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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: Abstract:

В исследовании рассматривается реали-
зация категории адресанта на материале 
протестантских — новоапостольских мо-
литв. Объектом анализа выступает молитва 
как жанр религиозного функционального 
стиля, предметом — категория адресанта. 
Цель работы состоит в описании способов 
экспликации категории адресанта в корпу-
се из 220 общественных молитв новоапо-
стольских христиан. Текстовой материал 
собран методом включенного наблюдения 
и представляет собой расшифрованные ау-
диозаписи молитв — невоспроизводимых 
текстов, спонтанно созданных как прихо-
жанами, так и священнослужителями церк-
ви в богослужебной и небогослужебной 
ситуациях общения. На категориально-тек-
стовом основании для описания категории 
адресанта применяется методика постро-
ения тематических номинационных цепо-
чек. Выявлено, что адресант обозначает 
себя с помощью личного местоимения мы, 
притяжательного местоимения наш, суще-
ствительных община,  братья  и  сёстры, 
дети,  грешники. Результаты анализа по-
казывают, что перечисленные номинации 
включаются в положительно окрашенные 
контексты, в том числе номинация греш-
ники, что обусловлено спецификой веро-
учения: молящиеся сосредоточены не на 
покаянии, а на благодарности за прощение. 
Перечисленные способы номинации адре-
санта и описание оценочных контекстов 
позволяют сделать вывод об отражении 
в текстах новоапостольских христиан «мы 
аксиологического». 

The study examines the realization of the ad-
dressee category in Protestant — New Apos-
tolic prayers. The object of analysis is prayer 
as a genre of religious functional style, and 
the subject is the addressee category. The aim 
of the work is to describe the ways of ex-
plication of the addressee category in a cor-
pus of 220 public prayers of New Apostolic 
Christians. The textual material was collected 
through participant observation and consists 
of transcribed audio recordings of prayers — 
non-reproducible texts spontaneously created 
by both churchgoers and clergy in various 
communicative situations, both religious and 
non-religious. The methodology of construct-
ing thematic nomination chains is applied on 
a categorical-textual basis to describe the ad-
dressee category. It has been revealed that 
the addressee is denoted using personal pro-
nouns ‘we’, possessive pronoun ‘our’, and 
nouns ‘community’, ‘brothers and sisters’, 
‘children’, ‘sinners’. The results of the analy-
sis show that these nominations are included 
in positively colored contexts, including 
the nomination ‘sinners’, which is conditioned 
by the specificity of the doctrine: the praying 
individuals are focused not on repentance but 
on gratitude for forgiveness. The listed ways 
of nominating the addressee and the descrip-
tion of evaluative contexts allow us to con-
clude about the reflection of ‘we axiological’ 
in the texts of New Apostolic Christians.

Ключевые слова: 
религиозный функциональный стиль; про-
тестантизм; молитва; категория темы; кате-
гория адресанта; мы аксиологическое. 

Key words: 
religious functional style; Protestantism; 
prayer; topic category; addressee category; we 
axiological.
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1. Введение = Introduction
Сегодня изучение жанров религиозного функционального стиля явля-

ется актуальной проблемой филологических исследований. Прежде всего 
решается задача систематизации жанров [Бугаева, 2005; Гадомский, 2009; 
Ицкович, 2021; Толстой, 2002; Wojtak, 2004; Makuchowska, 1995 и др.], а 
также существуют работы, посвященные отдельным жанрам: проповеди, 
молитве и житию, которые относятся к ядерным, или основным жанрам 
религиозного стиля [Бобырева, 2007; Ицкович, 2013; Прохватилова, 1999; 
Рядовых, 2020; Соболева, 2022]. Кроме того, исследуются жанры, смещен-
ные на периферию религиозного стиля: послание, исповедь, поучение и 
др. [Балашова, 2018; Бобырева, 2013; Соболева, 2021; Со Ын Ен, 2000]. 

