


 
 
 

Елена Александровна Костромина
Риторика

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11826831
Риторика. Учебное пособие : Директ-Медиа; М.-Берлин; 2014

ISBN 978-5-4475-3086-0
 

Аннотация
Учебное пособие предназначено для студентов

нефилологических вузов, изучивших основы культуры речи
и совершенствующих далее свое речевое мастерство. Особое
внимание в пособии уделяется вопросноответной форме
коммуникации и деловой риторике, то есть умению вести
переговоры, в т.ч. телефонные, поддерживать деловую беседу,
выступать с докладом и т.п. Пособие включает конспект
лекций, контрольные задания, методические рекомендации по их
выполнению и глоссарий по дисциплине.
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Елена Костромина
Риторика

 
Введение

 
Знание основ риторики стало важнейшим аспектом при

обучении таким специальностям, которые требуют исполь-
зования устной публичной речи в профессиональной дея-
тельности. В последние годы коммуникативному воспита-
нию студентов придается особое значение, так как в нем
видят залог развития социально активной личности. Новые
экономические и социальные условия побудили к коммерче-
ской и организаторской деятельности широкие массы насе-
ления. Это обстоятельство выдвинуло на первый план необ-
ходимость обучения языковым формам делового общения,
повышения лингвистической компетентности лиц, вступа-
ющих в социально-правовые отношения, руководящих дей-
ствиями людей. Лингвистическая компетентность становит-
ся в рыночных условиях непременным компонентом об-
щепрофессиональной подготовки менеджеров, муниципаль-
ных служащих, референтов, социальных работников, руко-
водителей всех уровней.

Практика профессионального речевого мастерства –
неотъемлемый элемент подготовки специалистов лингвоин-



 
 
 

тенсивных профессий, т.е. тех, чья деятельность использует
слово как свой основной инструмент.

Цель курса – дать знания в области риторики как приклад-
ной лингвистической науки, изучающей закономерности по-
строения речи, ставящей перед собой цель научить людей
легко и красиво владеть языком. Особое внимание уделяется
деловой риторике, то есть умению вести переговоры, в т.ч.
телефонные, поддерживать деловую беседу, выступать с до-
кладом и т.п.

Изучение дисциплины предполагает формирование у сту-
дентов следующих умений и навыков:

•умение анализировать речевую ситуацию и выбирать
наиболее эффективную стратегию речевого поведения;

•умение анализировать, контролировать и совершенство-
вать свое речевое поведение и речь в каждой конкретной ре-
чевой ситуации;

•навык использования системы этапов речи-мысли об
объекте, представленной в риторическом каноне;

•основные навыки публичного выступления: навыки
оценки аудитории, самоконтроля на протяжении речи, сво-
бодного владения самим собой и собственным словом и пр.;

•основные навыки ведения беседы: навыки оценки ситу-
ации речи и собеседника (собеседников), нахождения рече-
вого контакта и поддержания его на протяжении общения,
быстроты реакции на реплику собеседника и пр.;

•основные навыки активного слушания.



 
 
 

Назначение и место дисциплины. Риторика является ав-
торским курсом, построенном на базе дисциплины «русский
язык и культура речи». Программа может предназначаться
студентам всех специальностей. Курс призван помочь сту-
дентам совершенствовать культуру речи и навыки оратор-
ского мастерства.



 
 
 

 
Тема 1.

Риторика как наука и искусство
 

Красноречие есть искусство о всякой данной
материи красно говорить и тем преклонять других
к своему об оной мнению.
М.В. Ломоносов

 
Понятие риторики как науки.
Предмет и задачи риторики

 
Термины «риторика» (греч. rhetorike), «ораторское искус-

ство» (лат. oratorare – «говорить»), «витийство» (устар., ста-
рославянск.), «красноречие» (русск.) синонимичны.

В античном понимании риторика – это красноречие, тео-
рия красноречия, наука об ораторском искусстве. Риторика
возникла в Греции в V в до н.э., сложилась в систему в III–
II вв. до н.э. и получила свое развитие в Риме в I в. до н.э.
Базой риторики считаются основы таких наук, как филосо-
фия, логика, педагогика, лингвистика, психология, этика и
эстетика. С развитием этих наук менялось и представление
о риторике. В Древней Греции риторику определяли как ис-
кусство убеждать слушателей. В Риме – как искусство хо-



 
 
 

рошо и красиво говорить (ars bene dicendi). В Средние века
риторику рассматривали как искусство украшения устной и
письменной речи (ars ornandi). В русской риторической нау-
ке прослеживается древнегреческая традиция определения
риторики как искусства убеждения.

