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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тезисы докладов и сообщений международной научной кон-
ференции «Язык и религия» отражают актуальную проблематику 
филологической теологии – активно развивающегося направления 
современного гуманитарного знания. Авторами публикуемых ра-
бот являются как известные ученые, так и начинающие исследо-
ватели из разных научных центров России, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Польши, Сербии, Словакии, Чехии. 

Доклады ведущих ученых были сосредоточены на крупных 
теоретических и методологических проблемах взаимодействия 
языка и религии. В них развивается теория теолингвистики и те-
остилистики, систематизируются идеи и методы теологической 
филологии, излагаются концепции системной теологической ин-
терпретации языка, рассматриваются теолингвистические аспекты 
современной лексики и лексикографии, освещается проблема по-
ликонфессионального диалога в межэтническом обществе.

Тематически среди докладов выделяется 7 разделов.
В первом их них на обсуждение выдвигаются теоретические 

и методологические проблемы теолингвистики как междисципли-
нарной области гуманитарного знания. Формулируются задачи 
теолингвистических исследований, связанные с выявлением мета-
языковых свойств языка религии: символизма и универсальности; 
описываются общие подходы к анализу христианских текстов; рас-
сматривается вопрос базовых терминов теолингвистики. Специаль-
ный предмет анализа образует проблема взаимодействия сакрально-
го и народного языков, рассматриваемая в разных конфессиях.

Во втором разделе характеризуются языковые особенности 
религиозной сферы. В поле зрения ученых попадают как диахро-
нические аспекты изучения прототекстов, так и синхронические 
исследования, касающиеся современного состояния религиозной 
сферы общения. Авторы изучают языковые и стилистические осо-
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бенности конкретных богослужебных текстов, поднимают вопро-
сы использования религиозной терминологии в разных сферах 
и конфессиях. Отдельная область исследования – коммуникатив-
ное поведение верующих в разных этнических группах. Анализи-
руется неоязычество как в философском аспекте, так и рассматри-
вается неоязыческая антропонимика.

В третьем разделе представлены исследования репродукции 
религиозной реальности как русской, так и зарубежной поэзии 
и прозе. Художественное творчество предстает как акт мистиче-
ского познания реальности, находящий отражение в текстах.

В четвертом разделе рассматриваются проблемы отражения 
религиозной реальности в медиадискурсе и массовой культуре. 
Медиатексты отражают процессы обретения идентичности; пока-
зано, как происходит освоение сакральной реальности светскими 
и религиозными СМИ, особую роль в этом процессе играют ме-
тафоры. Исследователи уделяют внимание актуальным проблемам 
и их освещению в СМИ: коронавирус, языковая личность священ-
нослужителя в религиозном медийном дискурсе.

Пятый раздел посвящен анализу различных жанров, функ-
ционирующих в религиозной сфере. Представлена попытка оха-
рактеризовать религиозный дискурс в жанрово-стилистическом 
аспекте. Проанализированы как ядерные для религиозного стиля 
жанры молитвы, акафиста, жития, так и периферийные – песни, 
апостольское обращение, миссионерские письма, мистические 
и медитативные тексты, стихотворные переложения прототекстов.

В шестом разделе представлены исследования базовых христи-
анских ценностей на материале языкового существования в кон-
тексте реального времени, а также в историческом аспекте. Сла-
ва, семья, духовность, богатство, жертва – вот только некоторые 
аксиологемы с религиозным компонентом, анализ которых пред-
ставлен докладчиками. Отдельно рассматриваются прототексты 
как носители религиозных интенций и нормативно-оценочных 
конструктов.

Седьмой раздел отдан трудам ученых, занимающихся пробле-
мами лексики и лексикографии. Изучение лексики религий обо-
значается как новый объект современной русской лексикологии 
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и лексикографии. Характеризуется лексика как традиционных 
конфессии, так и сект; сопоставляется восприятие религиозно 
ориентированных лексем в религиозной и светской среде; анали-
зируются словари, данные психолингвистических экспериментов, 
феномены массовой культуры (кинематограф).

В целом данный сборник представляет круг исследователей фе-
номена взаимодействия языка и религии и состав научных проб-
лем, связанных с теологической интерпретацией вербального ма-
териала. 

Т. В. Ицкович
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Андреева В. Е.
Екатеринбург, Россия

МИССИОНЕРСКОЕ СЛОВО В ПОэЗИИ А. ДьЯчКОВА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА «ПЕРЕЛОМ ДУшИ») 

Миссионерство сегодня отличается от тех сложных форм ре-
лигиозной деятельности, которые были активно распространены 
ещё сто лет назад. Задача сегодняшних миссионеров зачастую 
состоит не в том, чтобы проповедовать Евангелие перед языч-
никами, а в том, чтобы «пробудить всех крещеных <...> к духов-
ному деланию» [Концепция миссионерской деятельности РПЦ]. 
В концепции миссионерской деятельности Русской Православ-
ной Церкви есть важное примечание: «В условиях, когда мисси-
онерская деятельность осуществляется среди народа с давними, 
хотя и ослабленными православными традициями, необходимо 
использовать все проявления культуры, имеющие православное 
содержание» [Там же]. Для русской культуры безусловно харак-
терно культурное миссионерство, то есть миссионерство посред-
ством произведений литературных, музыкальных и пр. Среди по-
этов и писателей прошлого миссионерское слово в той или иной 
форме мы встречаем у А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. До-
стоевского, А. П. Чехова, И. С. Шмелева, Б. К. Зайцева и многих 
других. Конечно, подходя к анализу и интерпретации их произве-
дений, нельзя ограничиваться в их понимании только указанным 
(миссионерским) аспектом.

Миссионерская направленность характерна не только для ли-
тературы прошлого. Обратимся к поэзии нашего современника 
Александра Дьячкова и его сборнику «Перелом души» (2013 г.). 
Ю. В. Казарин пишет: «Поэт обладает редким даром соединять 
социальное, внешнее, <...> с бытийным, духовным и провиден-
циальным» [Казарин 2015]. «Перелом души» представляет собой 
сборник стихотворений разных лет, в которых отразились глубо-
кие личные переживания поэта. Миссионерское слово в стихотво-
рениях, имеющих ярко выраженную духовную проблематику, зву-
чит просто и ясно. Поэт словно делится с читателем открывшейся 
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ему истинной («Человек – не калека, не хам», «Голоса», «Господи, 
ты раньше...»). лирика А. Дьячкова, с одной стороны, очень интим-
на, а с другой, – в ней открываются перед читателем переживания 
поэта. Задача поэта не в том, чтобы описать религиозное чувство 
или церковный обряд, а простыми и живыми словами поговорить 
с читателем, рассказать свою историю с поражениями и победами, 
чтобы, может быть, читатель приободрился и вслед за поэтом по-
вторил: «И я встаю с собой на битву» [Дьячков 2013: 43].

Литература
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Асташова О. И.
 Екатеринбург, Россия

КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОй ИДЕНТИчНОСТИ 
РОССИЯН В РЕГИОНАЛьНЫх МЕДИАТЕКСТАх

Доклад посвящен сравнительному анализу дискурсивных прак-
тик, конструирующих религиозную идентичность россиян в реги-
онах, представляющих разные конфессии. В качестве материала 
привлечены тексты новых медиа Урала (ИА «URA.RU») и Татар-
стана (ИА «Татар-информ»). Идентичность толкуется как дискур-
сивный феномен, организованный в СМИ практиками констру-
ирования субъектных позиций, объектов и ключевых концептов 
дискурса. 



12

Я З Ы К  И  Р Е Л И Г И Я

Религиозная идентичность татарстанцев и уральцев конструи-
руется практиками, лежащими на пересечении религиозного и по-
литического дискурсов. Главной точкой соприкосновения является 
функционирование идеологемы «традиционные ценности», свя-
занной с концептуализацией национальной идентичности россиян.

Конфессиональный портрет уральцев в текстах СМИ составля-
ют православные, старообрядцы, мусульмане и язычники, среди них 
приоритетом пользуются православные. Урал наделяется значением 
священного пространства как место гибели Царственных страсто-
терпцев Романовых и Алапаевских мучеников. Вместе с тем прак-
тики социального антагонизма изображают население разделенным 
на основе идеологических предпочтений, в связи с чем конструи-
руются субъектные позиции клерикалистов и антиклерикалистов. 
Религиозная принадлежность последних уходит на второй план, 
уступая ведущую роль гражданской идентичности. В качестве пока-
зательного примера рассматривается медиасюжет, освещающий дви-
жение против строительства храма у Театра драмы в Екатеринбурге.

В медиадискурсе Татарстана формируется образ местного на-
селения как апологетов ислама, упоминание остальных конфессий 
минимизировано. Пространство региона характеризуется обилием 
мечетей, составляющих культурное наследие татарского народа. 
Субъектные позиции общества, власти и Духовного управления 
мусульман совпадают, религиозные воззрения татарстанцев отли-
чаются единством.

Балашова Е. Ю.
Саратов, Россия

жАНРОВО-СТИЛИСТИчЕСКИй АНАЛИЗ 
РЕЛИГИОЗНОГО хРИСТИАНСКОГО ДИСКУРСА 

(НА МАТЕРИАЛЕ НАцИОНАЛьНОГО КОРПУСА  
РУССКОГО ЯЗЫКА)

Последнее время при описании того или иного вида дискурса 
исследователи всё чаще прибегают к корпусным данным, позволя-
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ющим провести глубокий жанровый, стилистический и прагмати-
ческий анализ текстов, принадлежащих определённому дискурсу. 
Так, жанрово-стилистический анализ текстов церковно-богослов-
ского подкорпуса Национального корпуса русского языка направ-
лен на выявление специфики риторики религиозного христианско-
го дискурса, описание инвентаря способов речевого воздействия 
указанного вида дискурса, а также определение его системы цен-
ностей. 

Исследование текстов церковно-богословского подкорпуса 
позволяет распределить их на следующие жанры: поздравления, 
послания, слова, обращения к пастве; авторские сочинения бо-
гословско-догматического характера; акафисты святым; церков-
ная публицистика, статьи, проповеди; интернет-форум. Каждый 
из указанных жанров имеет свои стилистические, риторические 
и синтаксические характеристики. 

Проведённый многоаспектный дискурсивный анализ текстов 
церковно-богословского подкорпуса русского языка и текстов 
Британского Национального корпуса позволяет вывести единую 
концептно-аксиологическую систему религиозного христианского 
дискурса в целом. Таким образом, фундаментом концептуально-
аксиологической системы религиозного христианского дискурса 
в русском и английском языках являются его центральные ценно-
сти: Бог и Церковь. Функцию связующего звена в православном 
субдискурсе выполняет аксиологический компонент Человек, а в 
протестантском – компонент Социум, передающие специфику 
дискурсивных отношений внутри концептно-аксиологической си-
стемы.

В целом можно сказать, что алгоритм исследования религиоз-
ного христианского дискурса на базе корпусных текстов позволя-
ет вписать указанный дискурс в структуру коммуникации как со-
вершенно особый вид, обладающий текстовой природой, в основе 
которой лежит Евангельский текст, пронизывающий всё текстовое 
пространство религиозного христианского дискурса.
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Bartoň J. 
Praha, Republika Czeska

BRašna na Cestu (Mt 10,10).  
PoznáMka k českéMu BiBliCkéMu stylu

Čeština (přestože počet jejích mluvčích není příliš vysoký) patří 
k nejbohatším jazykům v Evropě, pokud jde o stáří a množství biblic-
kých překladů. Nejstarší české tlumočení celé bible pochází již z po-
loviny 14. století, do konce 15. století pak byly k dispozici již čtyři 
staročeské překladové verze (v mnoha rukopisech i ve dvou prvotiscích 
kompletu bible). Řada překladů a úprav se objevila v 16. stoleté (texty 
většinou nekatolické provenience), ale i v 17.–19. století (katolické pře-
klady). Moderní tlumočení (od počátku 20. století) zahrnují 16 Nových 
a 10 Starých zákonů (což znamená zároveň 9 celých biblí). Bohatý ma-
teriál tak dává mnoho příležitostí k sledování pozoruhodné překladové 
tradice, která s sebou nese určité specifické jazykové (zejména stylis-
tické) charakteristiky. Velké množství textů a s nimi spojená určitá stálá 
proměnlivost českého biblického překladu je jedním z důvodů, proč 
český biblický styl (ani ve starší, ani v nové době) dosud není komplex-
ně popsán. 

Referát je založen na zkoumání překladových ekvivalentů jed-
noho neutrálního předmětu běžné reality, brašny (ř. ἡ πήρα lat. pera 
Mt 10.10), v rámci dlouhého (zhruba osmisetletého) vývoje českého 
biblického překladu, zároveň jsou sledovány ekvivalenty v tlumoče-
ních do dalších západoslovanských jazyků. Autor se na základě inter-
pretace výsledků těchto sond snaží vyslovit obecnější soudy, které chtě-
jí být příspěvkem k lepšímu zachycení a pochopení některých tendencí 
v českém biblickém stylu.
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Барышева С. Ф.
Москва, Россия

РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ 
МЕДИАДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕчАТНЫх СМИ)

Цель работы – выявление тематических зон религиозной ме-
тафоризации в современных печатных СМИ. Гипотеза исследо-
вания заключается в предположении об актуализации и активиза-
ции церковно-религиозных понятий, тем и сюжетов в современ-
ном печатном медиадискурсе, что является следствием возраста-
ния роли церкви как общественного института. Материал иссле-
дования составили газеты культурно-просветительской тематики 
«Культура» и «литературная газета», опубликованные в течение 
2019-2021 гг.

Обратимся к результатам анализа. Выделяются следующие 
группы метафор: 

1. Евангелие (сюжеты, герои, догматы)
Авторы газетных публикаций используют евангельские сюже-

ты: телевизионные передачи стали текстом новой Библии; Библия 
сталинского нэпа (о «Книге о вкусной и здоровой пище»); Еванге-
лие промышленного века (о научной фантастике); сюжеты священ-
ных книг: Три закона робототехники – Нагорная проповедь для 
духовных детей человечества; В какой-то мере это отражение 
фаворского света, исходящее от человека; Впрочем, здесь, как и в 
притче о виноградарях, даже пришедший в последний час может 
рассчитывать на свой динарий. Что касается динариев париж-
ских – отбор проектов 2019 года продолжается до 9 мая. 

В тексты включается образ Богородицы в католической номи-
нации Мадонна: голос ленинградской Мадонны – так стали на-
зывать Ольгу Берггольц; образ Иоанна Предтечи, который тради-
ционно символизирует начало, предуготовление чего-либо: Пред-
теча, конечно, проза Клычкова. Обращаются авторы и к образам 
апостолов: Апостол большого искусства.

Также отмечается активная апелляция к церковным догма-
там. Так, традиционен образ Троицы как символ нераздельного 
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единства: Да и мы в ХХI веке благодарно аплодируем упомяну-
той троице, особенно Есенину. При этом контекст может быть 
сниженно-бытовым: В центре сюжета — любовный треуголь-
ник, вписанный в сложную систему координат из нескольких 
«троиц»; Вся их далеко не святая троица… Неизменно частотен 
образ различных ипостасей Троицы, возникающий в различных 
контекстах: В настоящее время крупнейшие хореографические 
группы практикуют сочетание разных стилевых ипостасей 
танца. Догматы о существовании души и небесных сил тоже 
включены в культурное пространство СМИ: Книга уже давно 
разделилась на «душу» и «тело». Epub, Fb2, txt – это душа рома-
на. Если «душа» прекрасна, ты захочешь обладать и «телом», 
листать любимые страницу, давать друзьям, дарить в конце  
концов.

2. Храм и монастырь как пространственные объекты
Для этой группы характерны традиционные источники для ме-

тафоризации: алтарь всеобщего человеческого счастья, Храм ис-
кусства и родная обитель (о Гнесинке); суфлерская келья и суф-
лерский скит; намоленные стены (о театре); география библио-
фильской братии (о клубе любителей книги).

3. Иконы
Отдельно стоит отметить активное использование образа ико-

ны: икона стиля, икона прогресса, а также конкретных икон-об-
разов: Нечаянная радость (заголовок рецензии о фильме «Отель 
“Белград”»).

4. Элементы христианской и монашеской жизни. 
Церковная служба: Чтобы причаститься к этой кладовой 

солнца, необходим большой дар; Актер – профессия исповедаль-
ная; паломничество: Российская граница – построже, но и там 
«паломников» за паспортами пропускают без лишних проволочек; 
элементы монашеского образа жизни: Вятское – это мое послу-
шание; Поведение Америки … снимает с нас вериги … относи-
тельной зависимости в области развития; церковная иерархия: 
Хрущев чувствовал себя патриархом. 

Таким образом, современные СМИ демонстрируют тенденцию 
усиления взаимодействия религиозной и светской сферы.
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Бортников В. И.
Екатеринбург, Россия

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМАТИчЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
МОНОЛОГОВ САТАНЫ В ПОэМЕ Дж. МИЛьТОНА 
«ПОТЕРЯННЫй РАй» И ЕЕ РУССКИх ПЕРЕВОДАх*

Поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай» не была утрачена 
для отечественных читателей за счет ее интерпретации советски-
ми идеологами как «богоборческой», «революционной». Вместе 
с тем, по справедливому замечанию А. А. Чамеева, неправы те, 
кто склонен преуменьшать место религиозно-нравственной проб-
лематики в творчестве поэта. Даже несмотря на то, что главным, 
наиболее колоритным персонажем в «Потерянном рае» получил-
ся Сатана, поэма не утратила религиозной строгости – во многом 
благодаря своему замыслу, который Мильтон формулирует в Пес-
ни первой так:

...дабы я смог
Решающие доводы найти
И благость Провиденья доказать,
Пути Творца пред тварью оправдав (I, 24–26, пер. Арк. Штейн-

берга).
Чтобы увидеть неправоту Сатаны, нужно увидеть его самого, 

услышать, как он говорит – с такой мыслью Мильтон переходит 
от описания падения главного героя с небес к его речам, произ-
носимым уже в аду. Три монолога персонаж обращает к первому 
своему сподвижнику Вельзевулу, а последующие два – к войску 
последовавших за ним мятежных ангелов (чье число, по Мильто-
ну, составило треть от всех небесных чинов). Безусловно, цент-
ральной темой монологов Сатаны становится случившееся с ними 
и необходимость дальнейшего подчинения Господу.

В докладе планируется осуществить тематический анализ пяти 
монологов главного героя поэмы, идентифицировать «религию» 
и «антирелигию» в соответствующих тематических цепочках в зо-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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нах пересечения текстовых категорий темы и тональности. Поэма 
«Потерянный рай» переводилась на русский язык 15 раз; к из-
учению привлечено около десяти доступных переводов. Анализ 
религиозной коммуникации в границах художественного текста 
представляется тем более актуальным, что в отечественной сти-
листике – благодаря ее советскому «прошлому» – церковно-рели-
гиозный функциональный стиль был вынужден отмежевываться 
именно от художественного.

Бугаева И. В.
Москва, Россия

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В РЕЛИГИОЗНОй 
КОММУНИКАцИИ: АСПЕКТЫ ИЗУчЕНИЯ

Данное исследование посвящено комплексному описанию бы-
тования имен собственных в религиозной коммуникации. Одним 
из неразработанных вопросов современной ономастики является 
вопрос о выделении у имен собственных сакральной семы, дис-
куссионным также остается термин «сакральные имена».

Вторая проблема – теоретические подходы к классификации 
агионимов. Христианский ономастикон представляет собой слож-
ную разветвленную систему ономастических единиц, соотноси-
мых с категорией святости. Целостность и связность этой системе 
придает трансонимизация как механизм наименования по смеж-
ности (имя святого – наименование иконы, название праздника 
в честь святого, название храма или монастыря, название улицы 
или площади и т.д.). Формулы наименований храмов и монасты-
рей изменяются со временем. Первоначально храмы и монастыри 
были Спасскими или Владычными, потом появляются наименова-
ния, восходящие к Господским и Богородичным праздникам или 
именам святых. В ХХ веке выявляются новые тенденции в назва-
ниях храмов, связанные со сложными словами с первым компо-
нентом «свято»: Свято-Владимирский храм, Свято-Архангельский 
собор и др.
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Другой механизм появления имен собственных в религиозной 
коммуникации – онимизация нарицательных имен существитель-
ных, что особенно частотно представлено в акафистах.

Важным также является разграничение сакрального и обыден-
ного употребление библейских и новозаветных имен, вопросы на-
речения по святкам и двойного наречения (при рождении и кре-
щении). Например, По паспорту я Альбина, но в крещении Алла; 
Зовите меня Елизаветой, меня так крестили.

Особое внимание уделяется малоизученной ситуации смене 
имени при монашеском постриге. 

При изучении имен собственных в религиозном дискурсе вы-
является религиозное и конфессиональное своеобразие, которое 
отражает менталитет верующих. Значимость и ценность религиоз-
ного ономастикона заключается в том, что он важен не только как 
объект лингвистических исследований, но и как историко-культур-
ное явление. 

Васечко В. Ю.
Екатеринбург, Россия

МАКСИМЫ УчИТЕЛьНЫх КНИГ БИБЛИИ  
КАК ОБъЕКТ ТЕКСТОЛОГИчЕСКОГО АНАЛИЗА: 

СЕМАНТИКА, СТИЛИСТИКА,  
НОРМАТИВНО-ОцЕНОчНЫЕ КОНСТРУКТЫ

Среди книг Ветхого Завета традиционно выделяется группа 
из семи книг, получившая название «учительных» или «книг му-
дрости»: пять канонических (Псалтирь, Иова, Притчи Соломона, 
Екклезиаст, Песнь песней) и две неканонических (Премудрость 
Соломона и Премудрость Иисуса, сына Сирахова). В европейской 
литературе эти книги чаще фигурируют под названием «поэти-
ческих» - на том основании, что большая часть их написана сти-
хами. В отличие от Пятикнижия, где истины веры и благочестия 
преподносятся в жестко-объективной, императивной форме, как 
безальтернативные волеизъявления Высшего Существа, учитель-
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ные книги стремятся приблизить богооткровенные истины к че-
ловеческому пониманию, предполагая субъективную рефлексию 
индивида по поводу и на предмет предлагаемых ему извне догм 
и заповедей. 

В свою очередь, из учительных книг можно (с некоторой долей 
условности) выделить группу из четырех книг, значительная часть 
текста которых представляет собой нравственные максимы – прак-
тические правила поведения и выстраивания отношений с окружа-
ющими людьми, выступая своего рода «учебником жизни». Это 
Притчи Соломона, Екклезиаст, Премудрость Иисуса, сына Си-
рахова и, в меньшей степени, Премудрость Соломона. Жанровое 
сходство позволяет здесь эффективно использовать единые мето-
ды текстологического анализа. Так, бинарная структура многих 
максим позволяет классифицировать их на 1) синонимические (где 
вторая половина стиха в измененной форме дублирует первую, 
усиливая и углубляя ее); 2) антитетические (второе полустишие 
противопоставляется первому, обычно как одобряемый образ по-
ведения – осуждаемому); 3) параболические, метафорические 
(здесь проводится аналогия между феноменами природы и подле-
жащими этической оценке манерами и характерами людей). 

Большой интерес представляет также анализ указанного текста 
в аспекте диалектики нормативного (выраженного в форме пове-
ления, прескрипции) и оценочного (выраженного в дескриптивно-
описательной форме) компонентов. Интерес и внимание к чело-
веческой личности здесь проявляется в том, что объекту нормы 
(читателю) не просто указывается некоторый образ действова-
ния – требуемый либо, наоборот, запрещаемый. Максима-норма, 
как правило, оказывается сопряженной (например, посредством 
союза «ибо», «потому что» и т. п.) с максимой-оценкой, которая 
играет роль логического основания, когнитивной предпосылки 
первой. Тем самым человеку предлагается не ограничиваться ро-
лью пассивного исполнителя того или иного конкретного предпи-
сания, но проявить собственную активность, а именно встроить 
данный норматив в более широкую систему своих представлений 
о жизни и мире, осмыслить его, опираясь на уже сформировавшу-
юся у него к настоящему моменту систему ценностей. 
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Wideł-Ignaszczak M.
lublin, Polska

АПОСТОЛьСКОЕ ОБРАщЕНИЕ  
КАК ДОКУМЕНТ КАТОЛИчЕСКОй цЕРКВИ – 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА РУССКИй ЯЗЫК

Предметом анализа в настоящей статье является русский ре-
лигиозный язык католиков. Материалом для анализа послужили 
переводы документов Католической Церкви – апостольские обра-
щения Папы Римского Иоанна Павла II. 

Целью исследования является описание особенностей, которые 
характеризуют этот жанр, совмещающий элементы религиозного 
и научного стилей. С целью охарактеризовать специфику разноу-
ровневых средств языка, приводятся языковые особенности жанра 
апостольского обращения на материале русского языка (лексиче-
ские и грамматические, а также свойства, признаки, функции, рек-
визитный состав и др.).

В свою очередь, тексты исследуются в контексте переводческих 
стратегий освоения и отчуждения. Как можно заметить, в перево-
дах появляются эквиваленты, которые являются носителями «чу-
жого» в современном русском языке, но также функциональные эк-
виваленты, используемые для обозначения похожих реалий в Пра-
вославной Церкви. Специфичность языка католиков, отмеченную 
в переводных текстах, следует видеть в особенностях осведомлен-
ности религиозного человека, что проявляется как в лексиконе, так 
и на уровне восприятия содержания религиозного текста.

Wieczorek U.
Rybnik, Polska

koBieCy Język doświadCzenia ReligiJnego 

W literaturze językoznawczej na temat relacji języka i płci zwykle 
mówi się o kobiecym stylu konwersacyjnym, który przejawia się 
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w koncentracji na ekspresywnej funkcji języka, co wiąże się z częstszym 
użyciem zdrobnień, wykrzykników i słownictwa emocjonalno-
wartościującego, w szczególności przymiotników. Zakładam, że różnice 
w zachowaniach werbalnych kobiet i mężczyzn odnotować można 
nie tylko w strategiach konwersacyjnych, ale w każdych przejawach 
działalności językowej, a zatem, że parametr płci obecny jest w każdym 
rodzaju tekstu, również w jego tłumaczeniu. 

Autorka artykułu zadaje sobie pytanie jak parametr płci obecny 
jest w specyficznym rodzaju tekstów religijnych, jakim jest opis 
doświadczenia mistycznego. Doświadczenie mistyczne jest jedno, 
ale przeżywane i opisywane jest dwutorowo - jako doświadczenie 
mężczyzny czy kobiety. Przekazane w języku przez kobietę zawiera 
swe charakterystyczne akcenty, obecne w określonych środkach 
językowych.

Wojtak M.
lublin, Polska 

wyBRane PRzeMiany w oBszaRze dyskuRsu 
ReligiJnego w Czasie PandeMii

Mówiąc o dyskursie, mam na myśli sposób zorganizowania 
ludzkiej aktywności, a więc takie praktyki komunikacyjne typowe dla 
określonej społeczności (wspólnoty), która w trakcie różnorodnych 
interakcji ustala i uzgadnia istotne dla siebie treści, ustanawiając 
wspólnotę aksjologiczną, konserwuje stosowne scenariusze zachowań 
komunikacyjnych oraz reguły ich wypełniania za pośrednictwem 
wypowiedzi (i/lub środków niewerbalnych).

