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ПОСТРОЕНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ИСПОВЕДИ

Рассматриваются основные стра-
тегии построения и развития ис-
поведи как одного из жанров рели-
гиозного дискурса. Все стратегии 
религиозного дискурса можно раз-
делить на три группы – организую-
щие, объединяющие и выделяющие.

К числу выделяющих страте-
гий исповеди относятся молит-
венная, обрядовая и собственно 
исповедальная. Среди стратегий 
объединяющих могут быть выде-
лены объясняющая, оценивающая, 
контролирующая, со действующая, 
призывающая и утверждающая. 
В качестве основных для исповеди 
можно выделить исповедальную, 
молитвенную и обрядовую страте-
гии, тогда как в качестве вспомога-
тельных выступают оценивающая, 
коммуникативная и объясняющая. 
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Под исповедью, или покаянием, 
в теологии понимается «таинство», 
в процессе которого человеку, каю-
щемуся христианину, прощаются 
содеянные им грехи и дается бла-
годатная помощь на исправление 
жизни» [Практическая…, с. 131]. 
Место и время совершения испове-
ди в храме определены тысячелет-
ней практикой богослужения – ис-
поведь совершается в храме утром 
во время божественной литургии 
(в некоторых церквях исповедь 
может совершаться как утром, так 
и вечером). Частотность соверше-
ния таинства исповеди в христи-
анстве не определена четко. Счи-
тается, что человек прибегает к ис-
поведи всякий раз, когда желает 
очистить душу, получить мораль-
ное облегчение. Под таким углом 
зрения четко выступает на первый 
план психологическое начало. 

Обязательным условием 
для совершения покаяния явля-
ется подготовка верующего к ис-
поведи (чтение молитв и др.). Но 
личное покаяние до совершения 
таинства исповеди не является ис-
черпывающим, поскольку полного 
очищения от греха можно достичь 
только в рамках таинства испове-
ди при посредничестве иерея. 
На исповеди базовой парой ком-
муникации являются священник 
и прихожанин. Но, как и в любом 
другом жанре религиозного дис-
курса, существенным фактором 
признается незримое присутствие 
третьего участника общения – не-
коего высшего существа – Бога, 
который в конечном итоге и явля-
ется инициатором данной комму-
никации. Таким образом, человек 
исповедуется Богу. 
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Сам приход на исповедь, молчаливое предстояние, моление, вну-
треннее усилие открытия своей души Богу – уже исповедь ничего свои-
ми силами не способного поправить и молящего о прощении и спасении 
грешника. Таким образом, исповедь может вообще не иметь речевого 
выражения. Однако таинство покаяния в церковной практике считает-
ся воплощенным только тогда, когда человек открыто произносит перед 
священником свои грехи. 

Исповедь как жанр отличается коммуникативной свободой, отно-
сительной стилевой и композиционной независимостью. Содержание, 
стиль и композиция исповеди зависят лишь от широты мировоззрения, 
степени покаяния и состояния внутреннего мира человека.

Исповедь, как и любой другой жанровый образец религиозного дис-
курса, развивается по своим особым законам. Представляется возмож-
ным говорить о специфических стратегиях развития исповеди. Комму-
никативные стратегии являются важной характеристикой поведения 
любой языковой личности. Стратегии общения представляют собой це-
почку решений говорящего, его выбор определенных коммуникативных 
действий и языковых средств, либо реализацию определенного набора 
целей в структуре общения. В широком плане стратегии определяются 
как «тип или линия поведения одного из коммуникантов в конкретной 
ситуации общения, которые соотносятся с планом достижения преиму-
щественно глобальных коммуникативных целей в рамках всего сцена-
рия функционально-семантической репрезентации интерактивного 
типа» [Карасик, с. 82]. 

Стратегии напрямую соотносятся с интенциями коммуникантов. 
По мнению А.В. Олянича, «существует колоссальное множество попы-
ток выделения типов и построения классификации коммуникативных 
стратегий в зависимости от специфических задач той или иной научной 
парадигмы, вовлекающей понятие стратегий в сферу своих интересов» 
[Олянич, с. 18]. Все типы стратегий могут быть сведены к трем классам: 
стратегии презентации, манипуляции и конвенции. В широком плане 
стратегия может быть представлена как комплекс речевых действий, на-
правленных на достижение определенной цели. Речевые стратегии гово-
рящего и слушающего могут как совпадать, так и различаться. 