Видоизменялись и цели риторики. Античная риторика
родилась из практики общественно-политических и судеб-
ных речей. В Средние века риторика была ориентирована
на написание писем и религиозных проповедей. В эпоху
Возрождения она распространилась на всю область художе-
ственной прозы, стала частью гуманитарного образования, и
овладение основами красноречия считалось признаком вы-
сокой образованности и культуры.

В настоящее время термин «риторика» употребляется в
узком и широком смыслах. В узком понимании риторика –
это прикладная лингвистическая наука, изучающая законо-
мерности ведения речи, ставящая перед собой цель научить
людей легко и красиво владеть языком. Лингвистический
словарь определяет риторику как филологическую дисци-
плину, изучающую способы построения художественно вы-
разительной речи1.

Риторику в широком смысле называют неориторикой
(термин введен профессором Брюссельского университета
Х. Перельманом в 1958 году) или общей риторикой. Ее раз-
витие вызвано появлением новых языковедческих наук –

1 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 46.



 
 
 

лингвистики текста, семиотики, герменевтики, теории рече-
вой деятельности, психолингвистики. Неориторика занима-
ется поиском путей практического применения этих дисци-
плин, разрабатывается на стыке языкознания, теории лите-
ратуры, логики, философии, этики, эстетики, психологии.

В теории современного красноречия возрождается древ-
нее первоначальное ядро – концепт убеждения, рассматри-
ваются формы и методы воздействия средствами устной и
письменной речи. Цель обновленной риторики – определе-
ние наилучших вариантов, оптимальных алгоритмов обще-
ния. Например, исследуются роли участников диалога, ме-
ханизмы порождения речи, языковые предпочтения говоря-
щих и т.п. Таким образом, неориторика – это наука об убеж-
дающей коммуникации.

Итак, термин «риторика» включает понятия «красноре-
чие», «мастерство публичного выступления» и «ораторское
искусство». Если красноречие означает умение говорить
увлекательно, красиво, убедительно, то мастерство публич-
ного выступления – это более высокий уровень, предполага-
ющий, наряду с умением говорить красиво и убедительно,
умение владеть ситуацией общения, наличие знаний по пси-
хологии и социологии аудитории и т.п.

Риторика учила и учит, как осуществлять общение, ло-
гично и выразительно излагать и развивать мысли, употреб-
лять слова, как пользоваться речевой активностью в личной
жизни и общественной деятельности, как выступать перед



 
 
 

аудиторией. Первостепенное внимание теория красноречия
всегда уделяла устному, «живому» контакту.

Риторика как наука выполняет следующие задачи:
1) поиск оптимальных алгоритмов общения, взаимопони-

мания в условиях современного общества;
2) исследование форм и механизмов речи;
3) формирование языковой личности;
4) совершенствование культуры речи;
5) совершенствование речевого самовыражения;
6) моделирование процессов общения.



 
 
 

 
Понятие ораторского искусства

 
Традиционно риторику считали также искусством, срав-

нивали с поэзией, актерской игрой на основании важности
творчества, импровизации в речи, эстетического наслажде-
ния, которое доставляет публичное «размышление вслух».
Такие взгляды характерны, например, для Аристотеля, Ци-
церона, А.Ф. Кони.

Немногим дано от природы ораторское дарование, явля-
ющееся залогом успешной практики. Однако, по утвержде-
нию исследователей Е.А. Ножина, Н.Н. Кохтева, Ю.В. Рож-
дественского и других, в каждом человеке заложен «ген» ри-
торических способностей, которые можно и нужно разви-
вать.

Ораторское искусство в его современном понимании
представляет собой совокупность знаний и навыков, необхо-
димых для подготовки и произнесения публичной речи с це-
лью наиболее полного выражения коммуникативного наме-
рения говорящего и произведения на аудиторию желаемого
впечатления.

