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Аннотация
В учебнике дается развернутое определение политической

риторики в пространстве современных политических режимов,
рассматриваются технологии политических коммуникаций,
эффективных в различных коммуникативных ситуациях,
излагаются современные ораторские ресурсы и технологии
развития персоналвных акторов коммуникативнв1х отношений.
Значителвное внимание уделяется соответствию политических
и коммуникативных аспектов системного уровня. Соответствует
ФГОС ВО. Предназначен для студентов бакалавриата
и магистратурв1 направлений, изучающих политологию и
политические процессвг Может бвггв исполвзован на курсах
поввинения квалификации кадров политических, управленче-
ско-административных органов и менеджеров всех уровней, а
также может 6bitb полезен всем читателям, интересующимся
проблемами современного политического общения.
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И. Д. Коротец
Политическая риторика

 
Введение

 
Мы живем в обществе с развивающейся информационной

культурой. Его называют по-разному. Например, постинду-
стриальным. Название говорит о том, что технологии преж-
него, индустриального, приобретают принципиально новый
характер. Они воспроизводятся в виртуальной форме, ко-
торая предполагает обширное использование информаци-
онных ресурсов для получения необходимых человеку ре-
зультатов. Таким образом, название «информационное об-
щество» прямо указывает на ресурсную основу технологий.

Поскольку информационное общество только начинает
возникать, человечество не знает, какую системную форму
оно примет. Однако уже выявилось серьезное обстоятель-
ство, связанное со спецификой информационных коммуни-
кативных систем: они, в частности Интернет и другие се-
ти, имеют универсальный глобальный характер. Это означа-
ет, что информация и форма ее объединения в коммуника-
тивном пространстве подчиняются новым законам. Как из-
вестно, в основе организации современного общества мож-
но увидеть политическую иерархию, создающую и поддер-



 
 
 

живающую систему норм, которые предполагают подчине-
ние большинства населения планеты меньшинству элиты.

В настоящее время законы информационного простран-
ства и законы политической и иной организации общества
находятся в состоянии серьезного антагонизма. Это выра-
жается, в частности, в усилении контроля над населением
и манипулировании его сознанием, которое осуществляет-
ся властью за счет использования информационных ресур-
сов. Эти особенности современных коммуникаций возника-
ют как на санкционированной основе, так и нелегально. Кон-
троль над соблюдением законности в пространстве комму-
никаций затруднен, а установление характера последствий
воспроизводства традиционной политической организации
для будущей культуры вообще проблематично.

Все это позволяет сделать вывод, что современное обще-
ство нуждается в повышении уровня массовой коммуника-
тивной культуры. Кроме того, члены общества просто обяза-
ны сознательно и профессионально препятствовать тем дей-
ствиям политиков, которые могут нанести вред планетарной
культуре. Поскольку множество указанных процессов осу-
ществляется в сфере политической системы коммуникаций,
знание и инструментальное использование содержания ри-
торики, и в частности политической риторики, соответству-
ющей содержанию общества будущего, могут способство-
вать разрешению существующих противоречий.

Однако в настоящее время мировое политическое про-



 
 
 

странство находится в состоянии активной борьбы за ин-
дустриальные статусные приоритеты. На господство в мире
претендуют США. Другие страны, включая и Россию, имеют
другие взгляды на развитие событий. Их позиции не всегда
соответствуют друг другу и целям общества будущего. В ре-
зультате в современном политическом пространстве сложи-
лась ситуация информационной войны. Общение в условиях
информационной войны подчиняется законам полемики и
достаточно освоено как теоретическим, так и практическим
образом. К сожалению, результативность подобных ритори-
ческих отношений отличается низкой продуктивностью для
всех участников. У ряда исследователей возникло убежде-
ние в превращении современной информационной войны в
очередной виток холодной, а может быть, и настоящей вой-
ны. В этих условиях политическая риторика может ослабить
антагонизм сторон, но может и усилить его.

В зависимости от подхода к речи ее понимание и смысл
могут сильно отличаться. Речь можно понимать как об-
мен информацией. Можно понимать как способ организа-
ции и управления людьми, как способ обеспечения общества
структурой и схемами поведения и жизни. Речь можно по-
нимать как форму организации символической или вирту-
альной реальности, а также как универсальный процесс про-
граммирования и творения мира. Наконец, речь можно по-
нимать как высшую, абсолютную форму мира (Логос). В лю-
бом случае мы не ошибемся, поскольку речь, язык относят-



 
 
 

ся к тайне мироздания и обладают поистине безграничным
содержанием и возможностями.



