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М. А. Невская
Риторика

шпаргалка
 

1. Понятие риторики
 

Риторика (греч. rhetorike – «ораторское искусство») – научная дисциплина, изучаю-
щая закономерности порождения, передачи и восприятия хорошей речи и качественного тек-
ста (Ведение в культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. СПб.,
2003. С. 149—160).

В древности риторика понималась как искусство оратора, искусство устного публич-
ного выступления, т. е. только в прямом значении слова. К пониманию риторики в широ-
ком смысле подошли лишь ближе к средневековью. Сегодня при необходимости отличить
технику устного публичного выступления от риторики в широком смысле для обозначения
первой используется термин «оратория».

Традиционная риторика («наука о хорошей речи», по определению Квинтилиана) была
противопоставлена грамматике («науке о правильной речи»), поэтике и герменевтике. В
отличие от поэтики в предмет риторики включалась только прозаическая речь и прозаиче-
ские тексты. Кроме того, риторику отличал существенный интерес к убедительной силе тек-
ста и нечетко выраженный интерес к иным компонентам его содержания, которые не влияют
на убедительность. Последнее отличает риторику от герменевтики.

Методологические отличия риторики от других филологических наук:
1) ориентация на ценностный аспект в описании предмета;
2) подчиненность этого описания прикладным задачам.
В древнерусской литературе выделялся ряд синонимов с ценностным значением,

обозначающих «владение искусством хорошей речи»: благоязычие, доброречие, красногла-
голание, хитрословие, златоустие и, наконец, красноречие. В указанный период морально-
этическая составляющая выступала в качестве ценностного элемента. В этом свете рито-
рика становилась наукой и искусством приведения к добру, убеждения в хорошем посред-
ством речи. Морально-этический компонент в современной риторике сохранился лишь в
усеченном виде, хотя некоторые исследователи предпринимают попытки восстановить его
значение. Предпринимаются и другие попытки – определять риторику, полностью удаляя из
определений ценностный аспект. Существуют, например, дефиниции риторики как науки о
порождении высказываний (такую дефиницию приводит А. К. Авеличев со ссылкой на У.
Эко-Дюбуа). Устранение ценностного аспекта исследования речи и текста приводит к утрате
специфики риторики на фоне описательных филологических дисциплин. Задачей филоло-
гических наук является полное описание предмета, которое предполагает дальнейшее при-
кладное использование. Однако описание также ориентируется на потребности речевой
практики. Таким образом, важную роль, как и научная риторика, в системе риторических
дисциплин, играет учебная (дидактическая) риторика, т. е. обучение технике порождения
хорошей речи и качественного текста.
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2. Логическое и литературное

направление развития риторики
 

На всем протяжении развития определение риторики сводились, по сути, к различиям
в понимании того, какую именно речь следует считать хорошей и качественной. Здесь сло-
жилось два основных направления. Первое направление, идущее от Аристотеля, связы-
вало риторику с логикой и предлагало считать хорошей убедительную, эффективную речь.
Аристотель определял риторику как «способность находить возможные способы убеждения
относительно каждого данного предмета». При этом эффективность сводилась к убедитель-
ности, к способности речи завоевать признание слушателей, заставить их действовать опре-
деленным образом.

Второе направление также возникло в Древней Греции. Представители этого направ-
ления (Исократ и некоторые другие риторы) были склонны считать хорошей богато укра-
шенную, пышную, построенную по канонам эстетики речь. Следуя Ф. ван Эемерену, направ-
ление в риторике, берущее начало от Аристотеля, называют логическим, а от Исократа –
литературным.

В эпоху эллинизма литературное направление укрепилось и вытеснило логическое на
периферию дидактической и научной риторики. Это произошло в связи со снижением роли
политического красноречия и повышением роли церемониального, торжественного красно-
речия после падения демократических форм правления в Греции и в Риме. В Средневековье
такое соотношение продолжало сохраняться. Риторика стала замыкаться в сфере школьного
и университетского образования, превращаться в литературную риторику. Она находилась
в сложных взаимоотношениях с гомилетикой – учением о христианском церковном пропо-
ведничестве. Представители гомилетики то обращались к риторике, чтобы мобилизовать
ее инструментарий для составления церковных проповедей, то вновь отгораживались от
нее как от «языческой» науки («Риторика» «Кругосвет». Энциклопедия 2006). Преоблада-
ние декоративно-эстетического представления о собственном предмете углубляло отрыв
риторики от речевой практики. На определенном этапе сторонники литературной риторики
вообще перестали заботиться о том, годятся ли их речи для эффективного убеждения кого-
либо. Данный процесс завершился кризисом риторики в середине XVIII в.

