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1. Подготовительные
упражнения – предварительные
рассуждения

1.1. ПОДГОТОВКА

Перелистав и просмотрев эту книгу, вы можете сразу начать с речевых упражнений,
относительно которых третий параграф данной главы содержит соответствующие указания. К
примеру, можно приступить к чтению вслух коротких газетных статей (перед воображаемой
аудиторией) и пересказу их «своими словами».

Параграфы «Дыхание» и «Речь» хорошо осваивать при постоянном подключении их
материала к практическому овладению риторикой, поскольку правильная постановка
дыхания, четкая артикуляция, осмысленная фразировка – составляющие свободного речевого
потока. Неоценима для оратора и постоянная тренировка памяти.

1.1.1. ДЫХАНИЕ

«Дуновение правит миром» – гласит индийская пословица. От первого до последнего
вздоха мы имеем дело с воздушной
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стихией,  поэтому имеет смысл овладеть ею,  научиться дышать правильно.  Дух жизни
бодрствует в ритме вдоха-выдоха. Мы запасаемся кислородом, энергией на вдохе и
избавляемся от ненужных, вредных веществ, выдыхая их. Гете отметил смену фаз так:

В дыхании есть два блага, без сомненья:
То воздух полнит грудь, то выдох дарит облегченье;
Что там – стесненное, здесь – свежесть и свободу обретает,
Да, жизнь чудесное смешенье представляет.
Будь благодарен Богу, если Он тебя теснит,
И благодарен будь, коль вновь освободит.

Дыхание поставляет естественный материал для процесса речи, пения, оханья, вздохов
и прочих форм самовыражения с помощью звуков. Не легкие дышат – их проветривают
накачивающие и вытесняющие воздух мышцы.

Бесчисленные легочные пузырьки неспособны к активности – они зависят от
мускульного покрова легких.

Воздух не надо захватывать, «заглатывать», процесс дыхания должен регулироваться
таким образом, чтобы воздух поступал через нос, нагреваясь и очищаясь. Если приходится
делать вдох ртом, слизистая оболочка глотки пересыхает, воспаляется, голос грубеет. Многие
ограничиваются неглубоким вдохом, но нам потребуется вся емкость легких, то есть придется
перейти к дыханию брюшного или промежуточного типа – поверхностное дыхание (грудного
типа) в процессе речи грозит спазмами, в особенности если подняты плечи. Правильное
дыхание характеризуется растягиванием брюшных мышц на вдохе: видимым наполнением
брюшной полости.



Следует вентилировать легкие предпочтительно свежим воздухом (двадцать вдохов-
выдохов). Начинайте с полного выдоха, затем бесшумно наполняйте легкие, не оставляя ни
малейшей складочки. Хорошо при этом представлять, что нюхаете цветы.
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Дыхательные упражнения начинают со звуков «с» и «ф», затем вовлекают другие

согласные и слоги. Воздух при этом пропускают через легкие либо непрерывно, либо
рывками.

Надо уметь распоряжаться дыханием, достигая нужного эффекта на минимальном
объеме воздуха (разные «пыхтения» и «задыхания» недопустимы). Поставьте дыхание:  1.
Научитесь произносить каждое слово фразы как можно медленнее и отчетливее. 2.
Проговаривать в нормальном темпе как можно больше слов на одном дыхании. Не
удовлетворяйтесь результатами, пока не удастся непринужденно произнести приведенные
стихи Гете единым духом.

Усвойте первое правило оратора: вдох делается только на смысловой паузе. Если
приходится говорить быстро, то удается только перевести дух, но не вдохнуть полной грудью.

Овладение приемами полноценного дыхания – предпосылка звучной речи. Прискорбно
наблюдать оратора, запыхавшегося через десять минут выступления так как будто ему
пришлось спешно штурмовать горную вершину.

Постановка дыхания более, чем прочие риторические составляющие, требует внешнего
контроля. В книге можно дать лишь некоторые общие указания. Полезно пройти курс
дыхательной гимнастики под руководством опытных специалистов или индивидуально
овладеть специальными приемами дыхания по соответствующей литературе.

1.1.2. РЕЧЬ

В данном разделе содержатся необходимые оратору в первую очередь указания
касающиеся основных речевых закономерностей и зон риска. Если у вас особые речевые
затруднения, обратитесь к специальной литературе, и регулярно делайте рекомендуемые в
ней упражнения.

-14-
Настоящий учебник не заменяет стандартного курса речевой и ораторской методики, но

имеет целью подготовить к ее восприятию, разъяснить трудные моменты, а кое в чем и
дополнить ее.

Оратор – не актер, не чтец-декламатор. От выступающего не требуется актерское
мастерство, все, что нужно, – это говорить отчетливо и осмысленно. Произношение не
должно сильно отклоняться от общеупотребительного, голос должен быть звучным.
Мощность звучания, выделение смысловых моментов, оттенки речи, резонирование – все
должно соответствовать ситуации. Но важнее всего плавность речи. Известны ораторы,
пользовавшиеся большим успехом, несмотря на речевые дефекты, которые
компенсировались личностной силой и содержанием сказанного. Тонкий голос Бисмарка,
страдавшего одышкой,  исходил,  казалось,  из-под его галстука.  Но не нам на него
ориентироваться. Целью должны стать четкость и звучность.

Основная нагрузка ложится на язык и губы. Произнесение слов зависит от работы мышц,
определяющих четкость артикуляции. Если губы не поджимать, выговор становится
свободнее. Не следует также напрягать мышцы шеи, для чего надо предоставить свободу
движений нижней челюсти. Если «цедить» слова, говорить сквозь зубы, перенапряжение
мышц быстро приводит к усталости. Полезны упражнения-распевки: «лалелилолу, татетитоту



и т. д. Проделайте их со всеми согласными, следя за четкостью произношения. Чередование
гласных полезно производить по мере округления и выпячивания губ: и – е – а – о – у. Звуки
«и», «э» часто произносятся с преувеличенным растягиванием и поджиманием губ, поэтому
звук получается плачущий или сдавленный; форсирование гласных создает горловой тембр.
Надо выработать мягкость и плавность произношения, чему помогает придыхание перед
гласными.

Надо стремиться четко отделять согласные звуки один от другого. Слушатель должен
различать каждый слог, понимать
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каждое слово. Смятые, стертые окончания часто искажают высказывания. В особенности
внимательно надо относиться к начальным и конечным звукам, если они встречаются на
слиянии схожих по звучанию слов [1] (сочетания типа «вполне мыслимо» – «в пол
немыслимо»). Для отработки четкости произношения полезны следующие приемы:

· разборчивый шепот (хорошо отрабатывается подсказчиками в школах);
· намеренно торопливая речь с удержанием в ней каждого звука.  Полезны

скороговорки, такие, скажем, как «ехал грек через реку, видит грек в реке рак,
сунул грек руку в реку, рак за руку грека цап!» и т.д. Скопление согласных требует
от языка и губ пластичности и поворотливости, в противном случае выйдет то, что
в просторечии именуется «кашей».