 
 
 

 
Глава 1

Концептуальные основы
политической риторики

 
 

1.1. Содержательно-коммуникативная
потребность в концепции

публичного политического общения
 

Мы живем в привычном мире, где повседневная жизнь
неразрывно связана с речью, которой мы пользуемся прак-
тически с рождения. Для обывателя речь является таким же
естественным и простым делом, как в нашем представлении
птичье чириканье или пение. Но многие люди напрягаются,
волнуются и краснеют, когда приходится говорить «на пуб-
лику», т. е. ощущая внимание других людей к своей речи.
И тогда все резко меняется – естественное «говорение» пре-
вращается в трудное и обременительное дело. Человек попа-
дает в ситуацию, которая по форме превращает обыденную,
бесконтрольную речь в публичную, общественную.

Формально отличить обыденную речь от публичной очень
трудно. Почему практически все люди при переходе к пуб-
личной форме общения испытывают затруднения, резкое



 
 
 

увеличение напряжения? Ответ прост: мы чувствуем свою
ответственность перед людьми, с которыми общаемся пуб-
лично. Можно сказать, что мы сами себя напрягаем, добро-
вольно попадая под влияние стереотипов, управляющих ар-
хетипами поведения. Но это ответ поверхностный.

Глубинный ответ много сложнее. Законы общения сложи-
лись еще в животной форме и регулируют иерархическую
систему тех реакций группы людей, от которых зависит судь-
ба корпорации. Речь на бессознательном уровне устроена
так, чтобы не мешать лидеру реализовывать свои сверхспо-
собности при организации группы, в том числе в ситуациях,
когда необходимо мгновенное принятие решений.

При таком подходе к публичной речи возникающее у го-
ворящего напряжение глубоко обоснованно. Его назначе-
ние – блокировать попытки членов группы снизить уро-
вень управленческих ресурсов лидера, ограничить его ста-
тусность. Каждый человек, произносящий речь перед ауди-
торией, на время выступления оказывается в роли лидера.

Мы будем называть публичной речью такую форму рече-
вой деятельности, которая связана с обсуждением содержа-
ния, актуального для сообщества любого уровня. Публич-
ная речь осуществляется при разделении членов корпора-
ции на говорящих и слушающих. Говорящие получают право
на субъектность, выделенность или на внимание в простран-
стве общения. Слушающие обязаны действовать по опреде-
ленным правилам, способствуя результативности общения.



 
 
 

Говорящие отвечают перед слушающими за попытку влиять
на судьбу корпорации. Слушающие вправе присоединяться к
позициям говорящих или отвергать их. Конечным результа-
том публичного общения выступает решение, которое спо-
собствует укреплению корпорации или соответствует обще-
му благу.

Если пытаться осмыслить глубинную функциональность
публичной речи и помнить, что на протяжении многих лет
человеческой истории принятие главных решений осуществ-
лялось в политическом пространстве, то станет яснее и сущ-
ность политического общения. Мы будем понимать полити-
ческое общение как форму коммуникаций, осуществляемую
в пространстве политической институционализации, содер-
жание которой заключается в обсуждении проблем и приня-
тии решений по поводу создания политической системы и
воспроизводства ее в процессе управления обществом. Ос-
новная часть решений связана с созданием норм, регламен-
тирующих общественную жизнь, а также с их реализацией и
контролем над их исполнением.

Поэтому в пространстве современной риторики под пуб-
личным общением достаточно понимать коллективную фор-
му обмена речевыми позициями, осуществляемую в соот-
ветствии с определенными правилами и ритуалом. При та-
ком подходе можно выделять самые разные позиции, как об-
щеязыковые, так и частные, включая позиции в простран-
стве политической институционализации.



 
 
 

Изучением различных форм коммуникативных процес-
сов и способов их воспроизводства занимаются представите-
ли самых разных отраслей знания и наук. Одна из этих дис-
циплин – риторика.

Риторика (греч. teche rhetorike) – наука об ораторском ис-
кусстве, об отношении мысли к высказыванию и средствах
риторического доказывания. Обычно под риторикой пони-
мают филологическую дисциплину, которая изучает отно-
шение мысли к слову. Как правило, в пространстве риторики
происходит отвлечение (абстрагирование) от системы кон-
кретного языка. Предметом исследования становится струк-
тура языковой личности отправителя речи (оратора или ком-
муникатора) и получателя (реципиента). Кроме того, в рито-
рике исследуется речевая технология аргументации и спосо-
бы конструирования целесообразного соразмерного выска-
зывания.

В современном мире возрастает роль воздействия речи на
человека. Средства массовой информации (СМИ или мас-
смедиа) влияют на умы, заменяя в той или иной мере поли-
тическое насилие. Это пространство речи ориентировано на
конкретный результат воздействия общения на сознание и
поведение людей. Современная лингвопрагматика и неори-
торика изучают воздействие языковых знаков на человека.
В универсальном смысле риторика – это учение об органи-
зации коммуникативной субсистемы целостной системы со-
временной культуры.



