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Ключевые слова: педагогика, преподаватель, риторическая личность, творче-

ство, коммуникация.

Преподаватель высшей школы традиционно воспринимается 
как источник информации, передаваемой студентам на пути 

их социализации, профессионального становления и роста 
в качестве специалистов. Но сегодня, когда информационная 
лавина привела к возможности мгновенно ответить едва ли не 
на любой вопрос, нажав кнопку смартфона, когда появились 
вузы «без преподавателей», а традиционная лекция почти немыс-
лима без эффектной презентации, преподавательское назначе-
ние в высшей школе существенно меняется. Дело в том, что 
привычное, стандартное преподнесение информации потребо-
вало не только эффектной «упаковки», но и диалогического 
взаимодействия, а значит, уже не научного монолога, безупреч-
ного в фактуально-концептуальном отношении, но совершенно 
безразличного к реципиенту. Научная речь, в которой отсут-
ствует интерактивный компонент, уже не может сегодня пре-
тендовать на звание стилистического идеала, как два десятка лет 
назад, когда жанровая атрибутика вузовского преподавания 
вполне укладывалась в методическую корреляцию «лекция — 
семинар». Поиски новых форм преподавания, среди которых 
появился, а потом исчез вебинар, сопоставимы со школьными 
экспериментами, продолжающимися, но так и не одолевшими 
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убеждения, что сформированная 
столетиями система не имеет альтер-
натив.

А почему они понадобились, аль-
тернативы? Очевидно, потому же, 
почему и школьники, и студенты 
черпают ныне информацию не 
на полках библиотеки, а на экране 
ноутбука или того же смартфона — 
это более быстро, более полно и куда 
более увлекательно, чем многочасо-
вые блуждания по бумажным стра-
ницам. Это реальность, информаци-
онная революция, и здесь не ставит-
ся вопрос о том, положительное или 
отрицательное влияние она оказыва-
ет на личность. Безусловно, «клипо-
вое сознание» не способствует интел-
лектуализации человека; картинка, 
заменяющая текст, не фактор рече-
вого развития. Однако многочислен-
ность блогов, комментариев 
и интернет-постов, которые нередко 
имеют незаурядную речевую интер-
претированность, свидетельство 
безусловной востребованности вер-
бального мышления, грамотной 
речи, риторически обработанного 
высказывания. Помимо того, что 
куцые и безграмотные сообщения 
тут же дают информацию об авто-
рах, они не вызывают желания про-
должать чтение, «присоединяться» 
к хаотически нагромождённым мыс-
лям и мелькающим ошибкам. Речевой 
деградации не может произойти, 
если интернет-сайты дают примеры 
как точной и выразительной речи, 
так и авторских неудач, оказываю-
щихся своего рода школой для 

интернет-пользователей, откровенно 
стыдящихся обнаружить безграмот-
ность. Можно сделать своего рода 
промежуточный вывод: «речевой 
портрет» общества всё больше вклю-
чает в себя не только простую пере-
дачу информации, но и её яркое 
и действенное преподнесение. Как 
рыночная конкуренция обусловли-
вает появление более качественных 
товаров, так и возможность каждого 
быть сопричастным к созданию сред-
ства массовой информации (тоже 
своего рода конкуренция) не только 
обращает к новым источникам 
информации, но и оттачивает речь.