Как правило, в перечисленных работах материалом исследования 
служат тексты, созданные в рамках православной или католической кон-
фессий, тогда как тексты, функционирующие в протестантизме, остаются 
малоизученными, см. [Плисов, 2022]. Данная статья посвящена описанию 
способов экспликации категории адресанта в жанре протестантской — но-
воапостольской молитвы. 

Категория адресанта в молитвах выделяется на основании коммуни-
кативно-прагматического и категориально-текстового подходов. Объектом 
анализа выступает молитва как жанр религиозного функционального сти-
ля, предметом — категория адресанта, определённым образом эксплици-
рованная в корпусе текстов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что категория адресанта 
наделена личностным и ценностным содержанием, эксплицирована сред-
ствами, характерными как для религиозного, так и для разговорного стиля. 

Данное исследование отличается новизной, поскольку в жанре молит-
вы категории темы и оценочности реализуются в комплексе, что позволяет 
выявить аксиологически маркированные номинации адресанта. 

Актуальность исследования определяется неизученностью текстов, 
создаваемых в рамках протестантской конфессии, и необходимостью опи-
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сания общих ценностных ориентиров в разных конфессиях в эпоху обще-
ственной турбулентности. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Материалом исследования служат тексты молитв, созданные в такой 

разновидности протестантской конфессии, как Новоапостольская церковь, 
которая является международной христианской религиозной организацией, 
насчитывающей 9,24 млн последователей в 200 странах [НЦР]. В настоящее 
время в России действует 139 общин Новоапостольской церкви, имеющих 
статус местных религиозных организаций или религиозных групп. 

Корпус текстов, используемый в качестве материала исследования, 
представляет собой расшифрованные аудиозаписи, собранные методом 
включённого наблюдения в общинах Новоапостольской церкви в России: 
преимущественно в Екатеринбурге, а также в Краснотурьинске, Уфе, Мос-
кве. Записанные молитвы разделены на две группы по параметру «место 
и время создания текста». Выделяются богослужебные молитвы, которые 
создаются и произносятся непосредственно во время богослужения но-
сителями сана — священнослужителями, и небогослужебные молитвы, 
создаваемые и произносимые в небогослужебное время как священнос-
лужителями, так и прихожанами церкви в различных коммуникативных 
ситуациях. Всего корпус собранного безаналогового материала составляет 
220 текстов, 100 из которых — богослужебные молитвы, 120 — небого-
служебные молитвы. 

Специфика создания и произнесения молитв в данной христианской 
общности заключается в отсутствии специально разработанного корпуса 
канонически утвержденных текстов, что свойственно другим христианским 
конфессиям. В Новоапостольской церкви богослужебные и небогослужеб-
ные молитвы в каждом коммуникативном акте создаются заново в опоре на 
прототекст — молитву «Отче наш», зафиксированную в Евангелии от Мат-
фея, и представляют собой оригинальные, неповторяющиеся тексты. 

Цель работы — выявить способы экспликации категории адресанта 
в корпусе собранных текстов и описать их аксиологический потенциал. 

Для достижения поставленной цели в качестве основного метода ис-
следования используется категориально-текстовой анализ, разработанный 
Т. В. Матвеевой [Матвеева, 1990] и апробированный последователями уче-
ного в текстах разных функциональных стилей [Баженова, 2020; Борисова, 
1997; Бортников, 2023; Матвеева и др., 2019], в том числе — религиозного 
[Ицкович, 2021; Келер, 2023; Рядовых, 2020]. 

