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Аннотация
В настоящей статье рассматривается языковое выражение религиозных ценностей, которые декларируют-

ся в праздничных проповедях христианства (православия) и ислама, и определяются функциональные особен-
ности жанра проповеди. Для исследования выбраны пасхальные послания 2009 и 2024 гг. и проповеди на 
празднике Ураза-байрам 2009 и 2024 гг. Цель статьи – определить функции проповедей двух конфессий, на 
эмпирическом материале осуществить сравнительный и сопоставительный анализ ценностных составляю-
щих, декларируемых в текстах посланий/проповедей. В результате анализа исследований, посвященных рели-
гиозному дискурсу и жанру проповеди, были установлены следующие функции, реализуемые в проповедях: 
приобщение к религии, укрепление веры, информирование адресата, назидательность, формирование ценно-
стей, призыв к самосовершенствованию, объединение прихожан в единую общину, представление оценки те-
кущей ситуации, эмоциональное воздействие. Эмоциональное воздействие является важным элементом фор-
мирования ценностной картины мира. Эмоциональный отклик адресата включает в себя сопереживание, кото-
рое формируется в процессе религиозного общения. Условиями сопереживания выступают принадлежность к 
мы-группе и наличие общих ценностей. Ценности, выделенные в посланиях/проповедях, являются присущи-
ми обеим конфессиям. Среди них: Бог, вера, вечная жизнь, выполнение заповедей, ритуалы, положительные 
эмоции (любовь, радость, надежда), помощь и сопереживание, силы и терпение. Выявленные ценностные раз-
личия состоят в том, что праздник Пасхи посвящен подвигу Христа и верующие испытывают чувство благо-
дарности; праздник Ураза-байрам – окончание поста, который является определенным испытанием для верую-
щих, до праздника необходимо выплатить обязательную милостыню, о чем в проповеди декларируется в виде 
ценности контроля над собой и братства с единоверцами. Проанализированный эмпирический материал по-
зволяет сделать выводы о функциональном сходстве проповедей двух конфессий. Ценностный потенциал яв-
ляется схожим в наборе ядерных ценностей, реализация которых происходит различными языковыми едини-
цами. Периферийные ценности христианства и ислама являются разными в силу особенностей теологии и ри-
туалов.
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Введение
Религия, ее институциональные проявления в виде 

храмов, служителей культа, праздников и медийного 
присутствия все более прочно входят в современное 
российское общество. Появление священнослужите-
лей на официальных мероприятиях, интервью прессе, 
масштабные мероприятия по поводу религиозных 
праздников становятся частью нашей жизни и культу-
ры. Стоит отметить, что Россия является многокон-
фессиональной страной, в которой осуществляется 
полилог различных религий и течений. 

Аксиологическая функция является одной из 
важнейших функций религии. Религия дает точку 
опоры и определяет круг ценностей личности.  
К. Армстронг полагает, что «люди верят в богов с 
тех пор, как обрели человеческие черты» [1, с. 9]. 
А.Г.-Б. Салахова подчеркивает важность «удовлет-
ворения потребностей человека в поиске жизнен-
ных координат, предельных нравственных ценно-
стей, предоставление нравственных ориентиров и 
обобщенных способов взаимодействия с собой и 
другими» [2, с. 158].

Религия, с одной стороны, отличается догматиз-
мом и приверженностью традициям, но, с другой 
стороны, меняется с развитием общества. Процесс 
изменений является неизбежным, так как «все ре-
лигии меняются и развиваются, иначе рискуют 
просто устареть» [1, c. 209]. Как отмечает С. Хьяр-
вард, современное состояние религии характеризу-
ется двумя процессами: медиатизации и секуляри-
зации [3, c. 46]. 

Религиозные организации активно осваивают 
интернет-пространство: издаются электронные из-
дания, каждое духовное объединение имеет свой 
сайт, на некоторых из них постоянно публикуется 
множество материалов, существуют группы в раз-
личных мессенджерах, вступить в которые может 
любой желающий, электронные энциклопедии и 
справочники содержат статьи по любым религиоз-
ным тематикам. 

