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М. А. Невская
Риторика

шпаргалка
 

1. Понятие риторики
 

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

В древности риторика понималась как искусство орато-
ра, искусство устного публичного выступления, т.  е. толь-
ко в прямом значении слова. К пониманию риторики в ши-
роком смысле подошли лишь ближе к средневековью. Сего-
дня при необходимости отличить технику устного публич-
ного выступления от риторики в широком смысле для обо-
значения первой используется термин «оратория».

Традиционная риторика («наука о хорошей речи», по
определению Квинтилиана) была противопоставлена грам-
матике («науке о правильной речи»), поэтике и герменевти-
ке. В отличие от поэтики в предмет риторики включалась
только прозаическая речь и прозаические тексты. Кроме то-



 
 
 

го, риторику отличал существенный интерес к убедительной
силе текста и нечетко выраженный интерес к иным компо-
нентам его содержания, которые не влияют на убедитель-
ность. Последнее отличает риторику от герменевтики.

Методологические отличия риторики от других фи-
лологических наук :

1) ориентация на ценностный аспект в описании предме-
та;

2) подчиненность этого описания прикладным задачам.
В древнерусской литературе выделялся ряд синони-

мов с ценностным значением, обозначающих «владение ис-
кусством хорошей речи»: благоязычие, доброречие, крас-
ноглаголание, хитрословие, златоустие и, наконец, красно-
речие. В указанный период морально-этическая составляю-
щая выступала в качестве ценностного элемента. В этом све-
те риторика становилась наукой и искусством приведения
к добру, убеждения в хорошем посредством речи. Мораль-
но-этический компонент в современной риторике сохранил-
ся лишь в усеченном виде, хотя некоторые исследователи
предпринимают попытки восстановить его значение. Пред-
принимаются и другие попытки – определять риторику, пол-
ностью удаляя из определений ценностный аспект. Суще-
ствуют, например, дефиниции риторики как науки о порож-
дении высказываний (такую дефиницию приводит А. К. Аве-
личев со ссылкой на У. Эко-Дюбуа). Устранение ценностно-
го аспекта исследования речи и текста приводит к утрате спе-



 
 
 

цифики риторики на фоне описательных филологических
дисциплин. Задачей филологических наук является полное
описание предмета, которое предполагает дальнейшее при-
кладное использование. Однако описание также ориентиру-
ется на потребности речевой практики. Таким образом, важ-
ную роль, как и научная риторика, в системе риторических
дисциплин, играет учебная (дидактическая) риторика, т. е.
обучение технике порождения хорошей речи и качественно-
го текста.



 
 
 

 
2. Логическое и литературное

направление развития риторики
 

На всем протяжении развития определение риторики сво-
дились, по сути, к различиям в понимании того, какую имен-
но речь следует считать хорошей и качественной. Здесь сло-
жилось два основных направления. Первое направление,
идущее от Аристотеля, связывало риторику с логикой и
предлагало считать хорошей убедительную, эффективную
речь. Аристотель определял риторику как «способность на-
ходить возможные способы убеждения относительно каждо-
го данного предмета». При этом эффективность сводилась
к убедительности, к способности речи завоевать признание
слушателей, заставить их действовать определенным обра-
зом.

Второе направление также возникло в Древней Гре-
ции. Представители этого направления (Исократ и некото-
рые другие риторы) были склонны считать хорошей бога-
то украшенную, пышную, построенную по канонам эстети-
ки речь. Следуя Ф. ван Эемерену, направление 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 на-



 
 
 

учной риторики. Это произошло в связи со снижением ро-
ли политического красноречия и повышением роли церемо-
ниального, торжественного красноречия после падения де-
мократических форм правления в Греции и в Риме. В Сред-
невековье такое соотношение продолжало сохраняться. Ри-
торика стала замыкаться в сфере школьного и универси-
тетского образования, превращаться в литературную рито-
рику. Она находилась в сложных взаимоотношениях с го-
милетикой – учением о христианском церковном проповед-
ничестве. Представители гомилетики то обращались к ри-
торике, чтобы мобилизовать ее инструментарий для состав-
ления церковных проповедей, то вновь отгораживались от
нее как от «языческой» науки («Риторика» «Кругосвет».
Энциклопедия 2006). Преобладание декоративно-эстетиче-
ского представления о собственном предмете углубляло от-
рыв риторики от речевой практики. На определенном этапе
сторонники литературной риторики вообще перестали забо-
титься о том, годятся ли их речи для эффективного убежде-
ния кого-либо. Данный процесс завершился кризисом рито-
рики в середине XVIII в.