В данной работе анализируются способы экспликации категории адре-
санта, которая на родовидовых основаниях входит в категорию темы. Ме-
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тод выявления категории темы — конструирование номинационных цепо-
чек путем вычленения базовых, основных и дополнительных номинаций 
адресанта. Отметим, что под базовой понимается такая номинация, «кото-
рая может быть идентификатором по отношению ко всем номинациям це-
почки, поскольку наиболее точно и непосредственно обозначает предмет 
речи текста» [Матвеева, 1990, с. 22]. Остальные номинации относительно 
базовой называются дополнительными, среди которых выделяются лекси-
чески новые единицы (синонимы, референтно тождественные и таксоно-
мические номинации); трансформы — «преобразования базовой номина-
ции, включающие свернутые и развернутые номинации, а также грамма-
тически преобразованные обозначения»; субституты — «неполнозначные 
вне контекста заместители базовой номинации», которые часто выражены 
местоимениями [Там же]. При этом в качестве основной номинации вы-
ступает наиболее частотная единица, «появляющаяся в ключевых местах 
текста» [Там же, с. 23]. 

Помимо категориально-текстового анализа, в работе предпринимается 
поиск аксиологически маркированных единиц, характеризующих адресан-
та, путем сплошного лексико-семантического, стилистического и лингво-
аксиологического анализа текстов. 

Лингвоаксиологический метод, как и категориально-текстовой метод 
анализа текста, разработан в рамках Уральской научной школы лингвокуль-
турологии и стилистики, см. [Вепрева и др., 2023; Купина, 2020; Пазио-Влаз-
ловская и др., 2021; Ценностное содержание…, 2021; Шалина и др., 2016]. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Категория адресанта в прототексте — молитве «Отче наш»
Конструктивным принципом религиозного функционального стиля 

является принцип прототекстуальности, который заключается в констант-
ной опоре на прототекст при создании новых религиозных текстов. В хри-
стианстве прототекстом является Библия, которая содержит «жанровые об-
разцы, исчерпывающие потребности субъектов религиозной деятельности 
применительно к основным ситуациям религиозной коммуникации» [Иц-
кович, 2018, с. 12]. В качестве жанрового образца, или протожанра молит-
вы выступает текст молитвы «Отче наш». 

Предварим анализ собранного текстового материала — новоапостоль-
ских молитв — описанием экспликации категории адресанта в прототек-
сте молитвы «Отче наш» с целью выявления инварианта тематической 
цепочки адресанта. 

Адресант в коммуникативной ситуации — это «отправитель, субъект 
речи» [Долинин, 1987, с. 19]. В жанре молитвы адресантом выступает мо-
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лящийся — представитель «профанного мира» [Ицкович, 2021, с. 101], вы-
ражающий одну из основных интенций (просьбу, благодарность, хвалу или 
покаяние) адресату сообщения — Богу, см. [Мишланов и др., 2010, с. 25]. 

Традиционно в лингвистике адресант как субъект речи обозначается 
с помощью личных местоимений я, мы и их форм, притяжательных место-
имений мой, наш и их форм, личных форм глаголов (1-го лица), модаль-
ных слов и словосочетаний, выражающих субъективно-модальную оценку 
[Солганик, 2010, с. 35—37]. 

В тексте молитвы «Отче наш» обнаруживается тематическая цепоч-
ка адресанта, состоящая из девяти именных компонентов: наш — наш — 
нам — нам — наши — мы — нашим — нас — нас (Мф. 6: 9—13):

9 Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; 
10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
12 прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
13 и не введи нас  в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое 

есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.
В качестве первой номинации адресанта выступает притяжательное 

местоимение наш в форме именительного падежа: Отче  наш. Его омо-
нимичная форма в винительном падеже является вторым компонентном 
тематической цепочки и также служит указанием на принадлежность на-
зываемого объекта адресанту: хлеб наш. Оба местоимения расположены 
в постпозиции к определяемому слову. Третий и четвёртый компоненты 
тематической цепочки представлены личным местоимением 1-го лица, 
множественного числа в форме дательного падежа с объектным значе-
нием — дай  нам, прости  нам. Пятый компонент тематической цепочки 
выражен притяжательным местоимением наши в форме винительного па-
дежа, которое так же, как и описанные выше местоимения этого разряда, 
находится в постпозиции к определяемому существительному — долги 
наши. Шестой компонент — личное местоимение мы в именительном па-
деже с субъектным значением: мы прощаем. Седьмой компонент выражен 
притяжательным местоимением нашим в форме дательного падежа, кото-
рое находится в постпозиции к определяемому слову: должникам нашим. 
Восьмой и девятый компоненты тематической цепочки выражены личным 
местоимением нас в форме винительного падежа с объектным значением: 
не введи нас, избавь нас. 