Меняется и хронотоп религиозного дискурса. 
Если, по мнению В.И. Карасика, в традиционном 
понимании хронотопом выступает храм [4, с. 221], 
то с появлением онлайн-ресурсов, публикующих, 
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например, проповеди религиозных деятелей, воз-
никает возможность читать (или слушать, смо-
треть) данные материалы, не посещая храм. Как 
отмечает К. Чумакова, «хронотоп выходит за рам-
ки одной определенной конфессии и становится 
интегрированным в общественную жизнь людей, 
независимо от их социального статуса и религиоз-
ной принадлежности» [5, c. 90]. 

Одной из современных особенностей религиоз-
ного дискурса мы считаем популяризацию, под ко-
торой мы понимаем коммуникацию не только на 
теологические темы, но и обсуждение каждоднев-
ных, практических аспектов веры. Религиозный 
дискурс традиционно считался одним из наиболее 
неизменных, так как апеллировал к священным 
книгам, насчитывающим несколько столетий исто-
рии, и в целом религиозный язык был одной из 
мало изменяющихся сфер языковой реализации [6, 
7]. Современные реалии требуют новых подходов, 
одним из которых является упрощение диктума ре-
лигиозного общения и, соответственно, изменение 
языковой реализации. А. Алсаави отмечает, что 
традиционные молитвы не изменяются со време-
нем, но проповеди меняются от архаичных в сто-
рону более обыденно ориентированных [8, c. 238].

Материал и методы
Материалом исследования являются пасхаль-

ные послания и проповеди на праздник Ураза-бай-
рам, опубликованные на официальных сайтах ре-
лигиозных организаций. Пасха и Ураза-байрам яв-
ляются одними из самых значимых в рассматрива-
емых конфессиях праздниками. Анализируемые 
проповеди были опубликованы в 2009 и 2024 гг. 
[9–16]. 

Методологию составляют метод дискурс-анали-
за, а также интерпретации контекстуального содер-
жания текстового материала. 

Результаты и обсуждение
Классическое понимание проповеди представ-

лено в работе О.А. Прохватиловой как «публичная 
речь, обращенная к коллективному адресату веру-
ющих, собравшихся на богослужение» [17, с. 20]. 
Современная реальность вносит свои коррективы 
в данное понимание, и в нашей жизни появляются 
телепроповеди, проповеди по радио, интернет-
проповеди, в виде видеозаписи или текста на сайте 
религиозной организации. Данный жанр религиоз-
ного дискурса является активно развивающимся, 
кроме того, он отличается от других тем, что обла-
дает достаточной гибкостью и авторской свободой. 

Исследованиям различных аспектов пропове-
дей, в том числе и их функциональных особенно-
стей, посвящено немало лингвистических работ. 
Проанализировав многочисленные точки зрения на 

функциональный потенциал проповедей, мы выде-
ляем следующие функции, реализуемые в текстах 
проповедей: 

1. Обращение в веру, приобщение к религии. 
Данная функция, называемая «миссионерство», 
«прозелитизм», выделяется исследователями как 
первостепенная, так как с практической точки зре-
ния проповедь направлена на то, чтобы привлечь 
человека в церковь и сделать членом церковной об-
щины. Между миссионерством и прозелитизмом 
есть разница, состоящая в том, что миссионерство 
направлено на обращение в свою веру человека не 
верующего совсем, а прозелитизм – на переход из 
одной конфессии в другую. Однако процесс уверо-
вания и воцерквления (участия в жизни общины) 
постепенный и не достигаемый за одну проповедь. 
Между первыми мыслями о принятии религии и 
крещением/произнесением шахады может пройти 
какой-то период времени. 

2. Укрепление веры, получение поддержки 
Бога. Слушание/чтение проповеди, размышление 
над вечными истинами помогают верующему по-
лучить силы для своей жизни. Христианство нала-
гает на человека врожденное чувство греховности, 
в исламе человек скорее не грешен, а слаб [18].  
В религиозном общении он черпает поддержку и 
получает благодать/баракат. На наш взгляд, это 
одна из важнейших функций проповеди, так как 
может помочь верующему в сложный период.

3. Информирование адресата. Просвещение яв-
ляется наиболее часто упоминаемой функцией. 
Это обусловлено, во-первых, современным разви-
тием общества, когда информация превратилась в 
ценный ресурс, во-вторых, адресат проповеди вос-
принимает проповедника как более статусную, 
знающую фигуру, поэтому ожидает определенного 
«научения», тем более самостоятельное изучение 
Священного Писания представляет сложности для 
некомпетентного прихожанина в силу метафорич-
ности и архаичности языка. Во время праздничных 
проповедей информирование является неотъемле-
мой функцией, так как тематика праздника являет-
ся диктумом текста проповеди.

