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К числу важных задач со-
временной науки о языке отно-
сится изучение институциональ-
ных дискурсов и их жанрового 
разнообразия.В этой связи интерес 
представляет религиозная сфера 
общения в её дискурсивных разно-
видностях, среди которых ведущее 
место занимает проповедь. Пропо-
ведь является фундаментальным 
жанром религиозной коммуника-
ции [Мечковская, с. 205] и по сей 
день служит основным способом 
трансляции религиозного знания. 
Проповедь представляет собой 
речь религиозно-назидательного 
содержания, произносимую свя   -
щен ником в храме во время богос-
лужения, содержащую разъяс нения 
основ вероучения, наставления и 
рекомендации верующим [Скля-
ревская]. Цель нашего исследова-
ния – выявление прагмалингви-
стических особенностей дискурса 
храмовой проповеди. Актуальность 
данной проблемы обусловлена 
возрастающим интересом лингви-
стики к изучению языковой спец-
ифики проповеди в реализации её 
прагматической направленности.

С позиции прагмалингвисти-
ки мы исследуем проповедниче-
ский дискурс по критерию вовле-
чённости его участников в речевое 
событие. Такой анализ позволит 
ответить на вопрос, кого из непо-
средственных участников храмо-
вой проповеди и почему автор-
проповедник вводит в событийный 
аспект данной речевой ситуации. 
Изучение прагмалингвистических 
особенностей проповедническо-
го дискурса построенона анализе 
речевого поведения религиозных 
проповедников в рамках скрытой 
прагмалингвистики [Матвеева, 
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2011; 1993] – научного направления, интегрирующего в себе достиже-
ния социолингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии.

В основе поведения человека лежат его привычки, которые слабо 
поддаются осознанному контролю и выполняются почти автоматически. 
Исходя из этого в прагмалингвистике подречевым поведением понима-
ется лишённое осознанной мотивировки, автоматизированное стерео-
типное речевое проявление [Формановская, с. 28]. Иными словами, это 
речевой опыт, свернувшийся в результате многократного повторения в 
типичных для отправителя сообщения ситуациях и ушедший вглубь со-
знания [Матвеева, 1993, с. 48], который актуализируется отправителем 
мгновенно и машинально.

Речевое поведение, будучи индивидуальным речевым проявлени-
ем, формируется на протяжении всей жизни человека и определяет-
ся, с одной стороны, закономерностями употребления языка в речи, а 
с другой – социально-психологическими (экстралингвистическими) 
условиями общения (пол, возраст, образование, ситуативные роли и 
др.). Таким образом, речевое поведение предстаёт как «визитная кар-
точка человека в обществе» [Винокур, с. 29]. Однако в своём индиви-
дуальном проявлении речевое поведение отдельного человека несёт в 
себе отпечаток поведения, характерного для всего социума, к которо-
му он принадлежит. В этом случае речь идёт о стереотипном речевом 
поведении определённой социальной группы (гендерной, возрастной, 
этнической,профессиональной). Для нашего исследования интерес 
представляет стереотипное речевое поведение социальной группы ре-
лигиозных проповедников.

Материалом исследования явились церковные (храмовые) про-
поведи шести русскоязычных православных и шести немецкоязычных 
протестантских священников-проповедников. Все авторы – опытные 
проповедники, известные и авторитетные представители своих конфес-
сий, чьи проповеди широко распространяются в СМИ. В совокупности 
эти факторы обусловливают образцовость исследуемого материала, 
наиболее полно отражающего черты храмовой проповеди. 

Критерий вовлечённости участников дискурса в речевое событие, 
положенный в основу изучения проповеди, в рамках скрытой прагма-
лингвистики соответствует речевой стратегии «Участие / неучастие 
коммуникантов в речевом событии» (далее стратегия участия / неуча-
стия). Будучи одним из аспектов воздействия отправителя сообщения 
на его получателя посредством речи, данная стратегия заключает в себе 
скрытую (неосознаваемую) интенцию автора, отражающую его поведен-
ческую установку по отношению к самому себе, своему собеседнику и, 
шире, – к другим людям. В психологии эти отношения считаются основ-
ными характеристиками личности [Столяренко, Самыгин, с. 441]. 

Стратегия участия/неучастия реализуется в высказывании в виде 
трёх планов-вариантов: личном, социальном и предметном. Личный 
план подразумевает вовлечение в речевое событие одного из комму-
никантов – отправителя сообщения либо его получателя. Социальный 
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план фиксирует совместное участие в речевом событии и отправителя, 
и получателя. Для предметного же плана характерно неучастие ни одно-
го из коммуникантов. Планы-варианты актуализируются в речевом по-
ступке, представленном в высказывании в виде малой синтаксической 
группы (МСГ), при помощи набора определённых лингвистических 
речевых сигналов (маркеров, актуализаторов). Частота употребления 
речевых маркеров того или иного плана, как, впрочем, любых языковых 
явлений, определяется жанром сообщения [Бенвенист, с. 34], нацио-
нальным менталитетом и индивидуальностью автора.

