
   Наука и Образование. Том 7. № 1. 2024 / Филологические науки 
 

 

УДК 21:008 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ 

ПРОПОВЕДИ: ТЕОЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Светлана Александровна Тарасова 

кандидат филологических наук 

lola-101@mail.ru  

Виктория Михайловна  Швецова  

доктор филологических наук 

vmsh72@yandex.ru 

Мичуринский государственный аграрный университет 

г. Мичуринск, Россия 

 

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические и лингво-

культурологические условия формирования христианской проповеди. 

Детальному сопоставлению подвергаются особенности проповеди и светского 

риторического выступления. 

Ключевые слова: гомилетика, живое слово, христианская проповедь, 

церковь, риторика. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:lola-101@mail.ru
mailto:vmsh72@yandex.ru


   Наука и Образование. Том 7. № 1. 2024 / Филологические науки 
 

 

С первых веков христианства проповедь выступает важнейшей 

составляющей миссионерского и просветительского служения пастыря. 

Древнейшие традиции, зародившиеся и развивавшиеся столь длительное время, 

способствовали тому, что христианская проповедь «впитала» в себя образцы 

искусства произнесения слова античности и иудаизма. 

В своем становлении риторика прошла длительный путь: сформировалась 

в Греции в IV веке до Р.Х. Особое место уделялось теории аргументации и 

публичной речи.  Однако, как отмечает А.А. Волков, ораторская речь 

предназначена для однократного использования, проповедь же представляет 

«целый цикл поучений, и задача ее заключается не в убеждении человека, а 

просвещении его в христианском понимании, то есть в приведении ко Христу» 

[3, с. 4]. 

В научной литературе церковное красноречие определяют как под 

гомилетикой (от греч. ὁμιλία «беседа, общение, собрание») понимается наука о 

церковной проповеди. Она считается самой востребованной в век 

апостольский. По мнению Н. Барсова, гомилия – «ряд поучений в форме слова 

или беседы, предназначенных для постоянного круга лиц, направленных на 

решение следующих задач: духовно-нравственное просвещение, воспитание и 

обучение» [4, с. 6].  Гомилетика репрезентируется как в устной форме, 

например, проповедь, так и в письменной, например, катехизис. Подобная 

двойная оппозиция трансформирует структурную организацию и 

содержательно-смысловую сторону данной речи. 

Гомилетика – это проповедь Слова Божия и вся деятельность, которая с 

этим связана. В этом содержится элемент спасительный в Церкви. Пастырь 

наставляет прихожан в вере. Однако гомилетика является частью   ораторского 

искусства: в ее методологической основе реализуются риторические способы и 

приемы. Для проповедника Иисус Христос одновременно является идеалом и 

предметом проповеди [2, с.33].  

Иисус Христос владеет словесным искусством. Речь Спасителя является 

образцом риторического искусства, отличается содержательной живостью и 
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образностью. Так, например, в поучениях Господа отмечается использование 

сравнений. Применение данного художественного приема позволяет 

Спасителю обратить сознание человека к миру небесному, отстраняя его от 

мира земного. В то же время Иисус Христос выступает обличителем пороков, 

прямо указывая человеку на его грехи, без образов и притч обличая и властно 

повелевая. «В языческих религиях не было учительного слова в смысле 

проповеди. Высшее религиозное знание в них являлось в виде мистерий, 

доступным лишь жрецам; и на долю непосвященных оставалась одна 

обрядность» [2, с.33].  

Апостолы были посланы Господом в этот мир, чтобы они стали 

продолжателями Его проповеди. Апостолы, находясь рядом со Спасителем и 

внимая Его наставлениям, начали проповедовать еще при жизни Учителя. Они 

распространяли Его учение по всему миру.  

Апостолы во главу угла своей проповеди ставили вопросы духовного 

роста. Их не интересовала политика, социальные вопросы, гражданская 

позиция, потому что Христос учил: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36), 

«Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). По словам св. Иоанна Златоуста 

апостолы «оставили землю... говорят все о небесном, предлагают... другую 

жизнь, и иной образ жизни, иное богатство и иную бедность, иную свободу и 

иное рабство, и иную смерть и иной живот, другой мир и другое общество, всё 

иное»[5].Святой Дух даровал силу апостолам, что, безусловно, проявилось в 

убедительности их проповеди. 

Веротерпимость римлян благоприятствовала распространению 

христианства.  Об этом свидетельствует такой факт: иудеи, напав в Ахаии на 

апостола Павла, привели своего пленника на суд к Галлиону. Проконсул сказал: 

«Иудеи! Если бы какая-нибудь была обида, или злой умысел, то я имел бы 

причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, и об именах, и о законе 

вашем, то разбирайтесь сами: я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от 

судилища (Деян. 18, 11–16)».  
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В то же время следует указать на тот факт, что главными факторами 

распространения христианства были вера и убежденность апостолов в 

истинность христианского учения [6, с.98]. 

Проповедь была также ревностна, проникнута духом Христа и любви.  На 

наш взгляд, это было обусловлено тем, что наступило время гонений христиан. 

Мужи апостольские с достоинством несли свою миссию прежде всего потому, 

что любили Спасителя и верили в Его помощь. Проповедование   учения 

Спасителя было для них делом жизни. Н. Барсов справедливо приходит к 

выводу, что «Второе послание св. Климента к Коринфянам» преисполнено 

любви и заботы о спасении слушателей. Оно «задушевно, со многими ссылками 

на места Священного Писания» [1, с. 101]. 

Очевидно, что Церковь в III веке имела все средства, чтобы готовить 

проповедников, и это направление развивалось. Способствовало и 

покровительство императоров, которые на это смотрели благожелательно [4, 

с.16].  

Таким образом, проповеди Иисуса Христа являются важнейшим 

источником для гомилетики. Спаситель в них оговорит о важности и 

необходимости проповедничества. 

Апостол Павел говорит о том, что проповедь, это, прежде всего, духовное 

явление. Именно в этом заключается основное отличие проповеди от 

ораторского слова и светской речи. Проповедь при апостолах и мужах была 

очень сильной, благодать изливалась. 

Таким образом, в течение первых веков христианства наставления, 

встречающиеся в проповедях времен Христа, апостолов и мужей апостольских, 

представляют собой важнейшее руководство для проповедников Церкви.  Для 

священнослужителей не требовалось специальной подготовки гомилетического 

характера, что обусловлено силой их верой, обильностью их благодатных 

дарований. 
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