 
 
 

Риторика как прикладная дисциплина содержит набор
теоретических положений, которые создаются в разных сфе-
рах лингвистических наук, философии, логике, психологии,
семантике. Кроме того, риторика содержит набор правил,
технологий и предписаний, которые позволяют практически
создавать и произносить речи, соответствующие культуре и
влияющие на людей.

Теоретические аспекты риторики позволяют осознанно и
творчески заниматься конструированием общения. Практи-
ческие технологии помогают создавать тексты, которые со-
ответствуют целям создателей речи. Эти две стороны рито-
рики обогащают друг друга, и только их сочетание может
позволить человеку стать эффективным речедеятелем.

Как и всякая форма мысли, риторика в обществе выпол-
няет определенные функции. К ним обычно относят:

− создание норм публичного общения и риторической ар-
гументации, которые позволяют организовать общение, до-
статочное для разрешения корпоративно-культурных про-
блем;

− влияние на формирование культурного коммуникатив-
ного пространства в различных сферах общества; обеспече-
ние воспроизводства социума в целом и его субструктур;

− определение критериев оценки публичной деятельности
различных акторов, которые позволяют рекрутировать наи-
более достойных членов общества в культурно-организаци-
онную элиту.



 
 
 

Уже несколько столетий риторику делят на общую и част-
ные формы. Общая риторика изучает, как общие коммуни-
кативные пропорции организуют какой-либо естественный
язык, например русский или английский. Частные риторики
исследуют определенные коммуникативные области, напри-
мер общение в политическом, правовом или научном про-
странствах. Законы общей риторики носят универсальный
характер, частной – особенный, уточняющий особенности
конкретных видов речи на общем языковом фоне. Поэтому
мы будем уделять внимание как содержанию общей ритори-
ки, так и политической в частности.

Публичное общение универсального, т. е. конкретного и
полного характера, выполняет функцию коллективного спо-
соба принятия решений по поводу проблем, актуальных для
корпорации. Речевое общение также помогает выполнить
принятые членами сообщества решения. Чтобы реализовать
эти функции, необходимо создать соответствующее содер-
жание речи и осуществить общение. В этом случае успех
обеспечит следование законам публичного общения или ре-
ализация набора технологий, т. е. алгоритм коммуникатив-
ных взаимодействий. Алгоритм предполагает осуществле-
ние ряда шагов или операций, совокупность которых приве-
дет нас к ожидаемому результату.

Стандартная форма риторического алгоритма может быть
представлена в следующей форме:

− в процессе общения люди всегда обмениваются ка-



 
 
 

ким-либо содержанием. Чтобы это содержание соответство-
вало цели общения, его необходимо отобрать, расположить
определенным образом. Для лучшего понимания его нужно
выразить в концентрированной форме в виде тезиса. В рито-
рике эта форма деятельности называется изобретением или
концептуализацией;

− поскольку общение невозможно без воздействия на слу-
шателей, подготовка выступления включает в себя модели-
рование аудитории. От возможностей и ожиданий слушате-
лей зависит результат общения. Любой оратор создает осно-
ву восприятия речи, учитывая ресурсы слушателей в отно-
шении эффективности общения.

− содержание речи и ресурсы слушателей позволяют ора-
тору определить стратегию выступления. К стратегии обыч-
но относят постановку определенной цели, формулирова-
ние проблемного пространства речи, конструирование до-
минантного тезиса и позиции оратора. Адекватное стратеги-
ческое планирование и конструирование общения резко по-
вышают эффективность общения;

− стратегическая конфигурация позволяет определить
тактическую структуру общения. Тактическая организация
направлена на создание мотивации, обеспечивающей вос-
приятие содержания слушателями. Кроме того, необходимо
активизировать стремление слушателей принять содержание
и позицию оратора;

− оратор может реализовать поставленную цель только



 
 
 

при условии эффективного общения со слушателями в ре-
альном времени. Для осуществления такого общения требу-
ется организация системы соразмерных проекций оратора
на слушателей, а слушателей на оратора. Эффективное ком-
фортное общение – одна из высших ценностей культуры;

− для обеспечения эффективного общения оратор по-
стоянно контролирует состояние пространства коммуника-
ции. Организацию контроля и коррекции общения в реаль-
ном времени можно считать критерием профессиональности
оратора;

− наконец, описанная выше ораторская деятельность пре-
вращается в эмпирический материал, позволяющий орато-
ру совершенствовать свое мастерство. Анализ собственного
опыта и опыта других ораторов позволяет каждому речеде-
ятелю отбирать лучшие образцы форм коммуникаций и ин-
тегрировать их в собственную систему общения.

Политическое общение основано на алгоритме более
жесткого характера, нежели общая риторика. Это связано с
более высоким уровнем актуальности данного общения и его
идеологическим характером. Политическое общение всегда
представляет собой взаимодействие интересов участников
общения.