Методом перевода были выделены речевые сигналы для каждого 
из планов стратегии участия / неучастия [Матвеева, 1993], а затем до-
полнены другими исследователями [Моисеенко; Мкртчян]. Речевыми 
маркерами данной стратегии являются различные способы выражения 
грамматической категории лица, маркирующей вовлечённость или не-
вовлечённость коммуникантов в речевое событие.

Личный план в текстах религиозных проповедей актуализируют 
следующие речевые сигналы: эксклюзивные личные местоимения 1 и 2 
лица (я, мы, ты, вы, Вы / ich, wir, du, ihr, Sie), соответствующие им при-
тяжательные местоимения и их косвенные формы; дискурсивные слова, 
такие как: модальные слова и наречия с оценочным значением (к сожа-
лению, вероятно /leider, wahrscheinlich и др.), метатекстовые выражения, 
указывающие направление хода мысли отправителя сообщения (нако-
нец, во-первых /endlich, erstens и др.), междометия, несущие оттенки субъ-
ективной модальности; эксклюзивная форма императива; обращения (в 
русском языке (Возлюбленные) братья и сёстры!, в немецком –(Liebe)
Schwestern und Brüder!); слова-предложения типа Да, Нет/ Ja, Nein, вы-
ражающие авторское отношение к предмету речи, и др.

Воздействующий характер личного плана речевой стратегии уча-
стия/неучастия затрагивает психологический механизм убеждаемости 
получателя сообщения, в основе которого лежит признание авторитета, 
правоты автора, удачности его действий в том или ином направлении 
[Диагностирование…, с. 28]. Актуализация автором личного плана сви-
детельствует о наличии у него лидерских качеств.  Однако чрезмерное 
использование личного плана выдаёт в говорящем  качества авторитар-
ной личности и может выражать его неосознанное намерение отмеже-
ваться от адресата. 

Речевыми сигналами социального планав текстах проповедей яв-
ляются: инклюзивное личное местоимение мы/wir, соответствующее 
ему притяжательное местоимение наш/unser и их косвенные формы; 
инклюзивная форма императива, выражающая призыв к совместному 
действию отправителя сообщения и его получателя; относительные ме-
стоимения (все, каждый, кто /alle, jeder, wer, keiner и др.); предикативы 
типа можно, нужно, нельзя и др. в русском языке, man kann (nicht), man 
darf (nicht), man soll (nicht) и др. в немецком языке; инфинитивные обо-
роты; лексемы с семой антропонима (народ, общество, человечество /das 
Volk, die Gesellschaft, die Menschheit и т.п.), а также лексемы, номинирую-
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щие религиозное сообщество, конфессию (христиане, православные, ве-
рующие, Православная Церковь и др. в русском языке, die Christen, die 
Glaubenden, die Protestanten, die Gemeinde и др. в немецком языке).

Актуализация социального плана говорящим свидетельствует об 
установке психологического контакта с собеседником. Данный план об-
ладает наибольшей воздействующей силой из-за одновременной вклю-
чённости в речевое событие и говорящего, и адресата. Если речевые сиг-
налы социального плана в тексте преобладают, то это говорит о том, что 
его автор настроен доброжелательно по отношению к другим, не склонен 
к конфликтам и открыт для сотрудничества [Багдасарян, с. 32; Ломова, 
с. 71]. Частая актуализация в речи маркеров социального плана говорит 
о кооперативном типе поведения автора. 

К речевым сигналам предметного плана относятся те маркеры, ко-
торые не используются при актуализации личного и социального пла-
нов. Это глаголы в форме действительного и страдательного залогов с 
выраженным или выводимым из контекста либо ситуации действую-
щим лицом или предметом, которым не является никто из участников 
данного речевого события.

Используя предметный план речевой стратегии участие/неуча-
стие, автор  невольно  акцентирует внимание получателя текста на объ-
ективности излагаемого содержания, на том, что излагаемые события 
не зависят от субъективной воли ни получателя, ни отправителя текста, 
и их объективность обусловлена именно неучастием коммуникантов в 
речевом поступке [Диагностирование…, 29]. Частая актуализация пред-
метного плана говорит о сдержанности, обособленности автора, о его 
стремлении к объективности передаваемого содержания.

Методом модифицированного контент-анализа [Матвеева, 2004] 
определена частота актуализации проповедниками планов стратегии 
участия/неучастия. Всего было исследовано 8811 МСГ из текстов цер-
ковных проповедей. Количественная обработка данных осуществлена 
при помощи методов математической статистики. Результаты прагма-
лингвистического эксперимента представлены в таблице.