Соотношение сил изменилось в пользу логического направления во второй половине
XX в., когда на смену старой риторике пришла неориторика, или новая риторика. Ее созда-
тели были преимущественно логиками. В связи с этим наиболее весомую часть ее составила
теория аргументации. Сферой интереса неориторики вновь была объявлена эффективность
воздействия и убедительность речи и текста. В связи с этим неориторику иногда именуют
неоаристотелевским направлением, особенно если речь идет о неориторике Х. Перельмана
и Л. Ольбрехт-Тытеки («Риторика» «Кругосвет». Энциклопедия 2006).

Результаты, полученные в русле литературного направления, не были, однако, отверг-
нуты. Сегодня можно говорить о мирном сосуществовании и взаимном обогащении логиче-
ского и литературного направлений при доминировании первого.
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3. Предмет и задачи риторики

 
Предмет риторики сложен и неоднозначен. Соответственно, и круг задач варьируется в

зависимости от его определения. Риторика исследует многовековую культуру действенного
слова, которая является частью нас самих. Риторику можно рассматривать с различных пози-
ций: как искусство речи и теорию этого искусства, как научную дисциплину, основанную на
богатой культурной традиции, целостную программу преобразования идеи в слово, общую
теорию мыслительно-речевой деятельности. Даже при беглом взгляде на историю риторики
невозможно не заметить ее разветвленные связи с такими дисциплинами, как философия,
эстетика, логика, этика, психология, социология, лингвистика, семиотика и т. д.

Прежде чем установить предмет риторики, необходимо учесть тот факт, что за 2,5 тыс.
лет существования данной науки в качестве определения использовались сотни формулиро-
вок. Среди них выделяют три основные направления.

1. Первое, условно называемое греческим, трактует риторику как «искусство убежде-
ния» (центральное понятие у Платона, Аристотеля).

2. Второе направление связано в большей мере с римской традицией понимать рито-
рику как «искусство говорить хорошо». С этого времени в риторике усиливается интерес к
литературно-языковому компоненту.

3. Третье характерно для средневековья и начального периода Возрождения, в нем
риторика является «искусством украшения». В результате возрастания интереса риторов к
литературному компоненту усилилась эстетическая характеристика речи, что в итоге при-
вело к распаду единства логоса (мысли) и выражения (языка).

Каждое из перечисленных выше направлений, определяющих предмет и устанавли-
вающих задачи риторики сообразно ему, не может быть строго приписано определенному
периоду развития данной дисциплины, они полноправно сосуществуют и отражают объект
с разных сторон.

Предмет и задачи риторики также может быть определен исходя из литературного либо
логического ее понимания. Новые представления о дисциплине отражаются в ряде совре-
менных определений риторики.

В русле логического направления риторика – это наука о способах убеждения, раз-
нообразных формах преимущественно языкового воздействия на аудиторию, оказываемого
с учетом особенностей последней и в целях получения желаемого эффекта (А. К. Авеличев);
наука об условиях и формах эффективной коммуникации (С. И. Гиндин); убеждающая ком-
муникация (Й. Коппершмидт); наука речевых действий.

В русле литературного направления – это филологическая дисциплина, изучающая
способы по-строеения художественно-выразительной речи, прежде всего прозаической и
устной; близко соприкасается c поэтикой и стилистикой (В. Н. Топоров).
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4. Подразделения риторики

 
В науке традиционно различают общую и частную риторику. Общая риторика пред-

ставляет собой науку об универсальных принципах и правилах построения хорошей речи, не
зависящих от конкретной сферы речевой коммуникации; частная – рассматривает особен-
ности отдельных видов речевой коммуникации в связи с условиями коммуникации, функци-
ями речи и сферами деятельности человека. В современной риторике термин «общая рито-
рика» имеет также второе значение – одно из направлений неориторики (Введенская Л. А.,
Павлова Л. Г. Риторика для юристов: Учебное пособие – Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2002.
С. 16—25). Начало использованию этого термина положил выход в свет книги Ж. Дюбуа
«Общая риторика».

В античных учебниках риторики различались три функциональных типа речи: сове-
щательная (склоняющая или отклоняющая), судебная (обвинительная или защитительная)
и торжественная, церемониальная или показательная (хвалебная или порицающая) речь.
Совещательная речь использовалась в политическом красноречии. Она должна была исхо-
дить из ценностных категорий полезного и вредного. Судебная речь основывалась на кате-
гориях справедливого и несправедливого, а церемониальная – на категориях хорошего и
дурного. В Средние века преобладающим видом красноречия было церковное красноречие,
исходившее из категорий угодного и неугодного Богу (Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Рито-
рика для юристов: Учебное пособие – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. С. 16—25).