Но когда, по представлениям кол-
лег и студентов, эта речь идеальна? 
Тогда же, когда она оптимальна 
в школе, — когда это речь, предпо-
лагающая диалогический отклик — 
читателя, студента, ученика. Иными 
словами: смысл революционных 
изменений в вузовском преподава-
нии — обращение к реципиенту, сту-
денту в расчёте на его отклик. Так 
на лекцию «приходят» диалогиче-
ские интенции; так семинар оказы-
вается не воспроизведением заучен-
ного, а полноценной интеракцией, 
поиском решения, креативным взаи-
модействием. Нацеленная на пере-
дачу информации вузовская лекция 
сегодня немыслима без диалогиче-
ских интенций. Эти интенции, тра-
диционно реализуемые в структурах 
сообщения, ответствования, преду-
преждения, оживляют монолог, 
но главное — приближают высказан-
ные положения к личности студента, 
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реагирующего на услышанное не как 
на стороннюю информацию, а как 
на обращённое к нему и нуждаю-
щееся в отклике. Правда, структуры 
эти известны издавна: современная 
практика вузовского преподавания, 
где речь приобретает смысл комму-
никативной интенции, видит в этой 
речи показатель педагогического 
профессионализма преподавателя.

Итак, каковы они, эмпирически 
подтверждённые заповеди коммуни-
кативной самореализации в высшей 
школе?

1. Речь преподавателя не монолог, 
а коммуникация, следовательно, дик-
тат информативности уступает место 
диалогическому обмену креативно-
языковыми актами. Сказанное 
на лекции — реплика некоего диа-
лога, а не самодостаточная и само-
замкнутая фраза. Это актуально 
и при объяснении абсолютно нового 
материала, который будет воспринят 
в опоре на уже имеющиеся сведения, 
а значит — в непременном контексте 
имеющегося у студентов опыта, их 
мыслей, эмоционального фона, пси-
хологических пресуппозиций.

Так, при сообщении о маркетин-
говых технологиях важно актуализи-
ровать живой покупательский опыт, 
имеющийся у каждого: «Вы могли 
видеть подтверждение в интерьере 
супермаркета»; «Каждому доводи-
лось испытывать это, когда он поку-
пал, скажем, праздничный торт» 
и т.д. Говоря о строительстве мостов, 
преподаватель вновь обращается 
к студенческому опыту: «Вчера 

по телевидению показывали, как 
строят мост. Наверняка вы обратили 
внимание…»; «В проекте супермар-
кета, который активно обсуждается 
в Интернете, учтено как раз это»… 
Историк, сообщая об оборонитель-
ных сооружениях, упоминает недав-
нюю экскурсию на старые форты; 
педагог, рассказывая о принципах 
обучения, ссылается на недавнюю 
практику в школе. Учёт эмпириче-
ского компонента актуализирует 
содержание лекции, адаптирует её 
к индивидуальному «я». А значит, 
крайне важен «цокольный этаж» 
вузовской пары: преподавателю 
предстоит знать не только материал 
занятия, но и некий личностный 
контекст, в котором этот материал 
окажется.

2. Непринуждённость — едва ли 
не основное качество преподаватель-
ской речи сегодня. Такая лексико-
стилистическая доминанта означает, 
что сложное подаётся как синтез 
простого, ранее усвоенного и став-
шего очевидным. Важно, чтобы речь 
наставника была не столько научной, 
сколько разговорной; не столько 
дидактически-назидательной, сколь-
ко родительски-снисходительной. 
Элемент живого общения, сближаю-
щий ученика и учителя, должен 
занять своё место в вузовском пре-
подавании, ибо только позиции 
«взрослый» и «родитель» позволяют 
развернуть приученное к релаксаци-
онной «клиповой» практике созна-
ние к осмыслению самых сложных 
категорий науки.
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Почему преподавательница 
«с опытом», пользующаяся репута-
цией абсолютного знатока своего 
предмета, вызывает сдержанное вос-
хищение и полное нежелание обра-
щаться к её предмету после экзамена, 
в то время как юная наставница, 
только-только осваивающая курс, 
вызывает овацию и восторженные 
отзывы, в которых — готовность 
применять полученные знания 
в самых различных практических 
ситуациях? Вторая преподаватель-
ница, три года назад аспирантка, 
общается с курсом, опираясь 
на лексико-семантическую установ-
ку непринуждённости; в её речи 
мелькают слова «ребятишки», «шко-
лота», «наши», «гениальный курс» 
и т.д. Она осуществляет риториче-
ский «кризис», адаптируясь к при-
вычной студентам разговорной сти-
хии, а потом, уже с позиций «своего», 
начинает трансформировать атрибу-
тику разговорной стихии, нацеливая 
студентов на осознание сложных 
и неоднозначных явлений.