Стереотипное речевое поведение групп русскоязычных 
и  немецкоязычных проповедников по стратегии «Участие/неучастие ком-

муникантов в речевом событии»

Языковые 
группы

Личный 
план, 

СРП , %

Социальный 
план,

СРП, %

Предметный 
план, 

СРП, %
Русскоязычные 
проповедники 8,5 45,1 46,4

Немецкоязычные 
проповедники 10 28 62
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В таблице для каждой языковой группы приводится средний ре-
чежанровый показатель (СРП), который представляет собой среднее 
арифметическое величин индивидуальных авторских показателей по 
каждому плану речевой стратегии в процентном отношении. СРП яв-
ляется своего рода эталоном, или нормой для исследуемой социальной 
группы проповедников и отражает закреплённые культурной традицией 
черты стереотипного речевого поведения данной группы в типичной ре-
чевой ситуации церковной проповеди. На основании среднего речежан-
рового показателя можно сделать вывод о стереотипных качествах груп-
пы русскоязычных и немецкоязычных священников-проповедников, а 
также выявить специфические особенности проповеднического дискур-
са с учётом национально-культурного своеобразия. 

Как показал анализ, доминирующим планом речевого воздействия 
в проповедях и русскоязычных, и немецкоязычных священников явля-
ется предметный план, который отражает факт невовлечённости комму-
никантов в речевое событие. Показатель данного плана в группе русских 
проповедников составляет 46,4 %, в группе немецких – 62 %. Частая ак-
туализация предметного плана обусловлена, на наш взгляд, монологи-
ческой формой речевого жанра проповеди, присущим ей нарративным 
характером, обусловленным целями проповеди транслировать и разъяс-
нять религиозное учение. Однако немецкие проповедники, в отличие от 
их русских коллег, используют предметный план гораздо интенсивнее, 
что свидетельствует об их стремлении быть объективными и независи-
мыми при изложении библейских истин, а также о некоторой сдержан-
ности и обособленности от аудитории. Вероятно, такая отстранённость 
проповедника даёт слушателям возможность самостоятельно делать вы-
воды. Высокая актуализация предметного плана является специфиче-
ским признаком протестантской проповеди. Это позволяет говорить о 
национально-культурном влиянии на речевое поведение проповедника 
и на языковую организацию дискурсивного жанра проповеди.

Согласно результатам исследования, у русскоязычных проповед-
ников отмечается высокий показатель по социальному плану: его СРП 
равен 45,1 %. Аналогичный показатель у немецкоязыч ных проповед-
ников – 28 % (см. таблицу). В православной проповеди, в отличие от 
протестантской, именно социальный план, реализующийся преимуще-
ственно через формы инклюзивного «мы», представляет наибольшую 
значимость в аспекте речевого воздействия на адресата. В этом случае 
проповедник, вовлекая в речевое событие одновременно себя и адресата, 
солидаризуется с ним и образует группу «своих». Так устанавливается 
прочный психологический контакт между участниками речевой ситуа-
ции, складывается благоприятный климат общения, в результате чего 
у адресата появляется чувство эмоционально-психологической сопри-
частности с описываемыми событиями и действиями. Частая актуали-
зация русскоязычными проповедниками речевых сигналов социального 
плана обусловлена спецификой их национального менталитета, наличи-
ем у них черт кооперативного типа поведения: ориентированности на 
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слушателя, солидаризации с ним, готовности к коллективным действи-
ям и продуктивному сотрудничеству.

Относительно невысокий СРП социального плана у немецких про-
поведников (26,6 %) может свидетельствовать об их слабой зависимости 
от групповых норм; приоритет коллективного над личным для них не 
характерен (хотя в христианстве пропагандируется именно этот прин-
цип). Здесь проявляются национально-культурные особенности не-
мецкоговорящей личности, которой присущ индивидуалистский тип 
поведения. Слишком частая актуализация социального плана, как про-
явление кооперативного типа поведения, вероятно, воспринималась бы 
немецкой аудиторией как слишком навязчивое, посягающее на их лич-
ное пространство поведение.

Средние показатели актуализации личного плана в проповедях до-
вольно невысоки: у русских проповедников 8,5 %, у немецких незначи-
тельно выше – 10 %. В целом, можно сказать, что все проповедники не 
склонны выставлять своё «я» и стремятся придерживаться линии нена-
вязывания собственной воли слушателям, ограничивая выражение лич-
ной позиции в выступлении. 

Таким образом, на основании анализа стереотипного речевого пове-
дения русскоязычных православных и немецкоязычных протестантских 
проповедников представляется возможным сформулировать следующие 
прагмалингвистические особенности проповеднического дискурса. Для 
проповеди в целом характерно: ориентированность на предмет сообще-
ния и ограничение авторского позиционирования. В дискурсе русскоя-
зычной проповеди реализуется установка на кооперативные действия. 
Для дискурса немецкоязычной проповеди характерны объективность 
и независимость при изложении информации и некоторая дистанциро-
ванность проповедника от аудитории. 
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