В общем и целом победа в политической полемике озна-
чает приобретение дополнительных ресурсов, которых ли-
шается побежденная сторона. Обоюдный выигрыш в резуль-
тате общения возможен только в том случае, когда при об-



 
 
 

суждении проблемы создаются ресурсы, удовлетворяющие
потребности всех участников обсуждения. К сожалению, по-
добное решение, как правило, ограничивает третью сторону,
которая не участвует в переговорах.

В целом предложенный алгоритм при реализации повы-
шает эффективность любого общения. Эффективность поз-
воляет реализовывать цели общения, удовлетворять потреб-
ности слушателей, доставлять удовлетворение оратору. Для
того чтобы указанные принципы превратились в устойчи-
вые схемы организаторской деятельности оратора, требуется
большая познавательная и практическая работа.

В современном познании совсем недавно была осмыслена
важная роль интерпретации любого предмета познания и об-
суждения. Интерпретация наделяет высказывание, которое
представляет, манифестирует предмет, определенным смыс-
лом. Причем интерпретаций может быть бесчисленное мно-
жество, и каждая из них позволяет реализовать ту или иную
цель.

Например, слушателей можно понимать (интерпретиро-
вать) как абстрактный набор слушателей, которых нужно
подчинить воле оратора, и как членов корпорации, кото-
рых нужно в чем-то убедить. Слушателей можно интерпре-
тировать как заказчиков и потребителей коммуникативных
услуг, которых речедеятель должен «обслужить», или как
членов корпорации, от которых зависит ее дальнейшая судь-
ба. Перечень возможных интерпретаций открыт и неисчер-



 
 
 

паем, и каждая интерпретация будет порождать специфиче-
ские цели выступления, стратегию, тактику и другие пара-
метры общения.

Совершенно очевидно, что интерпретировать можно не
только слушателей, но и оратора, культурную и корпоратив-
ную среду, условия и цели общения, отношение к послед-
ствиям общения, способы достижения цели общения и т. д.
При таком подходе к публичному общению оно становит-
ся сложной и многофакторной системой, имеющей беско-
нечное количество модификаций. Напрашивается афоризм:
«Покажите, как вы общаетесь, и я скажу, кто вы». Что это
содержание означает для риторики и для оратора?

Напомним читателям, что в настоящее время использует-
ся три основных рациональных стратегии организации рас-
суждений: монизм, дуализм и плюрализм. Монистическая
модель основана на интерпретации целого как развертыва-
ния единого субстанционального начала: например, утвер-
ждение, что общение зависит от личности оратора. Дуа-
лизм характеризуется интерпретацией целого, исходящей из
двойственного начала: например, утверждение, что общение
зависит от личности оратора и состава слушателей. Плюра-
лизм, в свою очередь, основан на многофакторном модели-
ровании. Плюралистичная модель интерпретирует предмет
как систему, состоящую из множества элементов. Свойства
и связь элементов организуют целое, а целое, в свою очередь,
определяет свойства и связь элементов, отличающихся от их



 
 
 

«естественного» состояния. Например, эффективность об-
щения можно связывать со способом организации речевого
взаимодействия, который мы рассматривали чуть раньше (в
него входило семь факторов общения).

Многофакторная модель общения может быть названа
пространством общения или пространством коммуникатив-
ных связей. Пространство общения, по аналогии с физи-
ческим, складывается из различных коммуникативных эле-
ментов, связываемых в целое на основе мотивации и целе-
полагания оратора и ресурсов слушателей. Пространство об-
щения – это такая интерпретация или модель коммуника-
тивного процесса, которая фиксирует различные позиции
участников и процесс их соединения, обмен позициями.

Пространство общения, понимаемое как система словес-
ного и несловесного обмена мнениями при создании знания,
совместных решений или мотивационных установок, внеш-
ним образом состоит из людей и слов. Мы уже отмечали, что
одни в пространстве общения являются говорящими, другие
– слушающими. Для того чтобы общение было плодотвор-
ным, необходимо выполнение определенных алгоритмов как
говорящими, так и слушающими. В зависимости от цели об-
щения и способов ее реализации участников общения мож-
но понимать и интерпретировать по-разному.

Говорящий может называться оратором, субъектом обще-
ния, автором, речедеятелем, аргументатором, ритором, со-
здателем речи, организатором коммуникативного простран-



 
 
 

ства, речевым актором, диктором, глашатаем и т. д. В опре-
деленных ситуациях эти названия могут быть синонимами и
замещать друг друга.

В случае различных интерпретаций роли и содержатель-
ных параметров говорящего эти синонимы превращаются в
определения. Название начинает выражать специфическое
содержание, характеризующее говорящего. Так, оратором
можно называть любого организатора общения, который ре-
ализует свою ораторскую позицию в соответствии с пропор-
циями законченного полноценного общения.

