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В статье говорится о практической значимости риторики, по-

зволяющей более эффективно организовать процесс изучения 

лингвистических и нелингвистических дисциплин, направленных 

на формирование и развитие умений по реализации эффективно-

го общения в различных профессиональных контекстах. Рассмат-

ривается толкование риторики в различных этнокультурах. Ис-

следуются аспекты общей и частной риторики. 
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В настоящее время понятие риторическая парадигма прочно вошло 

в теорию и практику научного образования, но пока остается неясным его 

место и взаимосвязи в терминологическом поле риторики как науки. 

Современная образовательная система, направленная на оптимизацию 

обучения не только для передачи определенного объема знаний, но и для 

развития у обучаемого «тех свойства личности, которые являются необхо-

димыми для включения в социально ценную деятельность» [7], способст-

вует, с одной стороны, «обогащению теории речевого общения» [2],  

а с другой – теории речевых актов в плане «эффективности коммуникатив-

ного взаимодействия, эффективности общения» [1], дает возможность опи-

сать «рациональное и оптимальное использование средств языка для дос-

тижения поставленной автором цели, то есть определенного коммуника-

тивного или риторического эффекта» [4].  

Таким образом, определение понятия риторическая парадигма предста-

ет достаточно широко со следующих позиций: проектирование речетвор-

ческой системы, управление образовательным процессом, личностный 

подход, процессы, научные направления, технологическое обеспечение 

процессов и т.д. 
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Риторика со времен античности рассматривалась в неразрывном един-

стве слова и действия. Так, например, в Древней Греции эффективная речь 

в условиях небольшого полиса-государства могла принести выгодную или 

почетную должность. С тех пор риторическая терминология и парадигма-

тика были подробно разработаны и описаны в трудах многих авторов, на-

чиная от античных и заканчивая современными, в соответствии с этно-

культурной спецификой.  

В рамках английской риторической школы утверждается, что любое 

высказывание может получить риторическую интерпретацию, будучи рас-

смотрено в терминах ситуации высказывания и в отношении к любому 

слушателю, читателю. В немецкой риторической школе риторика изучает-

ся как теория построения текстов, воздействующих на адресата. Исходя из 

этого, сроится концепция риторической коммуникации, в процессе кото-

рой должен сформироваться консенсус как основа для совместного соци-

ального взаимодействия. Структуралистское направление французской ри-

торической школы переосмысливает разграничение означаемого и озна-

чающего и считает риторику – сферой означающих для идеологии, а пост-

структуралистское направление риторической школы утверждает множе-

ственность и равноправие текстов; предлагает включение в анализ дискур-

сивных практик таких измерений как вероятное и случайное. В США ис-

следуется риторическая методология и критика, а также риторика как тео-

рия речевой коммуникации.  

Отечественной словесной традицией в полной мере восприняты основ-

ные элементы риторического идеала Сократа, Платона, Аристотеля (эпос: 

благо – добро, логос: мысль – истина, пафос: красота – гармония).  

В результате такого восприятия риторика рассматривается, во-первых, 

как дисциплина, «формирующая реальное речевое мастерство» [5]. Во-

вторых, как «искусство управления общественными процессами» [6], по-

этому риторика связывается сегодня со всеми видами словесности, а не 

только с ораторской речью, как это было в период античности, а само раз-

витие риторики предполагает не только усовершенствование речи частно-

го лица, но развитие речи в обществе, которое является «залогом успеха и 

благоденствия общества» [6]. В-третьих, как «семиотическая система» [1], 

поскольку человек так или иначе обозначает все элементы своей деятельно-

сти и конструирует из них конечный продукт или произведение, ориентиро-

ванное и оцениваемое с точки зрения задуманного результата. А для этого 

недостаточно знать правила конструирования знаков (синтактику) и то, что 

эти знаки обозначают (семантику). Нужно знать, какой эффект получится от 

реализации этого знакового произведения. В-четвертых, как «лингвокульту-

рологическая парадигма, включающая в себя эстетику слова, ориентирован-

ную на формирование речевой культуры» как одного из аспектов этнокуль-

турной системы личности и участвовавшую в «возделывании», формиро-

вании сильной языковой личности XXI интеллектуального века» [5].  
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При этом лингвокультурологическая парадигма рассматривается как 

«технология эффективной структуризации практически любой человече-

ской деятельности, включающей в себя не только собственно знаковую со-

ставляющую, но и мыслительную активность и деятельность в материаль-

ном мире. А риторический канон определяется как апробированная тыся-

челетиями и соответствующая общим законам человеческого мышления и 

речи, парадигма (образец) мыслительной и речевой деятельности» [5].  