Dyskurs religijny, ujmowany jako zbiór praktyk komunikacyjnych 
wypływających z określonych przekonań zorganizowanych 
i utrwalonych instytucjonalnie, jest zjawiskiem osobliwym ze względu 
na poszerzenie przestrzeni dyskursywnej o sferę transcendencji, 
a więc przekraczanie granicy między światem ludzkim, a światem 
nadprzyrodzonym. Osobliwe reguły decydują, w związku z tym, 
o wszystkich parametrach dyskursu. 
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W referacie ograniczam wskazane pojęcie do zachowań 
komunikacyjnych organizowanych przez Kościół katolicki w Polsce 
i tę instytucję traktuję jako gospodarza dyskursu. Zwężam perspektywę 
do oglądu wybranych zdarzeń komunikacyjnych i skupiam uwagę 
na określonych scenariuszach – uzgodnionych i usankcjonowanych 
instytucjonalnie. Przestrzeń komunikacyjną zamykam w obszarze 
Kościół – wierni, nawiązując do zmian ról dyskursywnych wymuszonych 
przez pandemię, a realizowanych w ramach tradycyjnych działań 
duszpasterskich.

Jako przykład podaję tzw. kolędę, czyli wizytę duszpasterską, 
odbywaną zwykle po Bożym Narodzeniu. Scenariusz odwiedzin 
duszpasterzy w domach wiernych określonej parafii przewiduje: 
czytanie słowa Bożego, wspólne modlitwy wstawiennicze, pokropienie 
pomieszczeń wodą święconą i błogosławieństwo. 

W czasie pandemii interakcja w znaczącym stopniu zestandaryzowana 
jest z woli gospodarza dyskursu realizowana według nowych 
scenariuszy, gdyż tradycyjna wizyta duszpasterska została zabroniona. 
Następuje zmiana strategii dyskursywnych przez zastosowanie zasady 
wariantywności scenariuszy inscenizacyjnych (w parafiach mogą być 
realizowane zróżnicowane schematy błogosławieństwa domu oraz 
zdarzeń towarzyszących). Uproszczeniu schematu wydarzenia, jakim 
jest kolęda, redukcji wielu składników tradycyjnego scenariusza, 
towarzyszy substytucja dotycząca roli celebransa, dobór gatunków 
wypowiedzi, które mają pełnić funkcję błogosławieństwa domu, a także 
sugestia posłużenia się konkretną wypowiedzią.

Inicjatywa wprowadzenia innowacyjnej formy interakcji należy 
do Kościoła, który sięga do zasobu tradycyjnych wypowiedzi 
modlitewnych, zalecając ich użycie w dookreślonej sytuacji 
komunikacyjnej. Nowy kształt zyskują charakterystyczne dla 
współczesnego dyskursu religijnego procesy substytucji oraz 
translokacji komunikacyjnej. 
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Воробьева С. Н.
Тверь, Россия

ДУхОВНОСТь КАК цЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ 
ДОМИНАНТА РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА  

(НА ПРИМЕРЕ АПОКРИФА  
«хОжДЕНИЕ ЗОСИМЫ К РАхМАНАМ») 

В данной работе речь идет о понятии «духовность», которая 
будет рассмотрена нами в контексте религиозного дискурса как 
его ценностно-смысловая доминанта, как феномен православного 
мировоззрения. Прежде всего нас будет интересовать вопрос, свя-
занный с особенностями христианского понимания духовности, 
которое во многом отличается от светского, ориентированного 
в большей степени на общечеловеческие ценности, которые фор-
мируют нравственный облик личности и направлены на совмест-
ное мирное сосуществование. 

Совершенно иначе обстоит дело с религиозной духовностью, 
особенность которой проявляется в переживании человеком непо-
средственной связи с Богом, причем это стремление потенциально 
заложено в каждом, так как человеческая душа по природе христи-
анка (Тертуллиан). «Духовность – это способность человека жить 
так, чтобы вся его жизнь была пронизана присутствием Святого 
Духа, чтобы Святой Дух действовал в человеке. В центре христи-
анской религии стоит живая личность Христа, а не его нравствен-
ное учение, не те или иные аспекты духовной жизни, молитвенной, 
или аскетической практики, а именно живая личность Христа. Вся 
жизнь Церкви, вся духовная жизнь христианина, все, что мы назы-
ваем духовностью в христианском понимании, – все это ориенти-
ровано на Христа и обусловлено стремлением к личному общению 
с Ним» (Митрополит Иларион). Носителем православной духов-
ности является, прежде всего, подвижник, чья святость открывает-
ся через его жизнь в Боге и постоянное свидетельствование о Нем. 
Об этом и идет речь в апокрифе «Хождение Зосимы к рахманам».

Главный герой Зосима отправляется в далекую страну 
к загадочному народу рахманам, чтобы, записав их жизнь, дать 
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верующим пример духовного возрастания в деле спасения души 
и наследования Царствия Небесного. Текст, как видно из самого 
названия, относится к жанру хождения, в основе которого 
содержится описание странствий (путешествий) героя. Апокриф 
имеет кольцевую композицию, которую можно рассматривать как 
выражение своеобразной «формы времени» – отражение в ней 
восприятия времени через призму человеческой жизни. Дело 
в том, что произведение представляет собой особым образом 
организованный текст, повествование в котором осуществляется 
от лица нескольких рассказчиков. Каждый рассказ может 
рассматриваться как самостоятельный текст и одновременно 
элемент единой композиционной системы, так как они объединяются 
общим названием – «Хождение Зосимы к рахманам. Житие и жизнь 
преподобного отца нашего Зосимы. Как ходил к рахманам», 
а также композиционной рамкой, которая оформляет и связывает 
повествования. Представленное в текст житие начинается 
и завершается повествованием от лица мнимого рассказчика, 
который как бы вводит читателя в сюжетную канву повествования, 
сообщая о мотивах путешествия, фиксируя момент начала пути героя 
и заканчивая свой рассказ свидетельством о его кончине, замыкает, 
очерчивает таким образом жизненный путь персонажа, который 
напрямую связывается с завершением определенного жизненного 
цикла. Образованный круг (первый круг), представляя собой 
бесконечную линию, замыкает материальное время и пространство, 
открывая перед собой иной уровень бытия. 

В общую нить повествования вплетается история жизни 
преподобного Зосимы, рассказанная им самим, точкой отсчета 
и завершения которой становится телесная и духовная борьба 
праведника с грехом, позволяющая ему встать на путь духовного 
совершенства (круг второй). Третья история (житие блаженных), 
написанная на досках, представляет собой путь духовного 
возрастания, который изначально может рассматриваться как 
идеальный вариант человеческого существования, органично 
вписанный Богом в общий Божественный миропорядок, 
к сожалению, ставший невозможным для человечества из-за 
грехопадения первых людей. Однако он оказывается единственно 
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возможным для избранных, и может считаться третьим кругом – 
символом бесконечного, идеального существования, символом 
полного цикла (третий круг). Таким образом, все персонажи 
в повествовании включаются в свои циклы жизни и представляют 
собой текущее состояние мира, что утверждается и через тройное 
усиление. 

Слово рахман (араб.) имеет много значений, относящихся 
к понятию милосердия: «милостивый», «Всеблагодетельный», 
«милосердный», «сострадательный» и др., которые считаются 
по сути божественными свойствами Всевышнего. По преданию, 
представители этого мифического народа считались потомками 
Сифа, одного из сыновей Адама, и проживали на рахманском 
острове (Островах Блаженных), что находится за краем земли. 
Прототипами главного героя считаются Зосима Киликиец, 
или Зосима из «Жития Марии Египетской» – святые старцы, 
удалившиеся от мира и прожившие в пустыне большую часть своей 
жизни. Имя литературного персонажа скорее символический образ, 
олицетворяющий собой человека, ставшего на путь духовного 
возрождения и совершенствования. Об этом говорит и само 
значение имени. Образованное от греч. «zoos», оно переводится как 
живой, живущий. С христианской точки зрения, живым считается 
тот человек, духовная жизнь которого связывается со Христом 
и сообразуется с Его Божественной волей и промыслительным 
попечением как о каждом живом существе, так и обо всем тварном 
мире в целом. Таким образом, семантика имен главных персонажей 
текста говорит нам о непосредственной связи с явлениями духовного 
мира, свидетельствует о их символическом значении.

На эту связь указывают и библейские образы, которые 
встречаются в произведении при описании событий из жизни 
преподобного Зосимы: верблюд, буря, ветер, землетрясение, 
река Евмааси, стена облаков, два дерева, четыре доски, которые 
будут проанализированы нами с помощью аллегорического спосо-
ба осмысления текста, который позволит по-новому прочесть апо-
криф и выявить скрытую в нем информацию. В произведении дан-
ные образы употребляются как знаковые, несущие определенную 
смысловую нагрузку, помогающие проследить духовную 
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эволюцию героя. К таковым относится, например, образ верблюда. 
Как известно, это животное ассоциируется с такими качествами, 
как терпение, довольство малым, трудолюбие и упорство, отчего 
считается символом смирения, умеренности и воздержания. 
В христианской традиции верблюд соотносится с прообразом 
Иоанна Крестителя, который, как известно из Евангелия, носил 
на голом теле грубую власяницу из верблюжьей шерсти в знак 
терпения и самоотречения. Кроме того, в книгах Нового Завета 
говорится о том, что цель служения Иоанна Крестителя состояла 
в том, чтобы подготовить людей к пришествию Мессии через 
покаяние, суть которого состоит в том, чтобы через признание 
и исповедание своих грехов изменить и духовную, и физическую 
жизнь грешника. Святой Августин сделал верблюда эмблемой 
Христа, безропотно несущего свой тяжелый крест, а сам Христос 
использовал образ верблюда в известной метафоре: «легче 
верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому войти 
в Царство Божие». Для христиан верблюд – символ человека, 
идущего по пути и несущего свою ношу с терпением и без устали, 
проявляющего во всем умеренность, воздержание, смирение, 
покорность и послушание. 

Следующими символическими библейскими образами 
становятся буря, ветер, землетрясение и звери. В христианском 
сознании буря олицетворяла собой греховное состояние человека, 
в котором господство страсти и греха начинает действовать 
против его воли и увлекает к совершению злодеяний. Образ ветра 
является указанием бессмысленной мирской суеты, «томлением 
духа», бессмысленностью жизненных усилий, а землетрясение 
является символом как духовной, так и телесной смерти. Все это 
противопоставляется нормальному христианскому состоянию – 
тишине. Как буря на море, ветер и землетрясение потопляют 
корабли, так и отсутствие мирного устроения у человека не дает 
ему возможности идти к Царствию Божию, поэтому основная 
задача верующего – стяжать мирное устроение души. 

Следующим интересным библейским образом становится 
река, перейти которую невозможно из-за стены облаков. То, что 
эти образы наделены сакральным смыслом, не вызывает никаких 
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сомнений. В данном тексте мы имеем дело с несколькими аспектам 
религиозной символики воды. Во многих религиях символический 
образ воды ассоциируется с образом защиты, некой границы, 
которая отделяет один мир от другого, а также с дорогой, ведущей 
в иной мир. Так, например, в Библии рай окружен райскими 
реками, в легендах, мифах и сказаниях разных народов он отделен 
огненной рекой, и грешник не может ее перейти. В нашем тексте 
описывается именно такая ситуация. Зосима не может перейти 
реку и попасть в землю обетованную, населенную блаженными 
(счастливыми, т.е. находящимися в непрестанном общении с Бо-
гом) рахманами, потому что, являясь человеком «суетного мира», 
греховным по своей природе, не принадлежит ему. И в жизни 
героя, сотворенного «из праха земного», вода начинает играть 
очень важную роль в его духовном преобразовании, в умертвлении 
ветхого человека, где водная грозная стихия рассматривается как 
символом разрушения и смерти. Ее можно интерпретировать и как 
символ новой жизни (в водной стихии появляются первые живые 
существа, Христос неоднократно называется в Писании живитель-
ной влагой). 

Животворящее начало водной стихии, как нам кажется, заложено 
и в самом названии реки Евмааси. Данное существительное можно 
рассматривать как сложное, образованное путем объединения 
двух слов: ев (ева) и мааси (маасей, маасай). В энциклопедии 
Эфрона и Брокгауза значение имени Ева передается как «вызывать 
к жизни», «дарить жизнь». Не случайно, что оно дано первым 
человеком своей жене Еве, которой предстояло стать матерью всех 
живущих (Быт 3:20). По-еврейски оно звучит как Хавва, что значит 
«жизнь». Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что в состав 
существительного Евангелие также входит слово ев(ева). 

Что касается имен существительных мааси (маасей, маасай), 
то они в качестве имен собственных указываются в Священном 
Писании и имеют следующие значения: Маасай в переводе 
с еврейского – «мои деяния», Маасей (Маасея) с еврейского – 
«дело Господне», Маасея – еврейское «покров Господень», 
«защита Господня». Семантика имен дает основание утверждать, 
что наименование реки не просто символично, но и имеет явно 
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духовное наполнение и непосредственно связано с Божьим 
Промыслом, благодаря которому в жизни героя начинается новый 
этап его духовного преобразования, осуществляемого не без 
помощи Бога, присутствие и сокрытость Которого как в книгах 
Священного Писания, так и в нашем тексте представлены в образе 
облака, которое раскрывает, прикрывает и окружает Его тайной. 

Христологичным образом в тексте апокрифа выступают 
два дерева, с помощью которых Зосима переправляется 
на другую сторону реки, и четыре записанные доски. Два дерева 
ассоциируются в сознании верующего человека с Ветхим и Новым 
Заветом, а доски соотносятся с Четвероевангелием, освещающим 
путь праведника, через познание божественной истины которых 
осуществляется духовное совершенство и восхождение к Творцу. 
«И повелел Господь деревьям склониться и перенести меня через 
реку. «Я же помолился Господу Богу, и явилось облако, и опустило 
меня на место равное, где я уже был. Вернувшись с миром, облако 
возвысило голос свой, говоря: «Блажен ты, Зосима, ибо соединился 
с блаженными».

Духовное соединение героя с блаженным народом становится 
возможным после того, как он проходит духовную подготовку 
к встрече с этими людьми, обряд духовного воздержания через 
телесные и нравственные испытания. Результатом полноты этого 
общения становится записанное им на досках житие народа, на-
ходящегося в непрестанном общении с Богом (поэтому-то они 
и называются блаженными, т.е. счастливыми). История их жизни 
показывает постепенный процесс духовного восхождения на пути 
к Вечности через приобретение таких качеств, как смирение, по-
каяние, чистота сердца, милосердие и т.д., которые и дают радость 
со-общения с Творцом и приобщения к Вечности

Завершается текст указанием на то, что после смерти праведника 
вырастают 7 финиковых деревьев (число полноты, духовного 
совершенства, символизирующее гармонию) и пробивается святой 
источник. Финики считаются «хлебом пустыни», они составляли 
основу рациона жителей времен Христа, поэтому эти плоды 
неоднократно упоминаются в Библии. В тексте они ассоциируются 
с духовной пищей, а святой источник – с живительной водой, 
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откуда черпают духовные силы и утоляют духовную жажду ве-
рующие. Это символы праведной жизни святых людей, которые 
своим примером призывают верующих к самосовершенствованию 
и богопознанию.

Таким образом, основная мысль текста заключается в том, что 
через смирение, покаяние, любовь, очищение и борьбу с собствен-
ными страстями человек, имея духовным основанием Христа 
и Его учение, достигает такой степени духовной высоты, что уже 
при жизни становится блаженным (счастливым) через возмож-
ность непосредственного духовного общения с Творцом. В свя-
зи с этим православная духовность – христоцентрична, это опыт 
жизни во Христе, который приводит к появлению нового человека, 
возрожденного благодатью Божией. Именно в этом и заключается 
особенность православной духовности. Возрастание духовности 
человека – цель его жизни, а духовность в наивысшей степени – 
святость. Христианская духовность предполагает в первую очередь 
стяжание Духа Святаго, следование евангельским заповедям, 
принятие во всем воли Божией, постоянное предстояние перед 
Господом. 

Вуловић Н. С.
Београд, Србија

АКСИОЛОГЕМЕ С РЕЛИГИјСКОМ КОМПОНЕНТОМ 
КОјИМА СЕ ИЗРАжАВА ДИјАДА „БОГАТСТВО” ‒ 

„СИРОМАшТВО” У СРПСКОМ јЕЗИКУ

Када се говори о проучавању односа категорија вредности и ан-
тивредности у науци о језику, нарочито у фразеологији, уочљиво 
је да се у радовима последње деценије јављају нови термини: ак-
сиологема, лингвокултуролошка вредност, лингвоаксиологија, ак-
сиолошка фразеологија, аксиолошки фразеологизми, аксиолошка 
информација итд. Вредности представљају и социјално-психолошке 
идеје и погледе на свет, које је етнички колектив априори одредио 
као нешто добро, исправно или пожељно, што би требало да служи 
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као образац за стремљење и васпитавање у оквиру одређене друшт-
вене заједнице. Аксиологеме су класификоване као јединице којима 
се изражавају основне конвенционалне вредности и антивредно-
сти (животне, хедонистичке, социјално-утилитарне, морално-етич-
ке, материјалне, когнитивне, емоционалне, религијске) кодиране 
у сазнању, култури и језику једног, у овом случају српског социума. 
Аксиолошку парадигму формирају скупови аксиологема формирани 
према утврђеним параметрима, који су међусобно супротстављени, 
а обједињени према постојању позитивног (одобравајућег) или не-
гативног (непожељног) аксиолошког вектора. У раду се разматрају 
фразеолошке парадигме које се формирају око материјалне вред-
ности / антивредности богатство ‒ сиромаштво у српском језику. 
Најпре се потврђује релевантност дијаде богатство ‒ сиромашт-
во помоћу етнографског материјала, а потом се класификују 
и представљају поједине аксиологеме фразеолошко-паремиолошког 
материјала. На пример, такве потврде представљају следеће фра-
земе: живети као мали бог, сиромашан као црквени миш, до голе 
душе, код попа пио, код Цигана вечерао и др. 

Gadomska G.
opole, Polska

АКСИОЛОГИчЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮщАЯ ПРОПОВЕДЕй 
ВАЛЕНТИНА ФЕЛИКСОВИчА ВОйНО-ЯСЕНЕцКОГО 

(АРхИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛьСКОГО 
И КРЫМСКОГО ЛУКИ)

«Истинная Гомилетика была бы та, которая бы умела образо-
вать проповедников, способных преобразовать человека по духу 
и высоким требованиям веры христианской, соделать людей Бого-
подобными» (А. Ветелев). Названный автор рассматривает церков-
ное проповедничество в неразрывной связи с тремя составляющи-
ми: проповедником, проповедью и паствой.

Являясь частью религиозного дискурса, гомилетика не теряет 
своей самостоятельности, поскольку религиозная коммуникация 
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для верующего – это форма бытия, а для языковеда – это прежде 
всего объект исследования.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, широко известен 
не только как выдающийся хирург, но и как архиепископ Симферо-
польский и Крымский лука. В настоящее время его медицинские 
труды используются медицине, его деятельность как священнос-
лужителя известна широкому кругу верующих и священнослужи-
телей (М. А. Поповский).

Но остается еще один малоизученный пласт творчества Ар-
хиепископа луки – это его гомилетическое наследие (Е. С. За-
бавникова). За 38 лет священства Святитель лука произнес 1250 
проповедей, из которых не менее 750 были записаны и составили 
10 томов, 4500 страниц машинописного текста (Ю.А. Катунин,  
М. Ф. Захаров). В 1954 году совет Московской Духовной Ака-
демии назвал это собрание «исключительным явлением в совре-
менной церковно-богословской жизни» и избрал автора почетным 
членом Академии. В 1957 г. Валентину Феликсовичу было при-
своено звание почетного члена Московской Духовной Академии»  
(В. Марущак). 

До недавнего времени гомилетическое наследие Архиеписко-
па луки не было объектом пристального внимания языковедов, 
не считая немногочисленных работ Е. С. Забавниковой, Т.В. Чико-
вани. Поэтому мы ставим своей целью осуществить анализ языко-
вых средств, используемых для описания ценностей, представлен-
ных в проповедях архиепископа луки. 

Gadomski A.
opole, Polska

ТЕОРЕТИчЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОй ТЕОЛИНГВИСТИКИ

На рубеже ХХ–ХХІ веков ученые заговорили о теолингвистике 
как разделе языкознания. Первоначально возникало много вопро-
сов по поводу самого термина, его дефиниций, направлений ис-
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следований (J.-P. Van Noppen; E. Kucharska-Dreiβ; А.К. Гадомский, 
В.И. Постовалова, Т.В. Ицкович и др.). 

Описывая современную теолингвистику, остановимся на ее ос-
новных положениях.

Во-первых, теолингвистика – это раздел науки светской, науки 
наднациональной, науки надрелигиозной (надконфессиональной), 
раздел языкознания. 

Во-вторых, она подразделяется на общую и частную: христиан-
ская (православная, католическая, протестантская); теолингвисти-
ка, связанная с исламом (китабистика и другие разделы). 

В-третьих, теолингвистика подразделяется на теоретическую 
и прикладную. 

В-четвертых, теолингвистика может быть синхронической 
и диахронической. 

Предметом исследования теолингвистики являются проявления 
религии, которые закрепились и отразились в языке, а также язык 
как форма религии, как способ отражения, сохранения и передачи 
религиозного содержания. 

Целью теолингвистики является изучение вышеперечисленных 
явлений.

Достижение поставленной цели предполагает: выбор матери-
ала из соответствующих источников; его систематизацию и обра-
ботку с использованием теолингвистических методов и методов 
смежных наук.

Теолингвистика должна решать также дидактические, образо-
вательные, социальные, культурные, этические и многие другие 
проблемы. Поэтому теолингвистика сегодня – это не только раз-
дел языкознания, направление научных исследований, но и учеб-
ная дисциплина, которая преподается в вузах России, Сербии, 
Польши. 

Однако остаются нерешенными ряд теоретических и мето-
дологических проблем теолингвистики, которые ждут своего 
решения. К их числу, на наш взгляд, следует отнести описание 
методов теолингвистических исследований и терминологии тео-
лингвистики. 
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Геккина Е. Н.
Санкт-Петербург, Россия

НЕОЛОГИЗМЫ В СЛОВАРЕ САЕНТОЛОГОВ:  
ГЕНЕЗИС, ТИПОЛОГИЯ, ФУНКцИОНИРОВАНИЕ*

В саентологическом словаре высока степень концентрации лек-
сических инноваций, на общие и частные особенности которых об-
ращали свое внимание исследователи (новояз; придуманные Хаб-
бардом термины и известные слова с новым, «саентологическим», 
смыслом). Функциональная устойчивость и даже успешность зна-
чительной части неологизмов несомненна. Для лексиколога это от-
крывает возможность комплексного анализа качественных харак-
теристик и динамического потенциала неолексем на любом участ-
ке функциональной «линейки» как в английском языке-источнике, 
так и в русском языке-реципиенте.

Новые лексемы выполняют номинативную функцию, обозна-
чая референты различных категорий (предметы, понятия, состоя-
ния, действия) и дифференцируя их по степени важности в идео-
логическом пространстве саентологической церкви. Тематическое 
распределение лексики также обуславливается отнесенностью 
к базовому «узлу» религиозного течения: это может быть идея 
постижения «аксиом» саентологии и дианетики; статус субъекта 
религиозного движения в «духовной» иерархии (клир, тэтан); ме-
тодический концепт в технологии обучения и/или коммуникации 
членов сообщества (одитинг); маркировка структурного компо-
нента религиозного объединения (шляпа, Флаг).

Неолексемы приняты и используются членами саентологиче-
ского сообщества, т. е. это узуальные единицы для своей рече-
вой среды. Употребление лексем поддерживается нормативными 
по сути требованиями, исходящими из административных кругов 
организации. Установки предполагают ограничения на использо-
вание лексических единиц, создаваемых «по случаю», экспрес-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00494 «лексико-семантическая неология в русском языке на-
чала XXI века».
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сивно мотивированных, каузируемых потребностями конкретно-
го произведения или конкретной личности, т. к. могут отдалять 
от «мироисправляющего» учения или правил хорошо работающей 
организации.

Glevaňák M.
Prešov, slovensko 

ПЕРЕВОДЫ цЕРКОВНОСЛАВЯНСКИх 
ЛИТУРГИчЕСКИх ТЕКСТОВ В ГРЕКО-КАТОЛИчЕСКОй 

цЕРКВИ НА СЛОВАцКИй ЯЗЫК.  
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОПРОС ЯЗЫКА ПРОБЛЕМОй 

цЕРКОВНОй ИДЕНТИчНОСТИ?

Церковнославянский язык, используемый на богослужениях, 
был и остается одной из особенностей православных, а также вос-
точных католиков. После образования Чехословацкой республики 
(1918 г.) в греко-католической церкви возникли тенденции к пере-
воду церковнославянских книг – литургий и таинств – на словацкий 
язык. Это связано с этнической дифференциацией верующих внутри 
церкви, когда помимо русинской части начинают свою деятельность 
словацкие греко-католики. Уровень знания церковнославянского 
языка начинает снижаться. Хотя греко-католическая академия ду-
ховности и следила за тем, чтобы ее студенты говорили на этом язы-
ке на соответствующем уровне, после Прешовского собора (1950 г.), 
когда греко-католическая церковь была насильно объявлена за рам-
ками закона, этому вопросу уже не уделялось должного внимания 
по понятным причинам. В 1968 году во время Пражской весны су-
ществование церкви было частично разрешено. Начинают печатать-
ся различные двуязычные (церковнославянский текст – латинская 
транскрипция и словацкий перевод) молитвенники. Это также ответ 
Второму Ватиканскому собору (1962-1965), который поддерживал 
народную речь в богослужениях. Некоторым священникам руко-
водство доверяет переводить тексты литургии и требники. К 1989 
г. было сделано два перевода литургии (1976, 1985) и три перевода 
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требника (1970, 1973, 1987). Негативным последствием переводов 
является их аббревиация, а также заимствование латинской бого-
словской терминологии и ее имплементация. Мы можем воспри-
нимать это как исчезновение теологической идентичности греко-
католической церкви в бывшей Чехословакии до 1989 года. После 
1968 года обучение богословов происходило в римско-католической 
семинарии, где преподавание предметов, типичных для греко-като-
ликов, не проводилось. т.е. обучение проходит в латинской среде. 
В Греко-католической церкви также работали священники с акаде-
мическим образованием (доктора теологии), которое они получи-
ли перед началом Второй мировой войны в университетах Праги 
и Оломоуца, но, тем не менее, в их переводческой работе присут-
ствуют различные лингвистические и богословские сдвиги. В церк-
ви литургический язык становится предметом церковной идентич-
ности. Словацкий язык рассматривается как предмет словакизации 
русинских (до 1989 года украинской национальности) верующих. 
По их мнению, изменение языка могло бы нарушить Кирилло-Ме-
фодиевскую традицию. В церкви мы можем наблюдать два лагеря: 
словацкий и русинский (украинский).

