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В статье продемонстрировано, что в язы-

ке существуют глубинные религиозные 

смыслы, почти не поддающиеся рациональ-

ному осмыслению, но играющие огромную 

роль в формировании духовности как от-

дельного человека, так и духовного кода 

нации.  
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The article demonstrates that there are 

deep religious meanings in the lan-

guage, which almost don't lend them-

selves to rational comprehension, but 

play a huge role in the formation of the 

spirituality of both an individual and 

the spiritual code of a nation.  
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Лингвистика всегда интересовалась духовной сущностью языка (В. фон 

Гумбольдт), но первая половина ХХ века была посвящена имманентному изу-

чению языка: "язык в самом себе и для себя" (Ф. де Соссюр). О языке как "ду-

ховной деятельности", "имманентном произведении духа", который составля-

ет саму природу человека, писал и Г. Шпет [5, с. 35]. Таким образом, в линг-

вистике заложены традиции видения языка не просто как системы знаков или 

инструмента познания, но и как духовной сущности.  

Цель доклада – показать, что в языке существуют глубинные смыслы, по-

чти недоступные для рационального осмысления, но играющие огромную 

роль в формировании духовности как отдельного человека, так и духовного 

кода нации.  

На рубеже тысячелетий мы начинам понимать, что дух нации в значи-

тельной степени основывается на исповедуемой народом религии. Религиоз-

ный фактор в жизни народов является настолько важным, что без учета его 

особенностей невозможно представить развития и становления культуры в 

целом (само слово культура связано со словом культ). В последние десятиле-

тия в языкознании всѐ больше внимания уделяется исследованию религиозно-

конфессиональных элементов в языке: это работы В. И. Постоваловой, И. П. 
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Черкасовой, М. Н. Бушаковой, С. С. Воронцовой, А. А. Буевич и др. Ю. 

С. Степанов полагал, что единственный путь вперед для гуманитарного зна-

ния – синтез научного, философского, художественного и религиозного под-

ходов. Все вместе дает целостное мировидение, в результате которого форми-

руется новая сфера знания, ее Ю. С. Степанов называл "новой всеобщей ан-

тропологией" [3]. Следовательно, мир – это единое целое, и подходить к его 

постижению нужно через язык, религиозное и художественное мировосприя-

тие.  

Современный мир тонет не просто в фарисействе, а в непристойности 

массовой культуры, злобе, вражде. По словам белорусского ученого и поэта И. 

Чароты, "к концу второго тысячелетия от Рождества Христова оказались мы 

во времени без памяти и Вечности, на земле без Неба, с просвещением без 

Света, образованием без Образа (Божьего – ВМ), духовностью без Духа Свя-

таго…" [4, с. 6]. Выход из этой ситуации – в формировании духовного челове-

ка.  

Человек, как утверждают отцы церкви, - это образ Божий. Согласно уче-

нию великого философа и богослова П. Тейяра де Шардена, человек не может 

существовать независимо от своей души, душа возвышает человека. Сделать 

душу человеческую чище, возвысить ее может вера, которая – по словам апо-

стола Павла – есть уверенность в невидимом, непостигаемом.  

Как считают сторонники фидеизма, наука исследует лишь факты, т. е. 

вторичные проявления, но она не способна раскрыть первопричины, что под-

властно лишь вере, но даже с ее помощью многое вообще непознаваемо. 

Например, непознаваема для человеческого разума тайна непорочного зача-

тия, некоторые из Блаженств (блаженны нищие духом) и т. д. Язык – это ду-

ховная реальность. Традиционно считается, что язык – важнейшее средство 

общения, но при этом забывается, что общение с Богом здесь должно стоять 

на первом месте. Коммуникативная функция, думается, в языке вторична, еще 

в прошлом веке Н. Хомский заметил, что язык не очень хорошо приспособлен 

для общения: в нем много диффузности, омонимии, многозначности, иноска-

зательности. Если принять этот постулат, то первичной и важнейшей функци-

ей языка должна быть сакральная функция – Богообщения. И тогда многое 

должно быть пересмотрено в теории языка. В общении человека с Богом и 

себе подобными "работают" разные функции. Как пишет протоиерей 

К. Копейкин, язык в общении с Богом выполняет "функцию прикосновения к 

тайне, к изначальным глубинам бытия, открывая человеку и необычайную 

высоту мира горнего, и исключительную глубину внутреннего пространства 

человеческой души" [1, с. 4].  

