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Постоянно возрастающий интерес к теме «дискурса» 
привел к настоящему всплеску научных исследований. 
Получив научное признание и должную оценку, 
дискурсивная проблематика представляет собой новый 
виток «коммуникативного поворота» и становится в 
конце ХХ – начале ХХI века действительно глобальным 
явлением. Дискурс является объектом исследований 
различных наук, определяет и решает для каждой 
отдельной науки свои цели и задачи, получает свою 
детерминацию с последующей категоризацией сферы 
своего применения (М. Попович, В. Табачковский, 
В. Шинкарук, А. Ермоленко, В. Малахов, С. Крымский, 
Ю. Хабермас, К.-О. Апель, В. Бибихин, Б. Кассен, 
М. Йоргенсен, Н. Арутюнова, Д. Бьолер, В. Библер, 
Л. Дж. Филлипс, М. Фуко, Ю. Степанов).

Главной особенностью античного (да и современного) 
дискурса является его интеграционное целое с 
социокультурными факторами, в рамках которых 
он функционирует. Он обладает коммуникативной 
установкой и относится к тем проявлениям вербальной 
практики, которые целерационально регулируют 
конкретную социальную деятельность, прежде всего, 
в системе античного декламационного пространства, 
где имеет место необычайное превосходство слова над 
другими орудиями власти, где Слово (λόγος), тесно 
связанное с эмпирической жизнью или, точнее сказать, 
органически входящее в состав эмпирической жизни, 
было органом общественной жизни, могущественным 
орудием государственности. Античный дискурс 
проявляется в «живом» (устном) художественном слове, 
которое достаточно эффективно в своем воздействии 
на мир: оно придавало ему форму, информировало, 
трансформировало, перформировало его.

Актуальность обращения к античности как ко 
времени становления европейских дискурсивных 
практик объясняется еще и тем, что культура речевого 
поведения в Европе в значительной степени сохранила 
античные представления о личности и о стиле речевого 
взаимодействия. В этом видят отправную точку для 
современного дискурс-анализа, который, используя 
все имеющиеся методы и подходы к исследованию 
античного устного дискурса, позволяет определить 
не только коммуникационную парадигму античного 
мира, но и антететично детерминировать современный 
декламационный дискурс, где роль устного слова 
возросла в той деятельности людей, где необходимо 
эффективное воздействие, которое преследует целью 
информировать, убеждать или просто нравиться и, тем 
самым, не может опираться на одни лишь письменные 
тексты.

Актуальность предложенного исследования 
аргументируется также недостаточным состоянием 
научной разработки обозначенной темы. Несмотря на 
многочисленные интерпретации античного наследия, 
прослеживается отсутствие систематизированных и 
фундаментальных исследований античного дискурса 
как явления прежде всего социального. В Украине не 
проводилось ни одного специального философского 
исследования, посвященного анализу декламационного 
дискурса античного мира, который помогает определить 
статус коммуникационной парадигмы в процессе 
управления процессами нормирования, смысловой 
дифференциации и отточенности социокультурного 
развития социумов в разных социально-исторических 
условиях.

Цель данной работы – дать обобщающие 
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характеристики античному декламационному дискурсу, 
показать социальную обусловленность его эволюции 
в зависимости от трансформационных процессов, 
имеющих место в античной социальной реальности.

Анализу античного декламационного дискурса 
посвящена монография «Социальное пространство 
декламационного дискурса античного мира» (Panteleeva 
2008a) [1], результаты которой можно свести к следующим 
тезисам:

1. Декламационный дискурс античного мира 
– явление уникальное, присущее только данной 
эпохе, раскрывающееся в своих коммуникационных 
возможностях языковыми (оро-акустическими) 
средствами древних языков и находящее свое 
применение в античной перфомансной реальности. 
Декламационный дискурс во всем его перфомансном 
воплощении и представлении – это не просто явление 
в истории философии, истории, политики, искусства. 
Налицо непривычное для нас состояние дискурса, 
которому предстояло пережить целый ряд весьма 
несхожих между собою эпох и окончательно исчерпать 
себя лишь через два тысячелетия с лишним на заре 
новой эпохи – Средневековья. Декламационный дискурс 
характеризуется своей эволюцией, заданной социально-
историческими условиями функционирования 
античного социума, и может быть представлен в виде 
непрерывной секвенции. 