В риторике наука и искусство составляют сложный сплав,
единство. Именно поэтому вслед за ораторами – людьми,
способными сколь угодно долго красиво и содержательно го-
ворить на любую предложенную тему, в Древней Греции ста-
ли появляться риторы – учителя красноречия, которые раз-



 
 
 

рабатывали теорию риторики как науки, и логографы – со-
ставители речей для тех, кто не обладал подобным даром.



 
 
 

 
Роды и виды красноречия

 
По объему рассматриваемых проблем риторику можно

разделить на общую риторику, в которой излагаются рито-
рические правила работы над планом, содержанием и ком-
позицией речи, над языковым выражением мысли и приема-
ми публичного выступления; и частные риторики, в которых
рассматриваются правила речи применительно к определен-
ной области человеческой деятельности: политической, на-
учной, юридической, дипломатической и др.

Современное ораторское искусство выделяет пять ро-
дов красноречия: общественно-политическое, академиче-
ское, судебное (юридическое), социально-бытовое, бого-
словско-церковное. Некоторые ученые в отдельный род вы-
деляют военное красноерчие.

В пределах каждого рода выделяются жанры ораторско-
го искусства, которые определяются целевой установкой вы-
ступления и составом аудитории (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Роды и виды красноречия



 
 
 

Риторика оперирует понятиями: язык, речь, слово. В си-
стеме языкового образования риторика следует за граммати-
кой. Вначале изучают грамматику, затем переходят к рито-
рике. Между грамматикой и риторикой имеется существен-
ное методологическое различие. Грамматика, или лингви-
стика, предполагает, что все люди, используя тот или иной
язык, должны знать его единство. Риторика предполагает об-



 
 
 

ратный тезис: каждый создатель речи должен быть индиви-
дуален, не похожим на других, сообщать нечто новое, отсю-
да основное требование риторики: обязательная новизна в
сообщении.

Грамматика и риторика связываются через стилистику.
Стилистика предполагается как правильность речи, так и ее
привлекательность.



 
 
 

 
Риторический канон

 
Система классической риторики охватывала процесс от

начальной подготовки публичной речи до ее исполнения и
состояла из пяти частей. Эта структура, которая называет-
ся риторическим каноном, прослеживается и в современной
общей риторике:

1. Инвенция (лат. нахождение, изобретение ) включает вы-
бор темы, ее название, сбор и систематизацию эмпирическо-
го материала. Предполагает осмысление речи, подразделе-
ние ее на ряд подтем. То есть на первом этапе (инвенции)
фиксируется все богатство, наличие идей. Для этого суще-
ствуют так называемые «общие места» (топы – смысловые
модели развития речи). Топ – система понятий, предполага-
ющих способы мысли о любой речи.

2. Диспозиция (лат. расположение) предусматривает вы-
бор жанра публичного выступления, составление плана,
композиции текста. Композиция есть логика развития темы.
Предполагает перегруппировку идей и их построение в том
порядке, в каком они бы выполнили главную задачу речи.

Конечно, не существует универсальных правил построе-
ния публичного выступления. Композиция будет меняться в
зависимости от темы, цели и задач, стоящих перед оратором,
от состава слушателей.

Основное правило композиции – логическая последова-



 
 
 

тельность и стройность изложения материала.
3. Элокуция (лат. словесное выражение) – это этап словес-

ного оформления речи. Третья часть риторики рассматрива-
ет учение об отборе слов и их сочетании, о тропах и рито-
рических фигурах, о стилях речи, об использовании изобра-
зительных средств языка. Важен смысловой, семантический,
стилистический, звуковой отбор слов.

4. Меморио (лат. запоминание) – учение о памяти оратора,
приемах запоминания текста и его воспроизведения.

5. Акцио (лат. произнесение, исполнение ) – произнесение
речи на публике, владение средствами выразительности уст-
ной речи, рекомендации по установлению контакта с аудито-
рией, манерах поведения оратора в аудитории. Предполагает
владение техникой речи.



 
 
 

 
Этос, пафос и логос как основные
категории классической риторики

 
Приведенная выше схема есть методика подготовки уст-

ной речи и ее произношения. Существует другая схема, в ко-
торой затрагивается действительность, речь превращается в
процесс общественной жизни.