Статус различных сфер социальной коммуникации относительно уравнялся только в
новое время.

К традиционным видам красноречия добавились новые – академическое, деловое и
публицистическое красноречие.

В настоящее время различают столько же частных риторик, сколько существует сфер
коммуникации, функциональных разновидностей языка, а в ряде случаев – и более мелких
функциональных подразделений (например, риторика телевизионного выступления явля-
ется подразделом публицистической риторики).

В тот или иной период развития общества конкретные виды речевой коммуникации
занимают доминирующее положение и оказывают наибольшее воздействие на сознание
людей. Поэтому и изучающие их риторические дисциплины вызывают наибольший инте-
рес. В настоящее время подобная роль отводится риторике средств массовой информации,
политической и деловой (коммерческой) риторике.

В науке также существует подразделение риторики на теоретическую, прикладную
и тематическую.

Теоретическая риторика – это раздел общей риторики, который занимается научным
исследованием правил построения качественной речи. Прикладная же в данном случае
использует уже найденные правила, закономерности и лучшие образцы наиболее успешных
речей в практике обучения словесности. Эти два подразделения тождественны по содер-
жанию научной и учебной риторике. Тематическая риторика получила распространение
в США. Она изучает объединение различных видов словесности вокруг одной актуальной
темы(например, выборов президента).
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5. Части риторической разработки речи

 
Части (каноны) риторической разработки речи были определены еще в античности.

Их состав на протяжении веков существенных преобразований не претерпел. Всего разли-
чают пять канонов (этапов риторического действия):

1) нахождение или изобретение материала речи или текста (inventio);
2) расположение, или композиция, материала (dispositio);
3) словесное выражение, или дикция (elocutio);
4) память, запоминание (memoria);
5) исполнение, произнесение (actio). Созвучно этому делению Н. Ф. Кошанский, про-

фессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее, определял риторику как
науку об изобретении, расположении и выражении мыслей. Первый этап риторического
действия по античному канону (inventio) соответствует запрету на создание нетворческой
речи, на отсутствие в речи умственного усилия, «умственной восприимчивости», «изобре-
тения», «нахождения истины». Изобретение – это рефлексия субъекта, осмысляющего объ-
ективную реальность, единственный способ плодотворного продолжения культурного диа-
лога.

Диспозиция (dispositio) означает организацию,
построение речи как целостного произведения, достижение пропорциональности и

законченности. Именно здесь происходит упорядочение частей в целом. Платон сравнивал
речь с живым организмом: всякая речь должна быть составлена, словно живое существо –
у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подхо-
дить друг другу и соответствовать целому. Аналогичными частями речи являются вступле-
ние, изложение, свидетельство, доказательство и выводы.

Третий этап риторического действия – выражение – означает словесное оформление
речи, отбор слов и грамматических конструкций, украшение речи тропами и фигурами. Вла-
дение языковой культурой подразумевает умение правильно организовать свою речь с точки
зрения грамматики, лексики, стилистики.

Память как способность воспроизводить прошлое считалась у древних одной из
составных частей благоразумия. Риторика заключала в себе искусство запоминания истины.
Однако память обременена, кроме того, еще и духовным измерением и осмыслением (Общая
психология. Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов под ред. В. В. Богословского и др. 2-
е изд., перераб. и доп. М., Просвещение, 1973 С. 202). Произнесение – последний этап
риторического канона, проявляющийся в речевом действии. Оно использует всю палитру
вневербальных выразительных средств, прежде всего интонацию и язык тела. Речь активна,
она устремлена к действительности, к практике общения, служит организации целенаправ-
ленного поведения.

Все этапы риторического канона работают на «убедительность» лишь в системе, т. е.
единстве взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементов. В целом они
реализуются в речи. Идеал античного оратора объединял в себе такие характеристики, как
мудрость философа и тонкость диалектика, язык поэта и память юриста, голос и пластиче-
скую грацию трагика.
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6. Нахождение или изобретение

материала речи или текста (inventio)
 

Нахождение представляет собой совокупность мыслительных операций, направлен-
ных на планирование содержания речи или структуры текста. На этом этапе автор еще раз
определяет и уточняет тему, выбирает способы ее раскрытия, доводы в пользу отстаивае-
мого тезиса и другие элементы содержания.

Отбор материала производится по двум основным критериям: авторское коммуника-
тивное намерение (интенция) и характеристика аудитории, к которой обращена авторская
речь.