Эволюция античной декламации предопределена 
как естественными средствами древних языков, так 
и социальными условиями, которые задали основу 
языковой парадигмы античного социума, в результате 
чего красноречие достигает уровня самоопределения, 
осознания своей специфики, отличия от других 
видов идеологии. Объективные причины обусловили 
исчезновение античной декламации, последняя в новых 
социальных условиях получает право на жизнь в двух 
ипостасях: в виде теории красноречия (риторики) и в 
религиозной сфере.

2. Социально-исторические условия античного 
мира создали благоприятную почву для формирования 
декламационного дискурса, а общественно-политическая 
жизнь обусловливала своей спецификой социальный 
контекст его функционирования. Избавленные от 

тягот грубого физического труда, пользуясь всеми 
политическими и гражданскими правами, обладая 
необходимым досугом, античные люди достигли 
невиданного творческого уровня, что нашло свое 
отображение в разнообразных политических формах, в 
выработке фундаментальной социальной политики, в 
расцвете искусства.

Декламационный дискурс, организуя и систематизируя 
социально-культурную публичную деятельность, задает 
основу повседневной реальности свободного человека во 
всем многообразии проявления его социального бытия. 
Он напрямую зависит от всех трансформационных 
процессов, присущих каждому этапу развития античного 
социума, и всегда отражает чаяния античных людей, 
соответствует их стремлению достигнуть совершенства. 
Таким образом, античный перфоманс развивается 
под влиянием идеала общественного использования 
языка в соответствии с требованиями эпохи. В этом 
социокультурном контексте декламационный перфоманс, 
отличаясь социальной направленностью, становится 
основой социальной деятельности античного человека, а 
декламационные практики конституируют окружающий 
мир, овеществляют реальность в форме ее вербальной 
коммуникатируемости.

3. Эволюции декламационного дискурса 
свойственны определенные закономерности. В 
греческом контексте декламационный дискурс 
исторически рационализируется, деидеологизируется, 
приобретает черты популистичности. Рационализация 
достигает невиданного масштаба, а оформленный 
по установленным правилам перфоманс становится 
главным критерием любого публичного выступления. 
Этим обусловливается необходимость теоретического 
обоснования правил построения публичной речи, а 
впоследствии и в преподавании.

Одной из отличительных закономерностей 
декламационного дискурса можно считать его 
первоначальную эгалитарность, его ориентацию на 
языковую действительность, присущую каждому 
отдельному полису. Ораторское творчество учитывает 
«язык» разношерстной аудитории, вербальная 
деятельность ораторов строится на «социальном» 
языке большинства населения, тем самым ораторский 
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перфоманс осуществляется на языке «компромисса», 
что способствует социальному единству разных слоев 
античного общества.

Римская действительность устанавливает 
новые правила: декламационный перфоманс снова 
идеологизируется и переходит на иной уровень – 
на уровень возрастающей ориентированности на 
наличие последователей и идею исключительного 
государственного интереса.

Греческому и римскому декламационным дискурсам 
присущи общие закономерности, которые определяют 
роль публики в становлении декламационных 
практик. Одинаковые тенденции прослеживаются в 
социальных трансформациях, которые имеют место 
при «художественной» стратификации общества. 
Изменение социального контекста функционирования 
декламационного перфоманса влияет на качественный 
состав публики в сторону ее элитарности, подвергаются 
пересмотру принципы ораторского мастерства 
как индикатора языковой нормы. Таким образом, 
в ораторском творчестве наглядно находит свое 
воплощение речевой стиль состоятельной элиты, стиль 
сверхмощной социальной действительности. Новая 
реальность вносит коррективы в устрой общества: 
подвергнуты пересмотру постулаты античной демократии 
– принцип равенства в обладании права влиять на судьбу 
общества. Имеет место разрозненность ораторского 
искусства с жизнью, отсутствие обусловленности 
жизненным проблемам общества, односторонняя 
установка только на эстетическую ценность. Живое 
слово в руках элиты перестает быть универсальным 
средством выражения общественного мнения, а 
эстетическое наслаждение обособляется окончательно 
от потребности в познавательном просвещении и 
идейном воспитании. Таким образом, первоначальная 
«художественная» ориентация публичного дискурса 
переходит из эстетической сферы в политическую, а 
затем в социальную.