Для придания голосу силы и звучности следует регулярно скандировать словосочетания,
изобилующие звуками «н», «м», сочетаниями «нг», например: «Мнемоника
манипулирования многозначна – ее гносеология прозрачна». Чередование тренирующих
звуков прослеживается в следующем стихотворении В. Брюсова:

Мне снилось: мертвенно бессильный,
почти жилец земли могильной,

Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати

и, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу.
Хорошее упражнение для голоса – «мурлыканье» вполголоса. Протяжные звуки

напеваются сквозь зубы, губы не разжимаются.
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Вопросы оглушения согласных звуков при произношении весьма деликатны. Местные
говоры нивелируются дикторами СМИ, язык испытывает влияние господствующих
группировок, моды, других языков, где подобное явление не отмечено. Рекомендуется
придерживаться осредненного литературного произношения, не утрируя без надобности: не
глотать окончания, но и не произносить «по буквам».

Что касается акцентировки, то действует непреложное правило: слоги, содержащие
ударные гласные звуки, обозначаются без нажима, безударные слоги не выделяются, но и
не комкаются.

Мелодику фразы следует варьировать, чтобы речь не казалась однотонной. Обычно
повествовательное предложение заканчивается понижением тона. Выделяется голосом
основная часть фразы. Каждое предложение имеет лишь один пик повышения тона. При
этом акцентируется не обязательно лишь одно слово, голосовыми средствами привлекается
внимание ко всему смысловому отрезку фразы.

Правильная расстановка акцентов, фразировка – исключительно важное средство
речевой выразительности. Повышение тона или усиление звука определяет смысловую



окраску всей фразы. Сравните: «На что лучше!» и «На что лучше!» А уж фразу подлиннее в
зависимости от акцентировки можно трактовать многозначно.

«Я еду сегодня в Берлин» – именно я, а не, скажем, мой сын.
«Я еду сегодня в Берлин» – а не лечу.
«Я еду сегодня в Берлин» – а не завтра.
«Я еду сегодня в Берлин» – а не в Гамбург.
Многие ораторы приобретают привычку подчеркивать окончание фразы, повышая голос

и растягивая последние слова, хотя бы и не столь значащие. Неверная фразировка чаще всего
объясняется стремлением поточнее сформулировать следующий пассаж.
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Подчеркнуть, выделить какой-то момент в речи можно тремя способами: 1.

Повышением тона. 2. Усилением тона. 3. Растягиванием слов. Как правило, эти средства
сочетаются, и громкость влечет за собой переход в высший регистр, а также замедление
темпа.

Избегайте отрывистой речи (крайним выражением которой стал командный тон).
Помните о мелодичности, связности и в то же время отчетливости высказывания, о том, что
единицей речевого воздействия является не слово как таковое, а часть фразы особой
смысловой или эмоциональной наполненности. При отсутствии специальных потребностей
выделить что-либо мы следуем естественному речевому ритму. «Интонирование фразы
подчинено определенным правилам, поскольку структура речи определяется чередованием
ударных и безударных слогов... организованных подходящим образом, непринужденно,
легко» (фон Эссен). Не говорите отрывисто, без логической основы (а иногда даже против
всякой логики!), из чисто ритмической потребности.

Я уже говорил о том, что оратор обязан владеть ясной, выразительной речью,
произносить предложения плавно, в спокойной манере. Предупреждаю, что не следует для
упражнений брать за основу разновидность какой-нибудь парадной речи с выражениями,
подлежащими удалению, подобно пустой породе.

Укажу пороки речи, которые, несомненно, мешают слушателю или вредят оратору:
· Слишком высокая тональность речи. Утомление и повреждение голосовых связок

не заставят себя ждать. Мы намеренно говорим более низким тоном, так как
бережем наш голос.

· Сдавленный голос воспринимается как неестественный из-за поспешного
дыхания и сокращения шейных мускулов.

· Проглатывание конечных слогов.
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· «Звуки размышления»: мы могли бы их назвать атавистическими звуками: о–о–э
и э–э и т.  д.  Известно,  что даже выдающиеся ораторы не могли избавиться от
атавистических звуков в течение, пожалуй, всей своей жизни.

Причина? У оратора «на языке» нет следующего готового предложения, но он полагает,
чувствуя вину перед слушателями, что лучше «выдать» хоть что-нибудь, чем просто молчать и
атавистический звук является всего-навсего переходным мостиком. Чаще всего замечают, что
оратор «не на уровне», что у него множество атавистических «звуков размышления». В этом
случае проблему может решить контроль с помощью магнитофона.

· Носовое или картавое звучание.
Знаменитый торговец предметами искусства Воллард встретил в обществе незнакомую

даму. Она очень заметно «говорила в нос». Воллард спросил у своего соседа: «Вы не
находите, что эта дама много выиграет, если ее труба будет звучать реже?» «Совершенно с



Вами согласен, – отвечал сосед. – Я в течение 30 лет не могу к этому привыкнуть. Собственно,
я ее муж». Мы зачастую не интересуемся, какое впечатление на других производят наш голос
и манера нашей речи.  «То,  что оскорбляет уши,  не может проникнуть в душу человека»,  –
сказал учитель римлян в риторике Квинтилиан [2].

Остерегайтесь также брызг слюны изо рта во время речи; как писал Вильгельм Буш [3]:
«Брызги с губ, глаза сверкают: «речь ему в охотку». Мокрой стала от слюны «шпионская»
бородка».

· Для  голоса вредны всякие чрезмерные восклицания, хмыканье и кашель.
Рычание более подходит иным зверям, нежели нам, людям. У некоторых ораторов из-за

чрезмерного форсирования звука
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бывает хриплый голос, который звучит как шум, производимый при встряхивании коробки с
канцелярскими кнопками, а у других слова звучат прерывисто, а между ними длинные паузы.

Обращаем ваше внимание, как важна для оратора плавная речь, ведь мы произносим
взаимосвязанные слова, а не просто слова по отдельности. Медики, специалисты по голосу и
речи квалифицируют в научных трудах заикание как «спазматический невроз выражения».
Установлено, что среди заикающихся гораздо больше мужчин, чем женщин, и процентная
доля заикающихся возрастает к Западу: в Англии, например, эта доля больше, чем в
Германии, в США больше, чем в Англии. Согласно оценке, число заикающихся в Северной
Америке превышает 2 миллиона человек. Случайное заикание людей с неповрежденной
речью объясняется мгновенным испугом и чувством незащищенности, заикание может быть
преодолено с помощью частых речевых упражнений.

Большинство названных пороков речи может быть устранено только путем постоянных
упражнений, лучше всего под руководством педагога по речи (логопеда) или учителя пения.
Если существенный порок не удается устранить таким образом, значит, он обусловлен
органическими причинами. В этом случае целесообразен визит к врачу-специалисту.
«Сегодня ни один человек не откладывает визит к зубному врачу до тех пор, пока разрушатся
зубы. Но с голосом обращаются в той или иной степени по-варварски» (Шмидт).

Диалект [4]
В «Занимательном справочнике по немецкому языку» Ганс Райман собрал вместе и

расположил в алфавитном порядке разнообразные причины, определяющие тип речи.
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 «Речь зависит от географической широты, губ, домашнего воспитания, друзей детства,
ландшафта, нёба, носа, окружения, питания, степени пространности изложения, школы,
языка». И далее: «Речь всегда окрашена, нестерильна, пронизана особенностями... У нас есть
учебники для актеров и тех, кто хочет ими стать. Проповедуемый этими учебниками язык
похож на живой язык, как муляж на живой прототип». Под этим мы можем подписаться
целиком и полностью. Мы не хотим, чтобы речь была «дистиллированным продуктом
стерильной сценической манеры выражения» (Килиан). Но понимаемый с трудом диалект
должен быть отклонен так же, как и обезличенный, бесцветно-гладкий официальный язык.
Употребление диалекта должно и может иметь право на жизнь, но ограничено правильным
использованием, и уместно, если хорошо понимается слушателями.