В научной литературе рекомендуется в тех видах красноречия, в которых присутствует
открытое состязание различных точек зрения (прежде всего судебное и политическое), выде-
лить основной спорный пункт, а уже вокруг него строить речь. Этот основной пункт дол-
жен подвергаться проверке с помощью ряда так называемых статусов:

1) статуса установления (истец утверждает, что ответчик оскорбил его, а ответчик
отрицает факт оскорбления – задача судей установить, имело ли оскорбление место);

2) статуса определения (при одном определении оскорбления высказывание ответчика
в адрес истца может считаться таковым, а при другом – не может);

3) статуса квалификации (судьи должны определить, были ли превышены пределы
необходимой обороны) и др.

Ранее в риторике материал подразделялся по конкретным делам (causa) и общим вопро-
сам (quaestio). Выведение последних из первых осуществлялось путем отвлечения от кон-
кретных обстоятельств дела. Например, из causa «кандидат N во время последней избира-
тельной кампании был дважды уличен во лжи» можно вывести quaestio «допустимо ли лгать
во имя получения власти?». Общие вопросы в свою очередь, подразделяются на практи-
ческие и теоретические. В современных работах по риторике предпринимаются попытки
уточнить подобное подразделение материала. В частности, предлагается различать материал
энциклопедический, эмпирический, «опирающийся на данные, добытые самим автором», и
компаративный, «приводящий в соответствие эмпирический и энциклопедический».

В зависимости от роли материала в развитии темы и от отношения к нему слушателей в
риторике определяются степени правдоподобия, которым должен отвечать материал :

1) материал, важный для развития и объяснения темы, должен отличаться высокой сте-
пенью правдоподобия, которая достигается отбором привычного материала, соответствую-
щего ожиданиям слушателей или читателей;

2) сам тезис и наиболее сильные доводы в его пользу должны обладать наивысшей
степенью правдоподобия, которая достигается с помощью парадокса или неожиданного
вопроса;

3) низкой степенью правдоподобия может отличаться материал, который не интересует
слушателей, но который все же включается автором в текст для достижения содержательной
полноты;

4) материал, предъявлять который перед данной аудиторией опасно, неудобно, непри-
лично, может отличаться неопределенной степенью правдоподобия;

5) материал, оценка которого выходит за пределы интеллектуальных возможностей
данной аудитории, отличается скрытой степенью правдоподобия.
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7. Модусы убедительности

 
Будет ли тема подаваться в проблемном виде или описательно, в виде бесстрастного

логического рассуждения или эмоционально – это основные способы раскрытия темы. Рито-
рика возводит их к источникам, или модусам убедительности: логосу, этосу и пафосу. Ука-
занная триада лежит в основе риторической ответственности за сказанное, а следовательно,
замысленное и содеянное. Отсутствие хотя бы одного из элементов влечет такое речевое
действие, которое можно считать квазириторическим. Логос, этос и пафос – три категории,
которые задают ценностные ориентации и нормативные предписания, пронизывают собой
все этапы риторического канона. В совокупности они становятся неделимым универсаль-
ным актом сознательного (культурного) созидания речи.

Логос – это убеждение посредством апелляции к рассудку, последовательностью дово-
дов, построенных по законам логики.

Этос– убеждение посредством апелляции к признаваемым аудиторией моральным
принципам. Поскольку общие моральные принципы и ценности известны (справедливость,
честность, уважение к святыням, преданность родине и т. д.), автору, желающему строить
убеждение в этосе, остается лишь подобрать подходящие к случаю и наиболее близкие ауди-
тории принципы.

Пафос означает возбуждение эмоции или страсти, на базе которой и происходит убеж-
дение. Учение о возбуждении страстей было разработано еще в старой риторике (Ведение в
культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. СПб., 2003. С. 149
—160).

Риторика предъявляет определенные требования к речи: в частности, целесообраз-
ность и искусность. Таким образом, пафос выступает эмоциональным воодушевлением,
которое вызывает деяние. Этот творческий источник дает импульс логосу и этосу, посред-
ством чего превращает текст фактически в речевое действие. Творчество состоит в непрекра-
щающемся разрешении конфликта ценностей, драматическом столкновении мотивов, стра-
стей, интересов, и каждый в речевом поступке осуществляет активный выбор. Психическое
пространство сознания – это единство аффективных и интеллектуальных процессов. Кон-
фликт воли и разума состоит в том, что воля требует уверенности и решительности, а разум,в
свою очередь – сомнения и взвешенности. Логос составляет базис риторики как практиче-
ской философии.