Аргументатором можно называть оратора, подчеркивая
его функцию создателя аргументации речи. Актор – это ора-
тор, который проявляет достаточную активность при обще-
нии и осуществляет реализацию процессуальности, закон-
ченности общения. Почти то же самое означает «субъект об-
щения». В этом случае подчеркивается активная функция
участника общения. Мы будем использовать различные по-
нятия, характеризующие организаторов общения, содержа-
ние понятий будет определяться специально в тексте либо
будет понятно из контекста.

Нам сейчас важно уяснить, что участник общения, полу-
чив от корпорации право стать субъектом этого публично-
го процесса, обязан реализовать его по законам этой части
культурного пространства. Субъект как организатор комму-
никации выступает в роли оратора: он обязан довести до по-
нимания слушателей свою позицию и реализовать цель об-



 
 
 

щения, которую определил для себя. Причем форма и цель
выступления должны соответствовать определенным нор-
мам, характерным для корпорации и участников общения.

Слушающие также выполняют определенные функции и
участвуют активным образом в процессе публичного об-
щения. Бывают ситуации, влияющие на судьбу корпорации
принципиальным образом, и тогда от слушателей требуется
высочайшая степень активности и ответственности. В совре-
менной риторике слушателя называют еще потребителем ре-
чи, адресатом, реципиентом, получателем речи, корреспон-
дентом, оппонентом и т. д. Поясним, что реципиентами на-
зывают слушателей, которым адресована аргументация; кор-
респондентами – слушателей, с которым устанавливается об-
ратная связь; оппонентами – слушателей, которые оценива-
ют и подвергают критике позицию оратора.

Особенно важна роль получателей речи в политическом
общении. Эта роль связана с тем, что в политической прак-
тике сложился образ оратора, стремящегося реализовать
свои партийные или личные цели любой ценой. Активная
позиция слушателей, превращающая общение в диалог, вы-
нуждает создателя речи учитывать позицию и интересы слу-
шателей как партнерской стороны. Чем адекватнее реакция
оппозиции, тем «объективнее» будет позиция оратора. Пас-
сивность, некомпетентность или ангажированность оппози-
ции позволяет оратору занять позицию, противоречащую
интересам противной стороны. Подобная ситуация нередко



 
 
 

превращается в основание для принятия политических ре-
шений с самыми отрицательными последствиями для корпо-
рации. Такая позиция слушателей совпадает с подданниче-
ской политической культурой. Основная задача слушателей
– воспринять, осмыслить позицию оратора, а затем принять
ее или отвергнуть.

Например, самая простая форма общения информацион-
ного характера основана на том, что создатель речи, оратор
или речедеятель, излагает информацию в форме, доступной
для слушателей. Слушатели, в свою очередь, эту информа-
цию воспринимают, раскодируют и обрабатывают. Причем
позиции слушателей создаются как оратором, так и самими
слушателями. Информационное общение не предполагает,
как правило, публичной напряженности и ответственности
сторон за реализацию цели общения. В свою очередь, воз-
можно общение, влияющее на судьбу корпорации, которое
требует от ораторов и слушателей подготовленности, кон-
центрации ресурсов и ответственности.

Культурой публичного общения можно считать подготов-
ленность участников общения, а также их готовность и спо-
собность адекватно реагировать на корпоративные пробле-
мы, продуктивно обмениваясь позициями при осуществле-
нии коммуникативного процесса.

Подобная культурная система взаимодействия ораторов и
слушателей возникла в античной Греции. Рассмотрим крат-
ко, как складывалась система публичного общения в про-



 
 
 

шлом.



 
 
 

 
1.2. Историческое становление

западной ораторской
практики и концептологии

 
Около двух с половиной тысяч лет тому назад в античной

Греции сложилась культура, не похожая на все остальные,
существовавшие ранее. Ее основные отличия заключались
в форме общественной организации и способе статуирова-
ния человека. Человек античной Греции имел свободу и обя-
зательства, четко определявшиеся законами. Законы созда-
вались определенными авторами (Ликург, Дракон, Солон) и
принимались публично в результате обсуждения и голосова-
ния в народном собрании. Кроме того, существовала слож-
ная и строгая система правоприменения с опорой на публич-
ную судебную форму контроля над соблюдением прав.

В Греции сложилась система отношений, содержавшая
элементы демократии в современном понимании этого сло-
ва. В политической жизни города-полиса участвовали почти
все полноправные жители (их было не так много). Все они
выполняли какие-либо политические функции, связанные с
необходимостью публичного общения. Кроме того, каждый
гражданин, особенно в Афинах, не один раз был участни-
ком судебного разбирательства, где сам был обязан высту-
пать либо обвинителем, либо истцом (ответчиком).



 
 
 

Совершенно очевидно, что гражданский статус человека
и его судьба зависели напрямую от его умения общаться пуб-
лично. Правовая организация в Греции была очень жесткой
и ответственной. Так, в Афинах оратор, предлагавший изме-
нить правовые нормы, должен был выступать с веревочной
петлей на шее, символизирующей абсолютную форму ответ-
ственности за предлагаемые изменения. Несомненно, в по-
добных условиях умение выступать публично было необхо-
димо каждому гражданину.