Термины «этос», «пафос», «логос»  – основные для об-
щей риторики. Этосом принято называть те условия, кото-
рые получатель речи предлагает ее создателю. Эти условия
касаются времени, места, сроков ведения речи, и этим опре-
деляется часть содержания речи, по крайней мере, ее тема,
которую получатель речи может считать уместной или нёе-
уместной. Неуместную речь получатель речи вправе откло-
нить. Главным признаком уместности является тема речи,
при условии, что время, место и сроки речи согласованы
между участниками речевой коммуникации.

Пафосом принято называть намерение, замысел создате-
ля речи, имеющего цель развить перед получателем опреде-
ленную и интересующую его тему. Пафос побуждает ауди-
торию переживать предмет речи. Учеными выделяются три
основных вида риторического пафоса: сентиментальный, ге-
роико- романтический и реалистический2. Пафос ограничи-

2 Волков, А.А. Основы риторики: учебное пособие для вузов / А.А. Волков. – 2-



 
 
 

вается категорией этоса с одной стороны, т.е. может реали-
зоваться лишь в пределах ее места и времени. Другим огра-
ничением пафоса являются словесные средства, которыми
располагает создатель для установления контакта с получа-
телем речи.

Логосом принято называть словесные средства, использо-
ванные создателем речи в данной речи при реализации за-
мысла речи. Логос требует, помимо воплощения замысла,
использовать такие словесные средства, понимание которых
было бы доступно получателю речи.

Таким образом, этос создает условия для речи, пафос –
источник создания смысла речи, а логос – словесное вопло-
щение пафоса на условиях этоса.

Проиллюстрируем это на примерах: Франциск Асизский
проповедовал птицам. Его пафос был ничем не стеснен, но
птицы не предложили проповеднику никаких условий этоса,
и поэтому само воплощение пафоса в логос в проповеди ни-
кого не затронуло. Вот пример чистого пафоса.

Гулливер попал в страну Гуингмов. Гуингмы – существа
вежливые, они позволяли Гулливеру говорить, но он не знал
языка гуингмов, поэтому не мог им объяснить своих мыслей.
Вот пример нужды в логосе.

Дурак из сказки приветствовал похоронную процессию
словами: «Таскать вам – не перетаскать» и был бит. Эти сло-
ва он выучил от людей, занятых уборкой урожая, и приме-

е изд. – М.: Академический Проект, 2005. – С. 19.



 
 
 

нил неуместно. Вот пример этоса.
Это литературные примеры. Теперь жизненный пример.

Собрание назначается в определенном месте, в определен-
ное время и на определенную тему. Это – этос. Замысел ре-
чи у участника собрания должен быть им продуман в связи
со временем, местом и темой собрания. Это пафос. Участ-
ники собрания должны применять только те языковые сред-
ства, которые понятны всем. Так, на ученом совете Киевско-
го университета можно выступать и по-украински, и по- рус-
ски, а на ученом совете Колумбийского университета можно
построить речь только по-английски. Это логос.

Три основные категории риторики – этос, пафос, логос –
находятся в связи друг с другом и как бы переходят одна в
другую.



 
 
 

 
Тема 2.

Краткая история риторики
 
 

Риторика в Древней Греции
 

История риторики связана с именами величайших мысли-
телей человечества. Становление риторики как науки про-
изошло в Древней Греции в V в до н.э. и было связано с по-
требностями демократического общества высочайшей куль-
туры. Республиканская форма правления сделала красноре-
чие самым важным и необходимым искусством. В Афинском
государстве практически все политические решения прини-
мало народное собрание, и ораторам нужно было суметь убе-
дить народ в правильности того или иного выбора. Выдаю-
щимися политическими ораторами были Перикл, Фемисто-
кл, Демосфен. Судебные решения в Греции также зависе-
ли от того, насколько красноречиво стороны могут доказать
свою позицию и склонить суд в свою пользу.

Развитию судебного красноречия в Древней Греции спо-
собствовали законы афинского правителя Солона, изданные
в 594 г. до н.э., по которым вводился состязательный судеб-
ный процесс. Поскольку института прокуроров не существо-
вало, обвинителем мог выступить каждый, а обвиняемый



 
 
 

должен был защищаться сам. Выступая перед судьями, ко-
торых насчитывалось более 500 человек, обвиняемый стре-
мился не столько убедить их в своей невиновности, сколько
разжалобить, привлечь их на свою сторону. Чтобы создать
впечатление объективности и как-то нейтрализовать психо-
логическое воздействие, судебное заседание в Афинах на-
значалось на вечернее время, когда не было видно лиц гово-
рящих.

