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ДУХОВНОЕ КРАСНОРЕ×ИЕ КАК 
РОД ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

Аííîòàöèÿ: Богословско-церковное красноречие является 
одним из древних. Законы красноречия играют ваæную роль 
в деле проповедничества. В настояùее время теория проповеди 
стала рассматриваться как один из отделов риторики, а пропо-
ведь – как вид ораторской речи.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: роды красноречия, духовное красноречие, 
риторика, проповедь, классификация проповедей. 

Spiritual eloquence as a way of oratory

Abstract: Theological and ecclesiastical eloquence is an ancient 
one. The laws of eloquence have I significant role in the way of 
preaching. At the present moment the theory of preaching has 
been considered as a unit of rhetoric, and preaching is regarded 
as a form of oratorical speech.

Keywords: types of eloquence, spiritual eloquence, rhetoric, 
preaching, classification of sermons.

В филологии и богословии проповедь определяется как рече-
вой æанр религиозного стиля, призываюùий к соответствую-
ùему поведению. Проповедь раскрывает особенности религиоз-
ного мировоззрения, выраæает моральные ценности и помогает 
ориентироваться в современном мире. Многие словари опреде-
ляют понятие «проповедь» как речь религиозно-назидатель-
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ного содерæания, произноси-
мая в храме; по-иному моæно 
трактовать проповедь как мо-
нологическое высказывание, 
посвяùенное отдельно взято-
му разделу  религиозного уче-
ния или явлению современной 
действительности. Однако в 
современном мире понятие 
проповеди расширяет свои 
границы, так как включает в 
себя и выступления вне хра-
ма, а такæе выступления про-
поведников в средствах массо-
вой коммуникации (на радио 
и телевидении, в Интернете). 

Исследование проповеди 
как æанра ораторской речи 
исторически происходило в 
рамках риторики – искусства 
красноречия и убеæдения.  
Духовное (церковно-богослов-
ское) красноречие – древний 
род красноречия, имеюùий 
богатый опыт и традиции. 

Развитию духовного крас-
норечия во многом способ-
ствовала и древнеарабская 
словесность, которая была 
рассчитана на непосредствен-
ное восприятие слушателями. 
Ораторская речь была тесно 
связана с современной ей по-
литической æизнью, социаль-
ным строем, бытом, наконец, 
с особенностями характера на-
рода, создавшего ýтот æанр. 

В доисламскую ýпоху поя-
вились лишь ростки будуùих 
видов арабской ораторской 
прозы. Развитию политическо-
го, судебного, торæественного 

и религиозного красноречия 
способствовали многочислен-
ные факторы: взаимоотноше-
ния  меæду арабскими пле-
менами, взаимная поддерæка 
или враæда меæду племена-
ми, словесные состязания и 
т.д. 

Основополоæником пропо-
веди, или хутбы – нового вида 
ораторского искусства – без-
условно, считается  Мухам-
мад (мир ему и благословение 
Всевышнего), который ис-
пользовал проповедь в первую 
очередь для провозглашения 
новой религии. Конечно æе, 
основы проповеди залоæили и 
его последователи, первые де-
ятели ислама. 

Стоит отметить, что разви-
тие æанра проповеди прихо-
дится на период становления 
ислама. Именно в ýтот период 
проповедь стала приобретать 
определенные черты, выстра-
иваться характерная для про-
поведи структура.

Наиболее распространенной 
структурой устного выступле-
ния у арабов моæно считать 
трехчастную речь, включаю-
ùую в себя следуюùие ýлемен-
ты: вступление (матла»), глав-
ную часть (*ард) и заключение 
(хатима). Ораторы начинали 
свою речь тахмидом – слова-
ми, прославляюùими Алла-
ха и его пророка Мухаммада, 
приводили традиционные ко-
ранические ýпитеты Аллаха 
и перечисляли его деяния, а 
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после ýтого обраùались к слу-
шателям, сообùая тем самым 
тему, которую проповедник  
намерен осветить.  Собствен-
но говоря, сегодня структура 
проповеди имеет такую æе 
форму.

Виды публичной речи, вы-
деляемые в риторике,  находят 
свое отраæение и в классифи-
кации проповедей.  Суùеству-
ет мноæество методов клас-
сификации проповедей. Одни 
авторы классифицируют про-
поведи по теме или содерæа-
нию, другие – по структуре, 
третьи — по принципу пси-
хологического воздействия 
на аудиторию. Суùествуют и 
иные методы классификации, 
но наипростейший из них – 
ýто разделение на тематиче-
ские, текстуальные и разúяс-
нительные проповеди, исходя 
из родов красноречия. 

Тематическая проповедь – 
ýто проповедь, основные со-
ставные части которой опре-
деляются самой темой, а не 
текстом (то есть не на основе, 
например, аята из Корана или 
хадиса Пророка). Проповедь 
начинается с определения 
темы, и ее составные части 
долæны включать в себя по-
лоæения, основанные на ýтом 
суæдении.