Горяев С. О., Ольшванг О. Ю.
Екатеринбург, Россия

НЕОЯЗЫчЕСКАЯ АНТРОПОНИМИКА

Появление неоязыческих религиозных движений в современ-
ном русском религиозном пространстве уж давно отмечалось ис-
следователями (см. например, [Шнирельман 2001]). Но неоязыче-
ская ономастика редко становится предметом рассмотрения, хотя 
следует отметить работу [Бесков 2015]. Мы рассмотрели антропо-
нимы одного из родноверческих сайтов, в плане попытки их носи-
телей манифестировать в них свое самобытное национальное ми-
ровоззрение, противоположное глобальному и мультикультурно-
му [Goryaev, Olshvang 2021]. В рамках выступления на настоящей 
конференции мы покажем, что этот же материал показывает не-
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удачность неоязыческих попыток в выражении антихристианской 
религиозной идентичности. Дело, кроме прочего, в следующем. 
Высокий стиль, включая религиозную составляющую, в рамках 
русского литературного языка принципиально образуется употреб-
лением церковнославянских по происхождению языковых средств. 
В частности, большинство неоязыческих имен р строятся как дву-
компонентные, (ср. наблюдения о «раскрещивании», имянарече-
нии и о двукомпонентных «ведических» именах в [Жарчинская, 
Хазанов 2015: 117]). Так в нашем материале появляются Ярослав, 
Мирослав, Велеслав, Владимир, Велемир, Огнемир, и т. п. И хотя 
многие из таких имен действительно дохристианского происхож-
дения повышенную «сакральность» этим именам придает именно 
христианская культура, дальнейшее включение таких имен в свят-
цы и сам принцип словообразования, типичный для церковносла-
вянского языка. Неоязыческий антропонимикон показывает про-
явившуюся еще при Юлиане Отступнике тенденцию – при «воз-
вращении» к «вере предков» подражать христианской культуре.
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Долгополова Л. А.
Симферополь, Россия

СРЕДСТВА ВЫРАжЕНИЯ ПОДЛЕжАщЕГО 
В РЕЛИГИОЗНЫх ТЕКСТАх 

ДРЕВНЕВЕРхНЕНЕМЕцКОГО ПЕРИОДА

Подлежащее традиционно характеризуют как один из главных 
членов предикации, благодаря которой и возникает само предло-
жение. Вопрос о том, почему именно финитная конструкция стала 
основой предложения, остается до сих пор не ясным, но совре-
менная теория синтаксиса располагает достаточным материалом, 
описывающим и объясняющим связь между подлежащим и сказу-
емым, их приоритетными признаками в отдельных языках. 

Известно, что грамматическая подсистема также подверже-
на историческим изменениям. Наиболее подвижными являются 
грамматические формы, анализ которых позволяет проследить 
эволюцию грамматического строя в целом.

Древневерхненемецкий период (VIII-IX вв.) представлен 
в большей степени религиозными текстами, представляющих со-
бой чаще всего дословный перевод латинских текстов, как напри-
мер, «Евангельская Гармония» Татиана» (830 г.). 

Анализ именной группы-подлежащего в «Евангельская Гармо-
ния» Татиана» показывает разнообразие способов ее оформления, 
местонахождение в предложении и отдельные факты согласования 
со сказуемым, несовпадающие с нормами современного немецкого 
языка. В большинстве случаев подлежащее поверхностно выраже-
но, демонстрирует признаки канонического подлежащего (форма 
именительного падежа, согласование в лице и числе со сказуемым). 

Средствами выражения подлежащего являются именные груп-
пы с ядром-существительным; отмечаются также случаи употре-
бления в этой роли инфинитивных групп. Доминирующей формой 
подлежащего является сочетание ядра-существительного с пред-
ложной/беспредложной конструкцией. В роли предложного рас-
пространения именной группы подлежащего выступают конструк-
ции с предлогами дательного падежа в контактной позиции по от-
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ношению к ядру. К беспредложным – конструкции генетивным 
дополнением в дистантной позиции по отношению к ядру. 

В целом именная группа подлежащего в древневерхненемецких 
религиозных текстах обладает неустойчивыми связями, располо-
жением в предложении, что свидетельствует о его формировании 
в данный период языка.

Дудорова М. В., Слаутина М. В.
Екатеринбург, Россия

ПЕРЕСЕКАЕМОСТь ДЕНОТАТИВНЫх ПАРАДИГМ В 
СТРУКТУРЕ РОжДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА П. ЗАСОДИМСКОГО  
«В МЕТЕЛь И ВьЮГУ»)

В докладе представлены результаты исследования семантиче-
ского пространства рождественского рассказа П. Засодимского  
«В метель и вьюгу». Сюжет рассказа прост и отвечает канонам 
жанра, он построен вокруг одного события: рабочий Иван Пичу-
гин спас и взял жить в свой дом девочку-сироту Машу, которую 
хозяйка в мороз отправила в лавку за свечкой. 

Семантическое пространство рождественского рассказа органи-
зуется лексикой различных денотативных сфер: «Религия», «Быт», 
«Неживая природа», «Сверхъестественное», «Эмоции», «Оценка» 
и др. Архитектура рассказа оппозитивна: он строится на взаимо-
действии противоположных смыслов. В текстовом пространстве 
лексические единицы организуются в функционально-текстовые 
группы, обеспечивающие создание определенных образов. Так, 
в рассказе образ дома (закрытого, защищенного пространства) 
противопоставлен образу улицы (открытого, враждебного про-
странства), и эта оппозиция создается лексикой, относящейся к де-
нотативным сферам «Быт» и «Неживая природа». В свою очередь, 
эта оппозиция связана с другими противоположными образами – 
тепла и холода, света и темноты, а также оппозитивными эмотив-
ными смыслами добра и зла, сочувствия и равнодушия и др.
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Точкой пересечения всех смысловых оппозиций является об-
раз Рождественского чуда, который в рассказе П. Засодимского, 
на первый взгляд, лишен сакрального смысла – чудо трактуется 
как добрый поступок праведного человека. Рождественское чудо 
предстает в рассказе через обыденные вещи и ситуации и только 
в финале – в сне девочки Маши – «возвращает» свой символиче-
ский смысл.

Таким образом, различные функционально-тематические груп-
пы лексики в рассказе взаимодействуют как на уровне создания 
оппозитивных микрообразов, так и на уровне формирования се-
мантического пространства, обеспечивая его целостность и непре-
рывность.

Дьячкова Н. А.
Екатеринбург, Россия

ВЫРАжЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ В СИСТЕМЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО РЕчЕВОГО эТИКЕТА

Православные благодарят друг друга словами: «спаси (Вас) Го-
споди / Господь» (за…), «спаси (Вас) Христос» (за…), «Спаси Вас 
Бог» (за…):

«Вы исполнили долг послушания, и в нашей церкви восстанов-
лен старый порядок служб. Спаси Вас Господи за это» (В. Свен-
цицкий, протоиерей. «Письма из ссылки»). 

Выражение благодарности сопровождается благопожеланиями: 
«дай (Вам) Бог здоровья и под. Например:

«Виктор Александрыч, – заговорила Нюра, – за кофточку–то… 
я уж и не знаю, как благодарить. Дай бог здоровья жене вашей, 
деткам, если есть… (В. Шукшин. «Печки-лавочки»).

Входя в церковную жизнь, люди чувствуют, что этикетные фор-
мулы в Церкви другие. Вот cуждение участника православного 
форума: 

– «В храмах как-то странно реагируют на слово ”спасибо”. 
В Интернете пишут лучше говорить ”спаси Вас Господи”»;
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– «Я в быту предпочитаю говорить “спасибо” <…> “Спаси Го-
споди” говорю в храме <…> потому что там все так говорят».

Благодарение, благодарность для православных – не дань эти-
кету, а часть их мировоззрения. Главное Таинство христиан Евха-
ристия – это (греч.) ‘благодарение’. Описывая концепт «благодар-
ность», Н. И. Формановская отмечает: «… признавать себя долж-
ником за оказанное благодеяние ущербно для говорящего, но бла-
гостно для адресата»; для адресанта – это долг, для адресата – со-
циальное “поглаживание”» [Формановская 2007: 430]. В системе 
православного речевого этикета благодарность – речевое действие, 
предписываемое учением Церкви о любви к Богу и ближнему 
(Мф.22:37-40). Адресант и адресат исходят из этих двух заповедей. 
Адресант говорит: «Спаси (Вас) Господи», адресат отвечает «Во 
славу Божию». Такие характеристики эмоционального и мораль-
ного состояния адресанта и адресата, как «ущербно», «благост-
но», «социальное поглаживание», вряд ли приложимы к ситуации 
общения православных. 

Главный принцип православной этики «за все благодарить 
Бога» сформулировал апостол Павел: «…едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте во славу Божию (1Кор.10:31)». Эти-
кетный отзыв у православных «во славу Божию» буквально повто-
ряет слова Апостола.

Носители православного этикета осознают эту разницу в эти-
кетных отзывах. Свидетельство участника дискуссии «Как пра-
вильно благодарить в Церкви»: «...“пожалуйста” и ”не за что” в от-
вет на ”спасибо” уже говорить не хочется».

Специфика православного речевого этикета может стать источ-
ником коммуникативных неудач. Приведем диалоги с православ-
ных форумов:

Вопрос: «Подскажите, как благодарить в Церкви? <…> уже не-
сколько раз на мое спасибо, видел странную реакцию <…> как 
будто я что-то неуместное сказал».

Ответ: «Можно говорить “Спаси Вас Бог!” Или “спаси Вас Го-
сподь!” <…> “Спасибо” – замечательное слово <…> Но от “Спаси 
Господи” как-то теплее на душе».

Рассуждения форумчан: 
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– «Вот скажешь батюшке “спасибо”, а он подумает, что ты не 
умеешь с храме правильно обращаться с духовенством»;

– «Что нужно отвечать на “спасибо”? Не всегда говорю: “Во 
славу Божию”, так как неизвестно, какой будет реакция человека».

Специфические формулы речевого этикета у людей нецерков-
ных могут вызывать негативные эмоции, например: «…черная 
одежда, платок до бровей, двухметровые четки и “Спаси Господи” 
через слово <…> могут отпугнуть навсегда» (Национальный кор-
пус русского языка).

Литература

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и праг-
матика. М.: Издательство «Икар», 2007. 478 с.

Ермошин А. В.
Казань, Россия

«ДА НЕ ПОДОЛГУ РИЗѣ ЕГО ПРИКОСНУТСЯ»: 
ВОСПРИЯТИЕ ЯЗЫКА СЛАВЯНСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ 

НА РУСИ XiV ВЕКА

Не секрет, что в последние годы активизировались дискуссии 
о богослужебном языке Русской Православной Церкви, в частно-
сти, о необходимости частичного или полного отказа от употре-
бления в богослужебной практике церковнославянского языка. 
При этом как апологеты его сохранения, так и критики ссылаются 
на аргументы ab historia, в частности, дискутируют о степени его 
понятности в русской языковой среде предшествующих столетий.

В докладе на примерах из рукописи Евангелия-апракоса вто-
рой половины XIV века из Отдела рукописей и редких книг Науч-
ной библиотеки им. Н.И. лобачевского Казанского федерального 
университета (названной исследователями «Казанским Евангели-
ем») показывается степень понятности старославянского текста 
для русского переписчика. Описываются случаи употребления 
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устаревшей лексики, отсутствующей в более поздних редакциях 
церковнославянского Евангелия: «се же рече клепля коею смер-
тью прославить Бога» («знаменуя»), «сынъ иночадъ» («единород-
ный»), «блюдите не родите ни о комъ же» («да не презрите никого 
же»); анализируются допущенные писцом ошибки и их возможное 
происхождение: «да не подолгу ризѣ Его прикоснутся» (вместо 
«пололку» = «подолу»), «Оустремися все стадо побредше в море» 
(«по брегу»), «посылають оученикы своя съ дьяконы» («съ ироди-
аны»), «аще речеть человѣкъ отцю или матери кyрва» («корванъ»), 
«ни жезла ни спиры» («пиры» = «сумы»), «краинее место» («кра-
ниево мѣсто»), «бѣ же нарочитыи варава съ своими свѣтилникы 
связанъ иже в перьсидѣ оубо створиша» («съ свѣтникы» = «сооб-
щниками», «в пресѣдѣ» = «в мятеже», «оубои» = «убийство», а не 
частица «оубо») и др.

На рассматриваемых примерах демонстрируется факт непол-
ного понимания писцом XIV века не только специфичной заим-
ствованной (еврейско-арамейской и древнегреческой), но и искон-
но славянской лексики, нехарактерной, однако, для его языковой 
среды.

Жунусова Ж. Н. 
Нур-Султан, Казахстан 

МЕжКОНФЕССИОНАЛьНЫй ДИАЛОГ 
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИэТНИчЕСКОМ СОцИУМЕ

В связи с возрастанием роли религии в обществе на стыке тыся-
челетий в нашей столице Нур-Султан (Казахстан), начиная с 2003 
года, стали проводиться съезды, форумы мировых религиозных 
лидеров, в которых принимают участие авторитетные представи-
тели всех конфессий. На первой встрече было принято решение 
о проведении межрелигиозного форума на регулярной основе – 
не реже одного раза в три года. Одна из актуальных проблем со-
временности – это поликонфессиональность, которая может стать 
причиной конфликтов в разных странах.
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Религиозные представители со всех континентов, осознавая 
происходящие в мировом сообществе всевозможные негативные 
процессы (религиозный экстремизм и терроризм), считают, что 
назрела необходимость диалога между «лидерами мировых и тра-
диционных религий, построенного на основе доверия и взаимопо-
нимания». 

Решение совместных задач в этом направлении откроет широ-
кие перспективы для международного сотрудничества, будет спо-
собствовать их преодолению и обеспечению толерантного мира 
и прогресса для всего человечества, «сохранению стабильности 
в обществе, как основы гармоничного мира в будущем».

В нашем зыбком мире сегодня политики и религиозные лидеры 
стремятся объединить усилия представителей разных стран и кон-
фессий на преодоление вызовов и угроз нового века, призывают под-
держивать диалог религий и цивилизаций, направленный на улуч-
шение взаимопонимания и уважения во всем мировом сообществе.

Религия как социально-историческое явление приобретает осо-
бое значение и ей отводится особая роль в формировании мировоз-
зрения, духовных потребностей и интересов, совершенствования 
культуры общения, укрепления дружбы народов.

Сегодня проведение встреч лидеров мировых и традиционных 
религий позволяет нашей стране еще раз продемонстрировать при-
мер межнациональной, межэтнической и межконфессиональной 
консолидации, что очень важно в развитии глобального процесса 
диалога культур, религий и цивилизаций.

Zagórska K.
Poznań, Polska

stRategie koMuniaCyJne w MediaCh  
ReligiJnyCh na PRzykładzie PolskiCh 

i RosyJskiCh Rozgłośni RadiowyCh

Zjawiskiem interesującym dla badaczy różnych dyscyplin wydaje 
się rozwój mediów wyznaniowych oraz środków językowych, 
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stosowanych w komunikacji religijnej. Przedmiotem analizy 
uczyniono strategie komunikacyjne widoczne w działaniach 
tak sprofilowanych mediów. Uwzględniono aksjologizację, 
autoprezentację, ewangelizację i budowanie relacji. Ich aspekty 
zostaną omówione na przykładzie rozgłośni radiowych za pomocą 
narzędzi interdyscyplinarnych, głównie pragmalingwistycznych. 
Analiza przekazu polskich i rosyjskich stacji ilustruje uniwersalność 
podejmowanych zagadnień. Specyfikę programowych oraz 
pozaprogramowych inicjatyw nadawców potwierdza opis zachowujący 
konteksty międzykulturowe, jak też międzyreligijne. Artykuł stanowi 
próbę charakterystyki strategii komunikacyjnych ze wskazaniem jej 
najważniejszych narzędzi, między innymi dzięki szerszemu ujęciu 
przedmiotu badań niż wartościowanie w języku. Podkreślona zostanie 
różnorodność tematyki, form gatunkowych, sposobów wypowiedzi, 
a przede wszystkim działań programowych i pozaprogramowych, 
w które wpisują się współpraca z otoczeniem oraz akcje społeczne 
(inicjowane, promowane, przedstawiane). Strategia aksjologizacji 
w mediach wyznaniowych odwołuje się do takich wartości, jak dobro, 
prawda, piękno, jednak przede wszystkim do zasad chrześcijańskich. 
Może przygotowywać do przyjęcia treści preewangelizacyjnych 
i religijnych, jak też je finalizować bądź podsumowywać, 
przekonując odbiorców do zaangażowania społecznego (np. 
działań pro publico bono, inicjatyw kulturalnych, edukacji  
medialnej).

Załazińska A., Przyczyna W.
kraków, Polska

oBRaz MaRyi i Boga w PolskiCh,  
katoliCkiCh PieśniaCh MaRyJnyCh

Celem referatu będzie uwidocznienie obrazu Maryi i Boga 
w polskich, katolickich pieśniach maryjnych. Problemem, który nas 
nurtuje, jest to, co dominuje w obrazie Maryi i w obrazie Boga, jak 
postaci te się jawią, czy analizowane przedstawienia się uzupełniają, 
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współgrają ze sobą czy też są w jakiejś mierze niespójne. Istotnym 
problemem jest także zgodność tych obrazów uwidaczniających się 
w pieśniach maryjnych z teologią katolicką. 

Materiałem badawczym będzie 89 pieśni maryjnych zawartych 
w najnowszym wydaniu śpiewnika Siedleckiego z 2014 roku. Wydanie 
to w 2016 zostało zatwierdzone przez Komisję Episkopatu Polski jako 
oficjalny śpiewnik katolicki.

Metodą badawczą, którą chcemy zastosować, jest analiza językowa 
w ramach badania językowego obrazu świata. Wyniki tej analizy 
porównamy następnie z danymi teologii katolickiej dotyczącymi Maryi 
i Boga.

Wyniki badań mają służyć przybliżeniu obrazu Maryi i Boga, 
ponieważ pieśni maryjne są wyrazem kultu, a tym samym kształtują 
samo pojęcie Maryi i Boga u wiernych. Chcemy także sprawdzić, 
na ile wizerunki te spójne są ze współczesnymi oczekiwaniami. 
Pieśni maryjne zawarte w Śpiewniku Siedleckiego w większości 
powstały w dość odległej przeszłości, nie jest więc pewne, czy testy 
tychże pieśni są w całości zrozumiałe dla współczesnego, polskiego  
katolika.

Иванова Е. В.
Екатеринбург, Россия

ЛОГОМИФИЯ ТЕКСТОВ РЕЛИГИОЗНОй МИФОЛОГИИ 
МАССОВОй КУЛьТУРЫ

Современная культура оперирует к рациональности. Однако 
алгоритмом мышления и объяснения реальности является син-
тез рационального и иррационального, познанного и непознан-
ного, науки и мифа, обыденного и научного. Массовая культу-
ра переполнена мифологическими сюжетами прошлых веков, 
окружая потребителя и героями античной мифологии, и косми-
ческими пришельцами с других планет, и персонажами средне-
вековых мифологических сюжетов, связанных с наступлением 
конца света и принесением зла человечеству. С другой стороны, 
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сегодня миф обозначает не только «предание о богах и героях», 
но и сформировавшуюся идеологию («коммунистический миф», 
«буржуазный миф»), и жанр художественного произведения 
(«роман-миф», «фильм-миф»). Обращение к мифологическим 
наррациям связано с тем, что миф, как одна из первых в истории 
человечества универсальных мировоззренческих систем, позво-
ляет ответить почти на все вопросы, которые стоят перед чело-
веком. В таком варианте миф выступает следствием глобальной 
идентификации человека с природой, с социумом, с культурой, 
с Богом, являясь самоотождествлением индивида со всеми ипо-
стасями универсума. Миф можно назвать универсальным симво-
лическим комплексом, через который выражаются все стороны 
поведения человека в мире.

Картина мира в мифе встраивается по определенным зако-
нам, – «диадам» – взаимодействиям противоположностей. В обы-
денном сознании мир социальных и природных связей представ-
ляется как бы разделенным на два лагеря. Это деление может 
происходить как на уровне чувственно воспринимаемого мира 
(тепло – холодно, белый – черный), так и на стыке природно-ка-
чественных и культурно-социальных начал (старший – младший, 
мужчина – женщина). Сетка «диад», обобщая опыт поколений, 
образовывает более общие оппозиции: счастье-несчастье, доля-
недоля, добро-зло, рождение-смерть, здоровье-болезнь, герой-
антигерой. Таким образом, в сознании человека мир раздваивает-
ся, приобретая негативные и позитивные оттенки, и любое миро-
воззрение человека (в том числе и нашего общества) выстраивает 
картину мира как состоящую из ячеек «положительное – отри-
цательное». Составляющими этой картинки являются поступки 
того или иного мифологического героя, который человек либо 
одобряет, либо осуждает. Так моделируется его поведение в ре-
альном мире – через приобщенность к иллюзорному, мифоло-
гическому миру. Так мифология задает систему определенных 
ценностей, ориентируя человека в окружающем мире на добро  
или зло.
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Јовановић В. З.
Београд, Србија

јЕЗИчКО-СТИЛСКЕ ОСОБИНЕ СРПСКЕ ВЕРСКЕ 
чИТАНКЕ (СИНАКСАРА) ОхРИДСКОГ ПРОЛОГА  
СВ. ВЛАДИКЕ НИКОЛАјА (ВЕЛИМИРОВИћА)

Охридски пролог св. владике Николаја (Велимировића) 
је развијен и објашњен календар, који, према речима владике, 
представља један део тајанствене Књиге живота (Откр. 3, 5), 
дакле само један део јер не садржи сва него само нека имена 
оних безбројних блажених душа које одушевљено за Христом 
пођоше, Христов закон испунише и Христово вечно царство на-
следише. Пролог или увод јесте увођење у науку Христову. Овом 
речју грчког порекла наши словенски оци заменили су другу 
грчку реч – синаксар, којом се изворно означава зборник цркве-
них текстова житија и служби посвећених одређеном црквеном 
празнику и/или светитељу, који се читају током богослужења, 
поређаних по календарским данима. Назив Охридски пролог оз-
начава издање на савременом српском језику, за разлику од ста-
рог словенског Пролога, чији је језик, нажалост, постао мање 
разумљив словенским народима нашега времена. Ова књига, 
која је, према архимандриту Јустину (Поповићу), најмудрија, 
најважнија и најбогомудрија у целом Српству, писана је него-
ваним српским језиком и стилом, карактеристичним за бого-
словске научне текстове. У раду ће се анализирати језичке осо-
бине текста Охридског пролога, укључујући граматички ниво 
језичке структуре, лексику и стил (с обзиром на функционалну 
раслојеност српског књижевног језика, као и на специфичност 
религијског (сакралног) функционалностилског комплекса). Ох-
ридски пролог има чврсту и устаљену композицију, коју чине 
следеће целине: поглавља о празницима, стихови посвећени 
црквеном празнику, расуђивање, созерцање и, на крају,  
беседа.
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Исаченко Т. А.
Москва, Россия

«И ОЗРЕчь МОЯ ВОЗВРАТИСЯ КО МНЕ»  
(О НЕКОТОРЫх ТОЛКОВАНИЯх НИКОЛАЯ СПАФАРИЯ 

НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНИИЛА, 1673–1674 ГГ.)

Русский перевод «Хрисмологиона» («пророческой книги»), осу-
ществленный блестящим молдавским ученым и дипломатом Нико-
лаем Спафарием, был поднесен царю Алексею Михайловичу зимой 
1674 г., за два года до его кончины. Учившийся в Константинополе 
и Падуе, владевший классическими и европейскими языками, слу-
живший при дворе нескольких молдавских господарей, а позднее 
в Москве, Спафарий, представил русскому самодержцу не просто 
занимательный текст. Его «Хрисмологион» в деталях воссоздал 
историю трансформации Империй, указав на предназначении Рос-
сии на русского царя как «второго Константина». На широком исто-
рическом материале Спафарий показал, что в христианском мире, 
на протяжении всего периода его существования, не угасал, а про-
буждался интерес к древнейшим концепциям образования и возвы-
шения государств и народов. Написанные Спафарием в России и для 
России труды важны и интересны современному читателю. На при-
мере некоторых событий сравнительно недавнего прошлого, можно 
наблюдать, как при благоприятных исторических условиях народы 
начинают осознавать в себе способность к возрождению и к воз-
рождению своих сакральных концепций. «Проречения» «Хрисмо-
логиона» представляют важную часть римско-константинопольско-
го наследия, очевидным образом соединяющую темы пророчеств, 
священства и империи ‒ ключевые темы мировой истории. 

Доклад посвящен лексическому вкраплению озречь в составе 
схолии на Дан.4,33 (озречь моя возвратися ко мне). Комментируя 
текст шестой главы, связанный с низвержением царя Навуходоно-
сора и понесенным им наказанием, Спафарий раскрывает смысл 
данного выражения, значительно расширяя семантическое поле 
озречь, указывая при этом коннотацию, не отмеченную историче-
скими словарями: ОЗРЕЧЬ (ἡ ὅρασις) – ‘греховное состояние, ис-
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кажающее лик’ (ср. ранее: вид, внешность, образ, видение, подо-
бие – СлРЯ. Вып. 12. 1987. С. 313–314).

Ицкович М. М.
Екатеринбург, Россия

ТЕКСТ 50 ПСАЛМА КАК АЛГОРИТМ  
РЕЛИГИОЗНОй ПСИхОТЕРАПИИ 

Проблема греха, страданий от него и исцеления верующего че-
ловека, совершившего грех, актуальна для всех религий вообще 
и авраамических в частности. В результате совершения греха че-
ловек испытывает страдание и стремится к диалогу с Богом для 
снятия греха и его последствий. С точки зрения экзистенциаль-
ной психологии, произвольные психические акты человека, на-
правленные к Богу и к самому себе, содержащиеся в тексте 50-го 
псалма, являются действующей инструкцией по исцелению по-
следствий греха (как беззакония, так и сознательного отхода от за-
поведей). В 50-ом псалме отражена последовательность интенций 
для исправления внутриличностного конфликта борьбы мотивов 
у человека в профанном мире, а также конфликта между человеком 
и Богом в мире сакральном. 

С целью выявления алгоритма интенций человека мы опира-
емся на хронотопический принципа и догмат трехчастности духа, 
души и тела. Душа понимается как психика, подверженная влия-
ниям тела. Дух в человеке служит проводником благодати от Бога 
в психику и тело. Цель и назначение – от чувственного через дух 
восходить к Богу и одуховляться и от Бога через дух низводить 
одуховление чувственному. Все три части сходятся в одном лице, 
Я человека, присущи ему и являются его постоянными средства-
ми. Иными словами, человек есть единство духа, души и тела. 

