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Данная научная статья посвящена исследованию коммуникативно-

функциональных характеристик церковно-религиозного послания в контексте 

православного христианского дискурса. Статья базируется на методах 

когнитивной лингвистики, социолингвистики и дискурс-анализа и 

фокусируется на посланиях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его 

предшественника Алексия II. Исследование направлено на понимание базовых 

когнитивных моделей, формирующих эти послания, и их проявления на 

лингвистическом уровне. Конечной целью является выявление основных 

коммуникативных функций и ролей, которые эти послания выполняют в 

контексте церковно-общественного диалога. Данное исследование 

способствует более глубокому пониманию механизмов, посредством которых 

религиозный дискурс влияет на социокультурную динамику. 
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This scholarly article aims to investigate the communicative-functional 

characteristics of ecclesiastical-religious messages in the context of Orthodox 

Christian discourse. Utilizing methods from cognitive linguistics, sociolinguistics 
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and discourse analysis, the study focuses on the messages delivered by Patriarch 

Kirill of Moscow and All Russia and his predecessor Alexy II. The research seeks to 

understand the underlying cognitive models shaping these messages and how they 

manifest at the linguistic level. The ultimate goal is to identify the principal 

communicative functions and roles that these messages fulfill within the 

ecclesiastical and social dialogue. This study is instrumental in offering a deeper 

comprehension of the mechanisms by which religious discourse influences 

sociocultural dynamics. 

Keywords: Orthodox Christian discourse, communicative functions, cognitive 

linguistics, ecclesiastical-religious messages, sociolinguistics, discourse analysis. 

For citation: Naumova A.V. Communicative-Functional Characteristics of Church-Religious 

Messages in Orthodox Christian Discourse. Yazyk i tekst = Language and Text, 2023. Vol. 10, 

no. 3, pp. 12–25. DOI:10.17759/langt.2023100302 (In Russ.). 

Введение 

Религиозная литература, объединяя богатые древнейшие и современные традиции своего 

многовекового развития, нацелена на реализацию сложных коммуникативно-прагматических 

задач и является одним из наиболее социально значимых концептуальных источников 

современной цивилизации. Религиозные тексты во всем многообразии коммуникативных 

жанров обладают многосмысловой символической структурой и реализуют специфические 

коммуникативные задачи оценки и регулирования социальных отношений в изменяющихся 

цивилизационных ситуациях [15, с. 269]. Усложнение коммуникативно-прагматических 

задач все больше модифицирует единую когнитивную модель религиозного текста, особую 

форму осознания мира, обусловленную верой в сверхъестественное, [41, с. 204-206] в его 

нацеленности на таинство «сознания бесконечного» [42, с. 30-41]. И в этом плане 

христианскую цивилизацию справедливо определяют как текстуальное сообщество, 

основанное на ре-интерпретации библейского текста [29, с. 136]. Очевидна конгруэнтность 

жанровых моделей религиозного текста усложняющимся коммуникативным задачам в 

различных типах культурных и социальных дискурсов [31, с. 28]. 

Актуальность исследования религиозного дискурса очевидна. Важными в этом плане 

представляются его социальная значимость, значимость символически представленной 

концептуальной матрицы как способа выражения ментальности религиозного сообщества 

[6], специально вырабатываемая в социальной группе система правил и норм поведения, 

среди которых особое место занимают ценностные нормы, инициации формирования 

культуры, традиций и верований различных народов [4]. В связи с этим особо актуальной 

представляется проблема сопоставительного анализа религиозных текстов в различных 

социокультурных дискурсах. Особая роль в исследовании социальных функций 

религиозного текста принадлежит жанру церковно-религиозных посланий, который в 

отличие от нарративных жанров представляет собой систему инициаций специально 

разрабатываемых в социуме и изначально обладающих свойствами агональности и 

полемичности. Церковно-религиозные послания являются вторичными [5, с. 158] по 

отношению к библейскому тексту, являющемуся основополагающим текстом первичного 

институционального дискурса [6]. 