Другой пример. Опытная дама-
доцент, увидев в вестибюле опоздав-
шего студента, интересуется: «И где 
вас носит?» — но весело, оптими-
стично, мобилизующе; тот через 
несколько дней признается, что 
она — его любимый преподаватель. 
Её же слова о том, что она «в угол 
поставит» отвлекающихся, вопрос 
о «спагетти», которые вешает на уши 
первокурсникам не знающая мате-
риала студентка, не только повод 
к жизнерадостным улыбкам аудито-

рии, но и «якоря», вводящие сложное 
содержание лекции прямиком в под-
сознательное, о чём мечтает каждый 
профессор.

Непринуждённость лектора — 
безошибочный сигнал его заинте-
ресованного отношения и к мате-
риалу, и к аудитории; кроме того, 
непринуждённо говорящий препо-
даватель имеет репутацию жизне-
радостного весельчака — а это усло-
вие куда более основательного 
усвоения материала аудиторией, 
чем того же материала, сообщаемо-
го закомплексованным дидактом. 
К элементам «непринуждённого» 
стиля можно отнести и мемуари-
стические ремарки преподавателя; 
важно только, чтобы они были 
накрепко вмонтированы в тему 
занятия, а не являли собой ритори-
чески беспомощное и совершенно 
ненужное дополнение к ней, вызы-
вающее лишь удивление.

3. Эмпатийно-ролевая интерак-
тивность занятия — умение показать 
предметы и события словно «вну-
тренним» зрением, изнутри: так, как 
смотрит на город экскурсант, 
а на историческую эпоху — путеше-
ственник во времени. Занятие 
бисубъектно: не «я» и «вы», а «мы 
с вами»; не «взгляните», а «взгля-
нем». Инклюзивность речи означает 
вовлечённость студентов в матери-
ал, их возможность осмотреться 
вокруг и увидеть мысленным взором 
то, о чём говорит преподаватель. 
Можно сообщить данные о годе соо-
ружения храма, а можно преподне-



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ126

сти это, например, так: «Мы идём 
по улице XVII века. Приземистые 
домики. Пыльные колеи. Но что это 
возвышается там, за углом? Ах да, 
это сооружают храм, который и через 
триста с лишком лет будет казаться 
чудом строительного искусства…»

Быть «риторической личностью» 
способен лишь тот, кто владеет при-
ёмами педагогической риторики; 
этими приёмами во многом опреде-
ляется и система занятий такого 
рода. Она позиционирует преподава-
теля как «человека говорящего»; его 
деятельность, раскрывающаяся пре-
жде всего в речевом поведении, син-
тезирует методику, предметную эру-
дицию и психологию в непременной 
подчинённости их началу риториче-
скому. Когда говорят об аналоговой 
природе творческого мышления, 
в его основе находят явления, «вне 
риторической ситуации не поддаю-
щиеся сближению» (Ю.М. Лотман). 
Иными словами, за творческий 
характер учебной деятельности отве-
чает риторика: и как обогащение 
прецедентного текста смысловыми 
нюансами, и как характеристика вве-
дения любого материала. Видя 
в метариторике теорию творческого 
мышления, Ю.М. Лотман, по сути, 
говорит об упоминавшихся уже 
«биномах фантазии»: неожиданная 
связь слов, их взаимовлияние, благо-
даря которому возникают коннота-
ционные рефлексы, — всё это спо-
собно привести к рождению художе-
ственного дискурса и художествен-
ного образа. Именно риторически 