Если мы говорим на понимаемом с трудом диалекте, остается только одно: с помощью
упорных занятий устранить те особенности, которые мешают речевому контакту с людьми из
других областей. Хороший оратор из Южного Бадена в большей степени использует диалект
на своей родине, но может говорить и так, что его понимают немцы в области Нордшлезвиг.



Некогда в Бонне северогерманский политик в высшей степени раздраженно прервал
словесный поток одного влиятельного товарища по партии из Швабии: «Если Вы не
прекратите выражаться на швабский манер и не начнете говорить на разумном литературном
немецком языке, – и тут он взлелеял мысль о мщении, – тогда мы начнем говорить на
нижненемецком диалекте, и увидите: Вы не поймете ни единого слова!».

Ораторам желательно добиваться понимания. Буш описал это в «Повествователе
Клякселе» следующим образом:

Как весело из шлюза рта, бывает,
Парусники мыслей выплывают,
При попутном ветре добром
Правят вдаль по гулким волнам
К головам людей, к гаваням ушей
(Хоть порою, сидя в ряд, эти люди... крепко спят).
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1.1.3. УПРАЖНЕНИЯ В РЕЧИ

«Легкая и трудная победа: один добивается шутя, другой – напряженным трудом,
нажимая так, что у него голова раскалывается», – повторим мы вслед за Вильгельмом Бушем.
Так же обстоит дело и с речью: то, что одному дается тяжело, другому легко. Старое
изречение гласит: «Poeta nascitur, orator fit» («Поэтами рождаются, ораторами становятся»).
До известной степени ораторское искусство можно освоить самостоятельно. Лучше всего,
если упражнения в речи проводят в кругу друзей или слушателей одного курса; в этом случае
возможны взаимоконтроль и взаимопомощь. Уже Квинтилиан (примерно 30–96 г. н.э.)
заметил, что ораторское искусство требует напряженной работы, необыкновенного усердия,
разнообразных упражнений, богатого опыта, высокого ума и современного мышления.

Систематические упражнения по формированию речи должны выполняться достаточно
долго, например каждую неделю в течение полугода.

Ниже я обобщил десять основных положений, которые, как показал опыт, приводят к
свободному выражению мысли. Дело в разумном поэтапном продвижении к заданной цели,
начиная с простых упражнений и постепенно расширяя сферу речевых навыков. Каждое из
этих обязательных упражнений нужно выполнять минимум двадцать или тридцать раз.

1.  Чтение текста. Громко читайте вслух (например, газетную статью), бросая время от
времени взгляды на воображаемых слушателей. Добивайтесь с помощью контакта глаз с
воображаемой аудиторией ощущения свободной речи. При этом следует постоянно
мгновенно прочитывать, забегая вперед, небольшие отрывки текста и сохранять их в памяти.
Это лучшее Упражнение для подготовки речевого мышления, при котором мысли немного
опережают слова.
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2.  Передача смысла. Прочтите отрывок, содержащий примерно от двух до пяти

предложений, и затем перескажите его, а именно:
· по возможности дословно (старайтесь запомнить детали!) или
· собственными словами (самостоятельно формируйте речь).



3.  Речевое мышление. К свободной речи приводит не чтение статей, не заучивание их
наизусть, а лишь постоянное упражнение по формированию речи на основе конспекта
ключевых слов и речевого мышления.

Термином «речевое мышление» мы обозначаем тесную связь мышления и речи:
мышление во время речи и речь во время мышления. Практически это означает, что
существенная часть замысла (его мысленная опора) представлена с помощью ключевого
слова или ряда ключевых слов (ключевое предложение).

Ключевое слово дает оратору мыслительный импульс, и это побуждает его раскрыть
мысль, формируя речь.

Поясним это на примере: Демосфен, величайший оратор древности, требовал от
греческих городов, чтобы они объединились в борьбе против царя Филиппа.

Это предложение с помощью ключевых слов можно было бы представить так:
Демосфен, величайший оратор древности, требовал от греческих племен единства против
царя Филиппа. Эти ключевые слова являются каркасом, вокруг которого группируются
остальные слова.

Упражнения для ораторов в речевом мышлении заключаются в том, чтобы вновь и
вновь выявлять ключевые слова. Швайнсберг говорит «о свободной подвижности вокруг
неподвижных точек».

Перефразирование слов, сопряженных с ключевыми, можно выполнить, например, так:
Демосфен, как известно, был величайшим оратором Древней Греции. Вновь и вновь
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призывал он греческие города объединиться, потому что только так они могли выстоять в
борьбе против царя Филиппа. Или: величайший оратор древности Демосфен вновь и вновь
требовал от греческих городов: «Будьте едины, если вы начинаете великую борьбу против
могущественного царя Филиппа».

Существует много возможностей для оформления этого небольшого каркаса, если
пользоваться концепцией ключевых слов. Оратор не должен запоминать наизусть
имеющуюся фразу, напротив, он ту же самую мысль формулирует опять и опять, но по-
новому. Оратор, пока говорит, уже успевает пробежать глазами следующее ближайшее
ключевое слово и за короткое время запомнить его. «Следующее предложение может быть
для предшествующего «милее брата». Следующее предложение всегда является проблемой
текущей минуты» (Науманн).

Описанное третье основное положение создает предпосылку для дальнейшей работы.
Эту работу можно проводить не очень часто. Эффективное дополнительное упражнение
состоит в следующем: начало предложения записывают, а затем заканчивают в свободной
словесной форме.

Здесь я хочу заметить, что громкая речь имеет большое значение для уяснения наших
представлений. Всем ораторам рекомендуем читать сочинение немецкого писателя Генриха
фон Клейста (1777–1811) «О постепенной подготовке мыслей во время речи». Клейст
перефразирует французскую поговорку «L'appétit vient en mangeant» («Аппетит приходит во
время еды»)  в «L'idée  vient  en  parlant»  («Мысли приходят во время речи»).  (Сочинение
Клейста является ключевым для раздела о подготовке документа к записи, см. 2.2.2).

Мы усиливаем наши языковые возможности также с помощью определения
(дефиниции) понятий. Дефиниция определяет понятия, вырабатывает стиль выражения,
сочетающий широкий охват с выразительностью. (Что такое дом – государство – демократия
и т.д.; например, что такое глобус? Глобус – это вращающийся полый шар, раскрашенный в
разные
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цвета; с помощью градусов широты и долготы дает наглядное представление о земной
поверхности.)

Определение дефиниции дает Генрих Лансберг, когда пишет: «Дефиниция есть
описание значения слова с целью отграничения объема значения этого слова от возможных
синонимов (похожих слов)». Упражнение в разработке определений очень важно для
оратора. Он должен уметь быстро и точно постигать суть явления, предмета, так как в
дискуссии ему может быть предложено дать разъяснение какого-нибудь предмета или слова
(например: «Что, собственно, Вы понимаете под конъюнктурой?»). Это совсем не так легко,
как полагают. Тот, например, кто определит человека как «беспёрое двуногое», уловит только
часть сущности, но не суть человека. Этим определением он уподобит человека ощипанной
курице, кенгуру или собачке, прыгающей на задних лапках по приказу дрессировщика.
Умение определить и выразить суть явления – цель обучения риторике.

4.  Рассказ. Попытайтесь образно, увлекательно рассказать о всевозможных случаях,
происшедших с вами или вашими знакомыми, анекдоты, короткие истории, путевые
наблюдения и т.д.