Базовой номинацией в тематической цепочке адресанта является ме-
стоимение мы, использованное в начальной форме в основном значении: 
«указывает на группу лиц, среди которых находится и говорящий» [РГ, 
1980, т. I, с. 532]. 
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Набор компонентов тематической цепочки адресанта включает грам-
матические трансформы местоимения мы, а также формы притяжатель-
ного местоимения наш. Взаиморасположение указанных единиц в выде-
ленной цепочке характеризуется повторением номинаций наш,  нам,  нас 
и однократным использованием других форм личного и притяжательного 
местоимений — мы, наши. Компоненты тематической цепочки адресанта 
размещаются в обращении Отче наш и композиционном блоке с интен-
цией просьбы: хлеб наш насущный дай нам на сей день; прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого. В остальных композиционных блоках молитвы но-
минации адресанта не используются; более подробно об основных интен-
циях молитвы см.: [Бобырева, 2007; Катехизис ПЦ, 2006; Катехизис КЦ, 
2007; Катехизис МЛ, 2012; Катехизис НЦ, 2012; Мишланов и др., 2010; 
Прохватилова, 1999]. 

Анализ тематической цепочки показал, что основным способом вы-
ражения категории адресанта в канонической прототекстуальной молитве 
«Отче наш» служат местоимения мы и наш, называющие ко л л е к т и в -
н о г о  а д р е с а н т а , хотя молитва создается и произносится одним гово-
рящим. В число компонентов номинационной цепи, кроме базовой номи-
нации, входят грамматические трансформы, при этом в тексте не исполь-
зуются слова, которые прямо характеризуют адресанта или обозначают его 
статус. 

Ранее в исследованиях по функциональной стилистике отмечалось, 
что выбор местоимения мы в качестве базовой номинации из ряда ком-
понентов цепочки адресанта характерен только для текстов разговорного 
стиля, а существительные, номинирующие адресанта, используются толь-
ко в сильных позициях текста или отсутствуют вовсе [Борисова, 2007; 
Матвеева, 1990]. В текстах же книжных стилей местоимение мы служит 
только субститутом — «заместителем базовой номинации» [Матвеева, 
1990, с. 22]. 

Поскольку религиозный стиль включён в парадигму книжных стилей, 
возможно предположить, что местоимение мы должно использоваться в ре-
лигиозных текстах только в качестве субститута. Однако анализируемый 
материал прототекста молитвы «Отче наш» показывает, что местоимение 
выступает в качестве базовой номинации, как это происходит в разговорном 
стиле. Ещё одной отличительной чертой молитвы является отсутствие лек-
сического разнообразия номинаций, используемых в тематической цепочке, 
что также характерно для текстов разговорного стиля [Там же, с. 115]. 

В связи со сказанным полагаем, что особенностью жанра молитвы 
в Новоапостольской церкви является её функционирование в зоне пере-
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сечения религиозного и разговорного стилей. Данный фактор обусловлен 
экстралингвистически: молитвы создаются спонтанно в различных комму-
никативных ситуациях. 

Далее обратимся к анализу собранного текстового материала, создан-
ного в опоре на прототекст «Отче наш».

3.2. Категория адресанта в современной новоапостольской молитве
Существуют различные типы классификации текстов молитв по раз-

ным логическим основаниям: по адресату и адресанту молитвы; форме 
или способу воплощения текста; формально-содержательной жесткости 
текста; ведущей интенции; месту и времени создания текста [Бугаева, 
2005; Бобырева, 2007; Войтак, 1999; Ицкович, 2021; Прохватилова, 1999]. 