обработанное слово приобретает ту 
многогранность, глубину и действен-
ность, когда оно способно баланси-
ровать на грани стандартизирован-
ного понятия и художественного 
образа, с безмерностью его смыслов 
и посылов. Риторически обеспечи-
ваемый диалог, который, говоря сло-
вами Ю.М. Лотмана, «предшествует 
языку и порождает его», — психоло-
гический и когнитивный исток твор-
ческой деятельности вообще. Это 
позволяет поставить вопрос о лич-
ностной и профессиональной специ-
фике преподавателя, осуществляю-
щего обучение в единстве творче-
ских составляющих — «как пред-
мет», «как процесс», «как прогнози-
рование результата». 

Во-первых, преподаватель, орга-
низующий в том числе и креатив-
ную деятельность, не может обой-
тись набором шаблонов и лекал; ему 
самому необходимо быть воплоще-
нием креативности — как в осмыс-
лении материала, так и в организа-
ции учебного процесса. В некото-
ром противоречии с этим, на пер-
вый взгляд, находится требование 
предельно жёсткого «сценария» 
занятия, в который превращается 
план. Пре по да ватель не имеет права 
раздумывать над очередным эта-
пом; более того, его реплики будут 
успешными, лишь когда у обучаю-
щихся просто не останется времени 
на какую-либо иную деятельность: 
учтён индивидуальный ритм каждо-
го; образовавшиеся временны'е про-
межутки немедленно заполняются 
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заданиями, предлагаемыми тем, кто 
быстрее справляется с работой. 
Важно, чтобы задания эти были 
продолжением творческих интен-
ций; часто они оказываются «ком-
пасами», «навигаторами», которые 
наиболее динамичные учащиеся 
(на данном этапе — капитаны 
команд) «настраивают» для даль-
нейшего пути остальной аудитории. 
В этом случае преподаватель высту-
пает инициативным, харизматич-
ным человеком, способным вызвать 
интерес, удержать внимание, вла-
деющим различными нюансами 
живого слова и способным откли-
каться на духовные запросы обу-
чающихся.

Во-вторых, каждый ход «ритори-
ческой личности» подготовлен соот-
ветствующим восприятием, а значит, 
именно слово, предназначенное для 
восприятия (это вовсе не означает 
«красивое» или «патетическое»), 
предстоит подготовить заранее, ори-
ентируясь на специфику «индивиду-
альных смысловых контекстов» каж-
дого участника диалога. Важно 
думать не столько о том, как про-
звучит то или иное слово, сколько 
о том, как оно будет воспринято: 
окажется мощным аттрактором или 
останется внешним явлением, даже 
грамотным и ярким. Чтобы обраще-
ние стало достоянием воспринимаю-
щего, оно не может быть простым 
призывом к действию. Оно обязано 
восприниматься как начало дей-
ствия, в которое вовлекает уже рито-
рическая энергетика сказанного.