Возьмите, например, рассказы Германа Гесса или другие произведения малых форм.
Превосходно подходят сюжеты Лессинга. Не успокаивайтесь, пока действительно не
воспроизведете фабулу. Хорошее упражнение на концентрацию внимания: сделайте обзор
дня. Расскажите в течение пяти минут о наиболее существенных событиях вашего дня. При
этом обратите внимание на спокойную, плавную манеру речи.

Для рассказа о прошедших событиях Эдгар Нейс дает несколько обобщающих указаний,
которые заслуживают нашего внимания:

· В рассказах о прошлом рассказчик исходит из пережитого им самим.
· Рассказывать следует свежо, непринужденно и естественно.
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· При этом рассказчик использует разговорную лексику.
· Чаще всего рассказ ведется в прошедшем времени, лишь в острых ситуациях

рассказчик выбирает настоящее время.
· Рассказчик обращается непосредственно к своим слушателям.
· Если рассказ длинный, рассказчик мысленно разрабатывает каркас плана,

благодаря которому упорядочивает свои мысли, придает повествованию
направление и цель. При этом рассказчик обращает внимание на начало,
которое должно возбудить в слушателе напряжение, на кульминационный пункт,
где оно достигает наивысшей точки, и на окончание, позволяющее слушателю
ослабить напряжение.

· Естественно, рассказчику необходимо хорошо знать содержание рассказа. Но в
момент выступления у него наготове собственные устные формулировки его
содержания. Если же во время выступления оратору придут в голову новые
мысли, они тут же воплощаются в слова. Но такая размышляющая речь конечно
предполагает определенную зрелость оратора и технический опыт.

· На небольшие перерывы и помехи речи, возникающие во время выступления,
лучше всего не обращать внимания; выступающий делает вид, будто это
естественные паузы; слушатели, заметив их, в большинстве случаев не
различают, пауза это или неожиданная заминка. Позднее позаботьтесь об
устранении этих помех. В век изобилия образов и слов на радио и телевидении



почти исчезло искусство рассказа. Однако намечается определенный
«ренессанс» в этой области, многие люди стали с очевидной симпатией
относиться к этой личной, а зачастую и интимной форме общения.

5.  Деловое сообщение. Готовим извлечение из газетной статьи в виде ключевых слов и
воспроизводим собственными словами с помощью конспекта ключевых слов содержание
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статьи (перефразирование), лучше всего многократно с различным словесным оформлением.

Заключительные упражнения:
· Сокращаем статью (вплоть до одного предложения!).
· Расширяем статью, добавляя собственное мнение.

Следует стремиться к плавной речи, но, что называется, не «чересчур
отшлифованной». Случайные (!) остановки, случайные (!) повороты вовсе не искажают
правильного выражения, но речь приобретает определенную выразительность и
жизненность. Английский премьер-министр Антони Иден во время речи никогда не допускал
остановок. Его речи всегда были бесподобно аккуратными, но также и бесподобно
холодными, как сообщает граф Пюклер (газета «Deutsche Allgemeine Zeitung», 24 июля
1938 г.). Но речи Черчилля или Болдуина, произнесенные далеко не так гладко, волновали и
увлекали слушателей.

Если вам удается с помощью конспекта ключевых слов произнести десяток
предложений в «полусвободной» речи при ее спокойном, равномерном течении, у вас
наметился определенный прогресс. Обращаем ваше внимание на то, чтобы предложения
произносились до самого конца без их перестройки, без растягивания частей предложения и
без пауз для размышления. Многие ораторы не обеспечивают правильного течения речи. Они
сжимают отдельные части предложения в блоках слов (произносимых быстро) и делают
между ними неоправданные паузы.

Вновь и вновь упражняйтесь в произнесении речей экспромтом. Рассмотрите картину,
опишите событие, изображенное на ней. Внимательно разглядите детали и их взаимосвязи.
Выразительно расскажите о представленных в картине образах, дайте меткие сравнения.

Рекомендуем проработать раздел о подготовке, построении и произнесении речи.
Много указаний дает подраздел о стиле речи, средствах выражения, о вступлении,
заключении
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и помехах речи. Указания, содержащиеся в них, могут быть учтены уже в настоящий момент.

6.   Речь, выражающая точку зрения. Сделайте сообщение длительностью от трех до
пяти минут на строго определенную тему: профессиональная цель, хобби и т.д.; вначале
используйте ключевые слова, а заключение сделайте совершенно свободное. Если нет
слушателей, представьте их себе. Повторите эту миниатюрную речь в различных вариантах:
один раз вслух, один раз про себя. Определите вашу точку зрения на содержание передовой
статьи в газете: соответствует ли она истине? Или вы придерживаетесь другого мнения?
Дополните приведенные факты, свяжите с другими фактами, сформулируйте ваш
собственный взгляд на проблему и обоснуйте его.

Если тема содержит трудные вопросы, поговорите об этом с друзьями; это очень часто
приводит к пониманию и углублению прочитанного. Не следует надеяться, что это первое
упражнение в речи пройдет блестяще. Ваша цель – не красивые обороты речи. Обращайте
внимание на спокойное, плавное течение речи. Однажды начатое предложение доводите до



конца, даже если вкралась ошибка. Пробуйте произнести вашу речь снова и снова, подвергая
ее как самоконтролю, так и контролю со стороны. Если вы боитесь возможных насмешек,
производите контроль с помощью магнитофона.

Постоянно расширяйте свой словарный запас. Поэтому собирайте (в картотеке)
подходящие слова и выражения, которые услышали или прочли либо нашли при
необходимости в словаре. Мы берем на заметку выражения, близкие по смыслу. (Не все из
найденного обязательно должно быть «первосортно».) Словарный запас помогает в работе:
разнообразит речь, с его помощью мы преодолеваем принятый сегодня шаблонный язык и
стандартные выражения. Прусский фельдмаршал Шверин (1648–1757) имел обыкновение
предлагать своим офицерам следующее упражнение в речи, которое можно использовать и
сегодня: каждый записывал тему короткой речи, затем записки бросали в каску. Через минуту
каждый импровизировал
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на тему, которую вытянул. Шверин говорил, что офицер должен быстро действовать, быстро и
точно говорить, объяснять и отдавать приказы. Это упражнение совершенствует живость ума,
находчивость, способность к выразительной речи и концентрации внимания.

7.  Изучение речей ораторов. Постоянно изучайте характерные особенности речи
ораторов: во время докладов, произнесения проповедей, проведения дискуссий,
радиопередач и т.д. Каждую речь мы обсуждаем с двух точек зрения:

· Что сказано:  содержание,  план,  логика,  образность,  стиль и др.;  см.
последующие пункты.

· Как сказано: главные характеристики речи (сила голоса, высота, тембр, ударение,
темп, плавность, артикуляция, жестикуляция и др.).

8.  Анализ речи. Напечатанная речь соотносится с произнесенной так же, как консервы
со свежим продуктом, и все-таки текст может многому научить (структуре, композиции, стилю
и т.д.). Для изучения рекомендуются научные доклады и речи парламентариев с выражением
их мнений. Анализируйте эти речи с помощью средств риторики, которые приведены в главе
«Структура речи». Многие из этих средств вы можете со временем включить в ваш
индивидуальный стиль.