В современной лингвистике отмечается сходство текстов проповедей и церковно-
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религиозных посланий в структурно-композиционной организации [7, с. 95], дидактических 

и просветительских функциях [43, с. 144]. Церковно-религиозные послания рассматриваются 

в рамках различных лингвистических парадигм, и наиболее значимым в стилистических 

описаниях представляется признание самостоятельности церковно-религиозного стиля в 

современном русском языке [13], [38]. 

Выделенные основополагающие характеристики церковно-религиозного стиля [21; 22], 

[23] в полной мере реализованы в текстах религиозных посланий [39]. Очевиден стилевой 

синкретизм текста церковно-религиозного послания в его свойствах открытого публичного 

обращения и, соответственно, отнесенности к публицистическому стилю и собственно 

религиозного текста православного христианского дискурса [24]. 

Лингвостилистические характеристики [7; 8], [32], [28]; типологические и 

функциональные особенности текста церковно-религиозного/духовного послания позволяют 

рассматривать его как особый синкретический тип текста [33; 34; 35], [39], [25], [16], [27] и 

соответственно особый речевой жанр в рамках церковно-религиозного дискурса [9], [17], 

[19]. 

Сложность выделения жанровых характеристик посланий обусловлена изменяющимися 

дискурсивными факторами и, в первую очередь, модификацией коммуникативной задачи и 

планируемого коммуникативного воздействия, «сложным характером иллокутивного 

потенциала» [9, с. 19]. Послания рассматриваются и как разновидность письменных 

эпистолярных жанров, восходящих к эпистолярным традициям античной эпохи [12], а 

именно к посланиям Апостолов в первые века христианства. Эпистолярные жанры 

характеризуются целым рядом специфических дискурсивных характеристик. Они 

разрабатывают особую семиотическую систему, код национальной культуры, своеобразное 

сочетание вербальных и невербальных средств [14], интегрируя речевые характеристики 

монологического и диалогического высказывания [32], личного и институционального, 

первичного и вторичного дискурса [5, с. 158]. 

В анализе 27 посланий Нового Завета, предпринятым Адольфом Дайсманом (Adolf 

Deissmann), проводится разграничительная черта между «письмом» и «посланием» в работе 

Light from the Ancient East (2
nd

 ed.; London: 1927) [10]. При этом послание рассматривается 

как «высокохудожественная литературная форма, … преподающая моральный урок 

широкой аудитории и предназначенная для публикации, например, Epistulae Morales Сенеки», 

а письмо — как «не литературный способ передачи информации между автором и 

действительным корреспондентом, удаленными друг от друга» [10]. Соответственно, 

13 текстов Апостола Павла вместе со 2 и 3 от Иоанна классифицируют как «письма» к 

Евреям, 1-е и 2-е Петра, Иакова, Иуды, 1 Иоанна — как «послания».  

Анализ эпистолярных текстов приводит к выделению нескольких типов писем, различных 

по своим коммуникативно-функциональным свойствам: хвалебные, дискуссионные, 

информативные [10]. Особая классификация принадлежит Джону Макрей, который, 

ссылаясь на «Subscriptions in the Pauline Letters» G.J. Bahr [44], выделяет и такой тип письма 

как «записи» — «отчет третьей стороны об устном соглашении, достигнутым двумя 

сторонами», «фиксированная форма вторичного соглашения» [30]. К «записям» относят 

«Строматы» Климента Александрийского, и становится очевидным, что послания Апостола 

Павла отличны в своих характеристиках, в первую очередь в их адресности, обращенности к 

общинам христиан, в выражении идеи единства и соборности Церкви, созданной Иисусом 



Наумова А.В. 

Коммуникативно-функциональные характеристики 

церковно-религиозного послания православного 

христианского дискурса 

Язык и текст. 2023. Том 10. № 3. С. 12–25. 

