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А.П. Чехов писал: "В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить
можно бы считать таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле
образования и воспитания - обучение красноречию следовало бы считать
неизбежным". Ораторство - сильнейший рычаг культуры. Публичная речь может
рассматриваться как своеобразное произведение искусства, которое воздействует
одновременно и на чувства, и на сознание. Если речь действует только на
способность логического восприятия и оценки явлений, не затрагивая чувственной
сферы человека, она не способна производить сильное впечатление.

Довольно часто перед публичными выступлениями люди испытывают чувство
волнения, боятся встречи со слушателями. Это сказывается и на их физическом
состоянии. Не случайно появилось даже такое понятие, как "ораторская
лихорадка". Единых рецептов избавления от нее не существует, хотя в
методической литературе можно найти немало интересных советов и
рекомендаций.

Немецкий исследователь Отто Эрнст в книге "Слово предоставлено вам" называет
причины возникновения скованности и страха перед публичным выступлением и
предлагает пути их преодоления. Такой причиной, по его мнению, бывает
чрезмерное погружение в собственные переживания. В этом случае автор
рекомендует думать о деле, сконцентрировать внимание на содержании речи.
Некоторые ораторы волнуются из-за недостатка опыта. Им Отто Эрнст адресует
следующий совет: Наберитесь смелости и при удобном случае попросите слова;
широко используйте возможности участия в различных дискуссиях: в кругу семьи
после телепередач, в рабочем коллективе, на мероприятиях повышения
профессиональной и политической подготовки и т.д. Иногда ораторов смущает
воспоминание о провале. Поскольку неудачи бывают и у опытных ораторов,
следует смириться с мыслью, что какое-то из выступлений действительно может
оказаться неудачным, и реагировать на это спокойно и рассудительно. Одним
словом, оратору нужна хорошая психологическая подготовка. Он должен уметь
определенным образом настроить себя перед выступлением, научиться управлять
своими чувствами и настроением.

Причиной тревожного состояния может стать и недостаточная подготовленность
оратора к выступлению. Известный судебный деятель XIX века А.Ф. Кони писал по
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этому поводу: чтобы меньше волноваться перед выступлениями, надо быть более
уверенным в себе, а это может быть только при лучшей подготовке к лекции. Чем
лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься. Размер волнения обратно
пропорционален затраченному на подготовку труду или, вернее, результату
подготовки. Не видимый ни для кого предварительный труд - основа уверенности
лектора. Эта уверенность тотчас же повысится во время самой речи, как только
лектор почувствует (а почувствует он непременно и вскоре же), что говорит
свободно, толково, производит впечатление и знает все, что осталось сказать.
Подготовка к выступлению - очень важное и ответственное дело в деятельности
оратора. И прав Д. Карнеги, утверждавший, что "многие совершают роковую
ошибку, не удосуживаясь подготовить свою речь".

Подготовка к любому выступлению начинается с определения темы речи. Важно,
чтобы тема представляла интерес для слушателей. Выбрав тему, надо подумать о
ее формулировке. Название речи должно быть ясным, четким, по возможности
кратким. Оно должно отражать содержание выступления и обязательно
привлекать внимание слушателей. Приступая к подготовке речи, необходимо
определить цель выступления. Говорящий должен ясно представлять, для чего, с
какой целью он произносит речь, какой реакции слушателей добивается. Четкая
формулировка целевой установки облегчает восприятие ораторской речи,
определенным образом настраивает слушателей. Именно так и поступали
выдающиеся ораторы разных времен. Имеет большое значение, кому говорить.
Ведь цель оратора - воздействовать на сознание слушателей. Поэтому важной
частью подготовки выступления является анализ аудитории и ее интересов. Без
заинтересованности слушателей бесполезно рассчитывать на успех выступления.
Говорить следует о том, что заинтересует аудиторию. Всякое выступление должно
иметь стержневую идею, которую необходимо ясно сформулировать перед
аудиторией. Когда слушатели знают цели, которые ставит выступающий, это
усиливает их внимание. "Где мало слов, там вес они имеют" (Шекспир). Просрочка
времени или перескакивание с одного на другое в процессе выступления может
непоправимо испортить его. Нередко трудно использовать в выступлении весь
имеющийся материал, поэтому он должен быть отобран исходя из степени
убедительности. Обилие разделов обычно указывает на то, что автор досконально
не продумал главную мысль. Нет необходимости намечать более четырех-пяти
основных положений, так как аудитория не в состоянии удержать большего в
памяти. Очень важно увидеть и услышать себя со стороны. Помочь докладчику в
этом может магнитофонная запись выступления во время репетиции, а тем более -
видеозапись. Репетируют речь потому, что не стоит зачитывать ее. Читка не



принесет успеха оратору. Слушатели плохо воспринимают чтение текста с листа,
когда отсутствует живой контакт между оратором и аудиторией. К тому же
зачитывание речи у многих ассоциируется с недостаточным знанием вопроса или с
общей неразвитостью.

Очень важно, чтобы каждый человек творчески подходил к подготовке и
произнесению ораторской речи, полнее и шире использовал свои природные
данные, индивидуальные возможности, умело применял приобретенные
риторические навыки и умения.
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