Все стратегии, функционирующие в рамках религиозного дискурса, 
подчинены единой цели данного вида общения – приобщению к вере, 
призыву к религиозному послушанию и покаянию, выражению насущ-
ных чаяний и надежд человека на будущее более счастливое существова-
ние. Применительно к религиозному дискурсу выделяются три группы 
стратегий – организующие, выделяющие и объединяющие [Бобырева]. 

Организующие стратегии – общие стратегии, организующие любой 
дискурс как специфическое целое; выделяющие стратегии – стратегии, 
характерные только для данного типа дискурса, создающие его спец-
ифику и выделяющие его среди иных типов общения; объединяющие 
стратегии – стратегии, общие для данного типа дискурса в соотношении 
с другими, но проявляющие ряд своеобразных черт и характеристик 
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именно в этом типе коммуникации. К числу организующих стратегий 
в религиозном дискурсе относятся коммуникативная и собственно ор-
ганизующая. Среди выделяющих следует указать молитвенную, испове-
дальную и обрядовую. Объединяющие стратегии представлены целым 
комплексом стратегий, в который входят объясняющая, оценивающая, 
контролирующая, содействующая, призывающая и утверждающая.

Исповедь относится к числу центральных и чрезвычайно сложных 
жанров религиозного дискурса, в ее построении и развитии оказывает-
ся задействован целый комплекс стратегий. Наличие коммуникативной 
стратегии в развитии любой исповеди бесспорно. При совершении та-
инства исповеди взаимодействуют исповедующийся и лицо, принимаю-
щее исповедь. А всякое взаимодействие уже коммуникативно, диалогич-
но по самой своей природе. Кроме того, коммуникативность исповеди 
определяется тем, что она рассчитана также и на восприятие Всевыш-
него, поскольку именно ему человек исповедует свои грехи. Коммуни-
кативная стратегия может реализоваться и в инициирующих вопро-
сах, которые ставит перед исповедующимся священник, в случае, если 
у человека возникают затруднения с оценкой собственных поступков 
и вербализацией непосредственно исповеди, «…задавая вопрос, говоря-
щий желает не получить конкретный ответ, а преследует вполне опре-
деленную цель – он влияет на деятельностное поведение собеседника» 
[Карасик, с. 310]. Коммуникативная стратегия может реализоваться и с 
помощью реплик-призывов: «Покайся, сын мой, облегчи душу…». Контак-
тоустанавливающая стратегия актуализируется, главным образом, с по-
мощью глагольных единиц, ее реализации способствуют и обращения 
«сын мой», «дочь моя» и т.п.

Организующая стратегия заключается в совместных действиях 
участников общения по организации всего процесса коммуникации. 
Если в другом типе общения организующая стратегия исходит, как пра-
вило, от обоих участников, которые в равной мере своим совместным 
участием в процессе коммуникации моделируют линию вербального 
и невербального поведения, то в религиозном дискурсе в целом и в ис-
поведи в частности большая нагрузка ложится на священнослужителя 
(агента) как более активного участника дискурса. Организующая стра-
тегия в жанре исповеди проявляется в ритуальном (вербальном и невер-
бальном) поведении священнослужителя, который своими репликами 
направляет исповедь в нужное русло. Цель всех организующих страте-
гий – создать основу для успешного протекания исповеди как целого.

Выделяющие стратегии – исповедальная, молитвенная и обрядо-
вая – специфичны только для данного типа коммуникации. Молит-
венная стратегия реализуется в виде искреннего обращения к Богу. Во 
время исповеди верующий обращается к Всевышнему через медиума – 
священнослужителя, принимающего покаяние, однако, ответной ре-
акции – прощения грехов – ожидает только от Бога. Исповедуясь, ве-
рующий молит Всевышнего о прощении. Цель молитвенной стратегии 
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– помочь человеку обрести поддержку в жизни, найти ответы на вопро-
сы, связанные с жизненными трудностями. 