В рамках греческой культуры, таким образом, возникло
социально ответственное политическое общение, послужив-
шее основой для возникновения европейской ораторской
практики и риторики как формы ее осознания и развития.

В Греции было множество прекрасных ораторов. Слава о
них дошла до наших дней. И в настоящее время мы зача-
стую, не подозревая о том, используем в своей речи принци-
пы и технологии античных ораторов и создателей риториче-
ских законов и правил. Во II в. до н. э. появился канон деся-
ти лучших аттических ораторов. Среди них: Андокид, Ли-
сий, Исократ, Исей, Ликург, Демосфен, Гиперид и др. Базо-
вой основой этого канона стала знаменитая «пятичленная»
система организационной деятельности оратора.

Для того чтобы осуществить полноценное выступление,
правила канона предписывали:

− изобрести содержание высказывания;
− расположить изобретенное в соответствии с компози-



 
 
 

цией;
− облечь созданную речь в слова;
− запомнить речь;
− произнести ее перед слушателями.
Указанные правила кажутся современному человеку ба-

нальными и самоочевидными. В то же время они ориенти-
руют любого оратора на сознательную подготовку выступ-
ления, которая учитывает как его замысел, так и потреб-
ности аудитории. Правила аттического канона являются ак-
туальными до сегодняшнего дня и могут считаться самой
краткой схемой организации деятельности любого участни-
ка публичного общения.

Самым известным оратором Афин был Демосфен (384–
322 гг. до н. э.). Широко известна история, как Демосфен,
не обладая природными ораторскими способностями, раз-
вил их в такой высокой степени, что стал выдающимся граж-
данским оратором своего времени. Силы ему как полити-
ческому деятелю давала любовь к своему полису – свобод-
ным Афинам. Искусство красноречия Демосфену помогло
развить внимательное изучение опыта общения своих пред-
шественников.

По свидетельству очевидцев, Демосфен умело использо-
вал риторические фигуры, подчеркивая их силу жестикуля-
цией и мимикой. Оратор виртуозно владел искусством аргу-
ментации. Он убеждал страстностью, ясностью, краткостью,
выразительностью и чистотой языка. Но самым главным ору-



 
 
 

жием Демосфена была любовь к своему городу, желание от-
стоять его свободу, несмотря ни на что. Четыре века спу-
стя Дионисий Галикарнасский писал, что чтение речей Де-
мосфена создает в его душе бурю эмоций. Он испытывает в
высочайшей степени веру, потерю себя, боязнь, страх, гнев,
наслаждение и другие чувства, которые когда-либо овладе-
вали человеческой душой.

История Демосфена и других античных ораторов может
убедить кого угодно в том, что становление оратора – слож-
ный процесс. Великие мастера посвящают ему жизнь. Техно-
логии, позволяющие произносить зажигательные, эффект-
ные речи, необходимы. В то же время без страсти к свобо-
де, любви к могучим культурным целям никакой оратор не
сможет завладеть душой слушателей и читателей так, как это
сделал Демосфен.

Первоначально лучшие образцы ораторского искусства
передавались в устной форме от учителя к ученику. С сере-
дины V в. до н. э. среди софистов появляется практика запи-
си лучших речей. Софисты, обучая мудрости и умению го-
ворить по вопросам политики и морали, использовали тех-
нику заучивания наизусть выдающихся речей. Это позволя-
ло создать культуру общения и обеспечить учеников образ-
цами, которым нужно следовать в своей практике.

Практическое развитие искусства речи в Греции приве-
ло к потребности в теоретическом освоении материала. По-
степенно складывается наука риторика, возникают центры,



 
 
 

в которых создаются риторические школы и учебники, поз-
воляющие осуществлять риторическое образование множе-
ства учеников. Деятельность этих центров на постоянной ос-
нове привела к появлению множества образцов ораторского
искусства, использовавшихся для усиления воздействия зву-
чащей речи на слушателей.

Так, софист Горгий (485–380 гг. до н. э.) создал множе-
ство стилевых ресурсов, актуальных до сих пор. Он разра-
ботал набор средств украшения речи, названных по его име-
ни горгиевыми фигурами. Это антитеза (противопоставле-
ние понятий), оксюморон (сочетание противоположных по-
нятий). Горгий стал создавать соразмерность частей предло-
жения, использовать рифмованные концовки предложений,
аллитерацию (эффект, создаваемый концентрацией соглас-
ных звуков), ассонансы (концентрация гласных). Этот замет-
ный мыслитель постиг силу слова. Он утверждал, что слово
может создавать сильнейшие эмоции, такие как страх, весе-
лье, любовь, ненависть, сострадание и печаль.