9.  Дискуссии. После некоторой подготовки наступает время речевой практики, прежде
всего в кругу друзей и знакомых, а позднее и перед широкой аудиторией. Кто учится плавать,
не обойдется без упражнений на земле; в конце концов, овладев основными приемами, он
войдет в воду. Кто хочет овладеть ораторским искусством, тоже не обойдется теоретическими
разъяснениями: придется учиться говорить и дискутировать на публике. Надо, подобно
плаванию, постепенно овладевать свободной речью: сначала в дружеском кругу или в клубе,
а затем и на заседаниях. В первое время можно ограничиться короткими вопросами, но
позже следует принимать участие в дискуссии. Если однажды и не получится, спокойно
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все взвесьте, учтите ваши ошибки и обязательно участвуйте вновь, не волнуйтесь. У многих
при первом общественном выступлении «душа уходила в пятки»  (см.  раздел 4.3.6  «Помехи
произнесению речи»).

10.  Речь. Теперь можно перейти к докладу.  Вы хорошо сделаете,  выбрав для начала
именно ту область, в которой хорошо ориентируетесь. Если вы проработаете следующий



раздел учебника, то получите в свое распоряжение арсенал средств, необходимых для такой
большой речи.

В качестве упражнения для деловых сообщений выбрана тема, для которой основным
материалом служат статистические данные. Мы заимствовали эти сведения из ежегодника
ООН, по данным которого годовой прирост населения в период 1958–1963 гг. в различных
регионах мира составлял:

Центральная Америка 2,9 %
Южная Америка 2,8 %
Азия 2,3 %
Океания 2,2 %
Африка 2,0 %
США 1,7 %
СССР 1,7 %
Европа 0,9 %
ФРГ 1,3 %
Задание. Подготовьте на основе этих данных деловое сообщение на тему: «Мировой

демографический взрыв в 60-е годы». (Рекомендуется сначала выполнить это задание
совершенно самостоятельно, без проработки приведенных ниже предложений и
рекомендаций.) Разработайте по данной теме конспект ключевых слов и письменно
изложите ваше сообщение. После этого прочтите, пожалуйста, нижеследующие строки и
проверьте, есть ли в них рекомендации, способные привести к улучшению сообщения. Надо
убедительно показать слушателям значение и различные аспекты увеличения
народонаселения. Некоторые выводы из приведенных цифровых данных:
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· Маленькое открытие: наибольший процент прироста населения не в Азии и

Африке, а в Центральной и Южной Америке.
· Правда, последствия прироста наиболее сказываются в многонаселенной Азии.
· Латинская Америка, Азия, Африка далеко оторвались от Европы, там прирост в

три раза меньше.
· Сверхдержавы США и СССР находятся на одном уровне.
· В настоящее время прирост населения в ФРГ превышает средний уровень этого

показателя в Европе. Общий вывод: преобладающий рост цветного населения.
Европа вскоре окажется «на грани». Проблемы: регулирование рождаемости,
дефицит продуктов питания, индустриализация, новые могущественные факторы
влияния на прирост населения. (Здесь я показал лишь некоторые из них. Теперь
попытаемся извлечь информацию, проанализировав структуру населения,
причины различного прироста и т.д., чтобы основательнее развить комплекс
проблем темы «Прирост населения». Но удовлетворимся представленным
материалом,  ведь мы ни в коей мере не стремимся отразить сегодняшнюю
ситуацию, наша задача – дать полезный материал для упражнений.)

Сообщение, конечно, не будет настолько впечатляющим, чтобы приводимые в нем
данные остались в памяти слушателя и побудили к размышлениям, если представленные
цифры просто облечь в слова. Мы спрашиваем себя, какие риторические средства можно
использовать, чтобы совокупность сведений предстала наглядно и пластично. (См. гл. 2
«Техника подготовки».) Возможно, достаточно соблюдать принцип: надо что-то показать,
например, дополнить выступление наглядным материалом (картой мира). Пользуясь этим
методом, можно показать:



· Каково увеличение численности населения в названных регионах.
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· Что разница в приросте существует не только в направлении восток–запад, но что
этот демографический фактор в постоянно возрастающей мере действует в
направлении север–юг (на юге прирост населения больше).

Если под рукой нет карты мира, может помочь график (Глава 13. «Визуальные
вспомогательные средства»).

1,7 0,9 1,7
США Европа СССР
2,8 2,0 2,3
Латинская Америка Африка Азия
Всегда есть возможность небольшого вступления к докладу (раздел 3.2 «О структуре

(план речи)»).
· «Прямая» техника. Сразу вводит в суть дела, например: Ежегодник ООН за 1963 г.

дает нам интересные данные о приросте населения во всех регионах мира.
Исследования относятся к 1958–1963 гг., т. е. ко времени примерно на треть века
назад. Такое начало, возможно, однако, слишком сухо и мало привлекательно.
При таком начале речи у слушателя нет особой причины вслушиваться; он не
переведен в состояние напряженного внимания.

· Техника действий по подготовке вступления начинающего оратора. Я
размышляю, как уже во время вступления облечь «в плоть и кровь» сухие цифры
процентов. Я ставлю себя на место слушателя. Цифры процентов ему говорят еще
очень немного. Но можно повысить действенность с помощью наглядного
примера, связанного с представлениями и жизнью слушателя. Что означает
годовой прирост населения, составляющий 1,3 %, для Германии? Округляя,
получаем по меньшей мере более 600 000 жителей в год! Напрашивается
сравнение: в Германии это означает прибавление города такой величины, как
Ганновер или Бремен. Это кажется много. Однако в Китае ежегодный прирост
числа жителей примерно равен
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населению бывшей ГДР! За 20 лет Китай, по осторожной оценке, вырастет на
величину, равную 20-кратному увеличению бывшей ГДР! Эти или подобные
сравнения использует начинающий, чтобы дать слушателю наглядное
представление о порядке величин и одновременно раскрыть идею проблемы,
которая связана с демографическим взрывом.

· Техника побуждения к размышлению. Можно начать с неожиданного вопроса
или утверждения. Например: «Дамы и господа, я думаю, вы будете поражены,
когда я предложу вам статистические данные ООН по приросту населения по
регионам мира. Как вы полагаете, где прирост населения больше всего? Если вы
думаете, что в Азии или в Африке, то это большая ошибка: на самом деле в
Центральной Америке...» и т.д.

Я бы в этом случае решился на сочетание побуждающих к размышлению мотивов.
Рекомендуется на основе приводимых фактов идти к решению обсуждаемой проблемы
(дефицит питания, регулирование рождаемости и т.д.). По мере надобности можно также
привлекать новейшие данные ООН и делать соответствующие сравнения. Если личное
мнение добавляется к деловому сообщению или фигурирует в докладе, то мы констатируем



переход от делового сообщения к речи с выражением мнения. Принято тщательно
подчеркивать, что является сообщением, а что мнением или личной интерпретацией.