Последовательность рассмотрения смысловых единиц по мето-
дике Э. Торндайка обусловлена психологической логикой психоте-
рапевтической помощи: сначала анализируется текущее состояние 
человека, затем рассматриваются находящиеся в прошлом при-
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чины страдания, затем производится корректирующее изменение, 
после чего результаты изменения проецируются в будущее. В свя-
зи с вышеизложенной логикой, первым рассматривается текущее 
состояние героя 50 псалма. 

Дискурс 50 псалма является вневременным. Единственная 
вневременная интенция: Жертва Богу – дух сокрушен; оптималь-
ное психическое состояние: Дух сокрушен перед Богом – радость 
в эмоциях. 

Эпизод 1. «Попытка человека изгладить грех. Настоящее». Цель 
молящегося: Попытка откупиться жертвой и тем снять с себя по-
следствия греха без внутреннего изменения. 

Эпизод 2. «История греха молящего и реакции Бога. Прошлое». 
Цель: Попытка снять с себя вину за грех перекладыванием вины 
на родителей и природу человека

Эпизод 3. «Просьба грешника к Богу совершить очищение. Бу-
дущее». Цель: очиститься в ритуальных омовениях до состояния 
«слышания Бога». 

Эпизод 4. «Действия Бога к очистившемуся грешнику. Будущее». 
Цель: обретение милости от Бога, возвращение радости Богообще-
ния, обретение поддержки и утвержденности от Духа Святого, обре-
тение видения своих дальнейших действий, обретение праведности, 
обретение возможности учить, обретение состояния славословия. 

Таким образом, в процессе психологической помощи верующе-
му человеку, находящемуся через дух в постоянном общении с Бо-
гом, мы можем работать в профессиональном поле соматопсихики 
(тело – душа), психосоматики (душа -тело), психология Я (когни-
тивная психология, self-психология и другие парадигмы), экзистен-
циальная религиозная психология (душа – дух). С состояниями пси-
хики, продуцирующимися от воздействия благодати, мы работать 
не можем, поскольку состояния духа не являются областью психо-
логии и могут быть описаны лишь феноменологически. 

Однако экзистенциальная религиозная психотерапия качественно 
отличается от обычного психотерапевтического альянса, поскольку 
в ней человек сразу трансцендирует в диалог с Богом и тем активи-
рует дух как источник благодати. В таком варианте психотерапии 
психолог (психотерапевт, аналитик, консультант и т.д.) предстает 
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как медиатор, помогающий клиенту снять внутренние дисгармонии 
для полноценного и незамутненного обращения клиента к Богу.

Ицкович Т. В.
Екатеринбург, Россия

жИТИЕ: ТРАНСФОРМАцИЯ жАНРА

Протожанр жития, особым образом реализованный в Еванге-
лии, возник и развился в ходе распространения христианского ве-
роучения после Воскресения Иисуса Христа.

В прототексте Евангелия изображается жизнь и смерть Иисуса 
Христа, Бога в образе человека, явившегося в мир, чтобы испол-
нить Завет и спасти всех людей. Жизнеописание Иисуса Христа 
и задает протожанровую модель жития. Авторы Евангелия, ис-
пользуя хронологический композиционный ход, показывают об-
разец поведения и пути спасения человека. Реализованная в про-
тотексте модель жизнеописания Богочеловека служит текстовым 
ориентиром при создании любого житийного текста, целью созда-
ния которого является демонстрация образцовой модели поведе-
ния христианина в земной жизни.

Как это свойственно религиозному стилю в целом, текстотип 
жития показывает обязательную экспликацию духовной и пред-
метно-сакральной тем при факультативной проявленности тем 
профанных и полном отсутствии выявленной при анализе пропо-
веди ситуативной темы. Духовная тема является главенствующей 
и жанрообразующей, что и позволяет отличить жанр собственно 
жития от смежных жанров.

Категория композиции в житийном тексте соотносится с духов-
ной темой и играет ведущую роль в разграничении субжанровых 
разновидностей жития. Духовная тема соотносится с ликом свято-
сти и определяется фактами жизни святого, что непосредственно от-
ражается на категории композиции, определяя набор обязательных 
композиционных элементов. лик святости является экстралингви-
стическим фактором, определяющим композиционно-тематическое 
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членение текста жития и позволяющим выделить субжанры: житие 
праведника, житие святителя, житие священномученика и т.п.

Анализ субжанровых житийных вариантов показал взаимосвязь 
композиционно-тематического членения с категориями времени 
и пространства, эксплицированными с помощью обширного набо-
ра языковых средств (числительных датировки, слов с темпораль-
ным значением, имен исторических лиц, номинаций исторических 
реалий; топонимов, абсолютных и относительных пространствен-
ных указателей).

Общее своеобразие жанрового типа жития заключается в его со-
держательной и речетекстовой монолитности: данный жанровый 
тип практически не делится на самостоятельные жанры. Вероятно, 
это объясняется его максимальной опорой на целостный прототекст. 
Вопрос о периферии жанра жития остается открытым. Периферия 
формируется на пересечении религиозного и официально-делово-
го стилей (функционируют жанры автобиографии и биографии), 
религиозного и художественного (жанры повести, рассказа), рели-
гиозного и публицистического (жанры очерка, статьи в конфесси-
ональных изданиях). За отсутствием возможности специального 
изучения периферийных жанров жития отметим только ряд харак-
терологических особенностей, позволяющих отнести указанные 
жанры к жанровому типу жития: это текст о духовных исканиях 
личности; сохраняющий религиозную картину мира; построенный 
как хронологическое изложение жизненного пути; эксплицитно или 
имплицитно содержащий цель назидания адресата.

Касперова Л. Т.
Москва, Россия

СПЕцИФИКА ПЕРЕДАчИ РЕЛИГИОЗНОй ТЕМАТИКИ 
В СОВРЕМЕННЫх МЕДИА*

Одной из характерных черт современной медиаречи является 
употребление и продвижение в активную речь «модных» неоло-
гизмов заимствованного происхождения.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проект № 20-012-00077А.
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 Как средство иронии такие единицы вполне справляются 
со своей ролью экспрессивно выразительных средств. Но исполь-
зование их в информационных жанрах СМИ, особенно в текстах 
религиозной или исторической тематики, в качестве нейтральных 
слов – явное авторское заблуждение, порождающее ошибку под 
названием анахронизм.

Мы выделяем три типа анахронизма: исторический, традици-
онный и стилевой. Традиционным анахронизмом мы называем тип 
речевой ошибки, ведущий к разрушению традиционных контек-
стов (религиозные, обрядовые и этнокультурные). Подобные кон-
тексты, как одни из самых консервативных, не допускают присут-
ствия не освоенных носителями языка новых слов в нейтральном 
значении: Сейчас бы сказали: божий месседж всегда отчетливый 
и понятный, в отличие от месседжей сегодняшних – туманных, 
витиеватых и невразумительных» (Россия 24. Вести). В первом 
случае слово «месседж» необходимо заменить на «послание», а во 
втором – употребить вполне уместно, тем самым усилив антони-
мичность сопоставления.

Подобные «модные» словоупотребления возможны только 
в случае авторской целеустановки на создание иронического кон-
текста. Наследие гиперманьеризма (создание пародий, перефрази-
ровки на произведения искусства/опыт прошлого) часто встреча-
ется в речи современных журналистов, но религиозная тематика 
в информационных жанрах (в отличие от аналитических) требует 
традиционного, консервативного подхода. В противном случае 
происходит разрушение контекста.

Келер А. И.
Екатеринбург, Россия

КОМПОЗИцИОННО-ТЕМАТИчЕСКАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
хРИСТИАНСКОй МОЛИТВЫ

Сегодня в филологии активно изучается молитва как один из ре-
презентативных жанров религиозного стиля. В данном исследова-
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нии рассматривается композиционно-тематическая организация 
христианской молитвы на материале 120 небогослужебных молитв 
новоапостольских христиан. 

Тексты новоапостольских молитв строятся в свободной форме, 
однако рекомендованным образцом для моления является текст 
молитвы «Отче наш», что отвечает конструктивному принципу ре-
лигиозного стиля –прототекстуальности. 

Ранее в исследованиях было установлено, что композиционно 
тексты молитв могут быть представлены совокупностью компози-
ционных блоков вступление – основная часть – заключение, кото-
рые в данном жанре имеют следующее выражение: обращение – 
благодарность, просьба, хвала – итог. Благодарность, просьба, 
хвала – композиционные блоки, выделяемые в соответствии с опи-
санными в богословии и лингвистических трудах интенциями. 
Анализ текстового материала показывает, что в молитвах реализу-
ется от одной до трёх интенций одновременно, при этом выделение 
ведущей интенций для обозначения субжанровой характеристики 
или тематической отнесённости молитвы затруднительно. В связи 
с чем предлагается классифицировать молитвы по количеству ре-
ализуемых в них интенций на моно-, би- и полиинтенциональные. 

Так, бо́льшая часть молитв, сотворённых новоапостольскими 
христианами, содержит две основные интенции – благодарности 
и просьбы, идущих в строго закреплённой последовательности. 
В композиционных блоках, выделяемых в соответствии с назван-
ными интенциями, может находиться как одно, так и несколько 
законченных высказываний, при этом количество тем, затрагива-
емых в одной молитве, не ограничено.

Тематический состав молитв определяется каждым говорящим 
самостоятельно, однако в материале прослеживается тенденция 
к включению в тексты духовной и предметной тем, связанных 
между собой логически или образными средствами, в частности, 
метафорой. Наличие духовной и предметной тем обусловлено он-
тологическим принципом религиозного стиля в целом – принци-
пом двоемирия, отражающим представление верующих о наличии 
мира небесного, сакрального, и земного, профанного [Ицкович 
2021: 45]. 
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Духовная тема в молитвах новоапостольских христиан выраже-
на в использовании ряда тематических групп:

– имён Бога в его ипостасях: Господь, Отец Небесный, Отче, 
Бог, Иисус Христос, Сын Божий, Сын Бога Живого, Спаситель, 
Искупитель, Дух Святой; 

– названий бесплотных сил: ангелы, ангелы-хранители, духи;
– названий души, духа, их состояний и духовных добродетелей: 

благодать, вера, грех, дух, душа, искушение, любовь, милосердие, 
милость, молитва, мудрость, мучение, очищение, прощение, ра-
дость, свет, святость, сердце, соблазн, страдание; 

– названий сакрального времени и пространства: Вечность, 
Второе пришествие, жизнь вечная, Небесный алтарь, Небесный 
Иерусалим, Небесная родина, Царствие Божье;

– описаний церковных таинств и действий: богослужение, дары 
и таинства; духовный стол, духовный хлеб, запечатление Духом 
Святым, крещение, причащение, Святая Евхаристия, Святое 
Причастие, Святое Таинство церкви Христовой, Слово Божье, 
Слово, служение.

Предметная тема в текстах новоапостольских молитв пред-
ставлена профанной и ситуативной разновидностями. Профанная 
тема связана с событием «реальной обыденной действительности, 
которое осмысляется с религиозной точки зрения и подчиняется 
духовной теме» [Ицкович 2021: 123]. В анализируемом материале 
данная тема представлена широким кругом тематических групп, 
перечислим наиболее частотные:

– витальные потребности: дом, кров, питие, пища, стол, угоще-
ние, хлеб, хлеб насущный, отдых;

– общество и общественные отношения: люди, народ, нуждаю-
щиеся, начальство, обременённые, начальник, правители; 

– семья, семейные отношения: близкие, дети, личная жизнь, ро-
дители, родные, семейное счастье, семья, супруги;

– тело и его состояния: болезнь, боль, выздоровление, голод, 
жажда, здоровье, исцеление, немощь, плоть, сила, страдание, 
тело;

– церковь и церковные статусы, отношения, деятельность: апо-
стол, Божий народ, братья и сёстры, верующие, дом Божий, 
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первоапостол, единение, епископ, музицирование, музыка, обще-
ние, община, пение, песнопение, священники, священнослужители, 
слава, старейшина, хор, храм, церковь.

Ситуативная тема связана с тем или иным христианским празд-
ником или другим религиозным событием [Там же: 123] и пред-
ставлена типичными для христианства номинациями важных дат: 
Рождество Христово, Пасха, Пятидесятница, день рождения 
Церкви Христовой, праздник, праздничный день. 

Духовная и профанная темы располагаются в тексте последо-
вательно, порядок их не закреплён. В композиционном отношении 
это выражается чередованием тем: духовная – предметная – духов-
ная – предметная. Ситуативная тема чаще всего находится в пре-
позиции и включается в композиционный блок с благодарственной 
интенцией.

Отметим, что в каждом из блоков благодарность – просьба ре-
ализуется и духовная, и профанная тема. Кроме того, встречают-
ся тексты, содержащие только духовную или только предметную 
(профанную) тему.

Третья разновидность предметной темы – предметно-сакраль-
ная, отражающая события из земной жизни Иисуса Христа, в тек-
стах небогослужебных молитв не зафиксирована.
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ОБщЕСТВЕННАЯ МЫСЛь СРЕДНЕВЕКОВОй РОССИИ:  
РЕЛИГИОЗНЫЕ эТЮДЫ

В структуре общественной мысли религиозные идеи всегда за-
нимали значительное место. Эти идеи оказывали влияние на все 
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сферы общественной жизни. Они становились причиной войн, 
бунтов, восстаний. Эти идеи «соотносились с реальным временем, 
отражающие события, произошедшие в истории и играющие важ-
ную роль в формировании христианской концепции в целом» [Иц-
кович 2011: 239].

Церковь принимала активное участие в процессах государ-
ственного строительства, в определении характера политическо-
го режима. Однако это участие не всегда было бесконфликтным, 
о чем наглядно свидетельствует история взаимоотношений церкви 
и светских властей. В то же время «для процессов взаимодействия 
церковной и государственной власти была характерна тенденция 
отстаивания независимости церкви от государства в религиозной 
сфере. Церковь защищалась от контроля светских правителей, от-
стаивала свое духовное верховенство и играла роль создающего 
ценности, нормообразующего института в жизни общества» [Ке-
римов, Шуталева 2019: 216].

Такой сценарий взаимоотношений церкви и светской власти ха-
рактерен и для России. Начиная с XIII в., в условиях интенсифи-
кации центростремительных сил, подъема национального самосо-
знания, укрепления феодальных отношений, в недрах российской 
православной церкви зарождались различные идеи, оказавшие 
впоследствии определенное влияние на развитие российского го-
сударства и общества. 

В рамках данной работы тезисно отметим наиболее существен-
ные течения религиозной мысли средневековой России.

По мере развития феодальных отношений усиливается и соци-
альный протест, который проявился через движение стригольников. 
Это движение возникло в Новгороде и было встречено враждебно 
официальной церковью. Руководители движения – дьякон Никита, 
ремесленник Карп – отрицали роль церкви как посредницы между 
человеком и богом, отвергали церковные некоторые догматы и об-
ряды, проповедовали идею аскетизма в церковной среде. Это была 
формой протеста против официальной церкви, феодальных поряд-
ков, угнетения. Хотя этот протест носил пассивный характер, тем 
не менее, здесь проявляются и элементы рационализма. Движение 
стригольников было поддержано низшими слоями общества, что 
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не могло не беспокоить властей. Оно было объявлено ересью, тво-
рением сатаны, направленное на разрушение христианской веры. 
В 1375 г. стригольники, чьи деятельность носила протестантско-
реформационный характер, были казнены.

Со второй половины XV в. в России наступает эпоха экономи-
ческого развития. Развивается рынок сбыта сельскохозяйствен-
ных продуктов, динамично развиваются города, идет становление 
мещанского сословия. Развивается и церковь, трансформируются 
ее организация и идеология, меняется и система взаимоотношений 
церкви с государством. 

В течение второй половины XV в. и в течение всего XVI в. цер-
ковь и государство в своем развитии переживают довольно слож-
ные периоды. Русское государство, раздираемое противоречиями 
различного характера, к концу XV в. получает свободу от монголь-
ского владычества, в результате которого ускоряется процесс госу-
дарствостроения. Изменения затронули и церковь, в недрах кото-
рой постепенно вызревает новая церковная полемика, вошедшая 
в историю как борьба иосифлян с нестяжателями. 

Иосифляне, приверженцы консервативного учения Иосифа Во-
лоцкого, крайне негативно относились к любым группам, которые 
настаивали на реформировании церкви, отстаивали возможность 
монастырям владеть землей и выступали за физическое уничто-
жение еретиков, нестяжатели же, духовным лидером которых был 
Нил Сорский, требовали дисциплины от монахов, соблюдения ими 
своих обетов, выступали за снисхождение к раскаявшимся ерети-
кам, считали, что церковь не должна стремиться к обогащению.

В церковную дискуссию была вовлечены и светские власти. 
Иван III изначально занял позицию нестяжателей, ратующих за пе-
редачу церковно-монастырских земель государству, что вполне 
было в русле политики государя, взявший курс на создание нового 
служивого сословия – дворянства – на основе наделения его по-
местьями на условиях несения службы. Секуляризация церковно-
монастырских земель могла существенно увеличить количество 
свободных земель, которые могли бы быть переданы дворянству. 
Однако этот шаг мог принести государству сиюминутные выгоды, 
т.к. была неизбежна потеря поддержки со стороны официальной 
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церкви, которая имела сильное влияние на население, на процесс 
формирования его сознания, определения образа жизни, обеспече-
ния легитимности светской власти. 

Важной вехой участия церкви в политических процессах стало 
появление теории «Москва – третий Рим». В своем послании Ва-
силию III сторонник иосифлян, монах псковского Елеазарова мо-
настыря Филофей обосновывает идею мирового значения Москов-
ского государства и власти московских правителей. Зарождение 
этой идеи не было случайным. После падения Византийской им-
перии в 1453 г. Россия, по сути, на карте мира осталась единствен-
ной крупной православной страной. Следовательно, по логике 
церкви в обязанности России вменялось сохранение чистоты хри-
стианства, православной веры. Идея была подкреплена еще более 
ранним событием, когда православной церковью была отвергнута 
Флорентийская церковная уния (1439 г.), призванная объединить 
православной и католической церкви. Мошной подпиткой для цер-
ковной автокефалии стал и фактор свержения татаро-монгольского 
ига. Европа с изумлением наблюдала за развитием обновленного 
московского государства, превратившегося со вчерашнего вассала 
азиатской деспотии в сильную державу. 

Доктрина «Москва – третий Рим» с точки зрения развития рос-
сийской государственности тактически была оправданной, а стра-
тегически она еще более усилила отторжение России от западной 
цивилизации с отдаленными негативными геополитическими по-
следствиями.

В эпоху правления Ивана IV Грозного взаимоотношения церк-
ви с властью приобретают сложный и противоречивый характер. 
Если на первом этапе царствования Ивана Грозного, в эпоху ре-
форм и успешной внешней политики, царь все еще опирался 
на поддержку церкви, то во второй половине эпохи правления мо-
нарха православная церковь практически утратила свое значение 
и перестала быть существенным фактором в политической жизни 
государства. Квинтэссенцию эпохи можно выразить предельно 
ясно высказыванием Ивана Грозного: «Разве подобает царю, если 
его бьют по щеке, подставлять другую? Как же царь сможет управ-
лять царством, если допустит над собой бесчестье?». 
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Таким образом, религиозные идеи в целом находились в русле 
оправдания практики централизации управления, усиления власти 
царей, защищали собственные интересы и феодалов, а противопо-
ложные же идеи, которые были ориентированы на защиту наро-
да, призывали официальную церковь отказаться от стяжательства, 
были объявлены еретическими и существенного влияния на обще-
ство не имели.
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Керкез Д.
Београд, Србија

СЛАВА КАО КљУчНА ИДЕјА СРПСКЕ јЕЗИчКЕ  
СЛИКЕ СВЕТА

У раду аутор полази од становишта да сваки природни језик 
на специфичан начин концептуализује изванјезичку стварност, тј. 
на свој начин фрагментира свет и у виду семантичке мреже појмова 
формира за њега карактеристичну језичку слику света. 

Ова слика умногоме је условљена историјским искуством и култур-
но-националним особеностима одређеног народа (Петрухина 2008). 
Када је реч о језичкој слици света Срба, битан део српског културно-
историјског наслеђа чине хришћанске, православне вредности.

Стога једну од кључних идеја језичке слике света Срба 
представља Крсна слава или Крсно име (Још до времена примања 
хришћанства Срби славе своје Крсно име – дан небеског зашти-
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ника свога рода. Од тада, па све до данас, овај духовни празник 
се преноси са колена на колено, са оца на сина).

Место које нека кључна идеја или концепт заузима на скали 
лингво- и етноспецифичности може бити различито. Што је ар-
сенал средстава којима се концепт у неком језику изражава већи, 
у поређењу са другим језицима, што је природа тих средстава 
разноврснија и што је већи број језика у којима се та идеја не може 
изразити толико једноставним средствима, то је концепт лингво- 
и етноспецифичнији (уп.: Апресян 2006: 35). 

Будући да се за концепт Крсне славе тешко може наћи аналог 
у другим језицима, дати концепт се, по мишљењу аутора овог рада, 
налази на самом врху скале лингво- и етноспецифичности језичке 
слике света Срба.

Концепт Крсне славе се у радупосматра као потпуно формирана 
и осмишљена информативна целина, али се истовремено доводи 
у везу са концептима Вера и Обичај.

Теоријско-методолошку основу анализа емиријског материјала 
представља веома богата лингвистичка литаратуре која је посвећена 
језичкој слици света и вербалним асоцијацијама.
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Клушина Н. И.
Москва, Россия

КОНцЕПцИЯ ФУНКцИОНАЛьНЫх СТИЛЕй  
В СОВРЕМЕННОй НАУчНОй СИТУАцИИ

 
Функциональная стилистика как научная концепция стилево-

го расслоения литературного языка была сформирована в середи-
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не ХХ века и долгое время доминировала в славянской стилисти-
ке. Становление функциональной стилистики сопровождалось 
острыми дискуссиями (например, в России серьезный толчок 
к развитию теории функциональных стилей дала дискуссия, ини-
циированная акад. В. В. Виноградовым). Наибольший резонанс 
вызывала классификация стилей, выделение общих оснований 
для построения данной классификации и др. вопросы. В русской 
стилистике классической стала пятистильная классификация (М. 
Н. Кожина и др.), хотя отмечалась ее некая условность и непол-
нота (например, ср. мнение л. П. Крысина о лакуне, связанной 
с отсутствием религиозно-проповеднического стиля). Не оспари-
вая пять стилей литературного языка, многие ученые пытались 
расширить систему функциональных стилей за счет рекламного 
стиля, политического, религиозного и др. Сегодня можно сказать, 
что только религиозный стиль «получил прописку» в системе 
функциональных стилей (Т. В. Ицкович, А. К. Гадомский, М. Ма-
куховска и др.), остальные стили не смогли получить необходи-
мого обоснования.

В начале XXI века стилистика интегрировала в себя дискур-
сивные методы и подходы, таким образом сформировалась дис-
курсивная стилистика. Она дает возможность идти не по пути 
расширения системы стилей, что является контр-продуктивным, 
а описывать современное языковое пространство по коммуника-
тивным сферам (медийная сфера, интернет-сфера, религиозная 
сфера, рекламная сфера, сфера поэзии и т.п.). Такой подход не от-
меняет систему функциональных стилей литературного языка, а, 
наоборот, дополняет ее новым, дискурсивным измерением. На-
пример, язык религии можно изучать и как самостоятельный 
стиль (по стилистическим уровневым особенностям, жанрам, 
подстилям и т.д.), а можно рассматривать функционирование все-
го национального языка в религиозном коммуникативном про-
странстве.
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Коваленко В. Д.
Санкт-Петербург, Россия

ДЕНь ПОБЕДЫ И ПАСхА — КОНСТРУИРОВАНИЕ 
СОцИАЛьНОГО ЗНАчЕНИЯ эТИх ПРАЗДНИКОВ 

В МЕДИА ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Целью статьи является анализ соотношения поздравлений 
по поводу двух, конструирующих политический миф современной 
России, праздников, а именно православной Пасхи (как самого по-
пулярного религиозного праздника) и Дня Победы (как самого зна-
чимого гражданского светского праздника) в медиа государствен-
ных, муниципальных и политических субъектов города Санкт-
Петербурга как одного из самых больших и значимых городов Рос-
сийской Федерации с крепкой традицией межконфессионального 
диалога. Само поздравление с праздником рассматривается как 
ценностно-рациональное социальное действие в классификации 
Макса Вебера, чьей целью выступает легитимация события.

Для проведения исследования был использован метод каче-
ственного контент-анализа, чьим объектом выступили публика-
ции в медиа официальных органов власти за период с 20.04.2019 
по 20.05.2019, посвященные поздравлению верующих с праздни-
ком православной Пасхи или поздравлению с праздником Дня По-
беды. Общий объем выборки составил 343 источника. В резуль-
тате исследования было зафиксировано, что в 2019 году в медиа 
политические, муниципальные и государственные акторы были 
склонны поздравлять аудиторию со светским праздником (День 
Победы, поздравление с которым присутствует у всех исследуе-
мых политических субъектов, у которых имеется медиа), однако, 
оба праздника занимают первостепенное значение в простран-
стве медиа. Данная ситуация может интерпретироваться с точки 
зрения более обширного охвата и консолидирующего потенциала 
праздника Дня Победы, в основании которого находится близкий 
представителям всех религий и конфессий России смысл, а также, 
грандиозностью самой Великой Отечественной войны, которая 
затронула практически всех жителей бывшего СССР, и, как след-



65

Тезисы докладов международной научной конференции

ствие, воспринимается современными гражданами ближе, нежели 
Церковный праздник.

Kozieł J.
lublin, Polska

ПЕРЕВОД РЕЛИГИОЗНОй ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ НА ПОЛьСКИй ЯЗЫК. 

АНАЛИЗ НА ИЗБРАННЫх ПРИМЕРАх

В данной статье предпринята попытка исследовать вопрос 
перевода религиозной лексики с русского в аудиовизуальных тек-
стах. Изучение аудиовизуального перевода является актуальной 
проблемой, так как до сих пор разрабатывается методология ис-
следования этого типа текстов.

В начале работы обсуждается тема религиозных фильмов в со-
временном русском кинематографе. На основе многочисленных 
примеров кинокартин можно заметить, что данная проблематика 
постоянно волнует режиссёров и зрителей (является предметом 
изучения). И хотя религиозные мотивы присутствуют в фильмах 
ещё с самого начала существования кино (что подтверждают, на-
пример, картины «Жизнь и страдания Иисуса Христа» луи люмье-
ра с 1897 г., «Христос, идущий по водам» Жорж Мельеса с 1899 г.) 
чёткое определение жанра постоянно вызывает затруднения. По-
этому в дальнейшей части статьи изложены (представлены) эле-
менты анализируемых фильмов – «Монах и бес» Николая Досталя 
и «(м)Ученик» Кирилла Серебряникова, которые свидетельствуют 
о принадлежности к этому виду и подтверждают теорию, что кино 
может являются «Locus theologicus» – местом встречи с трансцен-
дентностью. Выбор кинокартин обоснован – религиозные элемен-
ты выступают на разных уровнях: вербальном, визуальном, а так-
же на уровне интерпретации. При этом режиссёры представляют 
религиозную проблематику в совершенно разной трактовке.