4. Назидательность, поучение. Наставление, ди-
дактичность проповеди отличается от просвеще-
ния тем, что в нем присутствует оценочность и 
персуазивность. Иллокутивная цель проповедника 
состоит в том, чтобы побудить слушателя жить и 
поступать согласно религиозному учению. Е.В. Бо-
бырева подчеркивает, что проповедь должна быть 
«максимально доступной для некого усредненного 
адресата» [19, с. 180]. И.Н. Щукина настаивает на 
индивидуальной ориентации проповеди, полагая, 
что «главная цель проповедника – научить прихо-
жанина индивидуально, именно не всех, а каждого, 
найти путь в царствие небесное» [20, с. 85].  
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Выделяя отдельный жанр религиозного наставле-
ния, А.А. Зарайский, Е.А. Семухина определяют 
его основную функцию как воздействие на адреса-
та, которое осуществляется путем аргументации 
[21, с. 296]. Назидание/насихат – практическая сто-
рона вероучения, которая требует не только веры, 
но и поступков. 

5. Формирование ценностей. В основе любого 
мировоззрения лежат определенные ценности. 
Церковь активно постулирует ценностную состав-
ляющую религиозной картины мира. Е.А. Козлова, 
М.В. Гремицкая подчеркивают, что в эпоху потери 
ориентиров и отказа от идеологии религиозный 
институт «остается важным, а во многих случаях 
единственным фактором формирования нравствен-
ных ценностей» [22, с. 286].

6. Призыв к самосовершенствованию, к душев-
ной работе. Постоянная работа над собой, душев-
ный подвиг – высшая цель всех религий мира. Ри-
туальность, обрядовость являются второстепенны-
ми по отношению к душевному росту человека, к 
воспитанию в себе добродетелей, к более правед-
ным мыслям и поступкам. К. Чумакова называет 
такое воздействие «свидетельством» (побуждение 
к внутренней, незримой работе над собой) [5]. 

7. Объединение прихожан в религиозную общи-
ну. Социальная функция, функция совместности и 
поддержки является одной из самых древних для 
человеческого общества. Религиозное объедине-
ние осуществляется не только на аксиологической 
основе, члены одного прихода/уммы не только раз-
деляют общие ценности, но и поддерживают друг 
друга психологически, зачастую участвуют  
совместно в мероприятиях – от благотворительно-
сти до досуговых развлечений, а также помогают 
друг другу материально, что закреплено в мусуль-
манстве на обязательной основе (выплата закята). 
«Твердый эгалитаризм (справедливое общество) 
остается характерной чертой исламского идеала», 
отмечает К. Армстронг [1, с. 387].

8. Представление оценки текущей ситуации. 
Данная функция не выделяется основной массой 
исследователей, но, на наш взгляд, является акту-
альной, так как позволяет верующему разобраться 
в неоднозначных вопросах. Современная жизнь 
часто ставит новые вызовы обществу, так как воз-
никают ситуации и проблемы, которых раньше че-
ловечество не знало. Интернет-ресурсы религиоз-
ных организаций реагируют на события сегодняш-
него дня и размещают обращения/выступления/за-
явления своих лидеров по поводу сложных вопро-
сов. Праздничные проповеди также предлагают 
взгляд официальной религиозной организации на 
современные обстоятельства, что помогает прихо-
жанам вписать свои религиозные ценности в  
современную жизнь.

9. Эмоциональное воздействие. Данная функция 
является одной из ключевых в религиозном обще-
нии. Все личностное общение пронизано эмоция-
ми, и эмоциональность составляет важную часть 
при посещении храма, при чтении религиозной ли-
тературы, при общении на религиозные темы. Эмо-
ции являются неотъемлемой составляющей челове-
ческой жизни, и их выражение при использовании 
языка не вызывает сомнения [23]. Наряду с духов-
ной поддержкой человек получает и эмоциональ-
ную подпитку от проповедей, особенно если хроно-
топом дискурса является храм. Важность эмоций 
отмечается рядом исследователей. Е.А. Кожемякин 
отмечает, что эмоциональное воздействие влияет 
на «эффект вовлечения адресата в дискурсивное 
поле» [24, с. 11]. Эмоционально-воздействующая 
стратегия выделяется О.А. Парфеновой, К.А. Сели-
верстовой как одна из ведущих в текстах пропове-
дей [25]. О.В. Омельченко видит предпосылки вы-
сокой эмоциональности религиозного текста в том, 
что, «будучи рассчитан на массового адресата, он 
понятен любому человеку» [26, с. 9]. 

