
В чем заключается таинство и сила слова? 
 

     Невозможно переоценить значение доказательств в 
нашей жизни и особенно в науке. И, тем не менее, 
доказательства встречаются не так часто, как хотелось бы. 
Иногда за доказательство выдается то, что им вовсе не 
является. К доказательствам прибегают все, но редко кто 
задумывается над тем, что означает «доказать», почему 
доказательство «доказывает», всякое ли утверждение можно 
доказать или опровергнуть, все ли нужно доказывать и т.п. 
 
     Значение и сила слова в предназначении человека от-
четливей и глубже понимали, пожалуй, древние, ближе 
стоявшие к истокам человеческого рода и духа, более 
непосредственно соприкасавшиеся с тайной бытия. Вера 
людей в слово и его силу уходит далеко в глубь времен.  
     На рассвете существования человечества вера эта 
проявилась в магической силе первобытного заклинания и 
заговора. Божественная природа слова отражена в 
величайших письменных памятниках. «Вначале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его»,— гласит Евангелие (Иоанн. I. 1—5).  
     В чем смысл бытия человеческого на Земле? 
Божественное Слово  (от греч. logos — понятие; мысль, 
разум; в философии — всеобщая закономерность, духовное 
первоначало) — дар, полученный лишь людьми среди всех 
живых существ.  

     Не было ли Слово дано нам для того, чтобы мы, люди, 
могли с его помощью разгадывать изначальную загадку 
мироздания, проникать в значение сущего, используя язык и 
речь как инструмент познания смысловой структуры духа и 
мира? Ведь более никто и ничто на Земле, кроме человека, 
одаренного Словом, не способен и не призван к решению 
этой задачи. Потому Homo sapiens, человек разумный, и 
существует, и осуществляет себя только как Homo eloquens 
— человек говорящий.  
 
     Человек античности выразил свое особое преклонение 
перед словом в изречении  
«Nomen est omen» — «Имя есть судьба». Софисты придавали 
исключительное значение человеческому слову и первыми 
не только подчеркнули, но и показали на деле его силу. 

Древнегреческий софист Горгий, славившийся 
красноречием, говорил: «Слово есть великий властелин, 
который, обладая весьма малым и совершенно незаметным 
телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и 
страх нагнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и 
сострадание пробудить. Сила убеждения, которая присуща 
слову, душу формирует, как хочет». (Горгий. «Похвала 
Елене».)         

     Так, Воздействующая сила слова внушала некогда 
удивление; «великий властелин», слово требовало и 
соответствующего уважения к себе. 



Горгий постоянно подчеркивал силу слова. Он считал, 
что убеждать может только искусно составленная речь, при 
этом не важно, соответствует она истине или нет. Задача 
софиста – научить «делать слабое место сильным».  

P.S.: Софизм представляет собой рассуждение, 
кажущееся правильным, но содержащее скрытую 
логическую ошибку и служащее для придания видимости 
истинности ложному заключению. Софизм — особый прием 
интеллектуального мошенничества, попытка выдать ложь 
за истину и тем самым ввести в заблуждение.  

В конце 5 века до н.э. софистами стали называть 
платных учителей красноречия и философии. С одной 
стороны, софисты помогали афинянам овладевать 
ораторским искусством. С другой стороны, их 
беспринципность при защите прямо противоположных 
точек зрения, вызывала к ним недоверие. // Словарь 
полемиста.  

Можно вспомнить примеры великих полководцев 
Невского, Кутузова, Жукова, которые своими пламенными 
речами зажигали на ратный подвиг сердца тысяч солдат, 
идущих к победе, не боясь смерти. Но тихо произнесенное 
ласковое слово может утешить страждущего, приободрить 
унылого, успокоить гневливого. 

Есть слова — слоено раны, слова — словно суд, 
С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 
Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать, словом можно купить, 
Слово можно в разящий свинец перелить. 

(В. Шефнер. Слова.) 
 

      Очень важно с какими мыслями и чувствами 
проговаривается то или иное слово. Ведь одно и то же 
произнесённое вслух понятие может породить самые 
различные мысли и ощущения. Почему это происходит? 
Конечно, здесь нужно учитывать все внешние условия: 
обстановку, тон, громкость, мимику, жесты. Но следует 
всегда помнить, что слово многогранно. Оно имеет не 
только внешне выраженную форму и смысловое 
наполнение, но и свою душу. Душа слова - это сердечная, 
духовная наполненность говорящего человека. 

Горят, как жар, слова 
Иль стынут, словно камни, - 
Зависит от того, 
Чем наделил их ты, 
Какими к ним в свой час 
Притронулся руками 
И сколько отдал им 
Душевной теплоты. 