Следующая часть настоящей (настоящей не совсем правиль-
ное слово, лучше — «серьёзной» я думаю) работы сосредоточена 
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на способах перевода религиозной лексики в фильмах. Исследова-
ние польских субтитров поможет определить приёмы, используемые 
переводчиками в аудиовизуальном переводе, а также выделить труд-
ности, связанные с переводом этого типа лексики. Среди них можно 
перечислить безэквивалентную лексику или вариативность, которая 
может приводит к ошибкам, например, применению католических 
аналогов вместо лексики, определяющей православную культуру. 
На основе проведенного исследования автор представляет выводы 
определяющие методы перевода религиозной лексики в фильмах.

Кончаревић К.
Београд, Србија

РУСКА И СРПСКА САКРАЛНА КОМУНИКАцИОНА 
КУЛТУРА: ПРАВцИ И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАжИВАњА

У овом раду даје се преглед праваца истраживања руске 
и српске СКК, при чему се наглашава њихова разгранатост, на-
учна утемељеност и плурализам методолошких приступа, као 
и могућност коришћења различитих врста извора за ексцерпирање 
релевантних података. 

Методолошка основа истраживања сакралне комуникационе 
културе (СКК) јесте учење Ј. А. Стерњина и Вороњешке школе 
комуникацијске лингвистике о комуникационом понашању, одно-
сно комуникационој култури (КК). У истраживањима СКК, којима 
се бави од 2004. године, аутор примењује три модела дескрипције 
и анализе – аспекатски, параметарски и ситуативни, показујући 
да сва три модела обезбеђују комплексност и систематичност 
дескрипције како у монолингвалној, тако и у контрастивној пер-
спективи, при чему неки од њих имају стриктно синхронијску 
усмереност (аспекатски и параметарски модел), док други (ситу-
ативни) могу наћи примену и у дијахронијским истраживањима 
(ова потоња базирају се на древним монашким типицима, пате-
рицима, црквеноправним документима). Истраживања у овом до-
мену имају имплицитно или експлицитно контрастивни карактер: 
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дескрипција и анализа по правилу се врше из перспективе неке 
КК – националне (нпр. бикултурни опис КК српског и руског мо-
наштва) или социјалне (упоређивање КК различитих друштвених 
група издвојених по критеријуму односа према вери и духовно-
сти или по месту у организационој структури Цркве, нпр. вер-
ника и атеиста, монаха и лаика, монаштва и свештенства, старо-
обредника и чланова већинске Цркве у руској, одн. припадника 
богомољачког покрета и просечних парохијана у српској средини). 

Закључак аутора је да обрада ове проблематике у теоријском по-
гледу резултира продубљивањем научне концепције истраживања 
КК, усавршавањем њене методологије, и пре свега пружити 
могућност систематизовања комуникацисјких норми и традиција 
присутних у сакралној, за разлику од профане сфере.

Красноперова С. А.
Екатеринбург, Россия

СТИхОТВОРНЫЕ ПЕРЕЛОжЕНИЯ МОЛИТВЫ 
ГОСПОДНЕй: ОПЫТ ТИПОЛОГИчЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматриваются примеры стихотворных переложений мо-
литвы «Отче наш» в русской поэтической традиции XVIII-XIX 
вв.: А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, П.И. Голенищев-Кутузов,  
В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, Н.А. Добролюбов, М.П. По-
годин, Д.П. Ознобишин, Ф.Н. Глинка, Я.П. Полонский, П.Б. По-
техин, А.А. Фет, К.М. Фофанов, Е.Е. Бекетова, О.Н. Чюмина и др. 
Исходный текст молитвы Господней (Мф. 6:9-13), представленный 
в синодальном и церковнославянском переводах, подвергается те-
ологическому осмыслению. Предлагается развернутая типология 
жанра стихотворной молитвы как именно «вторичного» текста 
по отношению к исходному тексту сакрального прецедента. Пред-
ложенная типология, выстроенная с опорой на опыт классифика-
ции Э.М. Афанасьевой, О.В. Зырянова и О.А. Переваловой, вклю-
чает в себя следующие разновидности: 1) молитвы-переложения, 
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как точные (с тенденцией к буквальному переводу), так и вольные 
(осложненные стилизацией), 2) молитвы-подражания (в т. ч. с эле-
ментами амплификации), 3) молитвы-вариации (с элементами ре-
дукции исходного текста). В анализе конкретных произведений 
русских поэтов выделены основные особенности стихотворных 
переложений на уровне лексико-семантическом, композиционном 
и стиховом. Особое внимание, с точки зрения филологической 
экзегетики, уделено следующим параметрам соотнесения стихот-
ворного переложения молитвы «Отче наш» с сакральным текстом-
прецедентом: 1) учет догматического понимания первоисточника, 
2) степень формально-содержательных схождений или расхожде-
ний, 3) раскрытие лирической ситуации молитвы в том или ином 
контексте (историческом, биографическом, эстетическом и т. д.). 
Все это позволяет сделать вывод об актуальности в стиховой куль-
туре Нового времени творческого диалога светской словесности 
с собственно церковным текстом духовно-религиозной традиции. 

Крылова И. А.
Санкт-Петербург, Россия

ИДЕОЛОГИчЕСКИй КОМПОНЕНТ 
В ЛЕКСИКОГРАФИчЕСКОМ ОПИСАНИИ  

РЕЛИГИОЗНОй ЛЕКСИКИ

Толковые словари представляют читателям много разнообраз-
ной информации о слове. Способ подачи этой информации отра-
жает определенный взгляд составителей словаря на мир, систему 
ценностей, демонстрирует идеологические установки. Особенно 
ярко это видно на примере представления религиозной лексики 
в толковых словарях общего типа.

В словарях ХХ и ХХI века религиозная лексика маркируется 
пометами (религиозное, церковное), либо введенными в толкова-
ние ограничительными определениями, как правило, находящими-
ся в начале толкования: «по религиозным представлениям», «по 
представлениям христиан», «в христианском вероучении», «по 
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евангельскому преданию», «в монотеистических религиях», «в 
христианской религии», «в религиозном представлении», «по воз-
зрениям различных религий», «в иудейской, христианской и му-
сульманской мифологии», [в религии].

Помимо ограничительных определений словари ХХ века актив-
но использовали комментарии в самом толковании (все примеры 
из Малого академического словаря): «так называемый» (Апостол – 
церковная книга, содержащая так наз. «Деяния» и «Послания апо-
столов»), «якобы» (вера в Иисуса Христа как богочеловека, якобы 
сошедшего на землю). Кроме того, применялось заключение слова 
в кавычки (по религиозным представлениям о раздельном суще-
ствовании тела и «души»). В толковой лексикографии ХХI века по-
добные приемы уже не используются. В ряде словарей отказались 
от большинства таких маркеров, кроме указывающих на конкрет-
ную конфессию или религию. Т.е. слово Бог будет приводится без 
каких-л. комментариев, а слово Аллах с комментарием «в исламе».

Снятие идеологического компонента приводит к возможности 
сосредоточиться на семантике слова, уточнить или расширить 
толкование, привести разнообразный иллюстративный материал: 
словари XXI века (Активный словарь русского языка, Большой 
универсальный словарь и др.) помимо тщательной разработки се-
мантики представляют сочетаемость и парадигматические связи 
религиозной лексики.

Купина Н. А.
Екатеринбург, Россия

ФЕНОМЕН ЮРОДСТВА:  
ВЗГЛЯД ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА*

Выходящие в серии «Новая русская классика» романы Евгения 
Водолазкина – филолога-медиевиста, публициста – поддерживают 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской 
метафоры».
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традиции русской прозы, в центре которой всегда оставалось «вну-
треннее целое души героя как эстетическое явление» [Бахтин 1979: 
89]. О драматической «истории души» автор повествует в романе 
«лавр». Охватывающая «биографическое время» героя сквозная 
развёрнутая метафора пути сопровождает авторскую трактовку 
жизни как жития и способствует осмыслению феномена юродства.

Пролегомена – постижение основ книги познания. Рождённый 
в Рукиной слободке русоволосый мальчик Арсений – воспитанник 
деда Христофора – травника, разглядевшего несомненную одарён-
ность внука. Христофор стремится к тому, чтобы внук стал ис-
тинным христианином, душа которого устремлена к Нему. Зная 
из библейской истории, что есть грехи мелкие, средние и тяжкие, 
Арсений, взрослея, не грешит, а живёт в согласии с долгом и со-
вестью. Рукинец, а затем и Врач (таковы его прозвища), Арсений 
не только бескорыстно лечит, но и исцеляет больных. Память, хра-
нящая все услышанные и записанные тексты, пробуждает в нём 
чувство слова, но не заглушает одиночества, вызванного кончиной 
деда Христофора.

Поворотное событие-испытание – безмятежная любовь и тай-
ная связь с Устиной, из которой Арсений лепил Жену, а вылепил 
покойницу. Осознание глубины собственного падения повергает 
Арсения в отчаяние, а затем заставляет выбрать путь подвижни-
чества. В «Книге отречения» воспроизводится процесс деперсо-
нализации, связанный с отказом героя от собственного имени, 
собственного лица и тела. Формируется вертикальный ряд пре-
дикатов, маркирующих типаж юродивого, который предстаёт как 
блаженный, бесплотный, как человек внутренний, особенный, на-
стоящий, деятельный.

Феномен юродства, в трактовке Евгения Водолазкина, обуслов-
лен русской ментальностью, противоречивостью и максимализ-
мом русского характера. Юродивыми не рождаются. Доброволь-
ный аксиологический выбор юродства мотивирован, как правило, 
скрытым от окружающих жизненным событием, наносящим ду-
шевную травму, формирующим у человека, приобщенного к книге 
знаний, канонам православия, чувство собственной вины. История 
души юродивого – это история совершенствования духа. Аскети-
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ческий образ жизни позволяет абстрагироваться от суеты, матери-
альных благ и соблазнов, обостряет чувство собственного греха, 
позволяет ощутить душевную и физическую боль страждущего. 
Наделённый даром Божьим, внутренний человек добровольно от-
даёт другим собственную духовную энергию. Отказываясь от пер-
сональной идентичности и не требуя ничего взамен, он усиленно 
молится о спасении тех, кто искренним раскаянием может заслу-
жить прощение. Человек Божий устремлён к Нему на всём протя-
жении подвижнического пути.

Литература

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 424 с.
Водолазкин Е. Г. лавр: роман. М., 2019. 440 с.

Левушкина Р.
Београд, Србија

ПРАВцИ ТЕОЛИНГВИСТИчКИх ИСТРАжИВАњА  
(НА МАТЕРИјАЛУ НЕКИх ДЕЛА СВЕТИТЕљА 

НИКОЛАјА (ВЕЛИМИРОВИћА))

Светитељ Николај Жички и Охридски, познат у руској средини 
као Николај Српски – за живота је написао веома много (сабра-
на дела изашла су у 13 књига). До сада није било систематских 
истраживања језика и стила овако плодотворног богослова, фило-
софа и књижевника, а највећу пажњу лингвиста до сада привлачи-
ло је његово дело Молитве на језеру, као и његове паралитургијске 
песме и Охридски пролог. Већина дела, пак, још увек чека своје ис-
траживаче. Нашу пажњу за ову прилику привукао је један рукопис 
Светитеља и његово фототипско издање под називом Словесник 
(изд. Народна и универзитетска библиотека у Приштини, Трстеник 
1997). Наиме, у овој књизи садржани су рукописи текстова разних 
жанрова: лирских и епских песама, поучних текстова, есеја, тек-
стова разних химнографских жанрова, поменика, житија, народних 
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умотворина, докумената, као и других књижевних облика којима 
тек треба дати жанровско опредељење. Овај материјал је разноо-
бразан и у смислу употребе језика: има текстова како на цркве-
нословенском, тако и на српском језику. У неким текстовима ови 
језици се преплићу. На појединим местима текст на црквеносло-
венском превођен је на српски одмах поред оригинала. лингви-
стички је интересантно ово прожимање два језика не само у лек-
сичком и преводилачком смислу, већ и графички (употреба старе 
графије у тексту на српском, и то не само слова, него и знакова). 
Текстови су, дакле, теолингвистички интересантни најпре у жан-
ровском, лексичком и стилистичком смислу. То су истраживања 
овог материјала која бисмо ставили на прво место кад је у питању 
теолингвистика. Дубље истраживање истог, сигурни смо, показаће 
и неке друге правце теолингвистичких истраживања којима ћемо, 
надамо се, у будућности – првенствено теоријски и методолошки – 
обогатити како теолингвистику уопште, тако и србистику.

Makuchowska M. 
opole, Polska

dyRektywa Pozytywnego waRtośCiowania 
saCRuM w stylu ReligiJnyM

W referacie wychodzi się z założenia, iż język religijny zakłada 
szczególny rodzaju poznania, z którym nieodłącznie wiąże się 
komponent aksjologiczno-afektywny. Ludzie wierzący poznając Boga, 
jednocześnie zajmują wobec niego określoną postawę wartościującą 
i emocjonalną. W chrześcijaństwie (podobnie jak w innych religiach) 
możliwe jest wyłącznie pozytywne wartościowanie Boga (oraz innych 
Istot świętych), i to w stopniu najwyższym (Bóg jako doskonałość). 
Badania pokażą, iż fakt ten: organizuje poziom genologiczny, motywując 
gatunki o dominującej funkcji chwalenia ( (hymny, psalmy, litania); 
tłumaczy obecność pochwalnych predykatów w modlitwie, pieśniach, 
kazaniach itp.; wprowadza leksykę o dodatnim nacechowaniu i stwarza 
konteksty, w których słowa nabierają dodatniego nacechowania (np. 
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w litanii); motywuje udział środków morfologicznych intensyfikujących 
pozytywny charakter cech (jak np. superlatywy); w wykorzystywaniu 
funkcji wartościującej metafor oraz innych zjawiskach.

Макшанцева Е. А.
Саратов, Россия

цЕРКОВНОСЛАВЯНСКИй И РУССКИй  
ЛИТЕРАТУРНЫй ЯЗЫК: К ВОПРОСУ 

ОБ ИСТОРИчЕСКОМ СОСУщЕСТВОВАНИИ 
И ВЗАИМОДЕйСТВИИ

Что есть язык? Можно полагать, что язык является не только 
средством общения между людьми. Весь жизненный, нравствен-
ный, духовный опыт каждого человека связан с системой понятий 
и ценностей, имеющихся и функционирующих в народном со-
знании на протяжении многих и многих веков и тысячелетий. В. 
Гумбольдт говорил о зависимости формирования и развития на-
ционального характера, культуры и быта от языка народа. Наверно 
нет никакой случайности в том, что славянское слово язык имеет 
значение народ.

Кроме того, язык и сознание два взаимосвязанные, взаимопро-
никающие явления, влияющие друг на друга. Все нравственные, 
жизненные и духовные ценности, все устремления человечества, 
движение совести, взгляды на окружающий мир находят своё пол-
ное отражение в языке. Живущее поколение людей вбирает жиз-
ненный и нравственный опыт предшествующих поколений через 
язык. Перефразируя древних, можно сказать – язык есть судьба. 

Проблема возникновения и развития всякого литературного 
языка, древнего и нового, согласно академику Н.И. Толстому, есть 
проблема не только и даже не столько лингвистическая, сколь-
ко историко-культурная. Деятельность человеческого общества 
и язык этого общества тесно связаны между собой. Вехи разви-
тия человеческого общества непременно находили свое отражение 
в языке. 
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В языковедческой науке существуют различные мнения о роли 
церковнославянского языка в процессе становления русского лите-
ратурного языка и степени его влияния на последний.

Старославянский язык пришел на Русь в конце Х-го века как 
язык церковной христианской письменности. Однако распростра-
нение старославянского языка не ограничивалось кругом жанров 
религиозной литературы, он оказал значительное воздействие и на 
язык художественной, художественно-публицистической и пове-
ствовательно-исторической древнерусской литературы. Длитель-
ное сосуществование и взаимодействие церковнославянского язы-
ка и языка русского способствовало их взаимному и благотворно-
му влиянию друг на друга.

Марић Б.
Београд, Србија

цИТИРАњЕ И ДРУГИ НАчИНИ УПУћИВАњА  
НА ТУђИ ГОВОР У „МИСИОНАРСКИМ ПИСМИМА“ 

ВЛАДИКЕ НИКОЛАјА

У зависности од комуникативних циљева аутора у текстовима 
написаним према законитостима одређеног стила се на различите 
начине врши упућивање на туђе речи. 

На примеру „Мисионарских писама” Владике Николаја 
Велимировића (светитеља Српске Православне Цркве и једног 
од познатијих богослова 20. века) покушаћемо да установимо како 
се на епистоларно-поучном пресеку жанрова манифестују каракте-
ристике туђег говора.

Притом, полазићемо од следећих премиса. Наша досадашња 
истраживања туђег говора показала су да функције туђег говора 
у текстовима различитих стилова могу бити различите, при чему 
онда то повлачи за собом и разлике на формалном плану: разликују 
се начини увођења туђег говора (тј. маркери којима се указује 
на промену перспективе, најчешће глаголи говорења), па и сами 
типови туђег говора (однос између директног и индиректног го-
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вора, као двеју међусобно супротстављених позиција, миметичке 
и дијегетичке) (в. Марич 2014, Марић 2015). 

Очекујемо да ће се на језичком материјалу овог жанра (поуч-
ни сакрални), уобличеном према правилима епистоларног сти-
ла, показати исправном наша претпоставка о специфичности-
ма представљања туђег говора у различитим функционалним 
стиловима. Такође, претпостављамо да ће ова анализа начина 
преношења туђег говора дати својеврсни допринос и проучавању 
одлика одређених жанрова сакралног стила.
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Мечковская Н. Б. 
 Минск, Беларусь

«СТРОИТЕЛИ» И «РЕВНИТЕЛИ» В ФИЛОЛОГИИ 
slaVia oRthodoXa И ЯЗЫКОВЫЕ ВОПРОСЫ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ

1. В филологической традиции Slavia Orthodoxa прослежива-
ются две линии – созидание нового и сохранение созданного (его 
защита, упрочение, «ревность» в старом смысле слова: «усердие, 
рвение, старательность в заботе»).

Начало традиции – это всегда строительство. Таким был Кирил-
ло-Мефодиевский век славянской письменности. За ним следует 
время «ревности» – охранения и укоренения книжных святынь: 
архаизирующая реформа церковнославянского письма болгарско-
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го патриарха Евфимия Тырновского (ХIV в.); исправление бого-
служебных книг при Киприане, митрополите Киевском и литов-
ском, позже Московском и всея Руси (в конце ХIV в.), трактат «О 
писменех» (ок. 1425) Константина Костенечского. 

2. Отношение к Реформации было в Московском государстве 
и Великом княжестве литовском было различным, противоречи-
вым и богатым событиями. У белорусов и украинцев, в отличие 
от монолитного православия Московии, развились протестант-
ские течения, что привело к украинским и белорусским переводам 
Евангелия, причем переводили не только протестанты, но и пра-
вославные. В ответ на переводческие вызовы Реформации, для 
защиты ц.сл языка Писания Иван IV санкционировал печатание 
в Остроге ц.сл Библии, подготовленной Иваном Федоровым (изда-
ние вошло в историю как Острожская Библия 1581 г.). В ее основе 
лежит рукописная Геннадиевская Библия (1499) – первый в Slavia 
Orthodoxa полный свод библейских книг, созданный на подворье 
Новгородского архиепископа Геннадия. Под влиянием Реформа-
ции, но для защиты православия (т.е. в целях контрреформации) 
во львове, Остроге, Киеве, Евье под Вильной, Москве, Могиле-
ве, в Кутеинском монастыре были напечатаны первые руководства 
по церковнославянскому языку – буквари, грамматики, церковнос-
лавянско-русские словари. Несмотря на методологическую новиз-
ну грамматик, филологическая практика в целом носила консерва-
тивно-реставрационный характер.

3. В допетровской Руси деятельность «ревнителей» церковнос-
лавянских традиций сильнее всего проявилась в «книжных спра-
вах» – в утопичных (до печатного станка) попытках исправить 
богослужебные книги по авторитетным греческим и церковнос-
лавянским спискам. Начавшись в ХIV в., исправление достигло 
своей вершины в середине ХVII в. (знаменитая «Никонова спра-
ва»). «Едва ли еще когда-нибудь на Руси филологические вопросы 
осознавались столь значительными и ставились столь остро» (Н.И. 
Толстой).

4. В церковно-языковой истории России в ХIХ–начала ХХ вв. 
в целом преобладают охранительные тенденции. Это сказалось 
как в официальной церковной политике (напр., запреты перево-
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дить на русский Библию, так и в популярности мистических и не-
ортодоксальных умонастроений. Однако ряд решения Поместного 
Собора 1917-1918 гг. отвечали буржуазно-либеральному духу Фев-
ральской революции. 

5. Основные аспекты проблемы «Язык и религия» в современ-
ном православии сосредоточены на вопросах о том, в какой степе-
ни русский язык допустим в литургии; канонично ли признание 
церковнославянского языка священным; какие последствия для 
православия имело введение гражданской азбуки (1710) и орфо-
графическая реформа (1918) г.; можно ли слова молитвенных фор-
мул (например, в Символе веры) считать условностью? 

Микавица К.
Белград, Сербия

КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ВЕРУЮщИх В РУССКОй И СЕРБСКОй  

РЕчЕВОй И СОцИОКУЛьТУРНОй СРЕДЕ  
(СИТУАТИВНАЯ МОДЕЛь АНАЛИЗА)

В предлагаемой работе излагается комплексное и систем-
ное описание коммуникативного поведения верующих в русской 
и сербской речевой и социокультурной среде по схеме ситуативной 
модели описания, разработанной И.А. Стерниным и представите-
лями Воронежской школы коммуникативной лингвистики с целью 
выявления специфики вербального, невербального коммуникатив-
ного поведения и социального символизма воцерковленных веру-
ющих по сравнению с нормами секулярного общения. 

Исследование выполнено и с опорой на исследования сакраль-
ной коммуникации, проведенные К. Кончаревич в монографии 
«Сакральная коммуникация: нормы, традиции, средства» (Бел-
град, 2013) и в ряде ее статей, опубликованных в научных журна-
лах и сборниках на русском и сербском языках. 

Анализ коммуникативного поведения православных верующих 
в русской и сербской среде показывает, что по ряду параметров 
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вербального, невербального коммуникативного поведения и соци-
ального символизма она отличается от секулярных норм и тради-
ций, принятых в коммуникативном поведении носителей русского 
и сербского языков. Различия проявляются как в существовании 
некоторых специфических безэквивалентных явлений и элементов 
коммуникативного поведения, характерных исключительно для ве-
рующих, так и в неодинаковой степени интенсивности отдельных 
коммуникативных признаков по сравнению с секулярной средой. 
Особое внимание уделяется сопоставлению средств общения – 
разноуровневых элементов русского и сербского православного 
социолекта с целью выявления релевантных сходств и различий.

Михайлова О. А., Михайлова Ю. Н.
Екатеринбург, Россия

РЕЛИГИОЗНЫй хРОНОТОП  
В ТОЛКОВЫх СЛОВАРЯх РУССКОГО ЯЗЫКА*

Религиозная лексика, включенная в толковые словари литера-
турного языка и образующая замкнутую семантическую сферу 
«религия», представляет собой особый вид сверхтекста (Н.А. Ку-
пина), организованного универсальными текстовыми категория-
ми, в число которых входят категории пространства и времени. 

В религиозном хронотопе важными оказываются такие призна-
ки пространства и времени, как соотнесенность с действительно-
стью, отношение к реальному миру (земное пространство/ горний 
мир и календарное время / вечность), а также точка отсчета – по-
зиция наблюдателя. 

По отношению к реальному миру в сверхтексте религионимов 
выделяются два типа пространства – земное и небесное. Земное 
пространство выражается концептуальными лексемами (храм, 
церковь), предметной лексикой, топонимами. Земному простран-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской 
метафоры».
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ству противопоставлено небесное пространство, которое не имеет 
отражения в реальном мире, однако присутствует в религиозном 
сознании. Неземное пространство имеет биполярную структуру 
с четко обозначенными топосами – рай и ад. 

Категория темпоральности в сверхтексте религионимов также 
бинарна, включает реальное время и божественное время. Сред-
ствами выражения объективного, календарного времени служат 
даты, события, временна́я лексика. Божественное время – время 
вечное, не имеющее начала и конца на оси времени; это бесконеч-
ность и единство прошлого, настоящего и будущего. 

Позиция наблюдателя позволяет выделить два вида земного 
времени – время точечное и время векторное; тогда как божествен-
ное время по отношению к наблюдателю является векторным.

Структурно-системная организация категории хронотопа рели-
гиозного сверхтекста в разных толковых словарях обладает кон-
стантными признаками.

Недич Е. В.
Белград, Сербия

О РАЗЛИчИИ ВОСПРИЯТИЯ НЕКОТОРЫх 
РЕЛИГИОЗНО МАРКИРОВАННЫх ЛЕКСЕМ 

В СВЕТСКОй И РЕЛИГИОЗНОй СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ 
АССОцИАТИВНОГО эКСПЕРИМЕНТА

На материале вербальных ассоциаций, полученных при ас-
социативном эксперименте, в работе производится анализ вос-
приятия некоторых религиозно маркированных лексем русского 
и сербского языка. Считается, что на основании ассоциативного 
материала можно получить наиболее полную языковую картину 
сознания определенного народа. Языковая картина мира в опре-
деленном идиолекте или социолекте охватывает этнокультурные 
стереотипы, состоящие из наиболее типичных и частотных ассо-
циаций с определенным понятием. Для иллюстрации применения 
ассоциативного эксперимента при исследовании этнокультурных 
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стереотипов и языковой картины мира двух социолектов сравни-
ваются результаты ассоциативных экспериментов, проведенных 
в религиозной и светской среде. Испытуемым, носителям серб-
ского и носителям русского языка, была дана анкета с 25 так или 
иначе религиозно маркированными словами-стимулами и ограни-
ченное время (около 10-15 минут) для написания свободной ре-
акции на них. В исследовании анализируются реакции, получен-
ные на стимулы пост, грех, душа, мученик, спаситель. Результаты 
проведенного нами эксперимента свидетельствуют о различном 
восприятии определенных религиозно маркированных лексем как 
между двумя социумами (религиозной и светской группами), так 
и между представителями двух культур – сербской и русской. Что 
не менее интересно – соотношения результатов восприятия лексем 
религиозной и светской средой также отличаются у двух культур.

