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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ПРОПОВЕДИ

Кожурина Т. А. (Учреждение образования «Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра общего и славянского языкознания)

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию религиозного стиля, в частности жанра православ
ной проповеди. Рассматриваются различные формы проповеди, определяются ее качества и структура.

В последние десятилетия в русистике стали возрождаться традиции изучения языка 
православной религии. В системе стилей современного русского языка выделяют стиль 
религиозный. Одним из первых на религиозную сферу обратил внимание Л.П. Крысин, 
выделив религиозно-проповеднический стиль. В научной литературе встречаются различ
ные термины: духовная словесность, культовый язык, молитвенный язык, религиозный 
язык, религиозный дискурс, религиозный стиль, религиозно-проповеднический стиль, ре
лигиозное употребление языка, религиозная коммуникация, сакральный язык, язык церкви 
и т. д. Перечисление длинного ряда терминов свидетельствует о сложности и неоднознач
ности подходов и оценок в изучении данного вопроса.

Религиозный стиль в системе современного русского литературного языка может вы
ступать в жанрах проповеди, церковного послания, надгробного слова, наставления, мо
литвы, исповеди, поучения, притчи и др.

История существования христианской проповеди -  мало изученная тема. Из Еванге
лия от Матфея известно, что первым проповедником христианства был сам Иисус Хри
стос, который произнес знаменитую Нагорную проповедь, где излагал основные мораль
ные принципы своего учения как главные заповеди: любовь к ближнему, самоотвержен
ный поиск истины и др. В своей речи Иисус Христос опирался на Ветхий Завет и его 
законы. «Нагорная проповедь позволяет представить черты раннего христианского про
поведничества: вселенский и эсхатологический масштаб проповеди, ее озабоченность
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последними вопросами бытия; ее простота, естественность, искренность; ее подчеркнуто 
некнижный, устный, неученый характер; естественная выразительность взволнованной, 
спорящей и убеждающей речи; ее коммуникативно-риторическая сила и искусность, ско
рее всего не расчетливые, а стихийные и потому тем более действенные (с обращением 
к выразительным образам, специальным средствам активизации внимания слушателей и 
побуждения их к определенным решениям и действиям)» [2, с. 207].

Ученые-лингвисты по-разному понимают проповедь. Так, С.С. Аверинцев относит к 
проповеди «дидактическое произведение ораторского типа, содержащее этические требо
вания (обычно с религиозной окраской) и понуждающее слушателей к эмоциональному 
восприятию этих требований». Г.Н. Скляревская понимает проповедь как «распростра
нение какого-либо учения или как речь священнослужителя, обращенную к прихожанам, 
обычно произносимую в храме и содержащую наставления и рекомендации верующим». 
Н.Б. Мечковская считает, что «в религии проповедь так же органична, как молитва», и от
носит ее к фундаментальным жанрам речевой коммуникации.

С древних времен известны проповеди, называемые речами, которые имеют особое 
содержание и назначение. Исходными при построении речей являются какие-либо об
стоятельства или случаи из области церковной или общественной жизни. Классически 
составленные речи включают обращение, вступление, указание предмета речи, изложе
ние, благопожелание, заключение. Речи различают приветственные, благодарственные, 
поздравительные.

Наиболее совершенной формой церковной проповеди считается слово. Этот вид про
поведи отличается правильной логической структурой, изящным, художественным сти
лем и строгой тематикой. Один какой-либо предмет (тема) раскрывается с достаточной 
полнотой и строгой последовательностью на основании Священного Писания и учения 
Церкви.

Слово -  жанр диалогичный, поскольку, будучи формально монологом, оно всегда 
ориентируется на воспринимающее сознание, к которому прямо обращено. Слова чаще 
всего произносятся в торжественные дни церковного года, а также по случаю особых со
бытий в жизни Церкви.

Новым подходом к вопросам церковного проповедничества ознаменовался третий 
век христианства. Этому способствовали как внешние, так и внутренние условия суще
ствования Церкви: появление удобных для богослужения и проповедничества храмов, 
создание при храмах библиотек и т. д. Возникает новый вид проповеди -  поучение. В от
личие от беседы, где изъясняется стих за стихом, поучение строится на каком-либо одном 
стихе или отрывке библейского текста, или же посвящается какой-либо произвольно из
бранной проповедником теме.

В стилистике жанра проповеди обращает на себя внимание тенденция к простоте и 
понятности изложения. Стремление проповедника быть понятным для каждого слушателя 
приводит к необходимости пояснять свои мысли рядом примеров, которые он заимствует 
как из священных текстов, хорошо знакомых слушателям, так и из бытовой жизни паствы.

В заглавии проповеди, как правило, формулируется тема («Рождество Христово», 
«Радуница» и т. д). Однако бывают заглавия, в которых содержится лишь указание, на
мек на возможную тему проповеди («Кто охраняет дверь вашего дома?», «День саран
чи», «Не уклоняйся от своих обязанностей»). Такие заглавия привлекают внимание ау
дитории, стимулируют мысли прихожан строить предположения о возможном содержа
нии предстоящей проповеди. Иногда в качестве заглавия выступает библейская цитата 
(«В виноградной кисти заключено благословение», «Будет великая скорбь... », «Не бойся, 
только веруй»).
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Вступительная часть проповеди выполняет прежде всего контактоустанавливаю
щую функцию. Цель данной части -  добиться внимания, предварительного понимания. 
Введение может содержать эпиграф, приветствие, собственно вступительную часть. Во 
вступлении декларируется тема. Начальные фрагменты проповеди обычно стандартны: 
«Вспомним сегодня....», «Поговорим о ....», «Хочу обратить ваше внимание на....» и 
др. Основную часть текста проповеди в большинстве случаев составляют тезисы и под
тверждающие их аргументы. Цель основной части -  раскрыть суть обсуждаемой пробле
мы, убедить аудиторию в истинности утверждаемых положений и добиться их понима
ния. Доминирующим функционально-смысловым типом речи в основной части является 
рассуждение.

В заключении суммируется общая картина сказанного, делаются выводы. В боль
шинстве случаев проповедь завершают пожелания и призывы. Заключению отводится 
особенно важная роль, его отличает простота изложения (а, следовательно, и восприя
тия), серьезный характер, безусловная связь с основной частью проповеди, логика. Обя
зательна ритуальная концовка: аминь. Например, «Будем, дорогие, беречь себя от этого 
гибельного порока. Зная, что от этого порока проистекают для нас смерть, лишение 
благ, отчуждение от Бога, послушаемся божественного гласа: не будьте тщеславны, 
друг друга не раздражайте, друг другу не завидуйте, но будьте друг ко другу добры, со
страдательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь» [1, с. 34].

Таким образом, православная проповедь является жанром, наиболее ярко демонстри
рующим языковую специфику религиозного стиля. В текстах проповеди взаимодейству
ют две основных тенденции: стремление к торжественности речи, с одной стороны, и 
попытки сделать речь живой и доступной для слушателей -  с другой.
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