Сопереживание/эмпатия – феномен, который 
характерен для религиозного дискурса, особенно в 
жанре проповеди. Во время слушания, чтения про-
поведи адресат испытывает как положительные, 
так и отрицательные эмоции по поводу определен-
ных событий и ситуаций. Эволюционно эмпатия 
возникла как явление, распространяющееся на 
ближайшее окружение человека. Исследуя сопере-
живание в религиозном дискурсе, мы пришли к 
выводу, что условиями сопереживания являются: 
искренние отношения (принадлежность к мы-
группе) и общие ценности. Религиозная картина 
мира подразумевает определенную систему коор-
динат, которая формирует свое видение мира чело-
века и выражается в языке. 

Пасхальное послание патриарха Кирилла от  
19 апреля 2009 г. содержит следующие христиан-
ские ценности: Христос, Спаситель, Всесильный 
Господь; величие подвига Спасителя; Пасхальная 
радость, радость о Христе; жизнь вечная; благо-
дать; Божии заповеди; богопознание, любовь, со-
страдание, милосердие, поддержка. Основная ин-
тенция послания заключается в том, чтобы напом-
нить прихожанам о Христовой жертве во имя чело-
вечества, о радости праздника, о соблюдении запо-
ведей. Пасхальное ликование наполняет наши серд-
ца… Пасху как торжество жизни мы призваны 
переживать не только сегодня: каждый воскрес-
ный день являет нам величие подвига Спасителя, 
освободившего нас от смерти и разрушившего 
оковы греха, который отделяет человека от Бога. 
Более того, каждая минута жизни истинного 
христианина должна быть наполнена Пасхальной 
радостью… Будем ревностно прилагать усилия к 
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тому, чтобы не только жизнь каждого из нас, но и 
жизнь всего общества устраивалась по Божиим за-
поведям, ибо только их исполнение принесет людям 
полноту и гармонию бытия. Именно этим мы смо-
жем засвидетельствовать свою любовь к Богу [9]. 

Пасхальное послание патриарха Кирилла от  
5 мая 2024 г. сосредоточено на следующих ценно-
стях: Христос, Спаситель; Небесное Царство, 
бессмертие; воскресение; заповеди Господни; 
вера; благодарность; радость, надежда, любовь, 
благость, милосердие; чистота жизни, благонра-
вие, добрые дела; силы, терпение. В послании 
2024 г. мы выделяем призыв к тому, чтобы справ-
ляться со сложностями и, обретя силу, двигаться 
дальше: Осознание этой всепобеждающей любви 
Божией побуждает нас к благодарности Созда-
телю и дает силы преодолевать самые тяжелые 
душевные состояния и трудные обстоятельст-
ва… разрушает уныние, препятствующее нам 
полноценно жить и духовно развиваться [10].

Пасхальное послание архиепископа Краснояр-
ского и Енисейского Антония от 19 апреля 2009 г.: 
Христос, Спаситель; Царство Небесное, бессмер-
тие; милость Божия; вера; Великий пост; церков-
ные обряды, молитва; любовь, радость; Храм, 
Православная церковь. Архиепископ Антоний де-
лает акцент на обрядовой, ритуальной стороне, на 
соблюдении правил, на православной церкви как 
источнике силы и веры. Назидаясь Величайшим 
праздником Пасхи Христовой, переживанием Ра-
дости вседушевной своего собственного совоскре-
сения со Христом, будем стремиться всегда сле-
довать этой Радости неземной, не забывая, что в 
наибольшей степени помогает в этом очищении 
души собственной вечной и безсмертной – один 
чистый источник на нашей земле, Источник – 
всегда живительной, всепобеждающей силы в не-
вечернем Царствии Христа Спасителя – Его свя-
тая Православная Церковь! [11].