(Н.Рыленков.) 

     Если человек твердо убежден в чём-либо и всем своим 
существом верит в то, что произносит - сила его слова 
усемеряется. Когда же человеку всё равно, он равнодушен к 
тому, что говорит, и к самому слушателю, то все его 



высокие и красивые фразы улетучиваются, словно лёгкий 
дымок, и не производят ни на кого должного впечатления. 
Но если человек ещё «живет, как говорит», то есть его 
призывы и мысли рождены не из отвлечённых мечтаний и 
рассуждений, а из личного опыта, то его речь 
воспринимается словно живой огонь, она чиста, проста и 
убедительна. 

«Слово пустое не даст ничего», 
Но если ты сердце вложишь в него, 
Будет оно как костер в ночи. 
Не промолчи, не промолчи! 
Дай людям свет, которого ждут, 
И люди придут и путь свой найдут. 

(Н.Д. Спирта.) 

     К сожалению, мысли и слова людей часто не совпадают. 
При пустословии они лишь слегка соприкасаются, на одну 
мысль приходится несколько выражений. Эти «пустоцветы 
речи» порождают слухи и сплетни. Когда мысли, чувства и 
слова противоположны, принято говорить о 
лжи. Порожденная страхом и закреплённая лицемерием, она 
производит самые хаотичные вибрации в пространстве.  

     Если же чьи-то обидные слова исполнены большой 
нелюбовью к кому-либо - это уже осуждение, которое легко 
может перерасти в клевету. Пустословие, ложь и осуждение 
- нравственные загрязнители речи, духовные палачи слова, 
умерщвляющие их душу. Можно представить, какие 
энергетические бури происходят вокруг нас от   этих   

гнусных   явлений.      Грубые   слова,   выражающие   
ненависть, пренебрежение обладают негативным свойством 
разрушения гармонии: как душевного равновесия, так и 
физического здоровья.  

     Совершенно обратным эффектом обладают добрые слова, 
подкреплённые радушием и любовью. Распространяя вокруг 
положительные или отрицательные вибрации, человек 
воздействует на всех окружающих людей и в первую 
очередь на самого себя. Следовало бы всем нам постоянно 
памятовать, о чём и как мы говорим. 

Не оскверни свои уста 
Ни осуждением, ни ложью, 
Иначе будет невозможно 
Святое слово «Красота». 
И устремись, чтоб твой язык 
Лишь к чистоте речей привык. 

(Н.Д. Спирина.) 

     Возродить истинное Слово, сделать нашу речь чистой и 
красивой - наша главнейшая задача. А это возможно лишь 
при внимательном и бережном отношении к нашему 
родному языку, к нашей прекрасной русской речи. 

Некоторые полагают, что стихия языка неподвластна 
человеку, что невозможно изменить социально 
укоренившиеся языковые привычки. Однако история нашего 
языка знает много примеров его преобразования благодаря 
сознательному и активному отношению отдельных людей и 



всего государства. Ведь мы не просто пассивные носители 
языка, мы его исполнители, живые наследники его духовных 
сокровищ. Мы способны и даже обязаны постоянно творить 
в слове.  

Акт речи всегда работа творческая, созидательная, 
если она наполнена сознательным стремлением к чему-то 
более совершенному. И завет великого писателя «беречь» 
русский язык не значит только то, что следует его охранять 
от грамматических ошибок, но и то, что нам необходимо 
глубоко задуматься над его громадными возможностями и 
опасностями, воспитать в себе чувство ответственности за 
каждое произносимое понятие, которое пришло в нашу речь 
живым свидетелем тысячелетней истории. Тогда чистота 
языка, понятая широко, явит нам всю красоту и мощь мысли 
человеческой, поможет донести сквозь века высокие идеи 
неискаженными, святые идеалы незапятнанными. Тогда 
чистота языка в какой-то степени сделает и всю нашу жизнь 
более чистой, осмысленной и прекрасной. 

Молчат гробницы, мумии и кости – 
Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте 
Звучат лишь письмена. 
И нет у нас иного достоянья! 
Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья 
Наш дар бессмертный - речь! 

(И. Бунин.) 

     Закончить свое сочинение мне хотелось бы словами 
известного русского писателя XIX века Александра 
Семеновича Шишкова: «Главная сила и богатство языка 
нашего в том состоит, что мы имеем великое изобилие 
высоких и простых слов, так что всякую важную мысль 
можем изобразить избранными, а всякую простую - 
обыкновенными словами». 
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