Таким образом, риторика рекомендует подбирать материал так, чтобы активизировать
все три модуса убедительности, что поможет в дальнейшем сформулировать правильно
позицию и отстоять ее. В тексте необходимо представить логическую последовательность
рассуждений, доводы должны основываться на моральных принципах и апеллировать к эмо-
циям аудитории. При этом модусы убеждения следует привести в гармонию друг с другом
и с темой, так как возбуждаемые эмоции должны соответствовать теме. Резкие скачки от
рационального убеждения к эмоциональной речи недопустимы – нужны плавные переходы.
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8. Риторические места (топосы)

 
В inventio включается также подраздел о содержательных источниках изобретения

материала, в частности об источниках изобретения доводов и аргументов, выстроенных
в иерархию. На наиболее высоком уровне абстракции находятся так называемые общие
условия дела, описываемые последовательностью вопросов. Каждый из вопросов задает
область дальнейших содержательных уточнений. Эти уточнения называются риториче-
скими местами, или топосами (греч. topoi, лат. loci). В современной риторике они именуются
также смысловыми моделями или схемами, а сам подраздел – топикой. Топосы представ-
ляют собой частные стандартизированные аспекты рассмотрения любой темы (Аристотель.
Топика. О софистических опровержениях. Сочинения: в 4-х т. Т. 2. М., 1978). В риторике
за время ее существования накопилось довольно большое количество мест, которые тем
не менее сводимы к определенному числу групп (классификация представлена на основе
работ Л. Иванова).

1. Условия: Кто? Что?
Топосы: определение предмета; род и вид; часть и целое; тождество, подобие и срав-

нение – сходства и различия и т. д.
Пример: предмет (что?) – компьютер; аудитория (для кого?) – для филологов;

внутренняя архитектура компьютера (центральный процессор, постоянное запоми-
нающее устройство и др.); периферийные устройства, сети компьютеров, глобальная
сеть и т. д. Сравнение: компьютер и телевизор, компьютер и мобильный телефон
(общие функции) и т. д.

2. Условия: Как? С помощью кого? При посредстве чего?
Топосы: методы, способ и образ действия, взаимосвязанные субъекты и объекты,

инструменты и т. д.
Пример: принципы действия компьютера (передача электрических сигналов,

полупроводниковые матрицы, цифровое кодирование сигнала), роль человека-опера-
тора, программное обеспечение.

3. Условия: Где? Когда?
Топосы: место – географически, социально (в каких слоях общества); расстояние

(близко-далеко); время (утро-день-ночь), эпоха (современная, классическая) и т. д.
Пример: история возникновения компьютера, страны, где впервые появились

компьютеры, социальные структуры. Время возникновения: ХХ в. и т. д.
4. Условия: Зачем? Почему?
Топосы: причины, цели, намерения, последствия и т. д.
Пример: почему возникли высокие технологии, к чему может привести глобаль-

ная компьютеризация, последствия информационных войн и т. д.
Составитель речи или текста может наполнять каждую группу мест сообразно соб-

ственным потребностям, исключая некоторые топосы либо добавляя новые. В своей работе
составителю необходимо иметь в виду, что структура мест не тождественна структуре самой
речи или текста. Это лишь вспомогательная основа, позволяющая подбирать содержатель-
ное наполнение.

Методика распространения и обогащения найденного с помощью техники риториче-
ских мест содержания получила название риторической амплификации.
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9. Общая характеристика композиции материала

(dispositio). Заглавие. Вступление. Тема
 

В dispositio входит учение о порядке расположения и об основных блоках структуры
текста или речи. Основу канона «расположение» составило учение о композиции речи, на
базе которого возникли такие современные дисциплины, как учение о литературной компо-
зиции и теория композиции как часть теории текста.

Различные теоретики риторики предлагают каждый свою структуру текста, располо-
жение его отдельных частей. Однако возможно обобщить все разработки данного вопроса,
сведя основные блоки структуры речи к следующим: от трех (вступление – основная часть
– заключение) до семи (вступление – определение темы с ее подразделениями – изложение
– отступление – аргументация или доказательство собственного тезиса – опровержение –
заключение). Некоторые авторы дополнительно выделяют заглавие текста.

В традиционной риторике заглавие в структуре речи не выделялось. Значение загла-
вий возросло с развитием риторики массовой коммуникации. Здесь заглавие стало рассмат-
риваться как средство привлечения внимания адресата в условиях альтернативного выбора,
связанного с постоянным увеличением числа поступающих к адресату сообщений. Функ-
ции вступления можно свести к нескольким основным: психологическая подготовка ауди-
тории к восприятию темы, а также пробуждение заинтересованности слушателей темой и
формирование благоприятных психологических условий ее презентации. Тактически для
этого можно начать рассуждение с обоснования выбора темы.