Николаева Н. Г.
Казань, Россия

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТь О БОГЕ?  
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЯЗЫКА НАУчНОГО БОГОСЛОВИЯ 

В 18-М ВЕКЕ* 

В решающий период определения вектора развития русского 
литературного языка в 18-м веке особую проблему представляла 
сфера церковной коммуникации: если языком богослужения без-
оговорочно оставался церковнославянский, то в отношении бого-
словских сочинений – от научно-теоретических до учебно-практи-
ческих – однозначного решения не было. На протяжении всего сто-
летия опытным путем в конфронтации и взаимодействии русского 
и церковнославянского языков вырабатывались стилистические 
нормы внутри литературы такого типа. При этом языковые вопро-

* Доклад подготовлен в рамках совместного проекта «Говорить с Богом и о Боге: 
между русским и церковнославянским языком» Казанского ГМУ и Университета 
гг. Галле-Виттенберг, поддержанного фондом Александра фон Гумбольдта.
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сы тесно переплетались с идеологическими: как, например, в опы-
те перевода сочинений немецких пиетистов Симоном Тодорским.

Выбор языка, который в итоге трансформировался в стилисти-
ческие поиски, наблюдается и в высоком богословии, к какому от-
носятся, в частности, сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита. 
В 18-м веке они были переведены на славяно-русский язык триж-
ды (прп. Паисием Величковским, еп. Моисеем Гумилевским и ано-
нимным переводчиком), и каждый из переводов представляет свой 
ответ на поставленную проблему.

В докладе будет представлен обзор переводческих техник, осо-
бенностей, находок в трех имеющихся переложениях sub specie 
theolinguisticae: на каком языке приличествует говорить о Боге? 
Особенности переложения, как правило, подчинены общей уста-
новке переводчика, его представлениям о стилистической и языко-
вой норме текста такого рода. 

На примере исследуемых текстов будет показана заложенная, 
но не реализованная в дальнейшем потенция развития стилисти-
ческой стратификации внутри церковнославянского языка; нарас-
тающая тенденция русификации и закрепление индивидуальных 
текстовых особенностей в качестве примет жанра. 

Новак М. О.
Казань, Россия 

О НЕКОТОРЫх БАЗОВЫх ТЕРМИНАх 
ТЕОЛИНГВИСТИКИ С ПОЗИцИй ИСТОРИИ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В докладе предполагается обсудить термины «теолингвистика» 
и «сакральный язык» с точки зрения того, как понимались и пони-
маются феномены языка и науки о языке на протяжении минувшего 
столетия. Согласно традиционным представлениям, сформировав-
шимся в Новое время, лингвистика относится к филологическим на-
укам. В настоящее время, однако, существует тенденция радикально 
отделять собственно лингвистику (как науку о языковых механиз-
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мах, в которой максимально большой единицей описания является 
предложение) от филологии (как совокупности разнообразных зна-
ний о более крупных единицах – текстах), выделяя при этом зону 
«скрытой филологии», изучающей языковые феномены в функцио-
нальном аспекте (например, теория актуального членения как «по-
бочный продукт» теории речевых актов и т.п.). Такой подход отража-
ет реакцию на не всегда здоровую междисциплинарность исследо-
ваний, посвященных языку и речи, и привлекает своей строгостью, 
хотя страдает от ограничений «классического» структурализма. 

Поскольку задача теолингвистики – аналитическое описание 
текстов, создаваемых в ходе коммуникации в рамках религиозных 
сообществ, очевидно, что теолингвистика не является собственно 
лингвистикой в рамках вышеизложенной концепции. Однако этот 
термин компактнее, чем, скажем, «исследования религиозного 
дискурса» и вполне имеет право на существование по аналогии 
с терминами «социолингвистика» или «психолингвистика». 

Что касается термина «сакральный язык», его следовало бы за-
менить термином «сакральный текст», поскольку язык как система 
не может быть носителем священного начала per se: Священное 
«проговаривает себя» в текстах, а не в фонемах и морфемах. 

Nowak-Barcińska M.
lublin, Polska 

Polskie wieRszowane ewangelie  
PRzełoMu XX i XXi wieku 

W artykule dokonuje się syntetycznego przeglądu trzech 
współczesnych polskich ewangelii powstałych w technice wierszowanej 
parafrazy, tj. dwóch harmonii ewangelii, prac Anastazji Staśko Bóg-
człowiek na ziemskim padole (Tarnów 2005) i Harry’ego Dudy: Jezus 
Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii (Opole 19991, 20122) 
oraz wydanej pod pseudonimem Bogurym Polski poetyckiej redakcji 
poszczególnych ewangelii: Jezusa Chrystusa Zbawiennego Pana 
Nowina Wspaniała wierszem rozgłaszana (Kraków 2017).
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Te hobbystyczne „tłumaczenia” Biblii, sytuowane na obrzeżach 
biblijnego pola przekładowego formą podkreślają znaczenie księgi. 
W sposób oczywisty formalnie – jako adaptacje ewangelii – podejmują 
z jednej strony, współtworzą zaś z drugiej dziedzictwo biblijne dziś. 
Cechą wspólną zbioru jest poetyckość, różny jest jednak (ilościowo 
i jakościowo) zasób ewokujących ją wykładników. Powierzchniowym 
jest strofa, w postaci nieregularnej występująca Staśko i Boguryma 
Polskiego, oraz regularne metrum sylabiczne. Wyraźnym – 
podkreślanym w tytulaturze części tekstów – poetyckim sygnałem jest 
także dokładny lub przybliżony rym. 

Орлова Н. М.
Саратов, Россия

«НАРОД ТВОй БУДЕТ МОИМ НАРОДОМ,  
И ТВОй БОГ – МОИМ БОГОМ»:  

ПРЕцЕДЕНТНЫЕ ИМПУЛьСЫ КНИГИ РУФь

В докладе дается анализ текстов русской и европейской лите-
ратуры, в которых находит отражение прецедентная ситуация би-
блейского истока, связанная с Книгой Руфь.

Сюжет чрезвычайно значим для религиозного дискурса, где ре-
ализуются когнитивные линии и концепты ‘смена вероисповеда-
ния, прозелитизм’ (обретение единого Бога) и ‘праматерь царя Да-
вида и Иисуса’. Развертывание прецедентной ситуации в рамках 
художественного дискурса дает жизнь концептополям, порожден-
ным библейским текстом и важным для художественной картины 
мира. Новеллистический характер сюжета и наличие в библейском 
нарративе женских образов предопределили специфику динамиче-
ского варьирования структуры его когнитивной матрицы. Все пре-
цедентные импульсы так или иначе связаны с ключевым понятием 
«смена веры, обретение единого Бога».

В русской языковой картине мира произошло некоторое осла-
бление прецедентности в связи с уменьшением значимости этой 
ситуации и концепта ‘вера’ в советской литературе. Однако тради-
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ции русской классики, большое количество переводных текстов, 
обращавшихся к Книге Руфь, труд выдающихся переводчиков – 
всё это не позволило свести прецедентность в культурном и язы-
ковом пространстве к нулю. В позднесоветской и постсоветской 
художественно-когнитивной картине мира эта ситуация и ее клю-
чевые концепты вновь заняли прочное место.

Смена веры в текстовом пространстве актуализируется в кон-
цептополях, связанных с общечеловеческими духовными цен-
ностями ‘иноземность’ (Руфь-моавитянка), ‘семья’, ‘женствен-
ность’, ‘скромность’ (кроткая Руфь, humble Ruth), ‘трудолюбие’; 
‘ностальгия, грусть, тоска’, ‘природа’, поскольку Божий промысел 
в обращении Руфи был реализован через тяжелые семейные и жиз-
ненные обстоятельства.

В контексте европейской культуры прецедентная ситуация от-
ражена прямо, косвенно или в инвертированном виде. Основные 
когнитивные линии обладают устойчивостью; при всех искажени-
ях и привнесениях в структуре аутентичной когнитивной матрицы 
наблюдается как сохранение концептуальной связи с исходным 
(библейским) текстом, так и универсальный межъязыковой харак-
тер концептов и когнитивных линий, генерированных ключевым 
концептом ‘смена вероисповедания’. 

Осинцев А. В., Кузнецова О. В.
Екатеринбург, Россия

ПРАРОДИНА И ЯЗЫК В РУССКОМ НЕОЯЗЫчЕСТВЕ

Мифы о великой прародине, происхождении славян и исконном 
русском языке пользуются популярность в неоязыческой среде. 
Прослеживается связь между мифом о прародине, представлениях 
об этносе, нации и спекуляциях неоязычников в области языкозна-
ния. Обратимся к текстам, пользующимся популярностью в среде 
русского неоязычества (А. Шубина-Абрамова, С. Данилова, В. Чу-
динова, А. Трёхлебова и др.) для выявления этой связи и ее обо-
снования внутри неоязычества. Нами зафиксировано, во-первых, 
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в образах о единой прародине присутствует концепция о суще-
ствовании некого особого единого русского языка. Единство язы-
ка представляется: а) как некое единство общеславянского языка, 
от которого произошли все славянские языки (что по смыслу близ-
ко пониманию родственности славянских языков); б) как единый 
«русский язык», от которого произошли восточнославянские языки 
(например, украинский, белорусский) и другие языки, в том числе 
неиндоевропейские (например, иврит). Во-вторых, родственность 
языков важна не сама по себе, она позиционируется как: а) почва 
для международного сотрудничества; б) обоснование для господ-
ства славян (русских); в) основание для вмешательства в дела дру-
гих государств и народов; г) представление о всеобщем родстве. 
При этом присутствует националистический мотив (например, 
провозглашается превосходство русского языка над остальными 
языками). В-третьих, одним из звеньев в цепи доказательств права 
на территорию становиться языковой аргумент. Так территория, 
отмеченная реальными или вымышленными «знаками», буквами 
русского языка, должна принадлежать его носителям. Эти же мет-
ки свидетельствуют о величии нации. 

Pazio-Wlazłowska D.
warszawa, Polska

RoDZINA w PRasie PRawosławneJ  
(na MateRiale MiesięCznika  

„ПЕНЗЕНСКИй ПРАВОСЛАВНЫй СОБЕСЕДНИК”)

Odwołując się do konstatacji rosyjskich badaczy o szczególnym 
miejscu rodziny w aksjosferze oraz nawiązując do definicji zapropo-
nowanej przez Jelenę Dobrowolską, zgodnie z którą rodzina jest ro-
zumiana jako «[основa] миропонимания и миропорядка, ‘цельное, 
нерушимое единство’, обладающее силой нравственного влияния 
и ценностным орентиром ‘участие, взаимопомощь’» [Доброволь-
ская 2005: 5] w referacie podjęto próbę rekonstrukcji tytułowego kon-
ceptu na podstawie materiałów wyekscerpowanych z prawosławnego 



86

Я З Ы К  И  Р Е Л И Г И Я

miesięcznika „Пензенский православный собеседник” wydawanego 
przez eparchię penzeńską Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 

Materiał badawczy pozyskano z tekstów opublikowanych w la-
tach 2017–2019. Uwzględnione zostały konteksty z leksemami семья, 
родственники, родные i родня. 

Wyekscerpowane przykłady przeanalizowano zgodnie z metodolo-
gią lubelskiej szkoły etnolingwistycznej. Potraktowano je jako odpo-
wiedzi na nieujawnione pytania, które stanowiły podstawę do rekon-
strukcji obrazu rodziny w aspekcie bytowym, biologicznym, społecz-
nym, psychologicznym, prawnym, aksjologicznym, wychowawczym 
i kulturowym. W wyniku analizy wskazano koncepty i subkoncepty 
bezpośrednio związane z rodziną: miłość, wsparcie, pomoc oraz wy-
dzielono jej dominantę semantyczną: wiarę: Супруги <…> всю свою 
жизнь стараются выстраивать в соответствии с заповедями 
Божьими (7/2018). Wyodrębniono także środki językowe służące 
nadawcy do konstruowania konceptu rodzina z religijnego punktu wi-
dzenia: przede wszystkim rzeczowniki abstrakcyjne: забота, ласка, 
внимание, смирение, терпение, преданность, ответственность, 
заботливость, любовь. 

Литература

Добровольская Е. В. Концептуализация семьи в русской языковой кар-
тине мира: автореф… дис. кан. филол. наук. Томск, 2005. 24 с.

Петрикова А. 
Прешов, Словакия

ОТРАжЕНИЕ ПАНДЕМИИ НОВОГО КОРОНАВИРУСА  
В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ

Посредством языка человек не только выражает свои мысли, 
знания о мире, о предметах, которые его окружают, эмоциональное 
отношение к воспринимаемым объектам действительности, к ин-
формациям, поступающим из массмедийных средств. Язык «вопло-
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щает» в себя все то, что происходит в окружающем мире человека, 
используя такие инструменты как, семы, деривацию слов, синтак-
сические, стилистические средства. Особенно язык «креативен» 
во время чрезвычайных событий, социальных кризисов и т.д. Под-
тверждению этому тезису находим в работе Й. Сипка «Lingvokul-
turológia našej doby» (лингвокультурология нашей эпохи), который 
характеризуя, когнитивное ядро языка, определяет чрезвычайную 
ситуацию как нарушение нейтрального положения общества. В этот 
период повышается экспрессивность на уровне словообразования, 
когда автор высказывания делает четкий, негативный аксиологиче-
ский акцент. Й. Сипко видит прямую связь между аномалиями жиз-
ни и нарушением норм языка [Sipko 2017: 29] 

Чрезвычайное положение в Словакии было введено 11 марта 
2020 года постановлением правительства Словацкой республи-
ки ввиду возникшей угрозы общественному здоровью II степени 
в связи с заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом 
SARS-CoV-2. Чрезвычайное положение в дальнейшем несколько 
раз продлевалось. Пандемия SARS-CoV-2 и covid-19 вошла 
не только в жизнь общества, но и в язык. 

Целью нашего исследования является выявление терминов 
SARS-CoV-2, covid-19 в текстах проповедей, которые мы относим 
к религиозному дискурсу, а также их влияние на «природу» текста, 
конструирование смыслов во взаимодействии субъекта с миром 
и в социальной интеракции. 

Термин SARS-CoV-2 находится в «Словацкой терминологиче-
ской базе данных» [STD]. В терминологической записи содержится 
следующая информация о термине: Termín: SARS CoV2 по проис-
хождению относится к области: biológia, mikroorganizmus. Опреде-
ление термина: «название вируса, который по клиническим прояв-
лениям и по органам, наиболее пораженным инфекцией, вызывает 
три основные формы заболевания: воспаление носоглотки, инфек-
цию нижних дыхательных путей и легких, инфекцию, вызывающую 
мультиорганное поражение» (URL: https://www.lidovky.cz/relax/
zdravi/velky-manual-expertu-z-bulovky-jak-jsme-daleko-s-poznanim-
koronaviru.A200507_123603_ln-zdravi_ele). Синонимами терми-
на являются: SARS-Co-V-2, koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny 
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respiračný syndróm (коронавирус 2, вызывающий тяжелый острый 
респираторный синдром). Родственные термины: koronavírusy, 
COVID-19. Эквивалент на иностранном языке: en: SARS-CoV-2, 
fr: SARS-CoV-2 (SARS CoV2, Slovenská terminologická databáza). 
В базе также описывается этимология вируса и его эпидемиологи-
ческие характеристики. 

Конструирование смыслов информации концептуального, 
лингвистического характера исследуемого термина осуществляет-
ся в омилии священнослужителя Цырила Василя в послании «Pri 
príležitosti 29. svetového dňa chorých» (Международного 29 дня 
больных). В тексте термины SARS-CoV-2, covid-19 прямо не ис-
пользованы, но регистрируем термины: pandémia, vírus, vakcína, 
testy, antigénový, skríning, virológ, mutácia, projekcia. Данные линг-
вистические единицы описывают слушателю коммуникативную 
ситуацию, чрезвычайное положение страны, в рамках чего про-
исходит упоминание о Международном дне больных. Термины 
являются компонентами термина-концепта SARS-CoV-2, covid-19. 
Дополнительнй смысл приобретает термин-концепт при исполь-
зовании военных терминов: šachovnicové bombardovania, nášľapné 
míny, celofrontové ofenzívy, predpokladané straty, pracovníci-bojovníci 
v prvej línii, frontálny útok. Экспрессивное значение несет пример 
языковой игры: «nesplošneli», aby sme sa akosi duchovne nesploštili. 
Глагол nesplošneli напоминает всеобщее тестирование жителей 
Словакии: celoplošne testovanie. Глагол nesploštili имеет общий ко-
рень с именем прилагательным ploský (плоский). В омилии священ-
нослужитель говорит не только о физическом заболевании, о теле-
сных последствиях заражения вирусом, но и об угрозе духовного 
обеднения. В тексте, однако, происходит трансформация смысла 
терминов SARS-CoV-2, covid-19, который несет отрицательную 
коннотацию страха, недоверия, тревоги, слез от боли к положи-
тельным смыслам, выраженными лексемами: надежда, радость, 
доверие, терпеливость, желание жизни, ее полноты. Итак, в жиз-
ни наблюдаются аномалии, но жанр проповеди религиозныго 
дискурса, не теряет свое послание: он по-прежнему транслирует 
основную аксиому жизни посредством языка, лексем: любви и до-
верия, благодати Иисуса Христа. 
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Петрович С.
Белград, Сербия

ПРАВОСЛАВНАЯ ЛЕКСИКА И ОСОБЕННОСТИ 
Её ЛЕКСИКОГРАФИчЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

В РУССКО-СЕРБСКИх СЛОВАРЯх

Хотя в славянской теолингвистике достаточно большое коли-
чество исследований посвящено лексическому уровню языка, 
лексикографирование православной лексики русского и сербского 
языков в переводных словарях принадлежат к недостаточно изу-
ченным аспектам языкознания, в первую очередь славянского и со-
поставительного.

В настоящем докладе рассматривается православная лексика 
в свете русско-сербской лексикографии. Особое внимание уделяется 
словарной микроструктуре. Обсуждаются вопросы строения словар-
ной статьи с учётом факторов, определяющих лексикографическую 
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концепцию, состав и предназначение переводных словарей. При 
всей родственности анализируемых языков, выявляется ряд отличи-
тельных особенностей лексикографического описания православной 
лексики в русском и сербском языках (орфографических, семанти-
ческих, стилистических, лингвокультурологических и др.). Анализ 
проводится на материале словарей второй половины ХХ – начала 
ХХI века. В корпус включены общие и специальные лексикографи-
ческие издания с целью более полного рассмотрения данной темы.

Плисов Е. В.
Нижний Новгород, Россия

СТИЛИСТИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕцКИх 
МЕДИТАТИВНЫх ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ДУхОВНЫх РАЗМЫшЛЕНИй АНСЕЛьМА ГРЮНА)

В жанровой и текстовой типологии религиозных текстов важное 
место занимают медитативные тексты, или размышления на ду-
ховные темы (Meditationen). Этот тип текста обладает специфиче-
ским набором композиционных, лексико-грамматических, стили-
стических особенностей. В качестве материала для анализа были 
отобраны тексты из сборника духовных размышлений известного 
немецкоязычного проповедника Ансельма Грюна. При отборе тек-
стов был применен ряд критериев: 1) тематическая однородность 
(тексты посвящены таким человеческим ценностям, как дружба, 
любовь, отношение к труду, отношение к себе и другим людям); 2) 
коммуникативно-прагматическая специфика текста (отобранные 
для анализа тексты характеризуются ярко выраженной дидактиче-
ской направленностью). 

лексическая специфика организации анализируемого текста 
заключается в использовании литературно-нормативной, в основ-
ном, стилистически немаркированной лексики. Этот подход авто-
ра обеспечивает доступность понимания текста читателем. Одним 
из основных стилистических категориальных признаков, позволя-
ющих идентифицировать статус этих текстов, является наличие 
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стилистического контраста, который достигается за счёт сочета-
ния эмоционально-окрашенных слов и религиозной, богословской 
лексики, а также лексических единиц, обозначающих основные 
ценности церковной и духовной жизни.

Основная функция экспрессивной организации заключает-
ся в создании фокусировки, в акцентуации внимания читателя 
на важных аспектах организации гармоничной внутренней жизни. 
Фокусировка внимания обеспечивается благодаря наличию ана-
форо-катафорических связей, реализация которых предопределе-
на базовыми категориями когезии и когерентности. С этой целью 
в качестве основного средства автор использует стилистически 
обусловленный порядок слов. В создании образности текста ак-
тивное участие принимают метафоры, сравнения, олицетворения. 
Для фокусировки внимания читателя автор использует многочис-
ленные фигуры добавления, в том числе лексические и грамма-
тические повторы, эпитеты. Медитативные тексты обладают на-
бором специфических лексико-грамматических и стилистических 
средств, которые создают его своеобразие.

Плотникова А. М. 
Екатеринбург, Россия

СхИИГУМЕН СЕРГИй КАК МАРГИНАЛьНАЯ 
ЯЗЫКОВАЯ ЛИчНОСТь В ПРОСТРАНСТВЕ 

РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИчЕСКОй КОММУНИКАцИИ

Видеообращения схиигумена Сергия (Романова), прославивше-
гося своими радикальными проповедями против русской право-
славной церкви и предпринимаемых государством антивирусных 
мер, стали широко известными летом 2020 года. Дело «лидера 
царебожников», отрицавшего эпидемию коронавируса, верящего 
в мировой заговор, проклинающего действия правительства, вы-
шло за внутрицерковные рамки и стало предметом рассмотрения 
в суде. Все видеообращения экс-схиигумена стали предметом су-
дебных психолого-лингвистических экспертиз. 
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Отдельного внимания заслуживает феномен опального священ-
ника, ставшего столь популярным и нашедшего большое количе-
ство влиятельных сторонников. В личности бывшего схиигумена 
отразился сплав православия и различных субкультур (уголовной, 
милитарной и эзотерической), наложенный на политическую плат-
форму сталинизма, монархизма и антиглобализма. Всё это отраз-
илось в текстах, произносимых Сергием (Романовым). 

Автор обращается к пастве, соединяя элементы традиционно-
го обращения с милитарной метафорой: «Дорогие отцы, братья 
и сестры, воины христовы, офицеры, солдаты русской православ-
ной церкви». Сергий транслирует не религиозные, а общественно-
политические взгляды, что сближает это выступление с жанрами 
публицистического стиля. В конце выступления он обращается 
не только к верующим, но и к русским гражданам вообще, хотя 
завершает текст типичная для религиозного стиля речи концовка 
«Богу нашему всегда и во веки веков, аминь». Свойственное сме-
шение религиозного и публицистического стилей речи создает 
особый пафос выступления Сергия, полагающего, что «родина 
в опасности», и использующего довольно резкие суждения для 
оценки врагов родины. Сергий последовательно отстаивает идею 
заговора, который исходит от некоего «мирового правительства», 
он призывает обращаться всюду с жалобами на внедрение «цифро-
вой идентификации». 

любопытным является постоянное противоречие между заявлен-
ной иллокутивной целью, выраженной в директивных речевых ак-
тах, и планируемым перлокутивным эффектом: «Я объявляю боевую 
готовность, чтобы русские офицеры в каждом городе имели 300 
офицеров, чтобы контролировать ситуацию, я не призываю к воо-
руженным восстаниям, переворотам, демонстрациям, я призываю 
осуществить контроль над деятельностью фашистского режима, 
оккупантов». Автор обращается к офицерам и военным, говорит 
о боевой готовности, при этом содержанием призыва становится на-
писание заявлений, что обусловливает конфликт между адресатом 
и содержанием высказывания. Подобные материалы ставят вопро-
сы, связанные с лингвистической и религиоведческой экспертизой 
текстов, принадлежащих маргинальным языковым личностям. 
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Попович А. И.
Екатеринбург, Россия

ПОНЯТИЕ жЕРТВЫ В РОССИИ РАННЕГО НОВОГО 
ВРЕМЕНИ: МЕжДУ РИТУАЛОМ И ДОЛГОМ*

В языке России раннего Нового времени (конец XVI – XVII 
в.) традиционно объединяются в одно тематическое поле понятия 
«жертва», «жертвенность», «мученик» и ряд других. Для каждого 
из этих понятий характерна подвижность их использования на оси 
времени, при этом комплекс проблем, которые могут быть подня-
ты в связи с исторической семантикой, не ограничивается сферой 
их прямого назначения – религией. 

Можно выделить ряд основных направлений, в рамках которых 
функционировали в переходную эпоху и продолжают функциони-
ровать данные понятия, такие как: индивидуальная и коллективная 
идентичность, диалог интеллектуалов и власти, внутрирелигиоз-
ная полемика и др. в непрерывном взаимодействии рационального 
и духовного начал. 

На основании анализа содержания разновременных и разно-
жанровых текстов и языковых данных можно сформулировать 
принципиальные различия в понятийной сетке данного времени 
по сравнению с предшествующим, собственно древнерусским пе-
риодом. логично предположить, что эти различия – следствие на-
растающей общей тенденция к секуляризации, что отразилось и на 
судьбе данного комплекса понятий, приспособившихся к новой со-
циально-исторической реальности за счет уже имевшегося внутри 
них потенциала. 

Изучение подобных не исчезающих из исторического процес-
са (т. е. постоянных) понятий способствует созданию целостной 
и динамической картины представлений человека раннего Нового 
времени, поскольку господствующий в дальнейшем антропоцен-
тризм особенно отразится на обновленных понятиях и будет в рав-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научно-
го фонда (проект № 19–18–00186 «”Культура духа” vs “Культура разума”: интел-
лектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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ной степени характерен для противоположных процессов и обще-
ственно-культурных движений в России.

Пращерук Н. В.
Екатеринбург, Россия

СВЯТООТЕчЕСКАЯ ТРАДИцИЯ И ФИЛОЛОГИЯ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Духовно-аксиологическая база русской литературы, христиан-
ская в основе своей, представлена сегодня гуманитарной наукой 
достаточно объемно и широко. Целые научные коллективы (ИРлИ, 
ПетрГУ, НовГУ, ИМлИ и др.) на протяжении ряда лет исследуют 
религиозную /христианскую составляющую русской литературы, 
изучают «Евангельский текст» в художественных произведениях 
в его различных претворениях, формах, аллюзиях и преображе-
ниях, разрабатывают новый, отвечающий теме категориальный 
аппарат. Серьезный вклад в науку составили труды ученых ИРлИ 
(«Пушкинский Дом»), ПетрГУ, НовГУ, УдГУ, аккумулировав-
шие достижения исследовательской мысли в сериальных изда-
ниях «Христианство и русская литература», «Евангельский текст 
в русской литературе XII-XXI веков», «Духовные начала русского 
искусства и просвещения», «Духовная традиция в русской лите-
ратуре», а также монографии ученых, посвященные творчеству  
Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевско-
го, л.Н. Толстого, И.С. Шмелева, писателей русского зарубежья, 
духовной проблематике русской словесности в целом – О.А. Бог-
дановой, В.А. Воропаева, В.Н. Захарова, И.А. Есаулова, Т.А. Ка- 
саткиной, В.А. Котельникова, Т.А. Кошемчук, И.С. леонова,  
А.М. любомудрова, В.И. Мельника, А.В. Моторина, Г.В. Мосале-
вой, о. Г. Ореханова, К.А. Степаняна, С.л. Шаракова и многих дру-
гих. Накоплен огромный исследовательский материал. 

