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Исследованием религиозного дискурса в лингвистике начали заниматься лишь в конце XX ве-

ка. Однако за короткий период времени учеными был выявлен целый ряд экстралингвистических 

и интралингвистических особенностей данной сферы коммуникации, обусловленных ее специфи-

кой. 

К экстралингвистическим параметрам, по мнению многих исследователей, прежде всего, отно-

сятся: присутствие в качестве одного из коммуникативных центров сверхъестественной силы (Бо-

га), тематика, затрагивающая жизненные интересы верующего, опора на религиозное вероучение, 

глобальные религиозные концепты, моральные ценности и нормы поведения религиозного чело-

века. 

Интралингвистические особенности церковно-религиозного стиля заключаются в отборе и ис-

пользовании лексических и синтаксических средств (конфессиональная лексика, экспрессивно 

окрашенная, возвышенная, архаичная лексика, образные перифразы, формы, свидетельствующие о 

прямом обращении говорящего к слушающему (-им), повторы, параллелизм и т.д.) [1, с.221-230]. 

Молитва позволяет верующему человеку обратиться непосредственно к Богу, высказать свои 

чаяния, желания и надежды. Мысленно человек преодолевает статусные, мистические и любые 

другие преграды и обращается непосредственно к Всевышнему. 

Исходя из выше названных определений, совершенно естественным является тот факт, что в 

лингвистическом аспекте, целый ряд ученых рассматривает молитву в первую очередь как апелля-

тивный тип текста, так как ее важнейшими функциями являются функция обращения к Богу с це-

лью побуждения его к выполнению волеизъявления адресанта, а также/или с целью выражения 

чувствований верующего (благодарения, восхваления, исповедания и т.п.). 

К экстралингвистическим параметрам молитвы можно причислить следующие: 1) религиозная 

сфера коммуникации; 2) присутствие в денотативном содержании параллельного, не постигаемого 

разумом мира (адресат - лицо сверхъестественное: Бог, ангелы, святые); 3) социально-ролевые от-

ношения между адресатом и адресантом характеризуются как неформальное неравенство, осно-

ванное на всемогуществе адресата; 4) характер воздействия молитв - эмоциональный, суггестив-

ный, магический; 5) доминирующий тип побуждения - мольба; 6) код общения - письменный и 

устный. 

По своей форме молитва представляет собой монолог, но вместе с тем она обладает признаками 

диалогичности, поскольку верующий находится в постоянном внутреннем диалоге с Богом. Об-

ратной реакции не существует в традиционной вербальной форме, она не выражается непосред-

ственно, а лишь предполагается, ―кристаллизуется‖ в сознании адресата. 

Обработка текстов молитв позволяет подразделить интенции адресанта, получающие реализа-

цию в молитве, на несколько подклассов и провести на этом основании еще одну классификацию 

молитв: 

1. Молитвы с вектором направленности ―Бог — Человек‖. При векторе направленности ―Бог — 

Человек‖ основной интенцией адресата является мольба, просьба, которая, в конечном счете, пе-

рерастает в ожидание получения чего-то от Бога, т.е. предполагается, что мольба даст конкретный 

результат, ответ ―Бог — Человек‖. 

2. Второй класс молитв составляют молитвы с направленностью ―Человек — Бог‖. Это катего-

рия молитв, несколько выходящая за рамки традиционного понимания жанрового образца молит-
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вы вообще. Если в молитвах первой группы человек обращается к Богу либо Святым с просьбой, 

мольбой, то в данном случае основной интенцией молитвы является ―отдача‖ Богу — восхваление 

Всевышнего, выражение человеком благодарности ему. 

3. Третий класс молитв образуют молитвы с вектором направленности ―Человек — Бог — Че-

ловек‖. Этот класс как бы соединяет в себе черты предыдущих двух. Молитвы данной группы 

условно распадаются на две части, которые можно назвать ―хвала Богу‖ и ―мольба к Богу‖. 

Тексты молитв строятся по определенным моделям, обладают определенными повторяющими-

ся особенностями формы и содержания. Под влиянием прагматических особенностей содержание 

молитвы разделяется на ряд смысловых частей, последовательность которых определяется комму-

никативной стратегией и тактикой адресанта. 