Сказанное позволяет нам увидеть новый виток антропоцентрической па-

радигмы, приближающий ее к теоантропокосмической как парадигме буду-

щего, о которой писала В. И. Постовалова [2]. Побеждает теоантропокосмизм, 

который зародился в России в конце Х1Х века и при котором человек переста-

ет быть центром мироздания. Теперь человек начинает видеть свое место не 



 

над природой и миром, а внутри них. Патриарх Русской православной церкви 

Кирилл сказал, что любое научное построение, в центре которого стоит чело-

век, а не Бог, обречено. Cледовательно, если в западноевропейской философ-

ской традиции важным является антропоцентризм, при котором главной цен-

ностью считается человек (отсюда возникновение "гуманистической лингви-

стики" (Дж. Лакофф), изучающей "человека говорящего", "языковую лич-

ность", в русской традиции в центре стоит высочайшая трансцендентная цен-

ность Бог, в скором времени она будет дополнена такой важнейшей ценно-

стью - Космос (Вселенная). Уже открыт закон Всеединства и цельного знания, 

в этом русле развивалась вся русская религиозно-философская мысль дорево-

люционного периода. Поэтому именно русская лингвокультура готова к тако-

му объединению Божественной теории, теории языка, теории человека и тео-

рии вселенной.  

С человеческой душой говорит Господь на языке притч: "Иисус говорил 

народу притчами и без притчи не говорил им" (Мф. 13, 34 – 35). Господь дает 

нам понять, что язык притчи более действенен. Царствие небесное подобно 

"сокровищу, скрытому в поле, которое, найдя, человек утаил" (Мф. 13, 44). 

Здесь возникает картина, несводимая к поверхностному логическому объяс-

нению, в ней несколько смысловых уровней, которые создают особый воз-

можный мир: мирская реальность (поле) и мир иллюзий – найденные сокро-

вища, которые есть своего рода пропуск в Царствие Небесное. Поэтому чело-

век в радости готов отдать всѐ, лишь бы приобрести это поле и, в конце кон-

цов, найти дорогу к Богу для жизни вечной. Притча не дает эксплицитного 

наставления, а заставляет размышлять. Строится притча по следующей моде-

ли: ситуация (человек, обрабатывающий поле, находит сокровища) – вариант 

разрешения ситуации (прячет сокровища и покупает поле) и последствия это-

го – возможность заслужить Царствие Небесное. Здесь возникает нравствен-

но-этический ребус, который позволяет увидеть за иносказанием глубинный 

смысл.  

Все евангельские события, все деяния Господа становятся в свете притч 

символами спасения. Язык притч освящен Иисусом Христом, он делает чело-

века более отзывчивым на Слово Божье. Получается, что притча – особый тип 

феномена сознания человека, она сопутствует человеку на всем его культур-

ном пути, существуя параллельно с логическим, рациональным. Основная 

характеристика библейских притч – их глубинная мудрость, животворность и 

универсальность: в них даются вечные ответы на вечные вопросы. А без них 

возникает мертвая пустыня вместо "садов живых смыслов" (О. Николаева).  

Вывод. "Язык – это лабиринт путей", по Л. Витгенштейну, и важно, что-

бы главным оказался духовный путь. Духовные смыслы наиболее активны в 

текстах притч, Откровений, литургий и текстах других жанров религиозного 

дискурса. Духовные смыслы – это смыслы, хранящие глубинные знания, они 

есть и в художественных текстах и даже в обыденном общении.  



 

Таким образом, как свидетельствует русский язык, русский человек – это 

духовное по своей сути существо, которое живѐт не только хлебом единым, 

русский человек всегда духовной жаждою томим, до сих пор многое он со-

вершает бескорыстно (современное волонтерство). В перспективе такого под-

хода к духовному человеку – построение модели религиозной языковой лич-

ности на материале религиозной коммуникации.  
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