В данной работе представим классификацию новоапостольских мо-
литв по параметру а д р е с а н т а . По с т а т у с у  а д р е с а н т а  выделяются 
молитвы прихожан и священнические молитвы — созданные носителями 
сана в Новоапостольской церкви. По ко л и ч е с т ву  а д р е с а н т о в  мо-
литвы подразделяются на л и ч н ы е , совершаемые в уединении, о б щ е -
с т в е н н ы е , создаваемые вслух одним или несколькими адресантами 
в присутствии членов общины, и ко л л е к т и в н ы е , произносимые всеми 
находящимися в церкви верующими. Собранный корпус текстов не содер-
жит только тип л и ч н ы х  молитв в силу невозможности их фиксации. 

На примере общественных молитв продемонстрируем способы экс-
пликации темы адресанта: Дорогой  любящий Господь  // Мы  благодарим 
Тебя за слово / которое Ты даровал / за наше единение / за то / как мы 
обсуждали темы / в спорах рождается истина // ø Молим Тебя / пребывай 
с нами / направляй нас на правильные пути // Благослови нашу дорогу до-
мой и пребывай на текущей неделе с нами // Аминь // 

Тематическая цепочка адресанта включает восемь компонентов: мы — 
наше — мы — ø — с нами — нас — нашу — с нами. Взаиморасположе-
ние единиц в представленном ряду отличается чередованием различных 
типов номинаций: первая номинация выражена личным местоимением 
мы, дважды повторяющимся в тексте; среди последующих номинаций ис-
пользованы грамматические трансформы с нами, нас и формы притяжа-
тельного местоимения наше, нашу, а также нулевая номинация при глаголе 
молим, имеющем личную форму 1-го лица, множественного числа. 

Таким образом, сплошной категориально-текстовой анализ собранно-
го материала показал, что в текстах новоапостольских молитв наиболее 
частотным средством номинации адресанта служит личное местоимение 
мы. Всего в корпусе богослужебных молитв форма именительного паде-
жа личного местоимения мы встречается 1422 раза, в корпусе небогослу-
жебных молитв — 733 раза, тогда как местоимение я используется только 
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восемь раз, его падежные формы меня — один раз, мне — четыре раза. 
Количественные данные демонстрируют, что использование местоимения 
мы в общественной молитве типично. 

Также в корпусе текстов содержатся примеры молитв, в которых адре-
сант номинирует себя с помощью имён существительных как часть рели-
гиозного сообщества, как члена общины: 

Добрый Господь / любящий наш Отец // Мы благодарим Тебя за этот 
воскресный день / за то / что Ты дал нам силы / здоровье быть в церкви / 
слушать слово Твоё // ø Благодарим Тебя за наших священнослужителей / 
пожалуйста / позаботься о них / пожалуйста / дай им здоровья / сохрани 
их ангельской защитой на всех их путях // ø Просим Тебя / добрый Господь / 
позаботься о нашей общине / о братьях и сестрах / позволь нам расти 
и развиваться / пусть дети рождаются / приходят новые священнослу-
жители // Мы просим Тебя также о каждом в отдельности позаботься / 
загляни в наши сердца / наведи там свой божественный порядок / и всё / 
что нам мешает двигаться вперёд / к цели / пожалуйста / это убери / а 
то / что нам необходимо для этого / пожалуйста / помоги нам развить 
это  // ø Просим Тебя  за остаток этого дня  /  пожалуйста  /  благослови 
его / благослови наши пути домой // И / пожалуйста / Духом Святым объ-
едини нас со всеми братьями / сестрами на этой земле / и если пришлёшь 
Ты Сына Своего сегодня / то / пожалуйста / пусть Он не пройдёт мимо 
нас // ø Просим во имя Сына Твоего / Спасителя душ наших / Иисуса Хри-
ста / аминь // 

Тематическая цепочка адресанта  включает 20 компонентов:  наш  — 
мы — нам — ø — наших — ø — о нашей общине — о братьях и сестрах — 
нам — мы — наши — нам — нам — нам — ø — наши — нас — мимо нас — 
ø — наших. 