Проанализировав канонические протестантские молитвы, можно сделать вывод о том, что ком-

позиционная структура молитвенного текста складывается из следующих элементов: 1) заголовок; 

2) обращение к Богу; 3) прославление; 4) благодарение; 5) исповедание и перечисление заслуг 

просителя; 6) непосредственно просьба; 7) скрепа ―аминь‖. Исследования показывают, что поря-

док следования этих частей большей частью строго фиксирован, а наличие некоторых частей об-

лигаторно. Как правило, молитва развивается по определенному сценарию, но в качестве состав-

ных его элементов она называет: клятву верности Богу, прошение, просьбу, мольбу человека, вы-

ражение благодарности за все то, что Всевышний ниспослал, продолжает и будет посылать чело-

веку. 

Основными краеугольными концептами картины мира религиозного человека выступают ―Бог‖ 

и ‗человек‖, ‗вера‖, ―добро‖ и ―зло‖, ―грех‖ и ―добродетель‖, ―свои‖ и ―чужие‖, ―искупление‖, 

―спасение‖, ‗время‖, ―пространство‖, ―путь человека‖. При анализе молитвенных текстов свое 

подтверждение находит стабильность ценностных ориентаций в религиозной сфере коммуника-

ции. Доминирующими категориями при выражении ценностной ориентации молитвенных текстов, 

основывающейся на отношении между адресатом и адресантом (Богом как высшей сакральной 

ценностью и человеком), а так же на отношении между человеком и окружающим, являются, по 

мнению многих исследователей, категории персональности и обращенности [3, с. 96]. 

Прямое апеллирование, как показывает анализ конкретных текстов молитв, может быть выра-

жено в тексте молитвы с помощью следующих форм: 

а) побуждение (Anregen) 

Важность исполнения является неотъемлемой чертой каждого побуждения. Это происходит с 

помощью различных форм постановки суждения (оценки, выраженной семантикой глаголов, при-

лагательных и существительных, с помощью пословиц, поговорок и т.д.), например: Barmherziger 

Gott, 

du hast dem Tode die Macht genommen, 

und du kannst mir die Todesangst nehmen, 

daß ich lerne, an den Tod zu denken, an das Vergehen, 

an mein Ende [4, c. 1447]. 

При предложенном побуждении польза (выгода) в большинстве случаев не выражается, а мо-

тивируется. 

Действие же предполагает некую возможность действия. В этом случае указывается лишь на 

предпосылки, созданные отправителем для получателя с целью осуществления действия. В дан-

ном случае действие характеризуется с помощью различных языковых средств как желаемое и 

возможное. Например, как в приведѐнном выше примере, с помощью модальных глаголов или с 

помощью вопросительных предложений: 

Ich sehe zum Skelett abgemagerte Kinder 

und Straßenkinder. 

Haben wir keine Zukunft für sie? 

Muss der Gegensatz zwischen Reichen und Armen 

immer noch schlimmer werden? [4, c. 1401] 

б) просьба (Bitten) 

Просьбой называют направленное на какое-либо лицо ярко выраженное желание. Просьба все-

гда более тесно связана с отправителем, в отличие от побуждения, которое имеет более сильную 

связь с получателем. При этом играют роль такие грамматические средства, как побудительное 

наклонение глагола (вежливая форма Imperativ) и лексические средства (ich bitte dich..., meine Bitte 

ist...), например:  

Wir bitten dich, 
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geleite uns mit deiner Güte durch diesen Tag. 

Gib, dass wir unser Werk mit Freuden anfangen, 

und lass uns gelingen, was uns aufgetragen ist [4, c.1423]. 

So bitten wir dich am Ende der Woche: 

Sende in unser Leben deinen Frieden [4, c. 1432]. 

в) призыв (Aufrufen) 

Перед непосредственным призывом следует информация, которая имеет своей целью ужесто-

чение убеждения следования этому призыву. Понимание этого убеждения, в зависимости от ситу-

ации, может быть выражено в различной степени (имплицитно и эксплицитно): 

Herr, ich bin arbeitslos.  