Условия судебной процедуры в древних Афинах были
сложными, к тому же не все обладали даром слова и это
побудило граждан учиться выступать перед аудиторией. Ве-
личайшими судебными ораторами были Протагор (ок. 481–
411 гг. до н.э.), Лисий (ок. 435– 380 гг. до н.э.), Горгий (ок.
480 – ок. 380  гг. до н.э.), Демосфен (384–322  гг. до н.э.),
который, выступая вначале только с судебными речами, по-
том втянулся в политическую жизнь Афин. Демосфен был не
только признанным оратором, но и ведущим политическим
деятелем.

Учителями красноречия были и крупнейшие греческие
философы: Сократ (469—  399  гг. до н.э.), Платон (427–
347 гг. до н.э.).

Позднее начало постепенно складываться теоретическое
обобщение ораторской практики, собрание правил и методи-
ческих приемов обучения. Анализ большого эмпирического
материала был проделан Аристотелем (384–322 гг. до н.э.),
который в 335 г. до н.э. написал «Риторику». Труд Аристо-



 
 
 

теля состоит из 3-х частей: 1) анализ принципов, на основе
которых строится речь; 2) личные свойства и способности,
необходимые оратору; 3) техника речи, способы и приемы,
применяемые в ораторском искусстве. Аристотель считает-
ся основоположником теории спора. В риторике он различал
диалектику – искусство спорить в целях выяснения истины,
эристику – искусство любой ценой оставаться правым в спо-
ре и софистику – стремление добиться победы в споре пу-
тем преднамеренного использования ложных доводов.



 
 
 

 
Развитие риторики в Древнем Риме

 
Дальнейшее свое развитие ораторское искусство получи-

ло в Древнем Риме в I в. до н.э. В плеяде известнейших древ-
неримских ораторов звездой первой величины был Марк
Туллий Цицерон (106 – 43 гг. до н.э.) – глава римского сена-
та, автор трех трактатов: «Оратор», «Об ораторе», «Брут».
Из сочинений Цицерона сохранились 58 судебных и полити-
ческих речей, 19 трактатов по риторике, политике, филосо-
фии и более 800 писем.

Другой римский оратор и теоретик красноречия – Марк
Фабий Квинтилиан (35–95 гг. н.э.), который написал «Рито-
рические наставления», состоящие из 12 книг и охватываю-
щие опыт нескольких столетий. Книги отразили проблемы,
которые не рассматривались его предшественниками: о вос-
питании будущего оратора, о чести оратора-гражданина, о
«благоприличии» в слове.



 
 
 

 
Риторика в Средние века

и эпоху Возрождения
 

Средневековье считают следующим периодом истории
красноречия, отражавшего движения общественной мысли
в ее противоречиях и многообразных попытках претворения
в жизнь. Традиции античной риторики в значительной ме-
ре были забыты или даже утрачены. Однако ораторское ис-
кусство не умерло. Риторика развивалась во Франции, Гер-
мании, Италии. Особое развитие получило духовное красно-
речие. В V–VI вв. н.э. христианство стало огромной духов-
ной силой, влиявшей на миллионы людей. В VII–VIII сто-
летиях с невероятной быстротой распространилась еще од-
на религия – ислам. Христианское и исламское проповед-
ничество стало первостепенным фактором развития устно-
го слова. На поприще церковного проповедничества вырос-
ли крупные богословские ораторы – Тертуллиан, Августин
Блаженный, Иоанн Златоуст, Боэций. Их речи легли в осно-
ву гомилетики – теории церковного красноречия. Основным
объектом риторики являлось создание богослужебных тек-
стов, толкование различных вопросов вероучения, техника
ведения богословских диспутов.

Наиболее значительной фигурой является знаменитый
Иоанн Златоуст (ум. в  407  г.), считавшийся идеальным
византийским проповедником. Само прозвище «Златоуст»



 
 
 

свидетельствует о высокоуважительном отношении к пуб-
лично сказанному слову и о почитании людей, владевших им
и умевшим посредством живой речи воздействовать на слу-
шателей.