Среди перечисленных единиц использована базовая номинация — ме-
стоимение община (1 словоупотребление), субститут мы (2 словоупотребле-
ния) в разных грамматических формах нам (5 словоупотреблений), нас в ви-
нительном и родительном падежах, притяжательные местоимения наш (1), 
наших (2), наши (2) и референтно тождественные существительные в форме 
предложного падежа о братьях и сестрах, к которым причисляет себя адре-
сант с помощью последующего местоимения нам (позаботься о нашей об-
щине / о братьях и сестрах / позволь нам расти и развиваться). 

Данный пример показывает, что в молитвенном тексте, кроме местои-
мений мы, наш и их форм, употребляются «слова-интегремы», называю-
щие адресанта молитвы и членов общины как объединенное сообщество 
[Купина, 2020, с. 33]. В приведённой выше молитве в качестве слова-инте-
гремы используется существительное община — «3. Общество (в 3 знач.), 
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организация. Земляческая о. Религиозная о. Баптистская о.» [ТСРЯ, 2011, 
с. 551], где общество — «3. Добровольное, постоянно действующее объ-
единение людей для какой-н. цели. О.  любителей  книги <…>» [Там же, 
с. 550]». В корпусе небогослужебных молитвенных текстов существитель-
ное община используется 31 раз, тогда как в богослужебных молитвах — 
58 раз. 

Кроме того, в качестве слов-интегрем частотно употребление в мо-
литвах лексических единиц, обозначающих кровное родство и получив-
ших в текстах религиозного стиля переносное значение: братья и сестры 
(194 употребления), где брат — «4. (обычно с именем собственным). Член 
религиозного братства; монах. Благословлял паству б. Василий. / В обра-
щении верующих друг к другу или к другим людям. Братья  и  сёстры! 
Внемлите гласу Господню! Братья во Христе!» [БТС, 1998]; сестра — «4. 
(обычно с именем собственным). Член женского религиозного братства; 
монашка. С. Мария. / В обращении верующих друг к другу или к другим 
людям. Братья и сёстры!» [Там же]. 

Также в корпусе богослужебных и небогослужебных текстов как ин-
тегрема используется существительное дети в значении «верующие, еди-
новерцы» (29 употреблений), что зафиксировано в следующих фрагментах 
молитв: Спасибо  /  что Ты открываешь нам слово  сегодня  /  и  открыва-
ешься Сам для нас / мы / Отец / очень рады этому / мы хотим познавать 
Тебя все больше и больше / как дети узнают отца и отец ухаживает за 
детьми / и старается для них // Отец Небесный / мы тоже / как дети / 
хотим стараться для Тебя; <…> пусть наполнится наша душа особен-
ным чувством благодарности за то / что мы дети Твои // Что у нас есть 
опора / посох / эта вера наша / что у нас есть братья / сёстры / наша 
община. 

Лексемы община, братья, сестры, дети, обозначающие адресанта мо-
литвы, — это слова с положительной или нейтральной коннотацией. 

Например, в следующих фрагментах адресант оценивает сообщество 
верующих как любимых детей, где любимый — «1. Дорогой для сердца, 
такой, к к-рому обращена любовь» [ТСРЯ, 2011, с. 420], достойный — «3. 
Вполне соответствующий кому-, чему-либо, обладающий требуемыми 
достоинствами <…>» [МАС, т. I, 1985, с. 438]: Мы желали быть рядом 
с Тобой  /  и Ты приблизил нас  /  сделал  нас Своими любимыми детьми 
Божьими // Мы радуемся этому / Отче; Мы просим Тебя / даруй нам сил / 
чтобы мы могли быть достойными детьми Твоими. 

Кроме того, для этой цели используется оценочное слово прекрас-
ный — «2. Очень хороший» [ТСРЯ, 2011, с. 722]. Приведём пример упо-
требления этого слова во фрагменте молитвенного текста: Мы также бла-
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годарны Тебе за нашу церковь / за наших апостолов / первоапостола / за 
всех братьев / сестер во всем мире / за нашу прекрасную общину. 