Naumova A.V. 

Communicative-Functional Characteristics of Church-

Religious Messages in Orthodox Christian Discourse 

Language and Text. 2023. Vol. 10, no. 3, pp. 12–25. 

 

 

15 

Христом. 

Апостольские послания, несомненно, наследуют античные риторические традиции 

совещательного, судебного и эпидиктического/торжественного публичного красноречия [2, 

с. 34] что позволяет рассматривать их в более четком дискурсивном контексте анализа 

социально обусловленных дискурсивных стратегий публичных обращений — апологетики, 

совещательности и «торжества хвалы». Апологетику Апостола Павла в Послании к 

Римлянам (Рим. 4:11) о соблюдении Закона Моисеева, обрезании как символе завета и 

договора между Богом и народом Израиля следует рассматривать как реализацию 

риторических традиций судебного красноречия. 2 Послание к Коринфянам можно отнести к 

совещательному красноречию, где присутствует логика и аргументация, использование 

авторитета и адресность — отсылки к местным обычаям ориентированы на реализацию 

коммуникативной цели убеждения: «Уже в третий раз иду к вам. При устах двух или трех 

свидетелей будет твердо всякое слово» (2 Кор. 13:1). Использование выразительных средств 

языка, символики и образов, для передачи идей вероучения Апостола Павла в 13 главе 1-го 

послания к Коринфянам, для того чтобы воодушевить, восхвалить и укрепить в вере, 

поблагодарить за послушание — это реализация традиций торжественного красноречия: «А 

теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 

13:13). 

Тексты Апостольских посланий проявляют системные свойства литературно-

художественного произведения. Так, послания Апостола Павла составлялись по 

определенной структурно-композиционной схеме: «открывающая формула (прескрипт); 

благодарение (проемий); основная часть; заключительная часть (эсхатокол)» [1], [36]. 

Послания содержат и соответствующие системные языковые средства: 

 повторы: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, 

ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какое другое творение не 

может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 

8:38-39); 

 метафоры в Послании к Коринфянам: «Вы показываете собою, что вы — письмо 

Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, 

не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3),  

 риторические вопросы в Послании к Галатам: «Так ли вы несмысленны, что начав 

духом, теперь оканчиваете плотью?» (Гал. 3:3). 

В Апостольских посланиях присутствуют гипертекстовые структуры, в частности, 

многочисленные аллюзии в Первом послании к Коринфянам: «Один хлеб, и мы многие — 

одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17). Это ссылка на иудейскую 

Пасху, где хлеб без закваски едят в память об исходе из Египта. Это упоминание служит 

усилению его аргумента о том, что все христиане составляют единое тело Христово. Другой 

пример аллюзии содержится в Послании к Римлянам: «Поверил Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность» (Рим. 4:3). Это отсылка к книге Бытия в Ветхом Завете (Быт. 

15:6), где Бог обещает Аврааму многочисленное потомство, несмотря на его старость, и 

Авраам верит этому обещанию — теология оправдания через веру. В результате послания 

предстают как письменный литературный жанр, «синтез как иудейской, так и греко-римской 

письменности» [26]. Разнообразие текстовых и стилистических приемов, таких как 

асиндетон, парентеза, градация, анаколуф, диатриба, все виды повторов, аллюзия, метафора 
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[1] позволяет говорить об Апостольском послании прежде всего как о величайшем 

художественно-литературном памятнике. 

С этих позиций целесообразно рассматривать Апостольские послания как художественно-

публицистический жанр церковно-религиозных текстов в форме публичного 

послания/обращения, интегрирующий специфические характеристики эпистолярных, 

публицистических и художественно-литературных жанров как реализация социально 

обусловленных дискурсивных стратегий публичного послания/обращения; синкретизм 

векторов адресности монологического и диалогического эпистолярного текста, личностного 

и институционального публичного дискурса. Особое значение имеют исследования истоков 

и истории формирования русских православных традиций религиозно-церковного послания 

[40]. Историческая преемственность Русской Православной Церкви и древней Церкви, через 

веру, догматы, каноническое устройство, культурные традиции, находят свое отражение и в 

литературной традиции, в частности в жанре духовного послания, как в Посланиях 

Митрополитов древней Руси, так и в современных Посланиях Главы Православной Церкви. 