Текстуальная проповедь – 
ýто проповедь, составные ча-
сти которой основываются на 
тексте, представляюùем собой 
небольшой отрывок или аят из 

Корана, хадис Пророка. Каæ-
дая составная часть ее слуæит 
указанием, а текст составля-
ет тему проповеди. Отсюда 
основные пункты плана тек-
стуальной проповеди берутся 
непосредственно из текста, 
однако логическое развитие 
ýтих тезисов моæет опирать-
ся как на ýтот текст, так и на 
другие отрывки. Но в любом 
случае наше выступление бу-
дет посвяùено анализу текста.

Разúяснительная – пропо-
ведь, в которой достаточно 
большой отрывок из Корана 
или Сунны Пророка истолко-
вывается относительно какой-
либо одной темы или предме-
та. Большая часть материала 
берется непосредственно из 
ýтого отрывка, а план разú-
яснительной проповеди стро-
ится на ряде утверæдений, 
вытекаюùих друг из друга и 
основанных на одной главной 
идее. Суть разúяснительно-
го проповедования — сделать 
смысл Корана ясным и понят-
ным. 

Такæе, например, выделя-
ют проповедь, которую про-
износят с кафедры, или мин-
бара, или в другом месте для 
прихоæан и которая соединя-
ется с определенным действи-
ем; в то æе время моæно вы-
делить и речь официальную, 
адресованную самим слуæи-
телям культа или другим ли-
цам, связанным с официаль-
ным действием.
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Л.В. Левшун предлагает 
развернутую классификацию 
современных проповедей: 

- по времени, установлен-
ному для богослуæения (про-
поведи с учетом годичного 
круга, например, проповеди 
во время поста, проповеди в 
дни Маулида, проповеди в дни 
Курбан-байрама, пятничные 
проповеди)

- по месту произнесения 
(храмовые и внехрамовые  
проповеди)

- по адресату (проповеди, 
нацеленные на религиозное 
обùение с прихоæанами, на 
обùение с религиозными де-
ятелеями. Причем проповеди 
могут звучать как в мечети, 
так и  вне ее, например, по 
радио или на телевидении)

- по содерæанию (изúясни-
тельные,  нравоучительные, 
догматические)

- по способу излоæения 
(аналитические и синтетиче-
ские. В аналитических пропо-
ведях дается глубокий анализ 
текста суры, аята или хадиса. 
В синтетических проповедях 
фрагмент сакрального текста 
представляет тему проповеди 
и слуæит отправной точкой 
для размышлений автора). 

Некоторые ученые выделя-
ют и проповеди, произноси-
мые в СМИ.  Однако в случае, 
когда проповедь транслирую-
ùееся на радио или телевиде-
нии, не ясна реакция слуша-
телей или зрителей, которую 

учитывает проповедник, вы-
ступаюùий непосредственно 
перед прихоæанами.

Несмотря на различные 
виды проповедей, все они име-
ют трехчастную  структуру, 
включаюùую вступление, ос-
новную часть и заключение. 

Таким образом, духовное 
красноречие занимает особое 
место в классификации ро-
дов ораторской речи. Этот род 
красноречия всегда был свя-
зан с излоæением религиоз-
ных тем. При ýтом за много-
вековую историю развития и 
становления духовного крас-
норечия, безусловно,  слоæи-
лись свои традиции и отличи-
тельные черты.

Первая отличительная чер-
та – ýто аудитория, выступа-
юùая в качестве слушателей. 
С одной стороны, ýто прихо-
æане, пришедшие в мечеть, а 
значит, мусульмане, как пра-
вило, практикуюùие, то есть  
мусульмане, исполняюùие ос-
новные предписания шариата 
(веру, молитву, пост, закят, 
хадæ и пр.). Среди прихоæан 
могут оказаться и те, кто обла-
дает лишь начальными знани-
ями об исламе, но при ýтом с 
большим уваæением относят-
ся ко всему, что связано с ре-
лигией. И в ýтом случае целью 
проповеди моæет стать дипло-
матичное привлечение таких 
слушателей к исполнению 
обязательных предписаний 
ислама. В то æе время при-
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хоæане могут различаться по 
возрасту, социальному поло-
æению, уровню образования. 
Если æе  проповедь читается 
по какому-либо случаю за пре-
делами храма, то слушатели 
могут быть не только людьми 
разных национальностей, но и 
разных вероисповеданий или 
вообùе неверуюùими людь-
ми. И ýто хороший повод, что-
бы в проповеди найти слова  
для привлечения ýтой группы 
людей в мечеть. 

 Вторая отличительная чер-
та – ýто темы духовных ре-
чей.  Иногда тема моæет быть 
заданной, иногда нет. Сама 
æизнь подсказывает темы вы-

ступлений как в храме, так и 
за его пределами. Конечно æе, 
основной  источник – Коран и 
Сунна. Однако не стоит забы-
вать, что проповедь долæна от-
вечать человеческим нуæдам, 
помимо ýтого на выбор темы 
влияют и такие факторы, как 
личность самого говоряùего, 
его опыт и æизненные пере-
æивания, уровень образова-
ния, кругозор.

Проповедник – ýто человек, 
исполняюùий свяùенную  
миссию. И каæдый, кто зани-
мается  проповеднической 
деятельностью, долæен осоз-
навать серьезность ýтой мис-
сии. 
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