Молящиеся, называя себя общиной,  братьями  и  сёстрами, детьми, 
выражают связанное с этим чувство радости: мы преклоняемся перед То-
бой в радости и величии / Господь / мы Твои дети / и мы этому радуемся 
и веселимся / Господь // Мы рады / что у нас есть такой Отец. 

Слова-эмотивы, как и оценочная лексика, сообщают высказываниям 
аксиологический потенциал: веселиться — «Предаваться веселью, весело 
проводить время, развлекаться» [МАС, т. I, 1985, с. 155], весёлый — «1. Пол-
ный веселья, жизнерадостный» [Там же]; радоваться — «Испытывать ра-
дость, предаваться радости» [ТСРЯ, 2011, с. 787], радость — «1. Весёлое 
чувство, ощущение большого душевного удовлетворения» [Там же]. 

Включение перечисленных номинаций в эмоционально-оценочные 
контексты позволяет говорить об аксиологической направленности этих 
номинаций, см. [Скляревская, 2019, с. 57]. 

Среди слов-интегрем отдельного внимания заслуживает лексема греш-
ник, которая в Новоапостольской церкви имеет свои особенности употре-
бления. Если в католичестве и православии слово грешник нагружено не-
гативной коннотацией, то в Новоапостольской церкви появляются различ-
ные по оценочности контексты. Остановимся на сказанном подробнее. 

Так, существуют молитвы, в которых слова грешники,  грешный  упо-
требляются в традиционном для всех христианских конфессий контексте, 
связанном с интенций покаяния: Также мы просим за души ушедших в веч-
ность прежде нас // Даруй им спасение / прости им вольные или невольные 
прегрешения и также помилуй нас / грешных // Дай нам мудрости осоз-
навать свою греховность в поступках / делах и особенно в мыслях. В дан-
ном фрагменте молитвы употреблен ряд однокоренных слов прегрешения, 
грешных, греховность, выражающих интенцию покаяния, которая также 
поддерживается глаголами прости и помилуй, где простить — «1. Не по-
ставить в вину чего-нибудь, забыть вину, обиду» [ТСРЯ, 2011, с. 765], по-
миловать — «Щадить, прощать кому-нибудь вину» [Там же, с. 448, 694]. 

Отличительной особенностью функционирования слова грешники 
в новоапостольских молитвах является его включение в композиционные 
фрагменты, в которых реализуется интенция благодарения: Мы благода-
рим Тебя за великую милость / за то что нас / несовершенных / греш-
ников  /  Ты  любишь  и Своею рукою  ведёшь  по  нашей жизни. Адресант 
включает номинацию мы-грешники в положительно окрашенный контекст, 
созданный с помощью лексем благодарим, великую, милость, любишь. 

Кроме того, в корпусе молитвенных текстов зафиксированы фрагмен-
ты, в которых, кроме прямой или косвенной номинации коллективного 
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адресанта как грешников, выделяются слова с мелиоративной оценкой: Ты 
освятил нас / Ты очистил / Ты избавил нас от рабства этого мира / от 
рабства греха / и теперь мы Твои / Отец / навеки / мы хотим оставать-
ся таковыми / чистыми / добрыми / мы хотим оставаться светлыми // 
Такими людьми / такими бриллиантами / через которых проходит свет 
и отражается другим. Признание греховности и очищение от греха осоз-
наётся адресантом молитвы как благо, что выражено через положительные 
характеристики адресанта (чистый — «2.  перен. Нравственно безупреч-
ный, честный, правдивый» [ТСРЯ, 2011, с. 1094], добрый — «1. Делающий 
добро другим, добрый, отзывчивый» [там же, с. 203], светлый — «7. перен. 
Исполненный душевной чистоты, душевного равновесия, ясности, умиро-
творённости. 8. перен. Исполненный духовной высоты, обладающий вы-
сокими нравственными качествами, достойный уважения» [БТС, 1998]) и 
сравнение с бриллиантами. 