Соотношение сил изменилось в пользу логического на-
правления во второй половине XX в., когда на смену старой
риторике пришла неориторика, или новая риторика. Ее со-
здатели были преимущественно логиками. В связи с этим
наиболее весомую часть ее составила теория аргументации.
Сферой интереса неориторики вновь была объявлена эф-



 
 
 

фективность воздействия и убедительность речи и текста. В
связи с этим неориторику иногда именуют неоаристотелев-
ским направлением, особенно если речь идет о неориторике
Х. Перельмана и Л. Ольбрехт-Тытеки («Риторика» «Круго-
свет». Энциклопедия 2006).

Результаты, полученные в русле литературного направле-
ния, не были, однако, отвергнуты. Сегодня можно говорить
о мирном сосуществовании и взаимном обогащении логи-
ческого и литературного направлений при доминировании
первого.



 
 
 

 
3. Предмет и задачи риторики

 
Предмет риторики сложен и неоднозначен. Соответствен-

но, и круг задач варьируется в зависимости от его определе-
ния. Риторика исследует многовековую культуру действен-
ного слова, которая является частью нас самих. Риторику
можно рассматривать с различных позиций: как искусство
речи и теорию этого искусства, как научную дисциплину, ос-
нованную на богатой культурной традиции, целостную про-
грамму преобразования идеи в слово, общую теорию мыс-
лительно-речевой деятельности. Даже при беглом взгляде на
историю риторики невозможно не заметить ее разветвлен-
ные связи с такими дисциплинами, как философия, эстети-
ка, логика, этика, психология, социология, лингвистика, се-
миотика 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 форму-
лировок. Среди них выделяют три основные направле-
ния.

1.  Первое, условно называемое греческим, трактует ри-
торику как «искусство убеждения» (центральное понятие у
Платона, Аристотеля).

2. Второе направление связано в большей мере с римской
традицией понимать риторику как «искусство говорить хо-



 
 
 

рошо». С этого времени в риторике усиливается интерес к
литературно-языковому компоненту.

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

Каждое из перечисленных выше направлений, определя-
ющих предмет и устанавливающих задачи риторики сооб-
разно ему, не может быть строго приписано определенному
периоду развития данной дисциплины, они полноправно со-
существуют 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 со-
временных определений риторики.

В русле логического направления риторика – это на-
ука о способах убеждения, разнообразных формах преиму-
щественно языкового воздействия на аудиторию, оказыва-
емого с учетом особенностей последней и в целях получе-
ния желаемого эффекта (А. К. Авеличев); наука об услови-
ях и формах эффективной коммуникации (С. И. Гиндин);
убеждающая коммуникация (Й. Коппершмидт); наука рече-
вых действий.

В русле литературного направления – это филологи-



 
 
 

ческая дисциплина, изучающая способы по-строеения худо-
жественно-выразительной речи, прежде всего прозаической
и устной; близко соприкасается c поэтикой и стилистикой
(В. Н. Топоров).



 
 
 

 
4. Подразделения риторики

 
В науке традиционно различают общую и частную рито-

рику. Общая риторика представляет собой науку об универ-
сальных принципах и правилах построения хорошей речи,
не зависящих от конкретной сферы речевой коммуникации;
частная – рассматривает особенности отдельных видов ре-
чевой коммуникации в связи с условиями коммуникации,
функциями речи и сферами деятельности человека. В со-
временной риторике термин «общая риторика» имеет также
второе значение – одно из направлений неориторики (Вве-
денская 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 функ-
циональных типа речи: совещательная (склоняющая
или отклоняющая), судебная (обвинительная или защити-
тельная) и торжественная, церемониальная или пока-
зательная (хвалебная или порицающая) речь. Совеща-
тельная речь использовалась в политическом красноре-
чии. Она должна была исходить из ценностных категорий по-
лезного и вредного. Судебная речь основывалась на катего-
риях справедливого и несправедливого, а церемониальная
– на категориях хорошего и дурного. В Средние века преоб-



 
 
 

ладающим видом красноречия было церковное красноречие,
исходившее из категорий угодного и неугодного Богу (Вве-
денская Л. А., Павлова Л. Г. Риторика для юристов: Учебное
пособие – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. С. 16—25).

Статус различных сфер социальной коммуникации отно-
сительно уравнялся только в новое время.

К традиционным видам красноречия добавились новые –
академическое, деловое и публицистическое красноре-
чие.

В настоящее время различают столько же частных рито-
рик, сколько существует сфер коммуникации, функциональ-
ных разновидностей языка, а в ряде случаев – и более мелких
функциональных подразделений (например, риторика теле-
визионного выступления является подразделом публицисти-
ческой риторики).

В тот или иной период развития общества конкретные ви-
ды речевой коммуникации занимают доминирующее поло-
жение и оказывают наибольшее воздействие на сознание лю-
дей. Поэтому и изучающие их риторические дисциплины вы-
зывают наибольший интерес. В настоящее время подобная
роль отводится риторике средств массовой информации, по-
литической 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 постро-



 
 
 

ения качественной речи. Прикладная же в данном случае
использует уже найденные правила, закономерности и луч-
шие образцы наиболее успешных речей в практике обучения
словесности. Эти два подразделения тождественны по содер-
жанию научной и учебной риторике. Тематическая рито-
рика получила распространение в США. Она изучает объ-
единение различных видов словесности вокруг одной акту-
альной темы(например, выборов президента).