Zunächst war es wie Urlaub. 

Ich hatte Zeit, konnte erledigen,  

was ich schon lange tun wollte.  

Aber jetzt!? 

Ich versinke in der Zeit, sitze grübelnd da,  

tu, was keinen Sinn hat.  

Spannungen in der Familie  

und Geldsorgen bedrücken uns.  

Lass uns erkennen, 

wie du in dieser Zeit an uns arbeitest [4, c. 1424]. 

В некоторых же ситуациях у отправителя нет необходимости в этом ужесточении с помощью 

дополнительной информации адресату:  

Ewiger Gott, Komm und decke uns zu mit der Nacht,  

breite deine Gnade über uns, wie du verheißen hast [4, c. 1412]. 

Обращение в призывах может быть вынесено в отдельное предложение:  

Gütiger Gott, lieber Vater!  

Du schenkst mir mein Leben neu  

und gibst mir die Freude,  

wieder mit den Meinen zusammenzusein.  

Lass mich deine Wohltaten nicht vergessen.  

Gib mir Mut und Kraft, neu zu beginnen  

und dich zu preisen mit Wort und Tat [4, c.1454]. 

г) некатегоричное требование (Fordern) 

В отличие от призыва, в котором мы имеем дело с морально обоснованным убеждением, нека-

тегоричное требование основывается на некотором принуждении к действию, которое чаще всего 

высказывается вместе с обоснованием, например:  

Wenn ich einmal soll scheiden,  

so scheide nicht von mir,  

wenn ich den Tod soll leiden,  

so tritt du dann herfür;  

wenn mir am allerbängsten  

wird um das Herze sein, 

so reiß mich aus den Ängsten 

kraft deiner Angst und Pein. 

Erscheine mir zum Schilde, 

zum Trost in meinem Tod, 

und lass mich sehn dein Bilde 

in deiner Kreuzesnot. 

Da will ich nach dir blicken, 

da will ich glaubensvoll 

dich fest an mein Herz drücken. 

Wer so stirbt, der stirbt wohl [4, c.1460]. 

д) указание (Anweisen) 

Указание представляет собой настойчивое (часто в сжатой форме) побуждение, в котором от-

правитель опирается на право отдавать распоряжения, которое связано с определѐнной функцией 

руководства (Leitungsfunktion). 
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Указание в текстах молитв, касается, как правило, самого человека, его души и тела, т.е. всего 

того чем он волен распоряжаться: 

In deine Hände befehle ich meinen Geist. 

Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott [4, c.1461]. 

 

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände [4, c. 1395]. 

 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat [4, c. 1398]. 

Однако указание может также относится и к силам природы, каким-либо другим сверхъесте-

ственным силам: 

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen,  

möge der Wind dir den Rücken stärken. 

Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 

und der Regen um dich her die Felder tränken [4, c.1468]. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus [4, c.1468].  

Sein Engel geleite uns auf dem Weg,  

dass wir wohlbehalten heimkehren  

in Frieden und Freude [4, c.1468]. 

При этом важную роль играют такие грамматические средства, как повелительное наклонение 

глагола, Präsens Konjunktiv, лексические средства (ich befehle mich und ...) и модальные глаголы. 

Выбор прагматических установок в текстах молитв - побуждение, просьба, призыв, требование 

зависят от интенции адресанта, от его коммуникативного намерения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности метода кейсов при обучении иностранным 

языкам в вузах негуманитарного профиля. Уточняется определение метода, описываются фазы 

работы с данным методом, определены положительные моменты данного метода.  

Ключевые слова: Кейс, метод кейсов, кейс-стади, профессионально ориентированное обучение, 

иностранный язык, инновационные технологии.  

На данном этапе развития общества не вызывает сомнения тот факт, что современная система 

образования должна расширять инновационный и креативный потенциал студентов. Достижение 

этой цели становится возможным при разумном сочетании традиционных и инновационных тех-

нологий обучения. 

В практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе одним из важнейших компо-

нентов является обучение профессионально ориентированному общению, в процессе которого 
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