Пасхальная проповедь митрополита Пантелеи-
мона от 5 мая 2024 г: Господь; вечная жизнь; душа; 
заповедь; радость, любовь, терпение, уважение; 
сила. Поздравляя с праздником Пасхи, митрополит 
Пантелеимон подчеркивает важность данного 
праздника и его значение в жизни верующих. Свет-
лое Христово Воскресение, праздник Светлой Пас-
хи приносит нам, верующим людям, не только ра-
дость, но и укрепляет наши силы, открывает нам 
новые житейские возможности, утешает в наших 
болезнях, горестях, и переживаниях, ибо Пасха – 
это победа жизни над смертью [12].

Среди ценностей ислама в проповеди муфтия 
России Равиля Гайнутдина от 20 сентября 2009 г. 
мы выделяем: поклонение Аллаху, богобоязнен-
ность; милость Аллаха; соблюдение поста; чте-
ние и изучение Корана; молитвы; щедрость, мило-

сердие, сострадание; помощь нуждающимся и 
страждущим; контроль над собой, сдерживание 
от дурных поступков и греховных дел; терпение и 
терпимость; стремление духовно очиститься и 
самосовершенствоваться. Священный месяц Ра-
мадан – это особое время для мусульман. Равиль 
Гайнутдин отмечает, что, соблюдая пост, мы ис-
полнили повеление нашего Творца Аллаха и выпол-
нили свой долг перед Ним… Мы стремились уде-
лять больше времени чтению Священного Кур’ана, 
его пониманию и осмыслению, возносили молитвы 
за себя и близких, за мусульман. Рамадан являлся 
для нас… умножением нашей щедрости, милосер-
дия и сострадания, сдерживания от дурных по-
ступков и греховных дел. Мы старались самосо-
вершенствоваться и контролировать себя [13].

Праздничная проповедь муфтия России Равиля 
Гайнутдина от 10 апреля 2024 г. посвящена ценно-
стям: единый Бог – Аллах и Мухаммад – Посланник 
Аллаха; вера и богобоязненность; воздержание от 
еды и питья (пост); молитвы и чтение Корана; 
выплата милостыни – закят уль-фитр; братство 
и духовное единение; укрепление семейных уз и 
родственных связей; любовь к Творцу, к ближним, 
к родному дому, родной земле и своему Отечеству; 
уважение, любовь, внимательность, бережное 
отношение, взаимопонимание; уважение стар-
ших, почитание пожилых, защита детей; труд во 
благо семьи, помощь родителям на старости, при-
мер для детей. Подытоживая свою проповедь, 
муфтий России Равиль Гайнутдин заявляет, что му-
сульманин – это тот, кто, сохраняя свою веру, 
умеет мирно и по-братски жить в одном общест-
ве с людьми другой веры, другого языка, другой на-
ции. Наша твердая убежденность в своей право-
те в деле защиты нравственных ценностей, под-
держки развития и укрепления института семьи, 
воспитания молодежи, наш патриотизм, сохране-
ние знаний о своих корнях и традициях основаны 
на предписаниях Единобожия, заветах мира и со-
зидания! [14].

Праздничная проповедь муфтия Красноярского 
края Гаяза Фаткуллина от 20 сентября 2009 г. опре-
деляет мусульманские ценности: Единый бог Ал-
лах, Мухаммад – пророк его; месяц Рамадан, пост; 
победа над самим собой, над собственными жела-
ниями и нафсом; вера; чистота души, доброта, 
мудрость, сострадание, милосердие, взаимопони-
мание, помощь друг другу, помощь бедным и 
нуждающимся. Ключевые идеи проповеди заклю-
чаются в том, что многие мусульмане с честью вы-
держали трудности поста, на протяжении всего 
месяца соблюдая все его предписания, оказывая по-
мощь ближним и сдерживая себя от скверносло-
вия и дурных поступков. Месяц закончился, однако 
хочется думать, вместе с ним не закончились  
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добрые дела и мусульмане продолжат вести себя 
так, как и подобает мусульманам, которые для 
людей всего мира должны служить образцом до-
бродетели и человеколюбия [15].

В праздничной проповеди муфтия Красноярского 
края Гаяза Фаткуллина от 10 апреля 2024 г. мы выде-
ляем следующие ценности: Аллах, посланник Мухам-
мад; упование на Аллаха, вера; судный день; пост, 
молитва; терпение; очищение; закят; любовь, брат-
ство, помощь, поддержка, сострадание, радость, 
надежда, благословение. В праздник Ураза-байрам, 
день разговения сотни миллионов верующих… идут в 
мечети, чтобы прочитать праздничную молитву, по-
просить прощения у Аллаха, просить Его, чтобы Он 
принял наши молитвы в течение дня и ночи, чтобы 
принял дни праведных в посте, чтобы принял закят 
уль-фитр и благие деяния [16].