Будет не лишним выразить уважение к аудитории и оппонентам, показать общий содер-
жательный фон, на котором будет развертываться тема. Выбор вступления зависит от вида
аудитории, характера темы и ситуации коммуникации. Взвесив все эти параметры, автор
может подобрать вступление, наиболее подходящее для данной ситуации: обычное (стан-
дартное), краткое, сдержанное, нестандартное (парадоксальное), торжественное и др.

На этапе определения темы и ее подразделения автор прямо определяет то, о чем
собирается говорить или писать далее. Целесообразно на данном этапе выступления пере-
числить важнейшие вопросы, которые он хочет осветить (аспекты темы). В ряде жан-
ров специальной коммуникации (учебная лекция, научная статья) возможно представление
перед слушателями плана дальнейшего сообщения. Практикой выработан ряд критериев,
которому должно отвечать подразделение темы: логическая целесообразность; содержание
исключительно существенных, приблизительно равнозначных аспектов темы. поскольку
главная задача выступающего – убеждение аудитории, риторика рекомендует строить под-
разделение по нарастающей: от наименее убедительных к наиболее убедительным аспек-
там темы. Место определения темы и тезиса не имеет особого значения, оно может распо-
лагаться как перед изложением, так и после аргументации. Однако исключение составляют
философские и художественные произведения.



М.  А.  Невская.  «Риторика»

13

 
10. Основная и заключительная

части выступления
 

Четвертой частью выступления является изложение материала, т. е. последователь-
ный рассказ о различных сторонах предмета в соответствии с представленным планом. Раз-
личают два метода изложения:

1) естественный (в литературе встречаются другие наименования аналогичных мето-
дов: сюжетный, исторический или хронологический метод)– отобранные факты автор пред-
ставляет в их хронологической или иной естественной последовательности (сначала при-
чина, потом следствие и т. п.);

2) искусственный (фабульный или философский метод). В данном случае автор,
отступая от естественной последовательности, следует созданной им самим логике раз-
вертывания темы. Таким образом выступающий пытается повысить занимательность, кон-
фликтность сообщения, удерживать внимание аудитории с помощью эффекта нарушенного
ожидания. Здесь, например, сообщения о более позднем во времени событии может следо-
вать сообщение о более раннем событии, после рассказа о следствиях – рассказ о причинах
и т. д.

Отступление или дигрессия, экскурс – пятая композиционная часть речи ритора.
Здесь кратко характеризуется предмет, лишь косвенно связанный с основной темой, однако
выступающий считает необходимым рассказать аудитории о нем. Данная композиционная
часть не является обязательной. Место отступления, дигрессии, экскурса в композиции
жестко не зафиксировано. Место данной части определяется либо по ходу изложения, либо
после изложения и перед аргументацией. Отступление также используется опытными ора-
торами как способ снятия умственного напряжения в случае, когда тема требует серьезных
интеллектуальных усилий аудитории и автора. Экскурс дает и эмоциональную разрядку,
если автор случайно или намеренно затронул эмоционально небезопасную в данной ауди-
тории тему.

Важнейшим композиционным блоком являются аргументация и опровержение. Под
аргументацией понимается собрание доводов в пользу тезиса в его композиционном един-
стве и процесс предъявления этих доводов. Опровержение – та же аргументация, но с «про-
тивоположным знаком», т. е. собрание доводов против отстаиваемого оппонентом антите-
зиса или, если основной антитезис не сформулирован – против возможных сомнений и
возражений относительно тезиса, а равно процесс презентации этих доводов (Энциклопе-
дический юридический словарь / Под ред. В. Е. Крутских, М., 1999).

В заключении кратко повторяется основное содержание текста, воспроизводятся наи-
более сильные аргументы, подкрепляется нужное эмоциональное состояние слушателей и
их положительный настрой по отношению к тезису. В зависимости от того, какую из этих
задач автор считает наиболее важной, он может выбрать и соответствующий тип заключе-
ния: суммирующее, типологизирующее или апеллирующее. В суммирующем заключении
выступающий обобщает все ранее сказанное им. Такое заключение основано на психологи-
ческом «законе края», согласно которому человек запоминает лучше информацию, располо-
женную в начале и в конце текста.
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11. Теория аргументации и опровержения

 
Аргументации (включая опровержение) принадлежит главная роль в убеждении ауди-

тории, а следовательно, в достижении риторических целей как таковых. Учение об аргу-
ментации активно развивалось еще в старой риторике. На сегодня теория аргументации
представляет главную ее часть.