В-третьих, сам процесс обучения, 
если рассматривать его как один 
из видов творчества (педагогике 
гораздо более подобает называться 
«творчеством», «мастерством», неже-
ли «наукой»), без которого нет «рито-
рической личности», оказывается 
цепочкой коммуникативных актов. 
При этом риторическая сторона, 
рождение образа, означает пересоз-
дание, интерпретацию известного, 
появление нового дискурсивного 
хода из определённым образом 
сгруппированных прежних — т.е. 
творческое продолжение, возникшее 
из творческого восприятия. 
Обучение как творчество — высшая 
форма и главное предназначение 
коммуникативного акта в целом; 
однако «риторически обработанная 
речь требует активного творческого 
восприятия» (Ю.Б. Борев): уже 
из этого следует, что риторическое 
высказывание и творческая рецеп-
ция — звенья одной цепи. 
Коммуникативное вдохновение 
(В.М. Букатов), диалогичность искус-
ства (М. Бубер), общение как часть 
педагогического творчества 
(В.А. Кан-Калик), риторика как его 
технология (Е.А. Юнина) — понятия 
и концепции преподавания как твор-
ческого диалога, риторически синте-
зирующего педагогику и творчество. 
Эти концепции определяют различ-
ные стороны креативного препода-
вания, делая его феноменом различ-
ных областей знания, оказывающих-
ся взаимосвязанными и взаимозави-
симыми. 
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Без риторического компонента 
обучение окажется в лучшем случае 
воспроизведением имеющегося, 
а не поиском нового; между тем 
и средства воздействия на человека, 
и выбор подхода к нему обязаны 
быть детерминированы творчески 
(А.А. Бодалев). В этом случае ока-
жется возможным креативный диа-
лог, который должен повсеместно 
прийти на смену унифицированному 
изложению материала. Орга ни зую-
щим компонентом такого диалога 
является восприятие. Восприятие 
творческое (т.е. такое, которое пред-
полагает индивидуальный отклик, 
неравнодушие к предмету) основано 
не только на понимании, в котором 
всегда немало лакун, нуждающихся 
в заполнении. Восприятие — готов-
ность анализировать или интерпре-
тировать предмет в соответствии 
с особенностями собственной кон-
цептуальной системы, и потому 
основа его — творческий импульс, 
усвоенный как одна из моделей меж-
личностного взаимодействия. Для 
творчества как процесса необходим 
тот проектируемый и реализуемый 
системой риторических целеполага-
ний уровень восприятия, без кото-
рого невозможно никакое индиви-
дуализированное, авторское продол-
жение и развитие. Известное «гово-
рить — значит быть воспринимае-
мым» означает не что иное, как 
«говорить творчески — значит быть 
творчески воспринимаемым». А это 
и есть обоснование творчества как 
процесса, как риторической органи-

зации учебного текста, приводящего 
к соответствующему восприятию 
и интерпретированию в сознании 
обучающихся. 

Преподносимый таким образом 
текст влечёт «диалоговое» мышление 
(В.С. Библер), внутренний спор 
с собой; передача импульса стано-
вится «не воздействием, а взаимо-
действием» (А.Н. Леонтьев). Со всей 
очевидностью формулирует суть 
этого процесса для системы образо-
вания Дж. Стоддард: «Функция обра-
зования — творческая функция — 
в том, чтобы открыть пути самовы-
ражения, таким образом формируя 
личность. В этом случае образование 
очищает пути для коммуникации» 
[1, с. 197]. Самовыражение — веду-
щая потребность человеческой лич-
ности; оно не состоится, если не соз-
дана творческая, мобилизующая 
атмосфера занятия на любом уровне 
обучения. Важно отыскать слова, 
восприятие и понимание которых 
означало бы возможность последую-
щей переработки. Подобрать импе-
ративы, осознание которых оказа-
лось бы условием личностного роста. 
И тут на помощь приходит ритори-
ка: в ней можно смело видеть коди-
фикатор педагогики информацион-
ного общества. Слово преподавателя, 
«риторической личности», несёт 
информацию, пробуждает желание 
продолжать и развивать, намечает 
векторы целенаправленной креатив-
ной деятельности. Обращаясь к лич-
ности, мы проектируем гиперлич-
ность (В.В. Налимов); преодолевая 
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шаблон, мы преодолеваем атрофию 
генеративной способности 
(Э. Фромм). А поскольку «сущность 
человека покоится в языке» 
(М. Хайдеггер), а «творческое слово 
созидает мир» (Андрей Белый), 
триада «человек — язык — мир» 
сжимается до концепта «творче-
ство», вбирающего все её части. 