Древнерусский письменный жанр послания, безусловно, наследует традиции 

апостольских посланий, произведений отцов церкви, агиографических и апокрифических 

текстов, так как русские книжники в отличие от представителей античной культуры 

развивали православную литературу в отсутствие сложившейся риторической традиции 

русской культуры. Особенное влияние на развитие церковной литературы оказали труды 

Великих Каппадокийцев Василия Великого («Шестоднев»), Григория Богослова, Григория 

Нисского и других учителей Церкви, сочинения которых стали доступны на Руси уже в 

XI веке. Послание имеет ряд особенностей, отличающих его от других жанров 

древнерусской литературы — «диалогичность», создающую эффекты прямого контакта и 

межличностной коммуникации. Это также наличие эпистолярных элементов, таких как 

инскрипт, прескрипт, клаузула. «Эстетика подобия» характерна для жанра послания в 

древнерусской литературе, в его ориентированности на классические апостольские послания 

[3]. Прескрипт состоял из указания адресата, указания имени автора и приветствия. 

Обращения в древнерусских посланиях обладают комплиментарным и идеализированным 

характером, независимо от того, кто является отправителем, получателем, темой, целью и 

ситуацией послания. Как отмечают исследователи, прескрипт сохранился не во всех 

посланиях Киевского периода, зачастую можно наблюдать отсутствие внешнего адреса или 

формулы приветствия [3]. Основная, содержательная часть представляет собой сообщение. 

Заключительная часть — клаузула включала в себя пожелания Помощи Божьей и Благодати, 

остается традиционной. Полемические послания, популярные до XIX века и частично 

сохраняющие актуальность в работах русских богословов, были апологетическими текстами, 

написанными по конкретному случаю и фокусированными на разногласиях в вопросах веры. 

Жанр этих посланий коренится в традициях эпистолярного и христианского общения и 

может включать все три вида красноречия: судебное, совещательное и эпидиктическое. 

Таким образом, мы можем прийти к заключению, что жанр посланий связан, во-первых, с 

традициями эпистолярного общения, сложившимися еще в Древней Греции и Риме. Во-

вторых, это связано с традициями христианского общения, в древней Церкви, которое 

основывается на любви к Христу. 

Современное церковно-религиозное послание представляет собой открытое письменное 

обращение Предстоятеля Церкви, местного архиепископа, или группы епископов, например, 

послание Синода РПЦ к своей пастве. Послание в современном представлении имеет статус 
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официального церковного документа [45]. Современное церковно-религиозное послание 

адресовано не только внутренней аудитории, т.е. «окормляемой пастве», но и социуму в 

целом — представителям других конфессий, главам государств и международным 

религиозным, общественным организациям. Именно ширина охвата аудитории позволяет 

говорить о социальной значимости, о социальной миссии религиозно-церковного послания. 

Церковно-религиозное послание в первую очередь официально закрепляет, 

документирует события религиозной жизни, развития православия. Оно содержит 

формальные элементы текста документа, среди которых: официальные заверения, заголовок, 

дата и подпись, что свидетельствует о его статусе как документа, подтверждает его 

структурированность и оформление в соответствии с общепринятыми нормами 

документоведения [45], [51]. Послание может быть закреплено статусами авторской и 

коллективной ответственности, например, послания Синода. Ответственность в соответствии 

с закрепленным официальным статусом автора за содержание послания, и именно 

содержание может служить доказательством его документального характера. Церковно-

религиозное послание может быть отправлено для уведомления, представления информации, 

или выражения мнения, послание может нести апологетическую и полемическую 

составляющую, послание может быть написано по поводу праздника и знаменательных дат. 