Вместе с тем – в контексте уже сделанного – очевидны суще-
ственные пробелы, концептуальные и методологические проблемы, 
которые тормозят развитие литературоведческой науки и требу-
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ют системной разработки. Речь идет о необходимости фундамен-
тального теоретического обоснования того, по каким параметрам/
основаниям возможно включение святоотеческого наследия в ме-
тодологию филологических исследований русской словесности. 
Филолог-литературовед, сталкиваясь с богословскими аспектами 
в художественном тексте, во многом действует спонтанно, руковод-
ствуется собственными представлениями. Это касается, например, 
того, что в филологических трудах зачастую относится к духовному, 
к духовным исканиям, к духовной прозе и т.п. Категория духовного 
трактуется неоправданно широко и расплывчато, святоотеческий 
критерий разделения душевного и духовного в литературоведческих 
исследованиях работает за редким исключением. Т.е., речь должна 
идти не просто о религиозной проблематике, христианских/еван-
гельских аллюзиях и реминисценциях в тех или иных произведени-
ях русской литературы, не просто о близости какого-то художника 
христианской системе ценностей или же, напротив, о невосприим-
чивости таковой. Имеется в виду прочтение русской литературы, 
базирующееся – системно и последовательно – на четком следова-
нии критериям духовного в оценке достижений и открытий худож-
ников, в методологически обоснованном соотнесении (если такова 
картина мира того или иного художника) со святоотеческой онтоло-
гией, гносеологией, аксиологией и антропологией. Задача огромной 
сложности, но, думается, состояние отечественного литературове-
дения таково, что ее необходимо решать, в том числе, и теоретиче-
ски мотивированным включением святоотеческой мысли в основ-
ных ее положениях в литературоведческий дискурс. Это позволило 
бы выработать новую методологию филологических исследований, 
способствовало бы решению целого ряда задач, связанных с пони-
манием жанровой и аксиологической природы большого круга про-
изведений разных культурных эпох. 

При этом необходимо исходить из особой природы исследуе-
мых феноменов (святоотеческое наследие, русская литература) 
в их диалогическом взаимодействии и соотнесении – с опорой, во-
первых, на принципы «вживаемости» и «вненаходимости», а, во-
вторых, с использованием всего арсенала методов и приемов ли-
тературоведческих исследований, исторической и теоретической 
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поэтики. Это поможет избежать формального «подверстывания» 
художественных миров под основы богословия. 

Прохватилова О. А.
шэньчжэнь, Китай

РЕчЕВАЯ ОРГАНИЗАцИЯ СОВРЕМЕННОй 
ПРАВОСЛАВНОй МИССИОНЕРСКОй ПРОПОВЕДИ

В работе раскрывается специфика речевой организации совре-
менной миссионерской проповеди. Представлены результаты ана-
лиза употребления разноуровневых языковых средств в пропове-
дях, размещенных в видеоблоге «Batushka ответит».

Установлено, что структурно и содержательно проповеди вполне 
соответствуют установлениям гомилетики: в них есть обязательная 
для этого жанра назидательно-интерпретирующая часть (нравствен-
ное приложение), которая является отражением учительной направ-
ленности, дидактического характера пастырского слова.

 Выявлено, что особенности интонационно-звуковой структуры 
проповеди связаны с последовательным воспроизведением в ней 
отдельных просодических маркеров звучания этого жанра духов-
ной речи, сокращением объема архаичных фонетических элемен-
тов, а также перераспределением частотности употребления ряда 
фонетических средств. 

Обосновано, что на лексическом уровне современная миссио-
нерская проповедь характеризуется отсутствием привычных для 
этого жанра церковнославянизмов и появлением новообразований – 
в основном лексики из молодежного жаргона, которая представлена 
в единичных случаях. Кроме того, отмечено намеренное разруше-
ние стилистической гомогенности проповеди, чему способствует 
сочетание в рамках узкого контекста стилистически контрастных 
единиц – как правило, книжных и разговорных элементов.

Продемонстрировано, что на синтаксическом уровне остают-
ся невостребованными свойственные классической православной 
проповеди архаические элементы.
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Охарактеризована специфика диалогичности современной 
православной миссионерской проповеди. Раскрыты особенности 
реализации ее внешней, внутренней и глубинной диалогичности. 

Проведенный анализ речевого строя современной миссионер-
ской проповеди показывает, что мы имеем дело не с трансформа-
цией жанра, которая обычно сопровождается изменением суще-
ственных свойств объекта, а с модификацией, связанной с таким 
характером преобразований проповеди, которые не затрагивают 
ее сущности. 

Rončáková T.
Ružomberok, slovensko

leXika a MetafoRika náBožensky  
MotiVoVanýCh teXtoV V sekuláRnyCh MédiáCh

Mediálny diskurz sa v súčasnosti stretáva s náboženskými 
hodnotami a presvedčeniami najmä v súvislosti s témami tzv. 
kultúrnej vojny, čiže s bioetickými témami (potraty, antikoncepcia, 
eutanázia, homosexuálne manželstvá, sexuálna výchova). Sekulárne 
médiá vo svojich príspevkoch na tieto témy často náboženské postoje 
ironizujú a dehonestujú. Predložený príspevok vychádza z obsahovej 
analýzy takých sekulárnych mediálnych textov a zameriava sa na „hate 
speech“ sekulárnych médií voči kresťanskému náboženstvu a cirkvi. 
Skúma lexiku a metaforiku takýchto prejavov: ich expresívnosť, 
schematizovanosť, obraznosť, klišé.

Rutkowska I.
głogów, Polska

Między agonią a ekstazą duszy. Język 
MistyCznyCh wyznań

Celem wystąpienia będzie ukazanie językowego obrazu 
szczytowych doświadczeń mistycznych, w których stopień cierpienia 
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przyrównywany jest najczęściej do agonii, a stopień uszczęśliwienia 
do ekstazy. Materiał badawczy będą stanowiły dwa tomy pozycji: 
Antologia mistyki polskiej, red. Marian Zawada OCD, Kraków 2008. 
Badanie skupi się jedynie na tych tekstach, które są opisami osobistych 
doświadczeń danego mistyka / mistyczki, natomiast teksty z gatunku 
mistyki studyjnej (czyli opracowania teologiczne na temat mistyki) 
będą jedynie służyć za rodzaj komentarza. Celem badania będzie 
określenie pól semantyczno-leksykalnych wybranych opisów – tak aby 
oszacować, jaki procent leksyki stanowi słownictwo stricte religijne, 
a jaki to z pola doznań psychicznych i somatycznych. Z tego zaś 
względu, iż jeden z tomów zawiera teksty pisane przez mężczyzn, 
drugi zaś te pisane przez kobiety, dodatkowym aspektem badań będzie 
także ukazanie różnic w percepowaniu mistycznych doświadczeń 
wynikających z różnic płciowych.

Rybka M., Wrześniewska-Pietrzak M. 
Poznań, Polska

Język ReligiJny w BadaniaCh PolskiCh 
lingwistów w lataCh 1988–2021

Polskie badania teolingwistyczne rozwijają się dynamicznie od roku 
1988. Są one prowadzone w szerokim kontekście, nie tylko teologicznym, 
ale również kulturowym, historycznym i medioznawczym. Prace z lat 
1988–2021 dotyczą spraw podstawowych, ale też wyznaczają kolejne 
cele i rozszerzają horyzonty badawcze, opisując ważne zjawiska przy 
użyciu różnych metodologii. Fundamentalne kwestie to choćby zakres 
pola badawczego, obszaru języka/odmiany/stylu religijnego, określenie 
relacji języka religijnego do języka ogólnego, ponadkonfesyjne 
cechy polskiego stylu biblijnego, wpływ języka biblijnego na język 
ogólnopolski. W badania języka religijnego w ostatnich latach język 
religijny najczęściej rozumiany jest szeroko, jako odmiana języka 
ogólnego, używana we wszystkich sytuacjach mających odniesienie 
do sacrum. Polskim lingwistom zależy na rozszerzeniu badań na języki 
innych Kościołów, by nie ograniczały się one do języka religijnego 
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w Kościele katolickim. Ważną kwestią wydaje się też próby przekładu 
Pisma Świętego na gwary i slangi, ale także tłumaczenia tekstów 
języka liturgicznego na Polski Język Migowy i transliteracji na system 
językowo-migowy.

Рядовых Н. А.
Екатеринбург, Россия

ТЕМАТИчЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АКАФИСТА

Научный интерес к изучению стилистических особенностей 
религиозного языка связан с коренным изменением обществен-
ного сознания, произошедшим в России на пороге третьего тыся-
челетия. Жанровое своеобразие религиозных текстов исследуется 
методом категориально-текстового анализа. Категория темы, в со-
ответствии с отражательной коммуникативной концепцией, пред-
ставляет к рассмотрению предмет речи. Тематическое поле текста 
формируют тематические цепочки и их распространители, кото-
рые имеют лексическое выражение.

Специфика тематической организации акафиста определяется 
протожанровым текстом Великого Акафиста (Акафиста Пресвятой 
Богородице). В текстах акафистов бинарная специфика христианско-
го мировоззрения проявляется в тематическом двуединстве. Пред-
метная тема, отражающая реальные события, присутствует одновре-
менно с духовной темой, связанной с общестилевой коммуникатив-
но-прагматической задачей трансляции догматов веры. Предметная 
тематика акафиста неоднородна. Выделяются подтипы объективной 
темы (объективно-сакральная и объективно-профанная), которые со-
ставляют оппозицию и соответствуют религиозному представлению 
о дихотомичности небесного и земного. Особенностью акафиста 
становится субъективная мы-тема, которая отражает в качестве пред-
мета речи коллективного адресанта ‒ автора (исполнителя) акафиста 
и совмещает в себе компоненты предметной и духовной тем. 

Духовная тема является доминантной и отличается многообра-
зием экспликационных возможностей. Соответствие канону ‒ про-
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тожанровому тематическому устройству, свойственному тексту 
Великого Акафиста, становится определяющим при классифика-
ции по полевому принципу всех существующих акафистов. Сохра-
нение триады тематических цепочек духовной темы позволяет от-
носить тексты акафистов к ядру жанра. Искажения в тематическом 
строении, прежде всего в нарушении канонической организации 
духовной темы, выносят тексты на жанровую периферию. 

Своеобразие тематической картины отвечает коммуникативной 
задаче акафиста как жанра религиозного стиля. 

Саркисян А. Г.
Ереван, Армения

КОМПОНЕНТЫ-АСТИОНИМЫ РУССКИх БИБЛЕйСКИх 
КРЫЛАТЫх СЛОВ В АРМЯНСКОй АУДИТОРИИ

Во фразеологическом фонде любого языка имеется опре-
делённое количество фразеологических единиц с компонентом – 
именем собственным. Необходимость учёта данных лингвогео-
графии в работах историко-этимологического характера осознана 
давно. Известно, что типы географических названий едины для 
всех языков, так как топонимы отражают развитие человеческого 
познания и отношение человека к окружающим его объектам. От-
бор из 234 библейских крылатых слов (далее – БКС) с астионима-
ми (собственное имя города) производился с учетом их историко-
культурной значимости.

Корректное употребление астионимов имеет немаловажное 
значение для ведения межкультурной коммуникации, и не послед-
няя роль в этом принадлежит и историческим названиям городов 
афористики, так как обозначаемые ими объекты играли важную 
роль в истории христианского мира. Это могут быть названия несо-
хранившихся объектов (Вавилон, Содом, Гоморра и др.), названия 
объектов, которые существуют и поныне, но имеют другие размеры, 
особенности географического положения, природно-ресурсный, де-
мографический, экономический и т.п. (Назарет, Египет).
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Известно, что существуют две принципиальные возможно-
сти передачи имен собственных одного языка на другой: 1) зву-
копередача и 2) перевод (нефонетическая передача). В рассматри-
ваемых астионимах-компонентах БКС нашего «Русско-армянского 
словаря библейских крылатых слов» [Саркисян 2001] наблюдается 
и нерегулярная (или неправильная) звукопередача, а именно: зву-
копередача, которая в отдельных деталях противоречит действую-
щим в данное время правилам перехода от звуков и звукосочетаний 
какого-либо иностранного языка к данному конкретному языку.

Древнеармянский язык начал контактировать с греческим 
языком в его древнегреческий период /14 в. до Р. Хр. – 4 в. по Р. Хр./ 
[лЭС 1990: 118], когда в нём наличествовали смычные звонкие /в, 
d, g/  [лЭС 1990: 119]. Русский язык начал активно заимствовать из 
греческого в его среднегреческий период /5 – 15 вв. по Р. Хр./, когда в 
нем уже не было смычного звонкого «б», а было уже «в». «Греческая 
бета в IX в. уже была витой», – говорит А.М. Кузнецов [Кузнецов 
2000]. Этим объясняется соответствие русскому Вавилон армянско-
го Бабелон.

Среди БКС нашего словаря [3] зарегистрированы 4 астио-
нима: Вавилон, Гоморра, Назарет, Содом. Приведем лишь один 
пример: Вавилон – столица Халдеи на Евфрате; его основал Ним-
врод. Вавилон употребляется в значении синонима большого го-
рода, полного соблазнов.

Отметим, что среди русских библейских крылатых слов за-
фиксированы также следующие топонимы: два хоронима (название 
страны) – Египет, Магог; один гидроним (собственное имя водного 
объекта) – Силоам и один ороним (название горы) – Голгофа.

По нашим данным, процент антропонимов и топонимов 
среди компонентов БКС составляет около 13%. Более высокий их 
процент в составе БКС объясняется самой структурой библейских 
крылатых слов, восходящих к текстам Священного Писания, на-
сыщенного собственными именами.

Литература

Кузнецов А.М. Глаголица: между греческим и латинским. ВЯ, 2000,  
№ 1. С. 116.
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ветская энциклопедия», 1990. 683 с.

Саркисян А.Г. Русско-армянский словарь библейских крылатых слов. 
Тула, 2001. 236 с.

Северская О. И.
Москва, Россия

ОБРАЗ ВЕРы В РУССКОй ПОэЗИИ  
РУБЕжА XX-XXi ВВ.

В развитии поэзии рубеж XX-XXI вв. стал моментом нового 
всплеска интереса к вдохновительному «божеству», что отмечают 
многие исследователи (А. л. Голякова, С. О. Захарченко, Б. Коляма-
гин, Н. А. Котова, А. В. Подгорская, Т. С. Тальских и др.): в стихах 
гуляет «метафизический сквознячок», нередко творческие поиски 
ведутся в рамках канонических христианских сюжетов, появляются 
религиозно окрашенные образы, в том числе и образ веры. Иссле-
дование, проведенное на корпусе русскоязычных поэтических тек-
стов 1980-2020-х гг. на базе Национального корпуса русского языка 
(https://ruscorpora.ru/new/), показывает, что вера оказывается словом-
концептом, значимым как для классиков советской поэзии Б. Ах-
мадулиной, Е. Евтушенко, С. липкина, л. Мартынова, А. Межиро-
ва, О. Чухонцева, поэтов-авангардистов В. Сосноры, А. Еременко, 
А. Парщикова, чью поэзию можно назвать духовной, но не религи-
озной, так и поэтов, сознательно обращавшихся к «богоискатель-
ству» – И. Бродского, В. Кривулина, О. Седаковой, Е. Шварц и др.

Чаще всего осмысливается тезис каждому по вере (воздастся), 
восходящий к Евангелию (ср.: по вере вашей да будет вам – От Мат-
фея, 9: 29): Скоро в небе отопрут Облачные двери – Но каждому 
по вере! (О. Юрьев), ср.: Полным-полно богов в прогретой атмос-
фере, / и смысл той прямой, где каждому – по вере, / воспринима-
ется как кривизна (А. Еременко); Но я стал музыкантом, … рабо-
тая в сельском баре, / где аграрии пили за любую пылинку, и всем 
воздалось по вере (А. Парщиков). Интересны случаи контексту-
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альной «сакрализации» общеязыковых коллокаций брать на веру 
(С. Гандлевский) и принимать на веру (С. Кекова). Вера рассма-
тривается в координатах сакрального и профанного: вере в Бога 
сопоставляется вера в судьбу (А. Кушнер), в счастье (Г. Глинка), 
вера, что душа, нагую плоть поправ, / как иволга, летит меж 
арфой и виолой (С. Кекова), вера в необходимость дворового пса 
(А. Цветков), вера в смерть (А. Межиров), народная вера в пере-
вороты (В. Кривулин). И одновременно вера оказывается объеди-
няющим началом всего мироздания: в этом смешении вер / и обы-
чаев, языков и преданий, не без претензии / на универсальность, 
все претворяется в музыку сфер / и притворяется – уже дома – 
горшком голубой гортензии (О. Чухонцев). В этой связи можно 
упомянуть и довольно многочисленные олицетворения веры в ее 
религиозном понимании в образах сестрицы Веры (Б. Ахмадули-
на), доброй Веры, которая заболела, а потом и померла (Е. Шварц), 
тёти Веры, что чай пила с каким-то мужиком (В. Ковенацкий).

В противопоставлении сакрального и профанного переосмыс-
ливаются концепты символ веры (Д. Новиков) и камень веры, ср. 
у Ю. Кузнецова: То не камень веры пал на грудь, – На страницы 
Вечного Завета Птичья стая села отдохнуть; На камне веры, где 
орел сидит, … Федора-дура встала и стоит; Камень веры разбил-
ся в песок, и на нем Не воздвигнешь ты нового храма. Есть и упо-
минания истинной, начальной веры, недр веры.

Хотя и встречаются упоминания борьбы / войны / сражения 
за веру и полученные в них раны (у А. Еременко: И пальцем при-
жимай разрезанную веру), все же чаще вера ассоциируется с на-
деждой и любовью и свободой. Судя по текстам, поэты просят 
обучить вере и укрепить в вере; вере можно также довериться, 
ею можно поделиться, а можно ее и занять; веру легко потерять, 
от нее могут отлучить. Вера связывается с интуицией, природ-
ным, врожденным качеством, и противопоставляется рациональ-
ному. Интересны размышления поэтов о вере и слове: вера опреде-
ляется как несказанная (О. Ахапкин), но и проявляющаяся в сло-
вах (В. Блаженный). Встречаются и строки, указывающие на связь 
с традицией осмысления божественной природы поэтического 
слова, например, у И. Бродского находим шестикрылую помесь 

Щетинина А. В.
От куроцапства к ворократии: лексическая репрезентация оценки коррупции
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веры и стратосферы, явно отсылающие к пушкинскому шести-
крылому Серафиму, явившемуся на перепутье поэту.

Sieradzka-Mruk A.
kraków, Polska

leksyka odnosząCa się do PoJęCia gRzeChu 
w PolskiM dyskuRsie katoliCkiM na PRzykładzie 

naBożeństwa dRogi kRzyżoweJ

Opracowanie niniejsze wykorzystuje elementy metodologii pola 
leksykalno-semantycznego i analizy składnikowej. Materiał badawczy 
stanowią teksty używane podczas odprawiania nabożeństwa, przy 
czym100 tekstów pochodzi sprzed soboru watykańskiego II, na ogół 
z I połowy XX wieku, a 100 tekstów z końca XX wieku i początku 
obecnego stulecia. 

Główne zmiany badanego zbioru leksykalnego polegają 
na zmniejszeniu częstotliwości pojawiania się leksemu grzech 
i wyrazów bliskoznacznych, a jednocześnie na pojawieniu się znacznej 
liczby hiponimów. Jest to spowodowane między innymi zmianami 
znaczenia oraz nacechowania stylistycznego wielu leksemów 
w rozwoju języka polskiego. Ponadto w starszych tekstach mowa 
jest o relatywnie mniejszej liczbie grzechów przeciwko bliźniemu, 
w centrum jest relacja między Bogiem a człowiekiem, natomiast 
w nowszych tekstach w centrum są relacje między ludźmi. Szczególnie 
ciekawe zjawiska można zaobserwować, jeśli chodzi o nazywanie 
grzechów przeciwko VI przykazaniu Widoczne jest odświeżanie leksyki 
przez niekonwencjonalne metafory i peryfrazy, a także obecność wielu 
eufemizmów. 

Inna obserwowana prawidłowość to zmniejszanie się liczby 
wyrazów związanych wyłącznie z językiem religijnym. Pojawia 
się natomiast w dyskursie katolickim duża liczba kolokwializmów 
nazywających naganne zachowania, a jednocześnie dla kontrastu, wiele 
leksemów związanych z językiem naukowym. Nierzadko obie te grupy 
współwystępują w jednym tekście. Należy tu widzieć cechy językowe 
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typowe dla współczesnej polszczyzny w ogólności, uwarunkowane 
czynnikami socjolingwistycznymi.

Скляревская Г. Н.
Санкт-Петербург, Россия

ЛЕКСИКА РЕЛИГИй КАК НОВЫй ОБъЕКТ 
СОВРЕМЕННОй РУССКОй ЛЕКСИКОЛОГИИ 

И ЛЕКСИКОГРАФИИ: ПО МАТЕРИАЛАМ СЛОВАРЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА XXi ВЕКА*

В докладе излагается взгляд на лексику религий (в первую оче-
редь, православия, а также других конфессий России — католиче-
ства, протестантизма, иудаизма, ислама, индуизма и буддизма) как 
на составную часть лексической системы современного русского 
языка, обнаруживающую все лексические категориальные призна-
ки и системную организацию.

Религиозная лексика с самого начала существования советской 
власти в ряду других языковых трансформаций подверглась дис-
кредитации (а по существу уничтожению), и эту функцию взяла 
на себя молодая советская лексикография. Сейчас функцию воз-
рождения и официального признания религиозной лексики берет 
на себя упомянутый в названии доклада словарь (далее Словарь).

Известные исследования в этой области (Купина Н. А., лейчик 
В. М., Крысин л. П., Мечковская Н. Б., Карасик В.И., Майдано-
ва л. М., Бугаева И. В., Крылова О. А., Гадомский А. К., Склярев-
кая Г. Н., Михайлова Ю. М., Крылова И. А., Ицкович Т. В., Шеста-
кова л. л., Цумарев А. Э), а также ее лексикографическое описание 
в специальных лингвистических словарях (Скляревская) касаются 
только языка православия. Словарь впервые ставит задачу пока-
зать лексику других религий.

Устройство Словаря и структура словарных статей отражают 
системную организацию всей религиозной лексики на всех уров-
нях. Прежде всего, это распределение по тематическим группам, 
* Под ред. проф. Г.Н.Скляревской. Т.1, а1‒аятолла, 8198 слов (в печати).
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таким, как имена и именования божественных сущностей; основ-
ные понятия вероисповедания и богословские термины; названия 
таинств, обрядов и религиозных действий; элементы богослужеб-
ного календаря и т. п., например, в группе «наименования священ-
ных и богослужебных книг и их частей»: Библия, Евангелие, Три-
одь, Псалтирь (правосл.); бревиарий, миссал (катол.); Галлаха, Си-
дур, Тора (иуд.); айат, Коран, Сунна Сура, Танах (ислам); веданта, 
Веды (инд.); араньяки (будд.). Системность представлена также 
в частеречном разнообразии (евхаристический, рукоположить), 
в словообразовании (например, в Словаре ближайшее, бесприста-
вочное, словообразовательное гнездо слова Бог представлено 40 
дериватами); синонимии (пресвитер= иерей) и омонимии (Агнец1 
‘Агнец Божий...’ и агнец2 ‘Средняя часть просфоры...’

лексикографическое описание религиозной лексики связано 
с особыми трудностями, главная из которых — дефиниции слов, 
относящихся к Богу и божественным сферам, в связи с тем что 
человеческий язык в сути своей антропоцентричен.

Смирнова Н. В.
Москва, Россия

О МЕДИАТИЗАцИИ РЕЛИГИОЗНЫх ПОНЯТИй

Современное коммуникативное пространство демонстрирует 
активность медиатизации – воздействия массмедиа на все сферы 
социального взаимодействия, включая культуру, политику, об-
разование, спорт, рекламу. Медиа оказывают влияние и на сферу 
религиозной коммуникации. В медиасреде наблюдается процесс 
десакрализации религиозных понятий, их переосмысление в кон-
тексте массовой культуры. На примере использования имени соб-
ственного Армагеддон и его производных в современных россий-
ских медиатекстах продемонстрирован процесс утраты сакраль-
ного значения, вплоть до профанизации понятия. Армагеддоном 
в христианской эсхатологии именуется место последней битвы 
добра со злом и – метонимически – сама эта битва. Массовая куль-
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тура способствует развитию вторичной прецедентности: тексты, 
к которым активно обращаются в медиапространстве, вытесняют 
прецеденты-первоисточники. Так, Армагеддон в массмедиа регу-
лярно содержит отсылку не к библейскому тексту, а к американ-
скому фантастическому фильму 1998 года. Такая тенденция мо-
жет привести к качественным изменениям прецедентного фонда 
носителей языка. Десакрализация религиозных понятий особенно 
отчетливо проявляется в таких дериватах лексемы Армагеддон, 
как Армагеддончик, армагеддонистый, Армагеддоныч, Армагед-
дец, характерных для разговорной и разговорно-сниженной речи 
и имеющих эмоционально-оценочные коннотации. 

Смолина А. Н. 
Красноярск, Россия

О ПОДхОДАх К АНАЛИЗУ  
РЕЛИГИОЗНО-хРИСТИАНСКИх ТЕКСТОВ

Исследование посвящено рассмотрению вопросов, связанных 
с теолингвистическим анализом текстов религиозно-христиан-
ской культуры. Показывается, что при работе с данными текстами 
необходимо использовать специфические модели, включающие 
в себя такие параметры, как духовно-религиозные интенции ав-
тора, духовно-религиозная идейно-тематическая основа содержа-
ния, лингвостилистические средства репрезентации тем и идей, 
репертуар смыслоконституирующих образов. Указывается, что 
опора на эти, наиболее репрезентативные для описания религи-
озных текстов параметры (которые можно назвать стержневыми, 
ядерными), позволяет выявить сущностные характеристики про-
изведений религиозно-христианской культуры, показать их уни-
кальность. Кроме того, отмечается: в зависимости от того, с каким 
типом текста ведется работа, возможно осуществлять анализ и с 
применением других параметров (адресант, адресат, аргумента-
ция и другие). Однако ядерные параметры должны использовать-
ся не на факультативной, а на постоянной основе, чтобы иметь 



108

Я З Ы К  И  Р Е Л И Г И Я

возможность представлять результаты, которые соотносятся с ав-
торским замыслом, идейными основами христианского учения, 
этикой и философией христианства, его аксиологической направ-
ленностью. Как один из эффективных подходов при теолингвисти-
ческом анализе текстов выделяется интертекстуальный, поскольку 
интертекстуальность религиозных произведений обладает своей 
спецификой (прежде всего генетической соотнесенностью с ветхо-
заветными, новозаветными и святоотеческими текстами), которая 
позволяет работать с духовными смыслами, интенциональной ба-
зой, аргументацией, элокуцией исследуемого материала. Обраща-
ется внимание на эффективность применения лингвоидеологиче-
ского анализа, направленного на выявление слов и сверхсловных 
единиц, репрезентирующих главенствующие идеи изучаемых про-
изведений (с рассмотрением религиозного содержания и аксиоло-
гического значения идей), формирование идейного тезауруса, обо-
значение особенностей мировоззрения авторов. В представляемом 
исследовании утверждается, что в работе по изучению религиоз-
но-христианских текстов во главу угла должно ставиться рассмо-
трение взаимодействия языка и религии.