Этот процесс предполагает как 
«обучение творчеству», так и «обуче-
ние в творчестве». Но речь идёт 
исключительно о втором — процессе 
творческого преподавания и стиму-
лирования креативного восприятия. 
Созданию риторических ситуаций, 
необходимых для организации этого, 
способствуют проблемно-поисковые 
задачи; аттракторы, конкретизирую-
щие и визуализирующие учебные 
сведения; обращение к сложившим-
ся интересам; актуализация работы 
творческими группами (экипажами) 
с элементами соревновательности 
(при воспроизведении сведений) или 
с проведением обзоров (при интер-
претативной или генеративной рабо-
те). Важна создаваемая на таких учеб-
ных занятиях атмосфера театрально-
го спектакля, изобилующего внезап-
ными озарениями, острыми пробле-
мами, риторическими технологиями, 
активизирующими постоянный диа-
лог. При введении информации пре-
подаватель помнит о том, что может 
быть воспринято конкретной аудито-
рией, а что — нет. Услышанное будет 
апперципировано учащимися, вклю-
чено в контекст фактов, суждений, 
ожиданий и пресуппозиций: только 

в этом случае возможно его понима-
ние, а значит, и последующая интер-
претация. Момент внутренней под-
готовленности — одно из условий 
полноценного восприятия; даже реа-
лизуя неожиданность как сильней-
ший риторический приём, задание 
должно стать востребованным, а тех-
нология его выполнения — знакомой 
учащимся. Более того, каждая постав-
ленная задача оправдана невозмож-
ностью или нерациональностью ино-
го, стандартного, решения: это и ока-
зывается во многих случаях подго-
товкой, экспектацией или когнитив-
ным диссонансом, за которым следу-
ет креативное решение. 

Дивергентность потенцируемого 
мыслительного процесса; возмож-
ность множества вариативных отве-
тов и логического выбора оптималь-
ного; диалогическая открытость вво-
димого текста; возможность его 
полирецепторного восприятия; нали-
чие коммуникационных «разминок», 
предполагающих вхождение абсо-
лютно каждого обучающегося 
в риторические ситуации учебного 
занятия, — своего рода технологиче-
ский базис, организующий такие 
занятия как риторическую реализа-
цию педагогического запроса. Само 
обращение преподавателя предпола-
гает построения, уже обработанные 
средствами выразительности и пси-
хологической адаптации (оптималь-
ные пафосные и экспрессивные фор-
мы). Это умение подключать для 
общения с аудиторией невербальные 
средства (среди них выделим паузы, 
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логические ударения, необходимую 
смену характеристик речи в зависи-
мости от коммуникативной интен-
ции); включение аттракторов (инте-
ресные проблемы, интригующие 
сюжеты, дискуссионные точки зре-
ния); изложение фактов как того, что 
происходит вокруг, составляя цен-
ностный фон и визуализационный 
фактор. 

Сказанное даёт основание для 
постановки вопроса о «риторической 
личности» преподавателя высшей 
школы: сегодня это одна из важней-
ших характеристик, определяющая 
его профессиональный статус. Можно 
говорить о нескольких уровнях «рито-
рической личности»: психологиче-
ском, педагогическом и языковом. 

Психологически такая лич-
ность — это коммуникативный 
лидер; он не столько предъявляет 
требования, сколько обеспечивает 
безусловность их выполнения; 
не демонстрирует интенции, а спо-
собствует их возникновению в душе 
каждого студента; обращается не 
к аудитории, а к личности каждого, 
к её собственным интересам и 
потребностям, адаптируя к ним 
новый материал, сообщаемый в ходе 
лекции или занятия. Ком му ни ка тив-
ное лидирование — умение говорить 
языком своей аудитории, видеть её 
глазами, думать её мыслями; он 
не сообщает информацию, а про-
буждает у каждого желание её оты-
скать или усвоить. Лидером не может 
оказаться учащийся другого класса 
или студент другого курса, вожатый 

другого отряда, житель другой стра-
ны. А значит, важно оказаться выра-
зителем мыслей конкретной аудито-
рии, стать «своим» для неё, чтобы 
она наделила преподавателя полно-
мочиями лидера. Таким образом, 
эмпатия важна не только при рас-
смотрении предметов и явлений, но 
и в процессе взаимодействия с учеб-
ной аудиторией, когда умение играть 
роль становится способностью смо-
треть на мир глазами другого чело-
века — студента; быть для него 
и наставником, и психологом.

