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Средневековая риторика. 
Гомилетика



Риторика - наука об искусстве красноречия - существует с 
древнейших времен и занимает важное место в культуре, 
соединяя богатую историческую традицию и практические 
рекомендации для всех желающих говорить красиво, точно и 
убедительно.
Главной особенностью средневековой эпохи является её 
глубокая и очень сложная взаимосвязь с религией. В средние 
века церковь была самым крупным феодальным 
землевладельцем. Она занимала господствующие положения в 
экономике, политике, идеологии. Религия служила оправданию 
и укреплению феодального строя. Богословию были подчинены 
все социальные институты, философия, наука, образование 
искусство. Идеи, не согласуемые с учением церкви, не 
признавались, всякая живая, свободная мысль подавлялась. Это 
тормозило, сдерживало развитие духовной жизни 
средневекового общества. Система религиозного 
мировоззрения наложила свой отпечаток на все достижения 
того времени, в том числе и на ораторское искусство.



В Средние века сохраняется статус риторики как 
одного из компонентов тривия (эта система была 
заимствована Средневековьем у античности). 
Основным содержанием курса риторики было учение 
о жанрах речи, опиравшееся в основном на идеи 
античного поэта Горация, учение о стилях, которое 
было разработано Вергилием, а также учение о 
фигурах.

Появление в ряду объектов риторики жанра было не 
случайным, поскольку от античности Средневековье 
заимствовало и представление о четких границах между 
различными типами речи. В связи с этим даже такой 
раздел риторики, как изобретение, переосмысляется: в 
Средние века он воспринимается не столько как поиск 
мыслей, сколько как поиск подходящего жанра.



В повышении роли стиля сыграло роль также то, что риторика все 
больше и больше поворачивается в сторону художественной 
литературы. Учение о стилях приписывалось Вергилию, который 
якобы изобрел «колесо», на котором схематически были 
представлены различные стили. При этом стили привязывались к 
определенным литературным произведениям: высокому стилю 
соответствовала «Энеида», среднему — «Георгики», низкому — 
«Буколики». Очевидно, что эта схема делала обязательной 
ориентацию на художественные, а не ораторские тексты.



Можно отметить следующие особенности 
средневековой риторики.
1. На первый план выходит гомилетика — искусство церковной 
проповеди. Кроме того, на первый план выступает также 
академическое красноречие. Конфронтационное красноречие, тесно 
связанное с судебными разбирательствами и государственной 
деятельностью, отходит на второй план.
Между красноречием, которое формируется в Средние века, и 
красноречием античности есть существенная разница. В античности 
риторика была тесно связана с необходимостью переубеждать, 
доказывать то, что противоположная сторона по каким-то причинам 
не желает признать. В Средние века эта функция риторики отступает 
на второй план. Нельзя сказать, что гомилетика совершенно не 
предполагает убеждения: чтобы вынудить людей следовать заповедям 
и требованиям церкви, необходимо объяснить им, почему это 
необходимо. Однако принципиальным оказывается то, что 
фактически в ситуации произнесения проповеди мы имеем дело не с 
противостоящими точками зрения, а с противопоставлением знания 
и незнания или даже с простым предписанием. Относительный 
упадок в полемическом красноречии существенно изменил облик 
риторики.



2. В Средние века продолжается разработка вопросов, связанных с 
разграничением тропов и фигур, а также с описанием их 
разновидностей. Поэзия в Средние века во многом развивалась в 
направлении освоения этих образных средств. В частности, в XV веке 
расцвета достигла школа так называемых поэтов-риториков, основным 
признаком которого было активное (и осознанное) использование 
фигур и тропов и вообще разного рода средств повышения смысловой и 
эстетической насыщенности текста.
. Одним из наиболее ярких проявлений стало сочинение Беды 
Достопочтенного «Книга о тропах и фигурах». К другим заметным 
представителям риторики раннего Средневековья принадлежат Исидор 
Севильский и Юлий Руфиний. Еще одно важное риторическое 
сочинение того времени — это трактат «О тропах» византийского 
автора Георгия Херобоска, созданный в IV или V веках н. э. Эта работа 
важна потому, что она была переведена на русский язык и вошла в состав 
«Изборника Святослава» (1073 г.) Фактически этот трактат был первой 
риторической работой, переведенной на русский язык. Хотя после этого 
проблемы риторики не привлекали внимание русских на протяжении 
длительного времени, именно с момента появления «Изборника 
Святослава» можно начинать историю русской риторики.
В период позднего Средневековья были созданы такие риторические 
трактаты, как «Риторика» Филиппа Меланхтона (переведена на русский 
язык в 1620 г.), «Риторическое искусство» и «Риторический 
комментарий, или Наставление ораторам» Герхарда Фосса, а также 
риторические сочинения Юлия Цезаря Скалигера.



3. В Средние века в целом продолжается процесс 
«вырождения» риторики, которая из практически 
ориентированной дисциплины постепенно 
превращается в школьный предмет, оторванный от 
реальных нужд общения. Наиболее ярко этот процесс дал 
о себе знать в эпоху Возрождения, когда произошел ряд 
очень важных изменений в культурной жизни.



Уже к IV веку сфера действия риторических норм совпала с 
самим понятием литературы: в латинской литературе средних 
веков риторика заменяет поэтику, прочно забытую 
средневековой традицией.
1. Инвенция (лат. inventio), есть собственно нахождение идей 
как творческий процесс. Она извлекает из предмета весь его 
идейный потенциал. Она предполагает наличие у автора 
соответствующего таланта, но сама по себе является чисто 
техническим приемом
2. Диспозиция (лат. dispositio), предписание порядка 
расположения частей. Средневековая риторика никогда всерьез 
не занималась проблемой органичного сочетания частей. Она 
ограничивается несколькими эмпирическими и самыми 
общими предписаниями, определяя скорее некий эстетический 
идеал, нежели способы его достижения.
3. Элокуция (лат. elocutio), облекает «идеи» в языковую форму. 
Она служила чем-то вроде нормативной стилистики и 
подразделялась на целый ряд частей; наиболее разработана из 
них та, что посвящена, украшению, украшенному слогу то есть 
преимущественно теории риторических фигур.



Предмет гомилетики
Гомилетика — это учение о церковном 
проповедничестве. Оно тесно связано с 
пастырским служением. В число обязанностей, 
которые получает пастырь при вступлении в 
должность, входит наставление своих прихожан в 
вероучительных истинах. Эта учительская 
обязанность пастыря и является предметом 
гомилетики.
Ещё гомилетика рассматривает проповедь в 
форме речи к народу, то есть в форме ораторской 
речи. Это учение излагает условия, которые 
делают проповедь действенным словом. Кроме 
того, гомилетика объясняет проповеднику, как, 
когда и при каких обстоятельствах применять 
эти условия, и ещё учит разумно пользоваться 
ими, чтобы проповедь достигала своего 
назначения.

Третье название гомилетики — пастырское богословие, — 
происходит от того, что она представляет собой один из его разделов. 
Гомилетику наряду с другими богословскими дисциплинами 
преподают в духовных учебных заведениях.
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доминиканцев). «Дискуссионные вопросы», «Вопросы на 
различные темы», «Комментарии».
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