Соболева Л. С. 
Екатеринбург, Россия

СИНТЕЗ ИСПОВЕДАЛьНОСТИ И ПРОПОВЕДНИчЕСТВА 
В РУКОПИСНОМ СБОРНИКЕ XVii В.*

Проповедь в ее историческом своеобразии изучена недоста-
точно подробно, многие особенности поэтики, способствующие 
достижению коммуникации с паствой, остаются за пределами 
внимания. Особенно это касается исторического прошлого жанра: 
тексты ряда памятников дошли до нас в рукописном виде, и все 
еще ждут своего исследователя. Востребованность проповеди 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 
фонда (проект № 19-18-00186 «”Культура Духа” vs “Культура Разума”: Интеллектуа-
лы и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)».

Амири л. П.
«Палитра» языковых средств оценочности в современном рекламном дискурсе
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в христианской жизни трудно переоценить, но также этот вид сло-
весного творчества обладал особым свойством, подталкивающем 
к поиску выразительных образных и стилистических средства воз-
действия на ум и чувства слушателей. В триаде Бог – священник – 
паства, главной задачей которой было организация форм общения, 
чему, собственно и отвечало понятие ре-лигии, ведущими состо-
явшимися модусами словесности стали молитва – покаяние – про-
поведь. В них различным образом воплощались субъективное чув-
ство, связанное с личным переживанием преодоления греховности 
и обращение к общественным переживаниям. Объединяло жан-
ры – вхождение в пространство христианского мира, включение 
в архитектонику произведений пересекающихся христианских по-
стулатов. Различались степенью субъективности и направленно-
сти словесной риторики. Молитва предполагала выражение вну-
треннего состояния, сердечного обращения к Богу, в этом она со-
прягалась с покаянием, которому свойственны рефлексия, анализ 
событий и ошибок, вера в прощение. Вектор проповеди был на-
правлен от пастыря к пастве и имел целью формировать тип пове-
дения в разных сферах жизнедеятельности. Образы христианского 
мифа, символическое прочтение подвигов и событий Священной 
истории должны были держать в напряжении человека, приводя 
его к «трезвению» души и придавая бытовой жизни спаситель-
ный смысл и представляя душу как поле сражения Добра и Зла 
. Обращаясь к человеку, эти жанры вызывали в нем чувство от-
ветственности за жизненные итоги, внушали веру в возможность 
преодоления искушений плоти. Антропологичность задачи дава-
ла перспективу для описания психологического состояния души 
в ее многогранном проявлении. Эта задача будет решаться в свет-
ской литературе, но истоки окажутся прочувствованными в пере-
численных жанрах. Желание ярко воплотить в проповедническом 
слове личное переживание, сделав его публичным, предстает в ру-
кописном сборнике конца XVII в. «Статир», созданном в Строга-
новской вотчине – Орле-городке (РГБ, собр. Румянцева № 411). 
Уникальность проповедей анонимного автора предстает перед чи-
тателем в неповторимом соединении личного чувства, связанного 
с глубоким эмоциональным раскрытием горестных от нарастаю-
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щей греховности мира радостно-оптимистичных от уверенности 
в возможности спасения мира и человека, прописанных автором 
в каждой проповеди. Автор рисует сопереживания пастыря, но не 
в рамках жанрового канона, а выплескивая на слушателя покаян-
ные мысли и гневные обличения с использованием всего много-
образия высокой риторики, бытовых деталей и лексики. Пастырь 
обращается к пастве лично от своего имена, сопрягает Поучение 
с фактами биографии и глубоко индивидуальных размышлений, 
наполняет текст эмоциональными восклицаниями, и приемами, 
провоцирующими коммуникативную активность. Он ждет от слу-
шателей не только согласия, но и сопротивления, готов разделить 
с ними наказание за греховные мысли, но при этом оставляет по-
каяние за собой. Постоянно обращаясь к приемам антиезы и анти-
номии автор драматизирует текст, вызывая крайнюю степень чув-
ственного переживания. В Поучении, связанном с праздником По-
хвалы Богородице (Слово 26) он пишет:

«С ними же и азъ, недостойный, калный и смрадный ч(е)л(о)
в(ѣ)къ, аще и невѣжа сый, и поселянинъ грубый, но не стыжу-
ся спрятания ума моего, и не срамляюся отверсти безгласная 
уста моя, и сквернаго языка двизати, иже скудостию крыютъ 
от мене изрещи тайну, яже от вѣка прознаменуетъ о Твоей славѣ 
и величествѣ, Прес(вя)тая Д(е)во» (л. 129 об.). 

В Слове 43, обращаясь к слушателям, восклицает: Прочее же, 
что аз окаянный, суетный и малый червъ возгл(ас)ю: «Или кто 
ми дастъ источникъ слезъ: да непостоянное и краткое житие 
се от плачу бѣдствуемъ и кланемъ, аки посредѣ моря свирѣпыми 
волнами поражаемъ. А малыми красотами мiра сего усладихся, 
всями зрятся видимая преходима, а но сам ся обращу в мегновении 
ока преносима». «Молю, Вы, возлюбленний мой, и колѣнъ вашихъ 
касаюся: вомните прилѣжно поглашающе, страшна бо воистин-
ну притча сия и гадания… Яще благоволите любезно внимати: 
мы же недостойнии невѣжды, не утрудимся к Вашему желанию 
от писаний с(вя)тыхъ сказати поелику намъ благодать Б(о)жия 
дарова сия познати» (л. 180 об.).

Таких высказываний великое множество, Автор превраща-
ет проповеди в глубоко личное раскрытие своих размышлений 
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и демонстрирует, подобно будущей лирической поэзии, образ 
переживаний. Конечно, перед читателем высочайшие чувства, 
связанные с любовью к Богу, но и земная жизнь с ее драмати-
ческими перипетиями становится толчком к воплощению субъ-
ектного пространства души. Традиционное представление о за-
имствовании лирического типа произведений из литературы 
европейской традиции должно быть откорректировано призна-
нием накопленного поэтического образно-стилистического «ба-
гажа» церковного красноречия, открывшего степень воздействия 
эмоционального мира проповедника, вылившегося в публичное  
пространство. 

Sobczykowa J.
katowice, Polska

Język sakRalny woBeC (Polskiego) Języka 
naRodowego

Zastrzeżenie: terminy sakralny / religijny są różnie rozumiane. 
Pamiętając o napięciu między potrzebą ze strony wiernych 
zrozumienia tekstów, a pragnieniem przeżycia Bożej tajemniczej 
inności, oferowanej przez klasyczny, „Boży” język, rozpatruję 
funkcjonowanie języka sakralnego w polskim obszarze kulturowym 
w historii i współcześnie (na tle sytuacji w innych obszarach kultury, 
takich jak semicki czy słowiański). Biorę pod uwagę Biblię, kult 
i nauczanie; postulaty Kościoła i oczekiwania wiernych. Badam status 
łaciny (lingua ecclesiastica wobec lingua vulgaris), archaizmów. 
Analizuję wybrane przykłady wypowiedzi XVI-wiecznych znawców 
języka, translacji - dawne i współczesne, język modlitw ustalonych 
dawnych i nowych, także tendencje zmian w polskim języku 
religijnym (sakralnym). 

Obserwuję związek sakralnego ze „świeckim”, widoczny w każdej 
z tzw. odmian języka polskiego, np. w polskim dyskursie potocznym 
czy patriotycznym, a nawet naukowym. 
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Фархитдинова О. М. 
Екатеринбург, Россия

ТЕУРГИчЕСКИЕ МОТИВЫ  
В ПОэЗИИ Ф. ГЕЛьДЕРЛИНА

Век и время говорят о поэзии своим особым языком. Метафоры 
своеобразно организуют восприятие таких жанров «вещего» слова 
как призывы, вопрошания, чаяния и восхваления, которые звучат 
от «провозвестников высшего порядка», «literarum elegantiarum as-
siduous cultor» (пер. с лат. «Усердный радетель изящной литера-
туры»), как гласил диплом Ф. Гельдерлина [Цвейг 1992: 89]. Фи-
деистический характер данных эпитетов обнаруживается в особом 
статусе, который придается восприятию поэта и его творческому 
действу. Роль организующего начала принадлежит «даймонию» (в 
том значении, которое придавалось данному понятию Сократом) 
по примирению слова и образа. 

Введение в употребление понятий, не имеющих культурного 
контекста в данной местности, в данном смысловом пространстве 
народа, ритуализация практик светской жизни соперничает с ми-
стическим постижением в жизни религиозной. 

Народный эпос, в этом смысле, близок мироощущению по-
эта. Единство народного слова и поэтического слога достигается 
в сущностном поиске и обнаружении смыслов бытия. Тогда и ста-
новятся слог и рифма наиболее восприимчивы к религиозному 
опыту человека. Религиозное чувство поэта уникально по приро-
де, но универсально, по существу. Сущность поэзии, «включена 
в стремящиеся разойтись и соединиться законы намеков богов 
и голоса народа. Сам поэт стоит между теми — богами, и этим 
— народом. Он, выброшенный наружу изгнанник в это между 
(in jenes Zwischen), между богами и людьми. Но исключительно 
в этом «Между», и прежде всего в нем, решается, кто есть человек 
и где он поселит свое Вот-бытие» [Хайдеггер 2003: 9]. 

Поэзия и философия, наука и религия – из этого сотканы целые 
эпохи. К ним стремился вернуться Гельдерлин в своих творческих 
исканиях «родины». В этом состояла его целостность. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИНГВОКУЛьТУРНОй 
СРЕДЫ ПРАВОСЛАВНОГО АРЕАЛА ПОЛьшИ

Специфика языка современных носителей православия в Поль-
ше в контексте развивающейся в лоне православия культуры – для 
славистики тема довольно новая и мало изученная. Православная 
религия являет себя на территории современной Польши в широком 
славянском многоголосии. Исследователь стоит перед фактом упо-
требления в сфере религиозной жизни сразу нескольких языков, что 
зависит от характера социальной среды или региона. Языки этниче-
ских групп неизбежно входят в соприкосновение с церковнославян-
ским языком, чрезвычайно значимым для православной конфессии 
в Польше. Не так давно появился полный текст литургии на польском 
языке. Церковь в Польше располагает ныне практически всем арсена-
лом богослужебной литературы на двух языках, при этом использова-
ние языка (церковнославянского либо польского) строго не регламен-
тируется, но оставляется на усмотрение клира и паствы храма. 

Существенно, что в результате переводческой деятельности 
осуществляется взаимодействие надэтнического культового язы-
ка, каким является церковнославянский, местных восточнославян-
ских языков и наречий с языком западнославянским, относящимся 
к иному культурному полю. Исследование взаимоотношений язы-
ка, развившегося в лоне западной латинской цивилизации, с язы-
ками иной культурной традиции, следует признать благодатным 
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материалом для научных исследований, которые неизбежно при-
ведут к постижению глубинных связей, существующих между эт-
носом и конфессией.

Другой немаловажной стороной функционирования православ-
ной конфессии в Польше являются попытки кодификации языка 
Православия, которые имеют целью создание большого словаря 
польской православной терминологии. На фоне определенной раз-
ноголосицы в употреблении богословских и церковных терминов 
регламентирующая деятельность, связанная с выбором наиболее 
адекватного варианта и верифицируемая через ценностные уста-
новки авторов предполагаемого издания, должна привести к уста-
новлению необходимой иерархии внутри языкового материала. 

Цумарев А. Э., Шестакова Л. Л.
Москва, Россия

ВОПРОСЫ ГРАММАТИчЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОй ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ

Одной из задач составителей современных толковых словарей 
русского языка является лингвистически, в том числе граммати-
чески, корректное описание религиозной лексики. Очевидно, что 
объем и характер грамматической информации о слове религиозного 
содержания должны соответствовать общим принципам граммати-
ческого сопровождения описываемых единиц, принятым в словаре, 
в данном случае – в «Академическом толковом словаре русского язы-
ка» (АТоС), первые два тома которого вышли в 2016 г. С грамматикой 
в АТоСе соотносятся две зоны словарной статьи – грамматических 
форм и грамматических характеристик, и обе они отражают спец-
ифику религиозной лексемы (или отдельного значения). 

Для носителя русского языка может представлять трудность об-
разование разных г р а м м а т и ч е с к и х  ф о р м  слова с религи-
озной семантикой, в том числе при наличии у него варианта. Так, 
весьма сложно, по данным «Большого орфоэпического словаря рус-
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ского языка» М.л. Каленчук и др. (М., 2012), выглядят парадигмы 
форм мн. ч. существительного просфора́ и его варианта просвира́: 
мн. про́сфоры, просфо́р, просфора́м и про́свиры, про́свир, про́свирам 
и просвира́м. И эти парадигматические особенности должны быть 
эксплицированы в толковом словаре. Ср. также пару ки́рка / ки́рха 
(‘лютеранский храм’): род. мн. ки́рок и кирх. 

Широк спектр специфических г р а м м а т и ч е с к и х  х а р а к -
т е р и с т и к  религиозной лексики, требующих фиксации в словаре 
толкового типа. Эти характеристики касаются признака одушевлен-
ности / неодушевленности существительных, ограничений их упо-
требления по числу, наличия кратких форм у прилагательных, имен-
ного и глагольного управления и т.д. Напр., используемая в АТоСе 
помета одуш. сопровождает немалое количество слов, принадле-
жащих религиозной сфере (аббат, архангел, архиепископ и т. д.), од-
нако особенно важна она в тех случаях, когда значения религиозной 
лексемы различаются по признаку одушевленности и имеют разные 
формы вин. п. См., к примеру, статью слова апостол, в которой поме-
той одуш. снабжаются 1-е и 2-е значения (‘каждый из двенадцати 
учеников Христа’ и ‘ревностный последователь и распространи-
тель какой-л. идеи’) в отличие от 3-го (‘церковная книга’). Сказан-
ное о грамматических характеристиках относится и к религиозным 
значениям, выделяемым в семантической структуре описываемых 
в словаре общеязыковых лексем.

Шалина И. В.
Екатеринбург, Россия

МЕТАФОРИчНОСТь КАК СВОйСТВО 
ИНДИВИДУАЛьНОГО СТИЛЯ МЫшЛЕНИЯ 

СВЯщЕННИКА*

Современной наукой активно разрабатывается проблема чело-
веческой индивидуальности, ее уникальности и творческой само-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 19-012-00399 А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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бытности. Теория индивидуальности человека строится на пара-
доксальном сочетании общего, особенного и единичного, причем 
индивидуальное синтезирует единичное и общее, обеспечивает ав-
тономность и неповторимость бытия человека, способного к само-
развитию, сохраняющего свою «целостность и тождественность 
самому себе в условиях непрерывных внутренних и внешних из-
менений» [См.: Резвицкий 1973: 14]. По мысли Ю. М. лотмана, 
общество – это «не набор солдат, а оркестр, где каждый инстру-
мент ведет свою мелодию… общество держится на различии меж-
ду людьми, надо обеспечить человеку право быть другим» [См.: 
лотман 1990].

Благодаря мышлению человек способен познавать действитель-
ность, опосредованно (в знаковой форме) отражать ее. Организа-
ция и сочетание приемов и способов ментальной деятельности 
формируют стили мышления. Стиль характеризует, с какой точки 
зрения рассматривается любой вопрос (односторонне или много-
сторонне), показывает степень доверчивости или критичности, 
использование логики, традиционность или инновационность, 
степень сложности видения мира, использование метафор (притч) 
или непосредственное представление сущности вещей, субъектив-
ность или объективность, спекулятивность или интуитивность, на-
глядность или абстрактность, догматичность аксиом и др. [Пивоев 
2013: 77].

Мера индивидуального как проявление стиля мышления опре-
деляется организацией субъективированных форм мысли, мен-
тальных ходов, стереотипов, схем, методов, являющихся элемен-
тами личностного самосознания. 

Теологическое мышление, характеризующееся аксиоматично-
стью, недопустимостью сомнения, элиминацией субъективного, 
формальной логичностью и др. чертами, ограничивается апофа-
тическим принципом, который основывается на уважении к тайне 
Божества (триадология и христология). Однако он не исключает 
уважение к тайне человека, сотворенного по образу и подобию 
Божию, поэтому рассматривается и как методология критическо-
го мышления [См.: Вениамин (Новик), иг.: электронный ресурс]. 
Сказанное задает, с одной стороны, предопределенность (кано-
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ничность) религиозного стиля мышления (христианские догма-
ты, представления, ценности и др.) – это внутренний регулятор 
мышления отдельных субъектов речемыслительной деятельности, 
с другой стороны – потенциал стилевых черт мышления (свободы 
выбора) в рамках христианской культуры. 

Стили мышления имеют разнообразные формы проявления. 
С формальной точки зрения поэтическая функция языка «проеци-
рует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» 
[Якобсон 1975: 204]. В отличие от рационально-логического стиля 
мышления, метафорический стиль мышления характеризуется ир-
рациональностью и континуальностью, отсутствием шаблонности 
и механистичности, многомерностью и образной упорядоченностью, 
в основе которой лежит «принцип функциональной избирательно-
сти и взаимной согласованности знаковых элементов, предстающей 
в образе выразительной целостности» [См.: Устюгова 1997: 26].

Современная теория метафоры, применяемая к области бого-
словия, утверждает, что религиозный язык является «системой ме-
тафор, основанной на совокупности образов, которая служит орга-
низационным принципом познания трансцендентного» [Шитиков 
2012: 41]. Метафора предстает не только как когнитивная, но и как 
коммуникативная единица [Там же].

Материалом нашего анализа послужили ответы православных 
священников на вопросы людей, желающих осмыслить жизненные 
события, которые случаются с ними или их близкими, с духовной 
точки зрения. Так, на канале «Царьград» протоиерей Андрей Тка-
чев, известный проповедник, публицист, оратор, ведет авторскую 
программу «Отец Андрей: ответы на вопросы». Этот жанр отража-
ет типичную ситуацию публичного социального взаимодействия, 
требующую в условиях дефицита времени (прямой эфир, здесь 
и сейчас) без предварительного длительного обдумывания эффек-
тивно осмыслить и удовлетворить тематический запрос адресата.

Слово священника, «приправленное благодатью, чтобы оно 
назидало слушателя» [ср.: Кол. 4: 6; Еф. 4: 29], способствует соз-
данию когнитивного контекста, часто опирающегося на образы-
трансформы библейских метафор, известных адресату. Исходная 
концептуальная метафора, выраженная прямо или косвенно, обо-



118

Я З Ы К  И  Р Е Л И Г И Я

гащается, обрастая производными образами, обеспечивающими 
формирование смыслового фона, направленного на релевантную 
интерпретацию сказанного. Наглядный стимул становится реле-
вантным в том случае, когда его «обработка в контексте уже из-
вестной и доступной информации приводит к получению новых 
когнитивных результатов» [Новицкая 2019: 89].

Приведем показательный пример, характеризующий видение 
священником той духовной работы, которая осуществляется в про-
цессе совместной коммуникации с телезрителями. В конце про-
граммы священник говорит: Мы можем вместе с вами каким-то 
ножом вскрывать, скорей хирургическим, чем бандитским, я наде-
юсь, напухшие фурункулы, такие опухоли, выпускать из них гной. 
Мы не учились вскрывать опухлости всякие телесные. Но духов-
ные опухлости, духовные гнойники, застарелые мысленные болез-
ни мы с Божьей помощью одну за одной эти прыщи можем по-
выдавливать, просанировать там, продезинфицировать. И тело 
нашей Церкви, нашего народа может быть от этого несколько 
чище. Известный евангельский образ Христа как врачевателя душ 
грешников (Не здоровые имеют нужду во враче, но больные (Мк: 
2:17)) активирует образ современного человека (и шире – народа, 
Церкви), одержимого духовными болезнями, подлежащими хи-
рургическому вскрытию для очищения от всяческих нечистот. 

Осмысление духовного состояния человека путем погружения 
в контексты, насыщенные брутальными метафорическими смыс-
лами, – характерная черта стиля мышления данного священника. 
Прагматический эффект такой метафоры обеспечивается презумп-
цией принципа оптимальной релевантности, рождающего мощные 
когнитивные эффекты. 
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Szarlej J.
Bielsko-Biała, Polska

feMinatywy w BiBlii heBRaJskieJ oRaz  
iCh Polskie PRzekłady  

(na wyBRanyCh PRzykładaCh)

Stereotypowe postrzeganie świata kultury podsuwa wyobraźni 
współczesnego Europejczyka skrajnie patriarchalny obraz społeczności 
starożytnego Izraela, w którym podporządkowanie kobiety miałoby 
kształt absolutny i przybierałoby rozmiary zniewolenia.

Tymczasem analiza materiału językowego pozwala dość łatwo 
wykazać, że leksemy z pola semantycznego relacji rodzinnych 
i społecznych (mąż/żona, wdowiec/wdowa, prorok/prorokini, bohater/
bohaterka, brat/siostra) najczęściej wywodzą się z tego samego rdzenia, 
co podkreśla równą godność bytów męskich i żeńskich wobec Boga. 

Regularność procesu tworzenia feminatywów hebrajskich wolno – 
jak sądzę – interpretować jako lingwistyczny wyraz przekonania 
o równym statusie kobiecości i męskości przy wyraźnym rozróżnieniu 
płci ( rWkz> oraz rk’z”, zäkär – męski i hb’qen> nüqëbâ – żeński, czyli: 
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samiec – samica) oraz pozycji w rodzinie: ojciec – matka, syn – córka. 
Warto podkreślić, że owo zrównanie co do godności osób dotyczy 
nawet takich cech, jak ‘męstwo’, które w językach indoeuropejskich 
jest tradycyjnie kojarzone z męskością, a w sensie derywacyjnym 
pochodzi od określeń mężczyzny, np. łc. vir, virtus, pol. mężczyzna, 
męstwo. Hebrajski rdzeń lyx funduje zarówno określenia dzielności 
wojennej, jak bohaterstwa rodzących kobiet (por. lyIx; ‘oddział, 
wojsko’, lyxi ‘cierpienia/ból rodzenia’). Tekst biblijny zdaje się 
stwierdzać, że najwyższy poziom męstwa (lub jakiejkolwiek innej 
cechy wskazującej na wewnętrzny rozwój osoby ludzkiej) jest osiągalny 
zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny, choć przejawy wewnętrznej 
mocy mogą być różne. 

Шуталева А. В.
Екатеринбург, Россия

ЯЗЫК РЕЛИГИИ:  
СИМВОЛИЗМ И УНИВЕРСАЛьНОСТь

Символический язык религиозно-мифологических текстов яв-
ляется языком, на котором разговаривает человечество. Его уни-
версальность проистекает из первичных ментальных процессов 
символизации, которые запускаются естественным развитием 
человеческого сознания. М. Элиаде утверждает, что отношения 
человека со священным всегда опосредованы, поэтому язык этих 
отношений всегда будет символичен и метафоричен. Причина ис-
пользования символического языка в религиозно-мифологических 
текстах в том, что религия имеет дело не с настоящими вещами, 
буквальными или профанными, а с метаэмпирической реально-
стью, сакральным, которое выходит за рамки настоящего мира. 

Религиозные повествования кодируются символическим язы-
ком, который опосредует связь человека с трансцендентными ре-
альностями. Согласно природе священного, религиозный текст 
должен использовать символические выражения и передавать зна-
чения, выходящие за рамки обозначающего, которые не являют-
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ся прямыми, буквальными или профанными, поскольку религия 
и мифы всегда имеют дело с сакральными и мифическими рели-
гиозными выражениями, они относятся к трансцендентным цен-
ностям и существам. 

Религиозно-мифический язык оказывается эффективным спо-
собом сохранения исторической памяти за счет включения в себя 
нарративной символики, т.е. категорий и архетипов, а не только 
исторических событий и персонажей. Религиозный человек пере-
дает послание, вписанное в историю, но при этом историю превос-
ходящее. Религиозные тексты повествуют о грандиозных событи-
ях, включающих уникальные для трансцендентного мира объекты 
и процессы, а также имеющих драматический контекст при описа-
нии противоположных элементов. 

Религиозно-мифический символизм включает в себя конфликт-
ную составляющую, поскольку очевидным является столкновение 
противоположностей: света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти, 
возможного и невозможного и т.д. Характерной чертой религиоз-
но-мифических повествований является то, что они имеют дело 
с событиями священного порядка, хотя в них используются образы 
из профанного мира. Символы извлечены из контекста повседнев-
ного опыта, при этом они предназначены для изображения транс-
цендентного измерения реальности.

С точки зрения М. Элиаде, священное – это элемент струк-
туры сознания, а не этап в истории этого сознания. Быть откры-
тым трансцендентному, осознавать его возможно для человека, 
поскольку оно проявляет себя как отличное от профанного. Вза-
имодействие со трансцендентной реальностью требует символи-
ческого языка как посредника. Религиозный символизм позволяет 
представить сакральную, трансцендентную реальность, и опыт 
взаимодействия человека с ней. Религиозно-мифологические тек-
сты направлены на человека в целом, не ограничиваясь только ар-
гументами к разуму, но включая и обращение к таким структурам 
человеческого сознания, как рефлексивный, бессознательный и др. 

Язык религиозно-мифологических текстов богат символами, 
бинарными противопоставлениями и пересечениями с другими 
текстами древних культур. Символический язык – это ресурс в от-
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ношениях человека с трансцендентным в представлении сверхре-
альных персонажей и событий. Этот ресурс играет роль посред-
ника и имеет корни в универсальных культурах. С помощью сим-
волических языковых ресурсов религиозно-мифические тексты 
связывают исторические факты, помещают события в более вы-
сокую религиозную реальность, освещая сверхреальный контекст 
человеческой истории. 

Jankosz M., 
kraków, Polska

Jak kośCiół w PolsCe Mówi o PandeMii?  
analiza Języka listów i koMunikatów 
ePiskoPatu Polski na tle Medialnego  

dyskuRsu o koRonawiRusie

Problem badawczy, przedstawiony w referacie, skupiać się będzie 
wokół pytania: w jaki sposób Episkopat Polski w swoich oficjalnych 
wystąpieniach, czyli listach pasterskich i komunikatach, przedstawia 
problem pandemii koronowirusa, jakim słownictwem i typem 
obrazowania posługuje się w tym kontekście? Zagadnienie to zostanie 
przedstawione na tle dyskursu medialnego dotyczącego pandemii. 
Dominuje w nim metaforyka wojenna i funkcja apelatywna języka. 
Celem referatu będzie zbadanie, czy język Kościoła wpisuje się w tę 
tendencję, czy też preferuje inne wybory leksykalne i składniowe. 
W pierwszej części zaprezentowane zostaną główne cechy dyskursu 
medialnego na temat koronawirusa, w drugiej przeanalizuję pod 
względem językowym te fragmenty listów i komunikatów Episkopatu 
Polski, które odnoszą się bezpośrednio do pandemii, w trzeciej natomiast 
dokonam porównania, aby zauważyć ewentualne podobieństwa, różnice 
i zastanowić się nad ich znaczeniem.
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