Примерно в это время осмысливается роль сложных пред-
ложений, которые при использовании интонации создают
у слушателей ожидание окончания сложного, насыщенного
смыслом предложения. Была изучена роль голосовых моду-
ляций и пауз в речи. Были описаны такие специальные фор-
мы речи, как приказание, просьба, вопрос и ответ, изучены
условия их корректного построения и использования (Фра-
зимах, Протагор).



 
 
 

Совершенствование речи, которое осуществлялось, в
частности, благодаря деятельности софистов, резко повыси-
ло интерес античного общества к публичной речи. Достиже-
ния ораторов стали достоянием культуры, лучшие преврати-
лись в общезначимую ценность, а риторика кое-где вошла в
круг обязательных дисциплин в образовательном процессе.
В результате появилось множество профессионалов-орато-
ров, которые существовали за счет обучения граждан навы-
кам публичного общения и написания текстов речи на заказ.
Эти предпосылки и практическая востребованность публич-
ной речи подняли уровень общения в античной Греции на
уровень, сравнимый с современным.

В то же время освоение безграничных ресурсов речи при-
вело и к отрицательным результатам. Искусство создания и
осуществления речи было доведено до такого состояния, ко-
торое позволяло воздействовать на слушателей произволь-
ным образом. Представители софистической школы могли
доказать в одной речи и тезис и антитезис (наемные писате-
ли речей иногда писали речи одновременно для обвинения и
защиты). Уровень развития слушателей оказался ниже уров-
ня ораторов, они стали терять способность адекватного вос-
приятия речи. Появилась основа для господства субъекти-
визма в пространстве публичного общения. Истина общения
– основа адекватной деятельности полиса, как и любой кор-
порации, – отошла на задний план. Конвенциональность (ос-
нование соглашения) ораторов и слушателей превратилась в



 
 
 

угрозу для существования культуры.
Против этого направления развития риторики выступили

великий Сократ и его выдающиеся последователи Платон и
Аристотель.

Могущество софистов в области языка, речи и общения
обернулось их содержательным поражением – для них исти-
на исчезла и стала продуктом произвола речедеятеля, гос-
подствующего над слушателями. Наши современники знают
и помнят не столько софистов, сколько софистику – сферу
сознания, которая позволяет ложь выдавать за истину, мани-
пулируя формой высказываний.

В борьбу за приоритетность истины в общении вступил
один из самых ярких философов Запада Сократ (470–399
гг. до н. э.). Он принципиально отверг письменную деятель-
ность и навсегда остался в истории культуры оратором. В ан-
тичной Греции господствовала монологическая речь – фор-
ма общения, которая осуществляется за счет активной де-
ятельности одного оратора. Он программирует общение и
определяет форму взаимодействия оратора и слушателей.
Сократ отошел от монологической традиции и всю свою со-
знательную жизнь общался в пространстве диалога.

Основной задачей общения Сократ считал нахождение
истины. Диалог позволял задавать вопросы и получать на
них ответы. Выяснение истины получило название эристи-
ки (от греч. eristikos – искусство спора). Оратор активно ис-
пользовал иронию и майевтику. Ирония позволяла все тези-



 
 
 

сы подвергать сомнению, а движение от одного ответа к дру-
гому позволяло продвигаться к истине. Все движение содер-
жания было направлено у Сократа на аргументацию, доказа-
тельство тезиса. Истина в общении для Сократа была важна
потому, что он был уверен: только истинные мысли могут
породить верные действия.

Ученик Сократа Платон (427–347 гг. до н. э) развивал
ораторскую традицию, в основе которой было признание
приоритетности истины. Оратор у Платона превращается в
самостоятельного субъекта, свободного от догматизма и ос-
новывающегося в своей деятельности на творчестве. Вели-
кий философ и оратор утверждал, что истинная речь долж-
на быть убедительной. Убеждение осуществляется, когда мы
способны общение поднять на уровень души. Поэтому исти-
на достигается при помощи диалектики, диалога, а общение
с душой собеседника обеспечивается знанием психологии.

Можно утверждать, что Платон обосновал концепцию
единства рационализма и психологизма в процессе орга-
низации пространства общения. Рационализм (или наука)
обеспечивает познание истины и создание системы аргумен-
тации речи, а знание психологии (или искусство общения)
создает условия для эмоционального убедительного обще-
ния. Этот тезис античного теоретика можно считать в выс-
шей степени плодотворным.

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) практически и теорети-
чески обобщил опыт античной риторики и в работах «Поэ-



 
 
 

тика» и «Риторика» создал традицию европейского оратор-
ского искусства. «Риторика» состоит из трех книг. В перо-
вой анализируется сущность риторики как искусства убеж-
дения, роды речей, система общих мест речевой деятельно-
сти (топика). Во второй книге исследуется основа риториче-
ского доказательства. В третьей книге описываются элемен-
ты стиля, тропов и фигур, а также композиция.