Конспект из ключевых слов для сжатого представления темы (с помощью карты мира
или графика) мог бы выглядеть следующим образом:

(Введение):
ФРГ в то время – ежегодно Ганновер или Бремен (1,3 %).
Китай – ежегодно – прирастает одна ГДР.
(Главная часть):
Ежегодник ООН – 1958–1963 годы.
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Неожиданность: Центральная Америка 2,9% – Южная Америка 2,8 %.
Следует: Азия 2,3 %, Океания 2,2 %, Африка 2,0 %.
Последствия – Китай, Индия.
Сравнение: Бразилия – Китай, примерно одинаковые по размеру регионы. Китай –

население в 10 раз больше (см. энциклопедический словарь).
Показ и сравнение: южная ось Латинская Америка – Африка – Азия.
Северная ось: США 1,7 % – Европа 0,9 % – СССР 1,7 %.
Сверхдержавы на одном уровне.
О Европе:
Проблема: перевес цветного населения.
Напряжение не только по оси восток–запад.
Напряжение по оси север–юг!
(Заключение):
Круг проблем.
Регулирование рождаемости.
Обеспечение питанием.
Помощь в развитии.
Индустриализация.
(Возможно: сравнение с сегодняшними статистическими данными.) Чтобы «обезопасить

себя», формулируем заключительное предложение, чаще всего буквально перед
выступлением: решить многообразные проблемы демографического взрыва мирным и
справедливым путем – вот что будет в предстоящие десятилетия важнейшей задачей для
всего человечества.

Хотелось бы, чтобы дальнейшим материалом для упражнений послужило задание из
ключевых слов:

Расчеты немецкого Совета городов (1986):
-34-

Число жителей ФРГ до 2000 г. примерно на одном уровне, затем быстро сокращается; в
2030 г. оно составит всего лишь около 45,7 млн. человек.

Растущее число престарелых – падение рождаемости.
Динамика изменения:
1950–1973 гг. с 50,8 до 62,1 млн.
1985 г. – 61,1 млн.
2000 г. – предположительно 59 млн.
Миграция жителей из городов. В больших городах 10 лет назад цифра составляла

35,5 %, сегодня – 32,8 %.



В будущем увеличится число занятых домашним хозяйством: сегодня это 25 млн., через
15 лет – около 27 млн. человек.

Растет потребность в небольших квартирах:
1985 г. – 24 % для лиц до 20 лет.
2030 г. – 17 % для лиц до 20 лет.
1985 г. – 20 % для лиц старше 60 лет.
2030 г. – 33 % для лиц старше 60 лет.
С помощью этого скупого перечня данных, образующих каркас выступления, можно,

используя средства риторики, сформулировать впечатляющее деловое сообщение.

1.1.4. ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ

«Память – сокровищница красноречия», – писал Квинтилиан, обобщивший в
двенадцати книгах своего труда «Institutio oratoria» («Формирование красноречия») все
лучшее, что создано античной риторикой. Поэтому совет: каждый, желающий стать оратором,
должен тренировать свою память. Возьмите за правило ежедневно выполнять определенное
задание: заучивать
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стихотворение или небольшую газетную статью и т.д. От вас не требуется быть похожим на
Цезаря, который знал каждого солдата по имени, а также Фокса, английского
государственного секретаря, который сказал, что сможет на память воспроизвести Библию,
если вдруг все ее экземпляры будут утрачены.  Вольфрам фон Эшенбах знал наизусть 80000
стихов своего «Парсифаля». Современному оратору не нужно заучивать книги или быть
ходячей энциклопедией, но очень полезно, если у него будет хорошая память, и с ее
помощью в его распоряжении будут нужные знания. Прежде всего, он должен обладать
памятью, которую наука называет направленной. Факты, цитаты, собственные мысли и т.д.
можно, не откладывая, записывать, разгружая при этом свою память. Но следующие вопросы
относятся к способности направленной памяти: Где я найду специальную литературу? Где я
слышал такое же утверждение? Какого мнения был Майер три года назад? и т.д. Для ведения
дискуссии и переговоров хорошо функционирующая память еще более необходима, чем для
выступления. В этой ситуации нужно уметь мгновенно черпать из ее запасника. Знание
современного состояния дел, деталей и взаимосвязей часто решает вопрос в вашу пользу.
Уинстон Черчилль подал в отставку, когда не смог вспомнить повестки дня последнего
заседания кабинета министров. Он полагал, что правительство Великобритании не может
возглавлять человек с нарушениями памяти.

Благодаря средствам массовой информации мы прямо-таки захлебываемся этой
информацией. Это приводит к торможению процесса ее переработки мозгом. Сплошь и
рядом мы замечаем лишь лежащее на поверхности. Кто в состоянии в конце ежедневного
выпуска новостей хотя бы назвать все важнейшие сообщения? Емкость нашей памяти
ограничена,  но мы также очень редко используем память систематически.  «Все жалуются на
свою память, однако никто не жалуется на свой разум», – ехидно заметил Ларошфуко.
Сегодня мы слишком пренебрегаем тренировкой памяти, даже в школе. Иные педагоги
высокомерно относятся к так называемому «тупому заучиванию наизусть». Настоящая
тренировка памяти ни в коей мере не является
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осуждаемой с полным правом механической зубрежкой. «В высшей степени примечательно,
– сказал исследователь памяти Мюллер-Фрайенфельс, – что большинство людей так неохотно



соглашаются с тем,  что у них слаб разум,  и так уверенно говорят о своей плохой памяти».
Даже недостаточный интеллект и многое другое люди оправдывают своей плохой памятью. С
памятью обращаются так, будто она не принадлежит самому ее обладателю. Память –
особый дар, обладание которым желательно, однако сам человек не отвечает за его
недостаток. Механическое заучивание наизусть – непродуманное освоение материала,
который слабо закрепляется на поверхности памяти. Как же подчинить себе память? Опыт
показывает, что укрепление памяти можно достичь прежде всего комплексным воздействием
трех составляющих:

· концентрации (повышения способности к восприятию);
· создания ассоциаций (мостиков памяти);
· повторения.

Концентрация обусловлена тремя факторами:
· степенью интереса и способностью к концентрации;
· побочными соображениями;
· способностью отключаться от происходящих событий.

«Хорошую память имеет тот, кто способен сконцентрироваться и дать время
впечатлениям, которые он полагает драгоценными, пустить корни в душу» (Мюллер-
Фрайенфельс). Степень симпатии к оратору – предмет обоюдного решения. Тот, кто
занимается делом с радостью,  запоминает легче.  Разве не наблюдают у людей с якобы
плохой памятью проявление необычайно крепкой памяти, когда речь идет о слабостях
ближних?  Промахи других они помнят спустя десятилетия,  как будто все случилось только
сегодня. Отсюда вывод: то, что действительно интересно, легко запоминается. При
недостаточном интересе прилагается больше усилий, чтобы сконцентрироваться.
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Но для оратора важна короткая память. Термином кратковременная оперативная

память в кибернетике называют способность человеческого мозга сохранять информацию в
течение короткого времени. Эта кратковременная память важна, например, чтобы оратор во
время речи, пробежав глазами ключевые слова, сумел их запомнить и затем при «контакте
глаз» со слушателями развить в формулировки. Каждому нужно установить, какой вид
упражнений подходит именно для него.

Один обладает моторной памятью,  как Наполеон,  человек,  возможно,  с наилучшей в
свое время памятью на имена: он трижды записывал каждое новое имя, выбрасывал записку
и запоминал его. Человеку, настроенному на акустическую память, рекомендуется заучивать
вслух: ему нужно слышать то, что он учит. Опорой памяти для людей, настроенных на
визуальное восприятие, служит, например, обдуманное расположение ключевых слов
(подчеркивание, раскрашивание, а также рисунки, усиление памяти с помощью схем).
Прежде всего решите, к какому типу вы относитесь; настойчиво и не жалея времени
рассмотрите и обдумайте то, что хотите выучить. У «плохой памяти» часто лишь одна
причина: поверхностное, небрежное знакомство с материалом для заучивания. Лучше по
мере надобности выучить меньше, но это малое выучить основательно.