Новый серьезный вклад в теорию риторики был сделан
в XIII веке Фомой Аквинским, который указал на значение
здравого смысла и логики как фундамента, на котором долж-
но строиться здание христианской догмы.

В период средневековья регулярно выходили сочинения
по эпистолярному искусству и поэтике.

Следующий этап развития риторики – эпоха Возрожде-
ния – для которого характерно появление трудов на наци-
ональных европейских языках, в отличие от средневековой
латыни. Доминантой развития риторики в этот период яв-
ляется ее «литературизация». Части риторического канона:
изобретение, расположение, словесное выражение, запоми-
нание, произнесение – стали рассматриваться как отдельные
самостоятельные направления риторической науки. В трудах
французского философа и логика Пьера де ла Раме активно
разрабатывались такие разделы, как элокуция и акцио.



 
 
 

 
Становление русской риторики

 
В Средние века европейские риторические идеи через

Польшу и Украину проникли в Россию. Развитие русской
риторики приобрело особое значение в истории нормализа-
ции русского литературного языка, в становлении реальных
социально-коммуникативных форм общения между росси-
янами.

На Руси красноречие называлось вещанием, которое раз-
вивалось в основном на народных собраниях – вече.

Кроме вещания развивались и такие виды красноречия,
как торжественная (или достохвальная), военная и диплома-
тическая речи.

Основой древнерусского красноречия были народные
традиции, а с принятием христианства в 988 г. – византий-
ские и южнославянские образцы. До нас дошли некоторые
тексты, которые свидетельствуют о высокой культуре устной
речи. Старинному русскому красноречию были присущи та-
кие традиции, как высокое уважение к словесному мастер-
ству, нравственно- поучительный пафос, вера в то, что дар
слова – великая добродетель, Божий дар; кротость, смирение
в публичной речи и беседе, высокий эмоциональный накал
обращений и призывов, полное отсутствие подобострастия
и лести.

Первые русские руководства по риторике написаны епи-



 
 
 

скопом Макарием (1617–1619 гг.), М.И. Усачевым (1699 г.),
Феофаном Прокоповичем (два сочинения –  «De arte
poetica» (1705 г.), «De arte rhetorica» (1706 г.). Их учебники
риторики использовались в школах, открываемых при церк-
вях, и для обучения будущих церковнослужителей, в част-
ности в Киевской духовной семинарии. В XVII–XVIII вв., с
общим развитием культуры и науки, широкое распростране-
ние получила и риторика. Одними из самых ярких предста-
вителей риторической традиции того времени стал Прототоп
Аввакум (1612–1682 гг.). Аввакум был идеологом и вождем
движения старообрядцев на Руси. О «слове» Аввакума мы
узнаем из его произведения «Житие» и из переписки его с
боярыней Морозовой.

Становление риторики как научной дисциплины не отде-
лимо от имени М.В. Ломоносова – автора «Краткого руко-
водства к красноречию» (1748 г.), дважды переиздававше-
гося при его жизни (1759, 1765 гг.). В этом труде представ-
лен свод правил, которым предлагалось следовать в устных и
письменных произведениях на государственные, обществен-
ные и религиозно- философские темы. Риторика Ломоносо-
ва сыграла положительную роль в дальнейшем развитии рус-
ского ораторского искусства. Ломоносов соединил риторику
с русским языком, с русской традицией, сделал ее русской
наукой. В последующий период так и не появилось труда, по
научным достоинствам равного Ломоносовскому.

В конце XVIII – начале XIX веков сложилась риториче-



 
 
 

ская школа российских академиков, а затем и университет-
ская школа красноречия. Наиболее значительные риторики
этого времени связаны с именами академиков М.М. Сперан-
ского, А.С. Никольского, И.С. Рижского.

Риторика Сперанского была написана в 1792 г., а опубли-
кована в 1844 г. под названием «Правила высшего красно-
речия». Книга посвящена искусству церковной проповеди.
Выдающейся для своего времени следует признать ритори-
ку академика Рижского. Его «Опыт риторики» вышел свет в
1796 г. И переиздавался еще несколько раз. Особое место в
этой книге занимали вопросы чистоты и правильности рус-
ской речи.