Исповедальная стратегия, будучи тесно связана с молитвенной, 
имеет кардинально противоположный вектор направленности. Данная 
стратегия выступает центральной при построении исповеди, человек 
выступает обличителем самого себя, своих поступков и решений, мыс-
лей, которые, с его точки зрения, являются греховными. Человек, таким 
образом, демонстрирует способность мыслить, анализировать, давать 
оценку своим поступкам, а нередко и жизни в целом, поскольку для со-
вершения исповеди человек должен, как минимум, быть в состоянии 
оценить каждый свой поступок или мысль как угодные Богу, праведные, 
либо не угодные, идущие вразрез с его учением, а потому греховные. 
Таким образом, человек выполняет одновременно две роли: и субъекта 
действия и субъекта, дающего оценку действиям. Такая двойственность 
поведения и образа мыслей человека ставит исповедь в разряд одного 
из сложных в интенционном отношении жанровых образцов. Отметим, 
что сама исповедальная стратегия намного шире жанра исповеди.

Присутствие медиума неизбежно накладывает отпечаток на языко-
вое оформление высказываний человека, внося некоторые особенности 
как на лексическом уровне, при выборе языковых единиц, так и на уров-
не синтаксическом, при построении фраз. Любая исповедь в конечном 
счете мотивирована сильным желанием очистить душу, обрести вну-
тренний покой. 

Обрядовая стратегия реализуется на невербальном уровне. Одна-
ко, несмотря на такую специфику, она занимает ведущее место в любом 
жанре религиозного дискурса, включая и исповедь. Любое религиозное 
действие – это уже обряд. В конце исповеди священник данной ему вла-
стью прощает кающемуся совершенные им грехи, возлагая на его голову 
епитрахиль (облачение священника, представляющее собой надеваемую 
на шею и свободно спадающую спереди широкую двухчастную ленту) 
и осеняя знамением креста и одновременным чтением разрешительной 
молитвы. Значение обрядовой стратегии как в религиозном дискурсе 
в целом, так и в жанре исповеди трудно переоценить, ибо на ней, в ко-
нечном счете, строится всё здание религиозного общения. 

К объединяющим стратегиям могут быть отнесены объясняю-
щая, оценивающая, контролирующая, содействующая, призывающая 
и утверждающая. Объясняющая стратегия представляет собой последо-
вательность интенций, сориентированных на информирование человека, 
сообщение ему знаний и мнений о мире, о религиозном учении и вере. 
В исповеди данная стратегия может находить реализацию в тех случаях, 
когда священнослужитель объясняет кающемуся некоторые моменты 
общей процедуры, а также тогда, когда с помощью наводящих вопро-
сов констатирует моменты, над которыми человеку стоит задуматься и, 
возможно, покаяться. Анализируемая стратегия сближает религиозный 
дискурс с педагогическим. 



А.С. Пригарина 143

Содействующая стратегия состоит в поддержке и наставлении каю-
щегося. Она находит непосредственную реализацию в жанре исповеди, 
где предполагается непосредственный контакт священнослужителя 
и верующего; помощь, содействие, оказываемые священником человеку, 
пришедшему на исповедь (особенно, если человек пришел на исповедь 
впервые). Главным образом данная стратегия реализуется при подготов-
ке к таинству, в ходе беседы о правилах и ходе исповеди. В увещевании 
кающемуся также содержатся фразы, настраивающие человека на по-
каяние: «При исповедании своих грехов обличай, а не извиняй себя. Свои 
грехи, а не чужие открывай. Лиц, участвующих с тобой в грехопадениях, 
не называй мне, ибо это есть зло бесчестия ближних. Только твои грехи 
исповедуй, говоря о них не как в простой беседе, а с сердечным сокрушени-
ем и добрым намерением впредь воздержаться от подобных согрешений. 
Без этого всего не может быть истинного Покаяния» [Нефедов, с. 91]. 
Мы видим наставление священника о том, что есть таинство исповеди, 
что и как следует делать исповедующемуся. Подобные высказывания 
призваны поддержать, подбодрить и настроить человека на исповедь – 
содействовать ее совершению.