4. Древняя декламация, на основе которой строился 
весь публичный дискурс, являла собой способ проявления 
социальной бытийности античного человека. Любой 
декламационный перфоманс был завязан на традициях, 
соответствовал требованиям публичной деятельности, 
был общественно обусловлен и подразумевал примат 
общественного мнения, которое всегда консервативно 
и ситуативно в том смысле, что сограждане оценивают 
происходящее применительно к своему мнению, которое 
меняется в связи с текущими событиями. «Зрители слов» 
и «слушатели дел» (Фукидид) судят о будущих событиях, 
о возможности их осуществления по речам искусных 
ораторов. Поэтому языковая политика выступающих 
заключается в создании особого языка публичной речи 
– языка риторического как орудия пленения аудитории и, 
следовательно, ораторской победы. Логические средства 
«убеждения» сочетаются с приемами эмоционального 
воздействия (мимико-жестикулярные и голосовые 
средства), а техника публичных выступлений становится 
частью ораторского воспитания.

Перфомансность отражается в стремлении каждого 
выступающего выделиться из ряда ораторов, что 
ведет к индивидуализации творчества. Личность 
становится в центре ораторской перфомансности, а 
филономическая мораль (Ф. Ф. Зелинский) социума 
окончательно сменяется онотономической моралью 
отдельной особи, нацеленной на победу в вербальных 
ристалищах. С изменением представлений о функциях 

художественного творчества и с распадом общинно-
полисных связей условно канонизированные образы 
«лучших» мастеров перестают быть социально 
значимыми, демифологизация творчества становится 
осознанным фактом. Образ художника уступает образу 
способного к творчеству человека, главный критерий 
творчества – это восторг публики.

Перфомансная индивидуальность является продуктом 
общественных условий. Выполняя социальный заказ, 
«декламаторы» ограничиваются запросами коллектива, 
и лишь в его пределах они могут обнаружить свое 
творчество. «Эстетический анархизм толпы» 
(А. Ф. Лосев) до конца античности становится главным 
мерилом успешности любого публичного перфоманса. 
Таким образом, потребительская культура подводит 
окончательную черту под некогда богодухотворенным 
творчеством и находит свое воплощение, наглядно 
представленное крылатой сентенцией panem et circenses 
– «хлеба и зрелищ». Новое осмысление социальной 
действительности, новые представления о публичном 
творчестве, о создателях и потребителях культуры 
свидетельствуют об интенсификации процесса 
размежевания социокультурной реальности.

5. Вся античная словесная культура (от больших 
до малых жанров) развивается под влиянием 
декламационных практик. При отсутствии массового 
воздействия печатного слова именно ораторство 
осуществляет монопольно задачу агитационного 
воздействия, «обработки» общественного мнения во всех 
публичных учреждениях. В этих условиях принципы 
ораторства предстают как завуалированные политические 
принципы, а сама публичная речь – как идеологическое 
построение многократно сложного отражения, как 
суррогат политической теории в античном обществе, как 
мистифицированная политика (В. А. Гофман).

Развитие в ораторской практике  двух стилей 
(азианского в противовес аттическому) отражает факт 
вовлечения в общественно-политическую жизнь 
новых слоев античного общества. Этот социальный 
язык развивается как политический язык античной 
«демократии». Дискуссии вокруг ораторского метода 
аттицизма и азианизма, вокруг средств эмоциональной 
«экспрессивности» ораторского внушения (suggestio) 
– все это находится на поверхности борьбы, которая 
является, по сути, социальной борьбой за аудиторию. 
Победа «аттицизма» в греческой и римской исторической 
действительности стала победой правящих элит, победа 
над демократией.