Также в корпусе собранных молитв выделяются контексты, в которых 
лексема грешники связывается с идеей самосовершенствования, избавле-
ния от греха: Отец Небесный / <…> мы грешные люди  / но мы хотим 
спастись  /  мы  хотим  спасти  свою  душу  /  мы  хотим  исправиться  / 
встать на истинный путь / мы хотим стать подобными Тебе; мы бы 
хотели посвятить жизнь служению Тебе / Отец Небесный / всеми свои-
ми желаниями / чувствами / делами / словами / но не всегда это у нас полу-
чается / мы грешные / неидеальные / но мы просим всегда Твоей помощи 
и Твоего благословения. 

Анализ новоапостольских молитв показывает, что осознание себя 
грешными включается в контексты со значением благодарности, пожела-
нием исправиться, избавиться от несовершенства, от греха, служить Богу 
и стать подобными ему. 

Отметим, что контексты, в которых используется номинация грешник, 
как правило, положительно окрашены. Адресант сосредоточен не на со-
стоянии греховности и самоуничижении, а на результате признания своей 
греховной сущности: дальнейшем прощении, очищении, освобождении, что 
вызывает у коллективного адресанта активное выражение чувства радости, 
интенций благодарности, хвалы и гораздо реже — интенции покаяния. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что категория адре-
санта в новоапостольских молитвах чаще всего выражается с помощью 
личного местоимения мы и притяжательного местоимения наш, наряду 
с которыми реже используются номинации, выраженные существительны-
ми община, братья и сестры, дети, и существенно реже — существитель-
ным грешники. При этом слово-интегрема грешники имеет отличительные 
особенности использования. 
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4. Заключение = Conclusions
Таким образом, категория адресанта в протестантских молитвах выра-

жена с помощью личного местоимения мы, которое выступает в качестве 
базовой номинации коллективного адресанта и обозначает собственно мо-
лящегося и членов общины. Употребление местоимения мы наиболее ча-
стотно по сравнению с местоимением я, в редких случаях встречающимся 
в общественных молитвах. Также в корпусе молитвенных текстов исполь-
зуется притяжательное местоимение наш. 

Кроме местоименных форм, тематическая цепочка адресанта  в мо-
литвенных текстах включает слова-интегремы дети,  община,  братья  и 
сёстры, реже — грешники, обозначающие принадлежность молящегося 
к сообществу верующих. 

Сказанное позволяет предположить, что молитвы новоапостольских 
христиан функционируют на стыке двух стилей: религиозного и разго-
ворного, для которого характерно использование местоимений в качестве 
базовой номинации адресанта и скудость тематической цепочки в лекси-
ческом отношении. 

Также в ходе исследования выявлено, что номинации адресанта не-
редко сопровождаются мелиоративной и пейоративной лексикой: добрый, 
достойный,  любимый,  прекрасный,  светлый,  чистый и грешный,  неиде-
альный, несовершенный; а также эмотивной лексикой: веселиться, веселье, 
весёлый, радоваться, радостный, радость. При этом результаты анализа 
текстов показывают, что номинация грешники чаще включается в положи-
тельно окрашенные контексты, что обусловлено спецификой вероучения: 
молящиеся сосредоточены не на покаянии, признании в собственных гре-
хах, а на благодарности за прощение, за обновлённое состояние и возмож-
ность быть освобождённым от греха. 

Перечисленные способы номинации адресанта и описание оценочных 
контекстов позволяют сделать вывод об отражении в текстах новоапостоль-
ских христиан «мы аксиологического» [Купина, 2020, с. 33], поскольку мо-
лящиеся эксплицируют в молитвах «ценности как составляющие коллек-
тивного сознания» [Гайда, 2016, с. 19]. Выражение положительных эмоций 
относительно своей принадлежности к числу верующих и признания своей 
греховности сообщает номинациям адресанта ценностное содержание. 
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