Аристотель практически создал базу рационально-евро-
пейской системы деятельности не только логического, но и
риторического характера. Изучение ораторского процесса,
изложенное в трудах Аристотеля, установило основные ча-
сти речи и их пропорции:

− замысел и содержание речи;
− образ оратора;
− эмоция;
− композиция;
− стиль.
Аристотель связал риторику с дедуктивной логикой, ко-

торую детально разработал. С введением в рассуждения дис-
курсивного (осознанного и применяемого инструментально)
мышления риторика превращается в науку. Как ораторы, так
и слушатели получают возможность рационально оценивать
и анализировать речь. Появляется система аргументации те-
зисов речи, которая опирается на силлогистику (систему де-
дуктивных умозаключений) и позволяет осуществлять кри-
териальный отбор истинных тезисов.



 
 
 

Кроме того, Аристотель осмыслил важность элемента вос-
приятия речи в формировании общения. Он разработал пра-
вила для слушающих. Риторика Аристотеля до сих пор яв-
ляется основной научной риторики.

Аристотель осмыслил причины и качества трех видов ре-
чи, которые он определил на основе свойств слушателей.
Он утверждал, что речь состоит из трех слагаемых: оратора,
предмета речи и того, кому эта речь адресована, т. е. слуша-
теля. В рациональной системе риторики Аристотеля слуша-
тель был основной фигурой, поскольку для него осуществ-
лялось общение.

В соответствии с родами слушателей, которые могут су-
дить о прошлом, настоящем и будущем, существует три ви-
да речи. Это речи совещательные, судебные и актовые, или
эпидейктические. В совещательном общении участники со-
глашаются или отклоняют тезисы, совещательная речь об-
суждает проблемы будущего. Судебные речи посвящены об-
винению или оправданию позиций и людей, которые вступа-
ют в отношения тяжбы. Эпидейктические речи имеют цель
обсуждения прошлого и будущего, их задача – хвалить или
порицать.

В основу классификации речей помещена категория вре-
мени. Анализ речи Аристотель осуществлял, опираясь на
эмпирическое основание, на ту речевую практику, которая
была характерна для Древней Греции.

Как и вся римская культура, риторическое пространство



 
 
 

этой великой империи основывалось на опыте греков. Рим-
ские ораторы в большей мере, чем греческие, ориентирова-
лись на практическую сторону общения. Основой ценност-
ной ориентации римлян были проблемы частного и государ-
ственного права, перипетии политической борьбы и другие
подобные сюжеты. Особенно возрастает роль публичного об-
щения во II–I вв. до н. э. в условиях обострения политиче-
ской борьбы, завершившейся гражданской войной.

Правила общения, разработанные в Риме, содержали ряд
инноваций. Так, известен афоризм Катона, обращенный к
начинающему оратору: «Придерживайся сути дела, слова
найдутся». Была усовершенствована композиция выступле-
ния, которая стала шестичленной: вступление, изложение,
разделение, обоснование, опровержение и заключение. Были
сформулированы требования к технике речи, которые фик-
сировали необходимость обладания оратором сильным и мо-
дулированным голосом, способностью приспосабливать тон
к ситуации высказывания. Римские ораторы уделяли мно-
го внимания запоминанию риторических фигур. Для разви-
тия памяти и продуктивного запоминания текста использо-
вались ассоциативно-образные приемы. Были сформулиро-
ваны критерии способа выражения мысли в словесной (вер-
бальной) форме. К ним отнесли: правильность, ясность, уме-
ренность и красоту.

Среди самых знаменитых ораторов первым по праву счи-
тался Марк Цицерон (106–43 гг. до н. э.). Он был выдаю-



 
 
 

щимся политическим деятелем, оратором и писателем. Счи-
талось, что большинством своих достижений Цицерон обя-
зан своему великолепному ораторскому дару. Цицерон был
страстным поборником республиканской организации госу-
дарства, и раскрытие им заговора Катилины, а также речи
в Сенате, произнесенные в его обвинение, помнят до сих
пор. Тезис о важной роли философии в организации рито-
рики, а также детальная разработка таких частей ораторской
деятельности, как изобретение, расположение, слововыра-
жение, память, произнесение и телодвижение, содержатся в
различных работах Цицерона.

В римской культуре, не без помощи Цицерона, было
осмыслено важнейшее положение, связанное с интерпрета-
цией публичного общения. Так, античный автор писал, что
никто никогда не мог достичь ни блеска, ни превосход-
ства в красноречии без науки о речи и, что еще важнее,
без всестороннего образования. В империи ораторское об-
разование относилось к высшей ступени и длилось восемь
лет! Цицерон и римская традиция считали базовой необхо-
димость всестороннего образования и воспитания оратора.
Речь должна расцветать только на основе полного знания
предмета, утверждал этот деятель римской культуры. Если
же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное орато-
ром, то она превращается в пустую и даже ребяческую бол-
товню.
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