6. Античная риторика становится новым витком 
развития декламационного красноречия, предопределена 
и детерминирована новыми социальными условиями. 
Риторика предстает одновременно как учение об 
«обществе» и «общественном управлении» (Аристотель) 
и вызвана глубокими социальными мотивами, прежде 
всего, культурным ростом масс. Риторика занимает 
промежуточное положение между теоретическими 
построениями и практической деятельностью и играет 
роль звена, связывающего два аспекта человеческой 
деятельности: соотнесение уровня абстрактного мышления 
с породившей его конкретной исторической ситуацией, 
а также социальной и политической стратификацией 
общества с характерной для этого общества системой 
ценностей. В общественной жизни античного мира 
риторика заняла чрезвычайно важное место и, по сути 
своей, стала новым социально-экономическим «проектом» 
декламационного красноречия.
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7. В римском контексте эллинская культура 
художественного слова демонстрирует свою 
этнолингвистическую жизнеспособность, созданы 
благоприятные условия для синтеза греческой и римской 
культур, что находит свое окончательное выражение 
в виде «новой» социальной парадигмы античного 
мира. В римской традиции ораторство предстает как 
словесная наука о человеке в его отношении к обществу, 
она приобретает статус государственной идеологии, 
а римское декламационное красноречие наглядно 
демонстрирует право на жизнь как социальное явление 
римской действительности. Политическая жизнь в 
Риме определяет «моду» на красноречие в различных 
социополитических контекстах, и меняющаяся 
идеология древнеримского общества постоянно вносит 
коррективы в ораторскую практику, где все определяется 
политической и юридической целесообразностью в 
интерпретации социальных феноменов. Со стороны 
господствующих элит вполне естественно поставить 
ораторство на службу своих интересов, что выражается 
в открытых правительственных вмешательствах в 
ораторскую практику, в борьбу ораторских стилей: 
азианского, как ораторского направления демократии, и 
аттического – стиля правящей власти. Общедоступному 
школьному ораторству противопоставляется аттическое, 
основанное на изучении греческого (а не латинского!) 
языка и на филологических штудиях, доступных 
исключительно «избранным». Таким способом 
предпринимаются попытки привязать ораторскую 
практику к политической целесообразности, закрепить 
декламационные практики как могучую общественную 
силу за господствующей элитой, тем самым лишить 
«демократию» ораторского воспитания.

8. С христианизацией античному миру был 
явлен новый тип социальных отношений, который 
нашел свое отображение в ораторской практике. 
Риторическая культура задает основу всей программы 
гуманитарного образования, за древнегреческим и 
латынью закрепляется статус языков «новой» религии, 
а античные декламационные практики находят 
свое применение в религиозном дискурсе. Новый 
идеологический контекст определяет содержание 
ораторского перфоманса: религиозный дискурс 
перемещает вектор развития декламационного 
дискурса с социального в теологическое. Античная 
политика как идеология заменяется теологией, судебное 
и парадное красноречие подчинены новым правилам 
религиозного дискурса закодированного, с глубоким 
сакральным содержанием, которое доступно только 
узкому кругу «профессионалов». Основная публичная 
деятельность представлена в форме назидательной 
проповеди, ораторской только по форме, и в «обществе 
веры» (В. А. Гофман) выступает в роли заклинательной 
магической речи, как обряд на языке, который не 
требует понимания аудиторией «безмолвствующего 
большинства» (А. Я. Гуревич).

Подводя итоги, можно сказать, что античный 
декламационный дискурс формирует базис социальной 
деятельности античного человека, развивается как 
важнейший элемент общественной жизни античного 
социума. Публичный дискурс представляет собой способ 
проявления бытийности античного человека, поскольку 
умение говорить и аргументировать в античной 
социальной реальности предоставляет возможность 
утверждения человека в обществе. Декламационный 
перфоманс становится неотъемлемой составляющей 

античной калокагатии, иначе говоря, определяет 
социально-политический, педагогический, этический 
и эстетический идеал античного мира. Специфический 
античный дискурс задает основу общественных 
отношений античного человека, а история античного 
декламационного красноречия предстает как история 
стилей жизни античного социума.

Декламационный дискурс античного мира, как 
комплексное социальное явление, базировался на 
различных публичных дискурсивных практиках, 
каждая из которых привносила в его структуру свои 
специфические характеристики и определяла теперь 
уже свою специфику в противостоянии, в борьбе за 
право считаться приоритетной, а часто и истинной: 
практическое красноречие – школьная риторика, 
риторика – поэтика, риторика – философия, риторика – 
историография, риторика – гомилетика.

Дальнейшее изучение указанных противопоставлений 
в контексте античного декламационного красноречия 
позволит определиться по многим вопросам устного 
дискурса сегодняшнего дня: времени митингового 
красноречия, времени, когда публичность становится 
модным трендом, а публичная коммуникация базируется 
на нормах «нового» феномена устного дискурса – «hate 
speech».
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Пантелєєва І. А. До сутності поняття «декламаційний 
дискурс» (Античність)

Дано узагальнюючі характеристики античному 
декламаційному дискурсу, наочно показано соціальну 
зумовленість його еволюції, продемонстровано залежність 
античного декламаційного дискурсу від трансформаційних 
процесів, що мають місце в античній соціальній реальності.