«Наш разум есть не что иное, как ассоциативная машина», – сказал однажды
американский психолог Джеймс. Вывод для оратора: создавайте себе «мостики памяти».
Установив ход своих мыслей, запомните ассоциативно ключевые слова и ключевые
предложения с помощью образных связей (психологический закон локальной ассоциации):
соедините, например, каждое ключевое слово с какой-либо яркой приметой отрезка пути
(отель, почта, вокзал, мост, школа, памятник и т.д.). Это простейшая форма «мостика памяти».
Всегда решающее значение имеет присоединение заучиваемого материала к уже глубоко



закрепленному в памяти. Память действует лучше всего, если новые факты удается соединить
с личными чувствами, т.е. каким-либо образом способствовать развитию ощущения (Барток
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умер в США. Год смерти композитора (1945) запоминается легче, если заметить, что это год
окончания войны (это твердое знание!). Барток эмигрировал как противник фашизма и из-за
тягот военного времени в Европе (инициация ощущения).

Вряд ли что-нибудь забывается целиком! «Следы» остаются от всего выученного.
Собственно, следует говорить не как мне запомнить, а как мне не забыть. Повторение
необходимо как средство, обеспечивающее запоминание, но оно не должно применяться
механически. Три практических совета.

· Чтение вслух способствует лучшему усвоению материала (так как соединяет
зрение и слух). Для повторения возьмите по мере надобности лишь небольшую
часть материала, но такую, которую вам нужно основательно запомнить.

· При повторении делайте перерывы (созидательные паузы). Намного
эффективнее заучивать материал в течение двух дней по часу в день, чем в
течение двух часов в один день, потому что во время перерыва между занятиями
подсознание продолжает закрепление материала в памяти. Экспериментальная
психология (по Эббингхаузу и др.) показала, что часть заучиваемого материала
забывается очень быстро, но затем забывание идет медленнее. Поэтому вывод:
повторение начинайте раньше, чем начнется стадия медленного забывания. И
подумайте еще об одном: «Многие люди имеют плохую память только от того,
что загружают ее информацией в неподходящее время, когда утомлены»
(Мюллер-Фрайенфельс).

· Наряду с простым повторением важно повторение комбинированное.
Совокупность деталей плохо запоминается, гораздо лучше помнятся звания,
которые объединяются новыми и новыми связями. Мы связываем различные
предметные области между собой всюду, где они соприкасаются.

Что нужно оратору в отношении памяти? Конечно, не дословно заучивать всю речь
(самое большее – начало и конец), но хорошо помнить основу, составленную из ключевых
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слов,  и подробнейшим образом –  причинные связи и контуры замысла.  Если речь тупо
заучена наизусть, то ему постоянно грозит опасность, что даже небольшое волнение оборвет
нить рассказа. Кроме того, гладкую речь не прорвут острые мысли, благодаря которым речь
становится событием.

Тайна человеческой памяти еще не раскрыта. Многое неясно относительно центра
памяти, ее сохранения и феномена забывания. Софист Горгий [5] обещал Периклу, что научит
его искусству запоминания. Но тот ответил, что больше желал бы овладеть другим
искусством: забывать то, что не хочешь помнить. И об этом (часто таком необходимом!)
искусстве Горгий знал так же мало, как и мы сегодня.

1.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2.1. ГЛАВНОЕ О РЕЧИ



Речь является выражением наших мыслей, чувств и желаний. С помощью речи человек
контактирует с другими людьми, выбираясь из глухого одиночества. Каждая речь обращена к
разуму, чувству и желанию слушателей.

«Речь – воплощенное в слове действие воли. Разум дает мышлению ясность и остроту,
чувство увлекает воодушевлением и в сочетании с волей вызывает действие, подобное
вызванному внушением» (Веллер).

«Речь есть творческое выражение, зависимое от реальной личности и надличностного
содержания» (Дессуар).
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«Речь с точки зрения содержания является подготовленной и разделенной на части, но

перед слушателями предстает свободно сформированным устным сообщением» (Веллер).
Безусловной предпосылкой публичного выступления является полное овладение

речевым материалом. Уметь хорошо говорить – значит достигать речевыми средствами
поставленную цель. Основная проблема риторики: как эффективнее высказать свои мысли?

Каждая речь в своей основе имеет лишь выбор фактов и мыслей,  которые приведут к
определенному итогу.

Талейран, как обычно, попал в точку, сказав, что хорошо говорить – это сказать только
то, что необходимо и сделать это безошибочно и вовремя.

«Невозможно слишком много размышлять о речи. Она, как ничто другое, доказала, что
является в жизни человека могучей силой» (Дессуар). К примеру, полагают, что не только
великие революции, но и многие религиозные движения начинались с публичных
выступлений. В государствах с парламентской формой правления речи и дискуссии имеют
особенно большое значение. Парламентское государственное правление представляет тот
вид правления при котором публичное выступление является двигателем и важнейшей
формой управляющей деятельности. «Парламентское правление есть управление с помощью
обсуждения: так кратко и внятно выразил это один английский политик» (Йозеф Редлих). В
парламенте, если проблемы не подвергаются серьезному обсуждению, партии опускаются до
механического голосования по фракциям. Демократический парламент в этом случае рискует
стать машиной для принятия решений, определенных волей одного человека или небольшой
группы людей. Воздействие речи важно не только в высоких политических сферах, но и в
жизни каждого человека. Кто может говорить предметно, энергично и убедительно, у того
есть ключ к плодотворному человеческому общению, а также к профессиональному успеху.
Часто достаточно самостоятельно изучить простые основы риторики, чтобы
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понять и исправить недостатки своей речи. Моя речь, например, не имеет хорошей
структуры, произносится монотонно, она неубедительна, суха и скучна.

Еще Лютер сказал, что только речь выделяет человека среди других живых существ:
«Животные превосходят человека иными способностями, некоторые зрением, некоторые
слухом, некоторые обонянием, но ни одно из них не обладает способностью говорить».

1.2.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРАТОРА – ОПАСНОСТИ РИТОРИКИ

Искусство речи может служить добру,  злу,  истине и лжи.  Дар речи –  опасное оружие,
которым, к сожалению, злоупотребляют. По сути есть лишь три способа добиться чего-либо от
другого человека: принудить, уговорить и убедить. Как правило, законен лишь последний
способ.



При всем техническом совершенстве любая настоящая речь требует этической
предпосылки – сознательной ответственности говорящего. Суть любой речи –  в ее
функциональном назначении: служить людям. Никому не позволено думать, что его речь
всегда и полностью удовлетворяет этому условию. И тот, кто пренебрегает таким условием,
становится демагогом и никогда не будет оратором в подлинном смысле этого слова.

В античные времена, а также в позднее время в риторической традиции существовал
идеал vir-bonus (добродетельный муж), который требовал от оратора таких качеств, как
порядочность, высокая нравственность, правдивость и добродетель. Предпосылкой хорошей,
убедительной речи является выступление добропорядочного, высоконравственного
человека, считают Герт Удинг и Бернд Штайнбринк в своей книге «Основы
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риторики» [6], разработанной на основе данных науки и в значительной степени
базирующейся на положениях античной риторики. Не является ли это представление
идеальным, не всегда согласованным с теорией, тем более с реальностью в риторике? Слова
«добропорядочный, поступающий нравственно человек» понимаются в разные времена,
разными людьми совершенно по-разному, и иные ученые античных времен ни в коем случае
не являлись, безусловно, порядочными с нашей точки зрения.