 
 
 

 
5. Части риторической

разработки речи
 

Части (каноны) риторической разработки речи были
определены еще в античности. Их состав на протяжении ве-
ков существенных преобразований не претерпел. Всего раз-
личают пять канонов (этапов риторического действия):

1) нахождение или изобретение материала речи или тек-
ста (inventio);

2) расположение, или композиция, материала (dispositio);
3) словесное выражение, или дикция (elocutio);
4) память, запоминание (memoria);
5) исполнение, произнесение (actio). Созвучно этому де-

лению Н. Ф. Кошанский, профессор русской и латинской
словесности в Царскосельском лицее, определял риторику
как науку об изобретении, расположении и выражении мыс-
лей. Первый этап риторического действия по антично-
му канону (inventio) соответствует запрету на создание
нетворческой речи, на отсутствие в речи умственного уси-
лия, «умственной восприимчивости», «изобретения», «на-
хождения истины». Изобретение – это рефлексия субъек-
та, осмысляющего объективную реальность, единственный
способ плодотворного продолжения культурного диалога.

Диспозиция (dispositio) означает организацию,



 
 
 

построение речи как целостного произведения, достиже-
ние пропорциональности и законченности. Именно здесь
происходит упорядочение частей в целом. Платон сравни-
вал речь с живым организмом: всякая речь должна быть со-
ставлена, словно живое существо – у нее должно быть тело
с головой и ногами, причем туловище и конечности должны
подходить друг другу и соответствовать целому. Аналогич-
ными частями речи являются вступление, изложение, свиде-
тельство, доказательство и выводы.

Третий этап риторического действия – выражение –
означает словесное оформление речи, отбор слов и грам-
матических конструкций, украшение речи тропами и фигу-
рами. Владение языковой культурой подразумевает умение
правильно организовать свою речь с точки зрения грамма-
тики, лексики, стилистики.

Память как способность воспроизводить прошлое счи-
талась у древних одной из составных частей благоразумия.
Риторика заключала в себе искусство запоминания истины.
Однако память обременена, кроме того, еще и духовным из-
мерением и осмыслением (Общая психология. Учеб. посо-
бие 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 па-
литру вневербальных выразительных средств, прежде всего
интонацию и язык тела. Речь активна, она устремлена к дей-



 
 
 

ствительности, к практике общения, служит организации це-
ленаправленного поведения.

Все этапы риторического канона работают на «убедитель-
ность» лишь в системе, т. е. единстве взаимосвязанных и вза-
имообусловленных структурных элементов. В целом они ре-
ализуются в речи. Идеал античного оратора объединял в се-
бе такие характеристики, как мудрость философа и тонкость
диалектика, язык поэта и память юриста, голос и пластиче-
скую грацию трагика.



 
 
 

 
6. Нахождение или

изобретение материала
речи или текста (inventio)

 
Нахождение представляет собой совокупность мысли-

тельных операций, направленных на планирование содержа-
ния речи или структуры текста. На этом этапе автор еще раз
определяет и уточняет тему, выбирает способы ее раскры-
тия, доводы в пользу отстаиваемого тезиса и другие элемен-
ты содержания.

Отбор материала производится по двум основным кри-
териям: авторское коммуникативное намерение (интенция)
и характеристика аудитории, к которой обращена авторская
речь.

В научной литературе рекомендуется в тех видах красно-
речия, в которых присутствует открытое состязание различ-
ных точек зрения (прежде всего судебное и политическое),
выделить основной спорный пункт, а уже вокруг него стро-
ить речь. Этот основной пункт должен подвергаться
проверке с помощью ряда так называемых статусов:

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

2) статуса определения (при одном определении оскорб-



 
 
 

ления высказывание ответчика в адрес истца может считать-
ся 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 конкрет-
ным делам (causa) и общим вопросам (quaestio). Выведение
последних из первых осуществлялось путем отвлечения от
конкретных обстоятельств дела. Например, из causa «кан-
дидат N во время последней избирательной кампании был
дважды уличен во лжи» можно вывести quaestio «допусти-
мо ли лгать во имя получения власти?». Общие вопросы в
свою очередь, подразделяются на практические и теорети-
ческие. В современных работах по риторике предпринима-
ются попытки уточнить подобное подразделение материала.
В частности, предлагается различать материал энциклопеди-
ческий, эмпирический, «опирающийся на данные, добытые
самим автором», и компаративный, «приводящий в соответ-
ствие эмпирический и энциклопедический».
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