Ключові слова: дискурс, декламація, риторика, соціум, 
соціальна реальність, перфоманс.

Pantelyeeyva I. A. To essence of the concept «declamation 
discourse» (Antiquity)

In the Ukrainian philosophy the analysis of the unique 
phenomenon of a classical antiquity – a declamation discourse 
is first carried out. Importance of the offered research is 
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reasoned by insufficient condition of scientific development of 
the mentioned object.

Declamation discourse organizing and systematizing social 
and public activity makes the basis of daily reality of the free 
person in all variety of manifestation of his social life. It directly 
depends on all transformational processes according to each 
stage of development of antique society, and always reflects 
expectations of antique people, corresponds to their aspiration 
to reach perfection (golden rule). All ancient verbal art (from big 
to small genres) is developed under the influence of declamation 
practices. In the absence of mass influence of the printing word 
performance speaking carries out exclusively the problem of 
propaganda influence, “creating” public opinion in all public 
establishments. The antique rhetoric becomes a new trend of 
development of declamation eloquence and it is predetermined 
and determined by new social antique conditions.

Attaining goals and objectives the generalized characteristics 
are given to the antique declamation discourse by the author, 
social conditionality of its evolution is visually shown; the 
dependence of the antique declamation discourse on the 
transformational processes which are taking place in antique 
social reality is shown too.

The given work can be resulted into such thesis:
1) the antique declamation discourse forms basis of social 

activity of the antique person, it is developed as the most 
important element of public life of antique society;

2) the specific antique discourse sets a basis of the public 
relations of the antique person, and the history of antique 
declamation eloquence appears as history of lifestyles of antique 
society.

Keywords: discourse, recitation, rhetoric, society, social reality, 
performance.
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Русская мысль XIX – первой половины XX вв. 
представляет собой духовный ренессанс, способствует 
приобщению к богатствам духовной жизни человечества.

Для философской мысли XIX – начала XX вв. 
характерным является обращение к религиозным 
основаниям, поскольку у истоков духовного развития 
и истории русского народа лежит христианское 
православие. Проблема человека, его свободы, смысла 
жизни, смерти и бессмертия, веры, разума, духовного 
и материального, а также другие философско-
мировоззренческие проблемы являются ключевыми 
как для философии, так и для религии, будучи 
особенно актуальными для русской философии рубежа 
вышеуказанных веков. 

Русская философия этого периода представлена 
такими именами, как В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, 
С. Л. Франк, И. Ильин, С. Булгаков, П. Флоренский, 
Л. Толстой, Е. Трубецкой, С. Трубецкой, К. Леонтьев, 
Н. Федоров и др.

Смена витков в истории, к сожалению, не аннулирует 
тех деструктивных явлений, что имеют место быть в жизни 
человека, которые, в конечном итоге, разрушают и саму 
жизнь. Изучение суицидальной проблематики в контексте 
работ И. Ильина является актуальным для нас сегодня, 
поскольку если провести параллели с современностью, 
раскрывается фундаментальное понимание явления, что 
возможно лишь с позиции философии. Размышляя  о 
причинах и мотивации суицидальных действий человека, 

можно отметить, что одними из основных выступают: 
бедность, эгоизм, утрата веры, потеря смысла в жизни, 
отказ от Бога и провозглашение «вседозволенности», 
несчастная любовь, одиночество, пресыщение жизнью, 
желание установить верх над естественным процессом 
умирания, стремление посредством самоубийства 
доказать собственную состоятельность и власть, сложная 
общественно-историческая, политическая ситуация 
в стране, где проживает суицидент, шантаж и многое 
другое. Все эти причины приведены здесь не случайно, 
поскольку И. Ильин, полагая деструкцию в человеческой 
личности, предлагает человеку вместо смерти от самого 
себя – спасение. 

Целью данного исследования является анализ 
феномена самоубийства в философии И. Ильина. Цель 
достигается путем разрешения следующих задач:

1) рассмотреть феномен самоубийства, деструктивное 
действие человека в отношении самого себя, как 
следствие лишений;

2)  раскрыть сущность преодоления страха лишений 
человеком;

3) проанализировать явление смерти как 
необходимость для жизни, для более полного понимания 
сути и смысла человеческого бытия.

Базой для данного исследования послужили в первую 
очередь работы самого же И. Ильина «О сопротивлении 
злу силою», «Путь духовного обновления».

И. Ильин отмечал: «Жизнь есть борьба, в которой 
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