Даже в античные времена ораторское искусство не считалось бесспорно порядочным. В
«Горгии» Платона риторика ставится на одну ступень с искусством украшения или
кулинарией, поскольку и то и другое ловко используется для лести. Резкое осуждение
риторики, особенно позднеантичной, находим у Гигона: «Триумф риторики заключается в
том, чтобы плохие дела представить добрыми и явного преступника искусно задрапировать
под невиновного». Юридические соображения остаются при этом на заднем плане. Все с
привлекающей циничностью направлено иногда только на психологическое воздействие на
слушателя. В XIX веке люди пережили шок, когда обнаружили до какой степени прав был
Платон, утверждая, что ораторы заботятся не об истине, а главным образом только о своем
воздействии на публику. Это справедливо даже для величайшего из них, например
Демосфена, который свободно манипулировал фактами по своему усмотрению.

Многие критикуют искусство речи, но они видят только одну его сторону – негативную, и
потому не правы. Даже Кант утверждал: «Речь – коварное искусство, которым люди в важных
делах пользуются как стенобитной машиной, умело придвигая других к собственному
мнению, и которое – если подумать о нем спокойно и предметно – должно потерять всю
свою важность...» Еще резче судит Томас Карлейль: «Искусство речи
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будоражит воображение. Бедняки, слушающие народного витию, думают, что это голос
Космоса. Но это всего лишь мундштук Хаоса». В одном из своих страстных памфлетов
Карлейль даже восклицает: «Искусство речи является для нас древнейшей фабрикой зла – так
сказать мастерской, где все дьявольские изделия, пребывающие в обращении под солнцем,
получают последнюю шлифовку и последнюю полировку». Подобно Карлейлю, проводит
сравнение его соотечественник Редьярд Киплинг: «Слова действительно являются
сильнейшим из наркотиков, применяемых человечеством». Метафора «шея» применена
Верленом, когда тот в поэтическом ригоризме [7] требует: «Prends l’éloquence et tords lui ie
col» («Возьми красноречие и сверни ему шею»!).

Подобные высказывания станут понятны и нам, если рассмотреть, например,
фашистский национал-социализм, идеология которого распространялась в народе
демагогическим способом, прежде всего Гитлером и Геббельсом. Подкрепляя своеобразным
национал-фашистским воодушевлением свою манеру говорить нараспев, Геббельс



воздействовал еще более изощренно и рафинированно, чем сам Гитлер. Г. Гейбер, например,
охарактеризовал это так: «Геббельс – технически наиболее совершенный оратор из
употреблявших немецкий язык. Едва ли можно представить... более сильное воздействие.
Ему удавалось, например, в кругу друзей убедительно защитить четыре различных мнения об
одном и том же деле. При этом он оперировал странной смесью холодного интеллекта,
полуправды, фантазии, софистических фальсификаций и эмоциональных обращений. Стиль
его речи при всей резкости и выразительности был понятен любому. Во время выступления
Геббельс постоянно осуществлял холодный контроль и зорко наблюдал за слушателями,
точно выражая их неясные ощущения. Его эффекты и остроты были тщательно спланированы,
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заранее зафиксированы в ходе работы за письменным столом, напоминающей по масштабу
работу генерального штаба». (Так это было, например, с его пресловуто знаменитой речью во
Дворце спорта в феврале 1943 г.)

Нельзя отказаться от тренировки своих мускулов только потому, что можно ударить
ближнего. Нужно видеть опасности риторики, но так же нельзя отказываться от улучшения
речи только потому, что возможны злоупотребления. Как видите, мы вновь и вновь
самокритично переосмысляем порядочность наших взглядов и основательность нашего
знания и восприятия.

Скверная вещь – болтливость идеологических виртуозов: она ведет к лживым бредням.
Оратор должен остерегаться лжи, полуправды, введения в заблуждение, преувеличения и
смещения акцентов. Он должен остерегаться и оберегать своих слушателей от болтовни,
демагогических уловок и уверток, от громких фраз. Не следует делать необоснованных
высказываний, напротив, нужно подтверждать то, что говорится, – по возможности
недвусмысленно и с помощью убедительных доказательств. Подумайте: любая истина
должна быть к месту.  Бенджамин Франклин заметил:  «Если подвернется нога,  ты быстро
оправишься, если подвернется слово, ты не оправдаешься никогда».

Конфуций сказал однажды: «Кто много стреляет, еще не стрелок, кто много говорит,
еще не оратор».

Один болтливый юноша попросил Сократа дать ему наставление в риторике. Тот
потребовал с него двойную плату. На удивленный вопрос юноши учитель ответил: «Ведь я
могу научить тебя двум вещам: искусству речи и искусству молчания». Сократ спокойно мог
требовать тройной платы, потому что мог научить еще одному искусству – умению слушать.

(По этому поводу диагноз В. Буша гласит: «Речь приносит человеку добро, если поступки
самого человека соответствуют этому».)
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Одна вартбургская [8] пословица гласит: «Умно говорить зачастую трудно, однако умно

молчать намного труднее».  Ежи Лец в 1957  г.  написал:  «В начале было слово –  в конце
фраза». К сожалению, слишком часто это оказывается верным.

Адольф Дамашке [9] пишет: «Слушатели намного чаще, чем думают иные, точно
чувствуют, на самом ли деле мельница речи перемалывает зерно или она трещит так громко
лишь оттого, что внутри пусто».

Ораторы выступают в роли посредника между предметом речи и слушателями. К обеим
сторонам они должны относиться правильно, поэтому настраиваются одновременно и на
предмет речи, и на слушателей. Одна французская поговорка гласит: «Хороший оратор
должен иметь голову, а не только глотку!»



Удинг и Штайнбринк в 1986 г. осудили современную «популярную риторику». По их
мнению, концепция, лежащая в основе популярной риторики, упрощает содержание
риторического образования и снижает этические требования [10].

Они приводят примеры умышленной дезинформации и введения слушателей в
заблуждение, однако такой взгляд на популярную риторику недопустим и встречает только
возражение. Все же проблема порядочности в риторике, конечно, должна стоять перед
каждым оратором.
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1.2.3. ЦЕЛИ РЕЧИ – ФОРМЫ РЕЧИ

 Что вы хотите сказать своим слушателям: разъяснить им положение вещей (в научном
докладе, сообщении, рассказе о деловой поездке и т.д.), побудить к действию (в
политической речи, например) или то и другое одновременно? Произнести праздничную
речь,  приветствие и т.д.?  Вы хотите в вашей речи уловить и усилить общее чувство,
выражающее настроение всех собравшихся? Хотите рассказать о пережитом лично вами?
Рассказывая об этом, вы даете возможность слушателям стать участниками происшедших с
вами событий.

В соответствии с этим мы различаем четыре основных типа речи:
· Предметный доклад (разъяснение положения дел с выражением преимущества

в понимании).
· Речь с выражением мнения или убеждающая речь. У вас есть цель действий; она

не позволяет вам остаться в строгих границах логики, но обращается к чувству и
знанию слушателей. Ваша речь насыщена придаточными предложениями цели
типа «следовательно, нужно сделать то-то и то-то». Особыми формами речей с
выражением мнения являются дискуссии и дебаты, которые подробно
рассмотрены в книге «Школа дебатов».

· Речь по поводу, с учетом ситуации перед собравшимися (приветственная речь,
праздничная речь, благодарственная речь и т.д.).

· Рассказ (например, сообщение о пережитом). В рассказе различные формы речи
переплетаются друг с другом.
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