Адресность и акцепт текста церковно-религиозного послания также могут служить 

доказательством его документального статуса. Если послание было принято и сохранено 

получателем или другими сторонами, это может служить доказательством его статуса 

документа. Акцепт и хранение послания свидетельствуют о его важности и значимости в 

рамках коммуникации или делового процесса. Общим подходом к доказательству статуса 

документа является совокупность вышеперечисленных факторов, которые указывают на то, 

что послание создано и признано сторонами в качестве документа с определенным 

содержанием и целью, и, соответственно, послания могут классифицироваться как 

«информационные, дидактические и эпидейктические» [45]. 

Жанровый синкретизм текстов духовных посланий и сложность реализуемых ими 

коммуникативных задач — дидактические, вероучительные, познавательные, миссионерские 

функции — тем не менее, не изменяют их концептуальной модели. В основе этой модели 

находится концептуализация христианского учения, ценностей христианства как картины 

мира, вопросов христианской этики, богослужения, противодействия распространению 

ересей. В рамках этой концептуализации реминисценции на библейские сюжеты играют 

ключевую роль. Они представляют собой отсылки, намеки или ассоциации с событиями, 

персонажами или учениями, найденными в Библии. Реминисценции могут быть как 

прямыми, так и косвенными. Прямая реминисценция может включать цитирование или 

очевидное упоминание библейского сюжета, в то время как косвенная реминисценция может 

быть более скрытой и требовать от читателя или зрителя знания библейских текстов для 

распознавания отсылки. Эти реминисценции служат мостом между древними текстами и 

современным пониманием веры, укрепляя связь между традиционными христианскими 

ценностями и актуальными вопросами духовности. 

В рамках когнитивной лингвистики тексты посланий Святейших Патриархов Кирилла и 

Алексия II рассматриваются как способ вербализации религиозного сознания и его 

социокультурных особенностей. Ключевыми для анализа являются такие концепты, как 

когнитивная метафора, когнитивная схема и ментальная модель. Прежде всего, следует 
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отметить, что послания Патриархов отличаются уникальным стилем и речевыми 

особенностями, что является отражением уникальности религиозного сознания и его 

специфических ментальных моделей. Например, средствами когнитивной метафоры в 

текстах выражаются такие абстрактные идеи, как божественная милость, вера, страдание и 

искупление. При этом когнитивные схемы, прослеживаемые в текстах, демонстрируют 

уникальный взгляд на мир, присущий религиозному сознанию. Например, структура 

пространства и времени в этих текстах обычно представляется в соответствии с библейскими 

представлениями. Время часто структурировано как цикл, в рамках которого происходит 

смена жизни и смерти, греха и искупления. Важным моментом является использование 

Патриархами особого «языка веры», цель которого — трансляция религиозного послания и 

взаимодействие с верующими. Этот язык, структурированный и обусловленный религиозной 

ментальной моделью, использует обширный арсенал символов и метафор, позволяющих 

вместить сложные и многогранные религиозные идеи. В современных православных 

посланиях Патриархов Кирилла и Алексия II можно выделить следующие ключевые 

когнитивные модели, в конгруэнтных им языковых средствах и системных текстовых 

элементах: 

Концепт мира как божественного творения предполагает восприятие всего сущего как 

созданного Богом. Соответственно, все процессы и явления рассматриваются в контексте 

божественного плана и провидения. Это основа для многих метафор и символов, 

используемых в посланиях. «Ныне мы призываем всех людей вместе с Церковью прославить 

Творца и Создателя словами: «Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1-й песни канона 

Рождеству Христову)». «Любящий Свое творение Всеблагой Бог посылает Единородного 

Сына — долгожданного Мессию, дабы Он совершил дело нашего спасения» [46]. 