Сравнивая ценности, которые постулируются в 
христианстве и в исламе, мы выделяем следующие 
параллели:

Бог. Как в христианстве, так и в исламе высшей 
ценностью является Бог. В христианских послани-
ях употребляются лексемы Христос, Спаситель, 
Всесильный Господь. В исламе – Единый бог Аллах, 
Мухаммад – пророк его. 

Вера. В исламе к вере добавляется богобоязнен-
ность, упование на Аллаха, но обе религии имеют 
ценностью милость Бога. 

 Вечная жизнь. Христиан ожидает Небесное 
Царство, бессмертие, вечная жизнь. Мусульман – 
судный день, врата рая.

Выполнение заповедей. Выполнение заповедей 
– важнейшая составляющая религиозной картины 
мира. Для христианства это заповеди Господни, Бо-
жии заповеди, Великий пост. Для ислама – соблю-
дение поста, воздержание от еды и питья, месяц 
Рамадан, выплаты милостыни закят уль-фитр. 

 Ритуалы. Особенное значение ритуалам прида-
ется в проповеди архиепископа Красноярского и 
Енисейского Антония от 19 апреля 2009 г. Лексемы 
для обозначения ритуалов в христианстве – цер-
ковные обряды, молитва, в исламе – чтение и из-
учение Корана, молитвы.

Положительные эмоции. Чувства, которые ис-
пытывают верующие, одинаковы в обеих конфес-
сиях – любовь, радость, надежда.

Помощь и сопереживание. Лексические средст-
ва выражения помощи и эмпатических чувств оди-
наковы как для христианства, так и для ислама – 
сострадание, милосердие, поддержка, взаимопо-
нимание, помощь. 

 Силы, терпение. Проповеди 2024 г. (как хри-
стианские, так и мусульманские) делают акцент на 
ценности силы и терпения (терпимости).

Среди различий в ценностях, которые были об-
наружены нами при сопоставлении двух конфес-
сий, мы выделяем следующие: христианство ак-
центирует идею подвига Спасителя, благодар-
ность, испытываемую верующими по этому пово-
ду. Ислам учит духовному единению, братству, 
контролю над собой и помощи бедным и нуждаю-
щимся. Эти различия обусловлены принципиаль-
ными чертами, присущими данным праздникам. 
Пасха – праздник жертвы Христа, его любви к че-
ловечеству, и главной эмоцией верующего являет-
ся ответная любовь, благодарность, признание, 
умиротворение и светлая радость. Пост, предшест-
вующий Пасхе, представляет собой определенные 
ограничения, которые не являются абсолютными. 
Праздник Ураза-байрам завершает месяц Рамадан, 
в течение которого верующие придерживаются 
строгого поста в течение всего светового дня, что 
является серьезным испытанием для души и тела. 
Поэтому одной из ценностей, декларируемых в 
проповедях, является ценность терпения и само-
контроля. Обязательная милостыня в пользу бед-
ных, а также совместные молитвы в мечети, когда 
люди стоят тесными рядами, способствуют форми-
рованию ценности единения и братства.

Заключение
Религиозный дискурс, представленный жанром 

проповеди, подвержен изменчивости в силу соци-
альных процессов. Современная праздничная про-
поведь отражает религиозные ценности, ключе-
вые для определенной конфессии. Функциональ-
ный потенциал проповедей выражается в приоб-
щении к религии, укреплении веры, информирова-
нии адресата, назидательности, формировании 
ценностей, призыве к самосовершенствованию, 
объединении прихожан в единую общину, пред-
ставлении оценки текущей ситуации, эмоциональ-
ном воздействии. 

Религиозные ценности, декларируемые в празд-
ничных проповедях, являются схожими как для 
христианства, так и для ислама. Ключевые ценно-
сти – Бог, вера, вечная жизнь, выполнение запове-
дей, ритуалы, положительные эмоции (любовь, ра-
дость, надежда), помощь и сопереживание, силы и 
терпение. Периферийные ценности отличаются в 
силу разницы в обрядовости и разной смысловой 
нагрузки религиозных праздников. 

Тимохина Л.Р. Ценностный и функциональный потенциал религиозного дискурса 
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