Утверждающая стратегия в религиозном дискурса заключается 
в установлении, утверждении бесспорных истин, аксиом, составляющих 
религиозное учение. Утверждающая стратегия в большей степени реа-
лизуется в текстах Священного Писания, изобилуют такими фразами, 
например, притчи: «Господь дает мудрость, из уст Его – знание и разум»; 
псалмы: «Бог нам прибежище и сила, скорый помошниче в бедах». В ис-
поведи утверждающая стратегия реализуется, с одной стороны, в рече-
вом поведении священнослужителя, который параллельно с исповедью 
кающегося пытается наставить его на путь истинный, давая поучения 
относительно того, что греховно, а что нет, как подобает и как не подо-
бает жить и поступать истинно верующему, а с другой – также посред-
ством констатации самого факта греховности человека. Утверждающая 
стратегия в некоторых случаях тесно связана с организующей и объяс-
няющей. 

Призывающая стратегия реализуется в тех образцах дискурса, ко-
торые непосредственно обращены к адресату и направлены на призыв 
к совершению определенных действий, к определенному поведению или 
формированию определенного взгляда на жизнь. В жанре исповеди дан-
ная стратегия реализуется в виде непосредственного призыва священ-
нослужителя к человеку покаяться: проанализировать всю прошлую 
жизнь человека на предмет совершения греха, осознать совершенный 
грех, после чего искренне раскаяться. Данная стратегия исходит от свя-
щеннослужителя, проводящего таинство покаяния. Реализация при-
зывающей стратеги может иметь и иной вектор направленности – она 
может исходить от человека, обращающегося (на исповеди) с мольбой 
к Богу о прощении и оставлении грехов.

Контролирующая стратегия представляет собой сложную интенцию, 
направленную на получение объективной информации об усвоении 
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адресатом знаний, сформированности у него умений и навыков, осо-
знании и принятии им определенной системы ценностей. «Контроли-
ровать – значит поддерживать контакт с адресатом, стимулировать вни-
мание, вести опрос, тестировать» [Карасик, с. 314]. Данная стратегия, 
как следует из ее назначения, предполагает непосредственный контакт 
с адресатом; она находит реализацию преимущественно в жанровых об-
разцах, которые строятся как процесс непосредственного общения ком-
муникантов – в этом случае священнослужителя и верующего, к кото-
рому первый обращается. Содействуют реализации контролирующей 
стратегии различные знаки привлечения и удержания внимания адре-
сата: обращения «Возлюбленные братья и сестры мои…»; «Слово Божье 
несу я вам», повышение и понижение голоса, повторение спасительных 
формул при общей исповеди – «Прости нас, Господи»; призывов к мо-
литве – «Господу помолимся» и т.п.

Оценивающая стратегия присуща религиозному дискурсу по самой 
его природе. Данная стратегия состоит в оценке определенных явлений, 
событий, фактов действительности, определении их общественной зна-
чимости. «Оценивать – значит хвалить, порицать, критиковать, мотиви-
ровать, определять место объекта оценки на условной оценочной шкале, 
устанавливать идеалы» [Карасик, с. 309]. Религиозный дискурс уже сам 
по себе имеет оценочный характер, его конечная цель состоит в форми-
ровании у человека не только прочных убеждений и веры, но и опреде-
ленной системы оценок и ценностей. 

Оценивающая стратегия является одним из движущих механизмов 
жанра исповеди. Механизм реализации в данном случае схож – во вре-
мя исповеди (либо ранее) человек оценивает свою жизнь и выбирает то, 
что, с его точки зрения, не соответствует норме. «Оценка в чистом виде 
встречается весьма редко, обычно она сопряжена с выражением лич-
ностного отношения» [Карасик, с. 312]. 

Итак, в исповеди находит реализацию целый ряд стратегий. В каче-
стве основных можно выделить исповедальную, молитвенную и обрядо-
вую стратегии, тогда как в качестве вспомогательных выступают оцени-
вающая, коммуникативная и объясняющая. 
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