Важнейшее разграничение в теории аргументации – это разграничение между
доказательством, демонстрацией или логической аргументацией, с одной стороны, и рито-
рической, диалектической аргументацией или просто аргументацией – с другой. Доказатель-
ство выполняется по формальным правилам логики: законам логического вывода, правилам
построения силлогизма и общим логическим законам (Ивин А. А. Теория аргументации:
Учебное пособие. М., 2000).

Риторические аргументы различаются прежде всего по топосам (местам), с помощью
которых они могут быть изобретены или подобраны. На этом основании можно выделить
две большие группы:

1) эмпирическая – аргументы, происходящие из «внешних» мест (наблюдение, иллю-
страция, пример и свидетельство);

2) теоретическая – аргументы, происходящие из «внутренних» мест (дедуктивная,
в частности, причинно-следственная, родовидовая и прочая аргументация, уподобление и
противопоставление).

А. А. Ивин выделяет и другие общие классы риторических аргументов: аналогия,
дилемма, индукция, а также и контекстуальные аргументы: традиция и авторитет, интуиция
и вера, здравый смысл и вкус.

С точки зрения современной теории аргументации, выбор той или иной формальной
разновидностириторического аргумента прямо зависит от содержания, которое хочет вло-
жить в него автор.

В опровержении могут использоваться те же разновидности аргументов, но с обрат-
ным знаком. Наилучшим считается опровержение, когда несостоятельность тезиса выво-
дится формально-логически. Наряду с логическим доказательством и перечисленными
выше стандартными методами риторической аргументации существует обширный набор
приемов, используемых преимущественно для опровержения антитезиса («аргумент к лич-
ности», «аргумент к невежеству», «аргумент к силе», введение в заблуждение многослов-
ными пустопорожними рассуждениями, манипулирование многозначностью слов и т. д.).
Использовать их риторика не рекомендует по этическим соображениям, однако их следует
знать, чтобы распознать у оппонента. Подобными приемами пользовались еще софисты в
Древней Греции. Для их изучения сложилась специальная прикладная риторическая дисци-
плина – эристика. Материал, накопленный эристикой, стал объектом интереса современной
теории аргументации (Ивин А. А. Теория аргументации: Учебное пособие. М., 2000).

Предметом изучения теории аргументации наряду с учением о приемах являются логи-
ческие ошибки аргументации, например противоречие в определении по типу оксюморона
(живой труп), определение неизвестного через неизвестное (жругр – это российский уиц-
раор), отрицание вместо определения (кошка – это не собака), тавтология и др.
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12. Словесное выражение или дикция (elocutio)

 
Частью риторики является канон «словесное выражение». Именно здесь рассматрива-

ется организация конкретного языкового материала, вплоть до подбора лексики и конструк-
ции отдельных предложений. Словесное выражение должно соответствовать четырем
критериям:

1) правильность (отвечать правилам грамматики, нормам правописания и произноше-
ния);

2) ясность (состоять из общепонятных слов в общепринятых сочетаниях, не привет-
ствуется включение абстрактных, заимствованных и других слов, которые могут быть не
ясны аудитории);

3) изящество (быть более эстетичным, чем повседневная речь);
4) уместность (гармония темы и выбора языковых средств, прежде всего лексики).
Указанные компоненты канона «словесное выражение» составили основу современ-

ной науки о культуре речи. Ранее наиболее объемную часть риторики составлял один под-
раздел канона «словесное выражение» – учение о фигурах. Высказывалось мнение, что
все«словесное выражение» и вообще вся риторика без остатка сводится к учению о фигу-
рах. Самих фигур наукой насчитывается около сотни. Однако в связи с распространением
риторики по территории привело к одновременному использованию латинских и греческих
названий, к которым добавились наименования из новых языков. Поэтому для обозначения
одной фигуры на протяжении веков стало использоваться большое количество синонимич-
ных терминов.

Попытки классифицировать фигуры предпринимались еще в античности.
Первоначально были разделены фигуры мысли, которые позднее обособились в само-

стоятельную группу тропов (метафора, метонимия и др.), и фигуры речи. Последние подраз-
делялись, по Квинтилиану, на фигуры, основанные на форме речи (грамматические фигуры),
и фигуры, основанные на принципах размещения слов.

К другим распространенным классификациям относилось подразделение на фигуры
слова (аллитерация, ассонанс) и фигуры предложения (парцелляция, эллипсис, многосою-
зие, бессоюзие и др.) (Ведение в культурологию. Курс лекций / Под ред. Ю. Н. Солонина,
Е. Г. Соколова. СПб., 2003. С. 149—160).