Категории, фиксирующие уместность речи, – это основа риторического 

канона. Под этим понимается все внешние элементы ситуации, в которой 

разворачивается речь – обстановка, аудитория, время и т.д. Что касается 

структуры самого знакового произведения с точки зрения риторики, то она 

включает в себя пять этапов, которые могут быть расширены или редуци-

рованы в зависимости от обстоятельств: замысел, расположение, стиль, 

материализация и передача. Поэтому в риторике – науке, направленной на 

формирование реального речевого мастерства, выработку системы умений 

и навыков, необходимых для практического владения эффективной и куль-

турной речью, – ученые выделяют две области: общую и частную. 

Предметом общей риторики являются «общие закономерности речево-

го поведения (в различных ситуациях) и практические возможности ис-

пользования их для того, чтобы сделать речь эффективной» [6]. 

Частные риторики изучают особые области, которые называют сфера-

ми «повышенной речевой ответственности», потому что в них ответствен-

ность человека за свое речевое поведение, за умение или неумение владеть 

словом чрезвычайно велика [6]. Поэтому риторический идеал определяется 

как исторически сложившаяся в той или иной культуре в определенное 

время и отражающая эстетические и этические ценности система наиболее 

общих требований к речи и речевому поведению. 

Разумеется, изучение и общей, и частной риторики интересно, посколь-

ку исследуются разные аспекты и определяется новая коммуникативная 

стратегия: 

а) стремление к двусторонним субъект – субъектным отношениям с ад-

ресатом; 

б) стремление к достижению коммуникативного согласия, конструк-

тивному диалогу, мировой дискуссии, цель которых – принятие взаимо-

приемлемых решений; 

в) стремление к коммуникативному согласию в результате «гармонизи-

рующего диалога, на основе учета общепсихологических закономерностей 

общения» [3] и индивидуальных особенностей конкретного адресата речи. 

В этой связи велика практическая значимость риторики, позволяющая 

более эффективно организовать процесс изучения лингвистических и не-

лингвистических дисциплин, направленных на формирование и развитие 

умений по реализации эффективного общения в различных профессио-

нальных контекстах. Поэтому целью курса риторики является, с одной 
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стороны, формирование образов представлений и знаний, определяющих 

коммуникативные стратегии гармонизирующего диалога и соответствую-

щую профессиональную коммуникативную компетенцию, а с другой – раз-

работка моделей современного научного осмысления проблем, сопряжен-

ных с языковым сознанием участников коммуникативного процесса (гово-

рящего и слушающего), порождением, восприятием и интерпретацией речи. 

Теоретическое умение распознавать риторические ходы мысли и слова 

в самых разных формах коммуникации (в том числе не только вербальной, 

но и, например, визуальной) способствует критическому подходу к фено-

менам культуры, позволяет вырабатывать специфическую профессиональ-

ную рефлексию относительно форм и способов коммуникации. Поэтому 

риторика (как интегрирующий предмет) создает базу для формирования 

коммуникативных умений, творческого потенциала обучаемых, что пред-

полагает развитие у них творческих способностей, познавательных инте-

ресов, самостоятельной мыслительной деятельности, формирование высо-

кой культуры речевого поведения. 

Следовательно, важность риторики в контексте современной образова-

тельной парадигмы определяется тремя основными параметрами: 

1) риторика представляет собой определенное культурное отражение 

глобального идеоречевого феномена «мысль-слово»; 

2) риторика является рефлексивным слоем (на уровне теории и практи-

ки) сферы речевой коммуникации; 

3) риторика является одной из существенных составляющих менталь-

ного плана всей культуры. 
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