Концепт времени как циклического процесса включает представление о времени в как 

цикле, включающем в себя процессы рождения и смерти, греха и искупления. В посланиях 

это находит отражение в акценте на временных циклах, таких как церковный год или 

Великий пост. «Крестная жертва Спасителя — свидетельство безмерной любви Бога к 

Своему творению, а Его восстанием из гроба ознаменовано начало новой эпохи в истории 

человечества, ибо поглощена смерть победою (Ис. 25:8), и теперь мы вслед за святителем 

Иоанном Златоустом можем воскликнуть: «Воскрес Христос — и водворяется жизнь, 

воскрес Христос — и мертвого ни одного нет во гробе!» (Огласительное слово на Пасху)» 

[47]. 

Концепт справедливости и искупления основан на идее, что каждое действие имеет 

свои последствия, и что люди в конечном итоге получают справедливое вознаграждение или 

наказание от Бога. Она также включает в себя идею искупления грехов через покаяние и 

добрые дела. «Возлюбленные! 15 мая исполняется пятьдесят лет со дня блаженной кончины 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия († 15 мая 1944). В тяжелейшие 

годы войны он непоколебимо верил в победу добра над злом. В своем Пасхальном послании 

1942 года он писал: «Праздник Пасхи празднуем мы, а небо над нами все еще покрыто 

тучами... Но тьма не победит света, хотя бы на время и заслоняла его... Воскресе Христос 

— и падоша демони. Воскресе Христос — и радуются Ангели. Да возрадуемся и мы с ними, 

празднуя победу Христову над адом и смертию во веки и во временной жизни здесь, на 

земле!» [48]. 

Концепт братства и общности верующих отражает важность церковного сообщества и 
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взаимопомощи среди верующих. Она также подчеркивает идею мира как единого организма, 

в котором каждый член играет важную роль. «Бог не требует от нас невыносимых подвигов. 

Он только просит нас проявлять любовь друг к другу, помнить, что таким образом мы 

проявляем любовь и к Нему. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, слова 

утешения и поддержки, сказанные вовремя, иногда могут стать самым важным делом, 

которое мы имеем возможность сделать ради Воскресшего Христа» [49]. 

Концепт духовной борьбы, согласно которому мир представляется как арена для 

духовной борьбы между добром и злом, между верой и грехом. Это отражается в риторике 

посланий, где акцентируется важность поддержания веры и моральной стойкости в лице 

испытаний. «Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш 

подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это 

слово, в сознании людей нередко возникает образ некого легендарного воина, исторического 

деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в 

стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно 

связанный с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно 

познать, чтó есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в 

основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства» [50]. 

В заключении нашего исследования коммуникативно-функциональных характеристик 

церковно-религиозного послания в православном христианском дискурсе можно 

подчеркнуть несколько ключевых моментов. Во-первых, церковно-религиозные послания 

олицетворяют собой уникальный жанр, который включает в себя разнообразные 

риторические и стилистические приемы для эффективной коммуникации сложных духовных 

и теологических концептов. В частности, были рассмотрены такие фундаментальные 

концепты, как концепт мира как божественного творения, концепт времени как 

циклического процесса, концепт справедливости и искупления, концепт братства и общности 

верующих, и концепт духовной борьбы. Эти концепты не просто рефлектируют базовые 

теологические постулаты, но также служат инструментами для формирования и укрепления 

общественных и культурных идентичностей. В этом контексте, церковно-религиозные 

послания играют неоценимую роль в созидании и поддержании духовной связи между 

духовенством и верующими, а также в обеспечении социальной когерентности через 

распространение ключевых религиозных и этических ценностей. Эта 

многофункциональность делает их значимым объектом для академического исследования в 

рамках современной лингвистики и коммуникативных наук. Таким образом, наше 

исследование не только расширяет академическое понимание специфики религиозного 

дискурса, но и может служить отправной точкой для дальнейших исследований в этой 

важной и многогранной области. 
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