Из современных классификаций наиболее перспективными представляются класси-
фикации фигур по соответствующим каждой из них процедурам преобразования плана
выражения и плана содержания. Здесь различают фигуры, основанные на сокращении,
добавлении, сокращении с добавлением и перестановках (Ж. Дюбуа). В. Н. Топоров при-
водит следующую классификацию способов преобразования: повторение «ааа» (например,
многосоюзие), чередование «abab» (параллельные синтаксические конструкции), прибавле-
ние «abc» при «ab» (эксплеция), сокращение «ab» при «abc» (эллипсис), симметрия «ab /
ba» (хиазм), развертывание «a › a1a2a3», свертывание «a1a2a3 › a» и др.

Завершался канон «словесное выражение» учением об амплификации языкового выра-
жения (амплификация плана содержания относилась к топике), в частности, посредством
совместного использования фигур, и учением о риторическом периоде.
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13. Память, запоминание (memoria)
и исполнение, произнесение (actio).
Риторика и смежные дисциплины

 
Канон memoria был предназначен для ораторов, которым требовалось запоминать

подготовленные ими речи для последующего публичного воспроизведения, и имел более
психологический, нежели филологический характер. В нем содержался перечень приемов,
позволявших запоминать относительно большие объемы текстовой информации, в основ-
ном с опорой на комплексные визуальные образы (Введение в культурологию. Курс лекций /
Под ред. Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. СПб., 2003).

В раздел об исполнении входили сведения и навыки, которые сегодня относятся к веде-
нию теории актерского мастерства, а именно: владение голосом – его акцентно-интонаци-
онным богатством, мимикой, искусство позы и жеста. Формулировались комплексные тре-
бования к поведению говорящего (обаяние, артистизм, уверенность в себе, дружелюбие,
искренность, объективность, заинтересованность, увлеченность и др.).

Риторика, как и языкознание, относится к кругу семиотических наук (об этом подроб-
нее написано в работах В. Н. Топрова, Ю. М. Лотмана). Стилистика и культура речи –
подразделы старой риторики, обособившиеся и самостоятельно развивающиеся. Пробле-
матика ряда других дисциплин, филологических и нефилологических, пересекается с про-
блемами, входящими в круг обсуждаемых риторикой. Таковы: синтаксис сверхфразовых
единств и лингвистика текста, лингвистическая теория экспрессивности, лингвистическая
теория прозы, а также логические науки, особенно современные неклассические логики,
психолингвистика, психология памяти и эмоций и др.

Еще софисты широко использовали в своей деятельности две основные дисциплины:
диалектику – искусство рассуждать и риторику – искусство убеждать. Тот, кто умело вла-
деет обоими искусствами, может переубедить любого противника и добиться торжества сво-
его мнения. В этом, по их мнению, и заключалось главное достоинство «общественного
человека» как идеала Древней Греции (Введение в культурологию. Курс лекций / Под ред.
Ю. Н. Солонина, Е. Г. Соколова. СПб., 2003).

В Средневековье риторика стала одной из «семи свободных наук» в системе наук Вар-
рона, преподаваемых в школах и университетах. Эти семь наук делились на две группы:
тривиум (грамматика, риторика и диалектика) и квадривиум (арифметика, музыка, геомет-
рия, астрономия). Преподавание наук тривиума продолжалось в духовных и светских шко-
лах вплоть до XIX в.

К кругу традиционных риторических дисциплин наукой относятся эристика, диа-
лектика и софистика. К дисциплинам неориторического цикла относят лингвистическую
теорию аргументации, исследование коммуникации, общую семантику (general semantics),
структурную поэтику, литературоведческий анализ текста в рамках направления new
criticism и др.
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14. Зарождение риторики

 
Отдельные элементы риторики возникли еще в Древней Индии и в Древнем Китае, но

они не были сведены в единую систему и не играли особо важной роли в обществе.
Как систематическая дисциплина риторика сложилась в Древней Греции в эпоху

Афинской демократии. Создателями образа «общественного человека» (идеала Древней
Греции) были софисты. В основе представлений о знании, с которыми выступали софисты,
в основе учения об относительности истины лежал демократический образ их мыслей. О
любом предмете всякий человек вправе иметь свое мнение так же, как и в свободном госу-
дарстве всякий человек имеет право судить о государственных делах и требовать, чтобы с
ним считались. Истина, по мнению софистов, – только субъективное суждение о чем-либо.
Основа их учения – суждение о том, что человек есть мера всех вещей.
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