В истории развития русской риторики период первой по-
ловины XIX в. оказался наиболее продуктивным. Под влия-
нием реформы Н.М. Карамзина, ориентированной на сбли-
жение с европейской традицией, происходило становление
новой стилистической концепции литературного языка. Это
отразилось во взглядах на риторику в трудах Н.Ф. Кошан-
ского, А.Ф. Мерзлякова, А.И. Галича, К. Зеленецкого и др.
Именно на этот период приходится не менее 16-и руководств
по риторике, и именно этот период называют «золотым ве-
ком русской риторики».

Особые импульсы развитию риторических идей в России
были даны в 60-е гг. XIX века, когда проходило становление
и формирование судебного красноречия, чему способство-
вала судебная реформа 1864 г. О теории русского судебного



 
 
 

красноречия писали К. Арсеньев, А.Ф. Кони, Б. Глинский,
П. Сергеич, Ф.Н. Плевако.

В первые годы советской власти наблюдался подъем и ин-
терес к устному слову. В 1918 г. был даже создан Институт
живого слова, однако он просуществовал недолго. Содержа-
ние и форма, необходимые риторике, подменялись револю-
ционной страстностью и убежденностью оратора.

В целом искусство публичного слова в XX в. в России свя-
зано с развитием академического красноречия.

Интенсивная разработка проблем отечественного красно-
речия в последние годы связана с тем, что вновь появляется
заказ общества на мыслящего и говорящего человека. Осо-
бое внимание уделяется речи убеждающей и диалогическим
формам общения.



 
 
 

 
Тема 3.

Язык, речь, речевая деятельность
 
 

Понятие языка и речи
 

Слова «язык» и «речь» многозначны, иногда они соотно-
сятся как синонимы. По представлениям современной линг-
вистики, речь связана с языком, но не отождествляется с
ним.

Язык – это система знаков, служащая для общения лю-
дей; это объективное, исторически сложившееся явление
духовной жизни общества . Знаком принято называть «заме-
стителей» других объектов. Кроме языка, естественной зна-
ковой системы, существуют искусственные, например, сиг-
налы светофора, нотное письмо, символические записи, ис-
пользуемые в математике (цифры и символы; +, – , =) и дру-
гих науках. В отличие от этих искусственных систем, язык
способен передавать сообщения любого, ничем не ограни-
ченного содержания, то есть он универсален. Жестикуляция
и мимика – системы невербального общения – придают зву-
чащей речи лишь добавочные эмоциональные и смысловые
оттенки.

Любая система состоит из множества элементов, которые



 
 
 

находятся в связях друг с другом, образуют одно целое. Язы-
ковые единицы (знаки) объединяются в подсистемы и фор-
мируют уровни (ярусы) языка. Таким образом, язык – это
модель иерархии: большее включает меньшее как составную
часть, меньшее проявляет свои функции в большем. Так, са-
мые низшие единицы языка (фонемы) реализуют себя в еди-
ницах следующего, более сложного уровня, т.е. в морфемах
и т. д.

Язык служит средством общения, познания, хранения и
передачи информации, национального самосознания, тради-
ций культуры и истории народа. Язык обнаруживает себя
только в речи и только через нее выполняет свое главное,
коммуникативное, назначение.

Речь – это форма существования языка, его воплоще-
ние, реализация. Под речью понимают использование чело-
веком языковых богатств в жизненных ситуациях, резуль-
тат процесса формулирования и передачи мысли средства-
ми языка. Речь отдельного говорящего обладает особенно-
стями произношения, лексики, структуры предложений. Та-
ким образом, речь конкретна и индивидуальна.



 
 
 

 
Виды речи

 
Выделяются следующие виды речи: внутренняя и внеш-

няя, которая в свою очередь делится на письменную и уст-
ную, монологическую и диалогическую.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/elena-kostromina/ritorika/?lfrom=160208279&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/elena-kostromina/ritorika/?lfrom=160208279&amp;ffile=1

	Введение
	Тема 1.
	Понятие риторики как науки. Предмет и задачи риторики
	Понятие ораторского искусства
	Роды и виды красноречия
	Риторический канон
	Этос, пафос и логос как основные категории классической риторики

	Тема 2.
	Риторика в Древней Греции
	Развитие риторики в Древнем Риме
	Риторика в Средние века и эпоху Возрождения
	Становление русской риторики

	Тема 3.
	Понятие языка и речи
	Виды речи

	Конец ознакомительного фрагмента.