Следующий императив психоло-
гического аспекта «риторической 
личности» преподавателя — умение 
обращаться к так называемой запла-
нированной неожиданности. То есть 
способность поразить аудиторию 
необычной, но основательно подго-
товленной информацией, которая 
окажется одной из «ключевых точек» 
учебного занятия. «Неожи дан-
ность — залог успеха», — предупре-
ждает Б. Брасиан, словно развивая 
мысль Аристотеля о том, что «позна-
ние начинается с удивления». 
Фактором такой «неожиданности» 
может оказаться логический (мате-
матический) парадокс, необычный 
сюжет, рассказ о таинственном явле-
нии, соотносимом с темой занятия. 
Умение «внедрить» неожиданное 
в структуру учебного занятия позво-
лит сделать его ярче, привлекатель-
нее, а ещё установить «якорь», позво-
ляющий основательно запомнить 
предложенную вслед за ним инфор-
мацию.
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«Удивление, — пишет П.А. Фло - 
рен ский, — есть зерно филосо фии. 
В зерне содержится всё, что из него 
вырастает» [2, т. 2, с. 143].

Педагогическая реализация «рито-
рической личности» — это организа-
ция учебного процесса в наиболее 
комфортной корреляции с процесса-
ми познания. Методическая палитра 
занятий, имеющих место при этом, 
обращена к личности, её вниманию, 
интересам, возможностям будущей 
профессиональной самореализации. 
Но риторически важно не просто 
организовать занятие, где факторами 
изучения темы служили бы внима-
ние, познавательный интерес, сорев-
новательность, а ввести их в живую 
ткань диалога, сменяя мозговой 
штурм командной работы ролевой 
интерпретацией события, правку тек-
ста — импровизированной радиопе-
редачей, ответы на стандартные 
вопросы — воображаемым путеше-
ствием. Не будем уточнять синесте-
тическую роль презентации в таком 
занятии, ограничимся указанием 
на то, что его педагогика и методика 
реализуются в чёткой композицион-
ной организованности, очевидной 
востребованности именно таких, 
а не иных форм работы, постоянном 
диалогическом взаимодействии, в том 
числе изнутри позиционных (редак-
тор, ди-джей) и ролевых (путеше-
ственник, собеседник литературного 
героя) риторических контекстов.

Языковой уровень «риторической 
личности» — это владение ресурсами 
языка в соответствии с требованиями 
уместности, точности, логичности 

и действенности высказывания. 
Нужно ли повторять, что речь препо-
давателя высшей школы не может 
содержать ошибки? Однако «ритори-
ческая личность» не означает говору-
на, уснастившего речь метафориче-
скими цепочками, театральными при-
ёмами. Главное для речи преподавате-
ля — «быть ясной и не быть низкой», 
по словам того же Аристотеля. А сце-
ническая обработка высказывания 
приходит как реализация «заказа» 
аудитории на непринуждённость 
и диалогичность.

Очень серьёзным аспектом речи 
преподавателя является умение цити-
ровать художественную литерату-
ру — и прозаическую, и поэтиче-
скую. «Смысл следует искать здесь не 
в предметах как таковых, а в про-
буждённом в нас душевном настрое-
нии» [3, т. 1; с. 141]. Это настроение, 
во-первых, оказывается проявлением 
выразительности языка; во-вторых, 
становится контекстом и мнемони-
ческим атрибутом для студента. 
И дело не только в том, чтобы цити-
ровать точно; важно включить худо-
жественный текст в партитуру заня-
тия, а на практике — в систему 
реплик того диалога, каким оказыва-
ется занятие в современном вузе.
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