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ЯЗЫК РЕЛИГИИ КАК ОБЪЕКТ  

ДИСКУРСИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

В статье представлены различные подходы к интерпретации понятий 
«язык религии», «религиозный дискурс», «лингвистический анализ рели-
гиозного дискурса», рассматриваются смежные с ними объекты лингвис-
тического анализа.  
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Переход к дискурсивному анализу в немецкой германистике 
тесно связан с осознанием роли контекста в рамках лингвистики тек-
ста. Понятие «контекст» всегда занимало заметную позицию в лин-
гвистике и в философии языка [см.: Franck 1995]. Сегодня контекст 
представлен в лингвистических исследованиях двояко: как закончен-
ный в смысловом отношении фрагмент текста, дающий возможность 
точно установить значение отдельной входящей в него языковой еди-
ницы, и – шире – как условия употребления данной языковой едини-
цы в речи (языковое окружение, а в широком смысле также ситуация 
речевого общения). На связующую роль контекстологии указывают 
В. Дресслер [Dressler 2004], Э. Лейнфельнер [Leinfellner 2004] и др., 
анализируя интердисциплинарные связи лингвистики текста и дис-
курсивной лингвистики. 

В качестве источника возникновения дискурсивной лингвистики 
выступает в частности теория дискурса М. Фуко, получившая свое 
развитие в трудах представителей немецкой школы дискурсивного 
анализа У. Мааса, З. Егера, Ю. Линка и др. Важно упомянуть замеча-
ние В.Е. Чернявской, которая указывает на то, что немецкая школа не 
оказала существенного влияния на исследования дискурса в России, 
которые традиционно сосредоточены на «дискурсе по ван Дейку», т.е. 
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на прагматике высказывания, на стратегиях порождения и восприятия 
речи [Чернявская 2003: 69]. В работах Р. Водак дискурс понимается 
как социальная практика, которая включает дискурсивные события, 
реальные ситуации, институты и социальные структуры, а анализ 
дискурса можно определить как идеологически ориентированный 
анализ именно текста [Водак 2011: 286]. По мнению ученых, дискур-
сивный анализ (макросемантический и одновременно глубинно-
семантический) позволяет «сделать прозрачными отношения между 
функционированием тех или иных языковых средств и форм и соответ-
ствующими институциональными структурами» [Чернявская 2003: 76]. 

Религиозный дискурс традиционно относят к институциональ-
ному социолингвистическому типу дискурса. Таково, например, мне-
ние В.И. Карасика, который выделяет такие компоненты религиозно-
го дискурса, как участники, хронотоп, цели, ценности, стратегии, ма-
териал, разновидности и жанры, прецедентные тексты, дискурсивные 
формулы [Карасик 2004: 250-251, 266-276]. Ученые выделяют риту-
альный характер в качестве одной из ведущих дискурсивных черт. 
В.И. Карасик относит ритуальный дискурс к прагмалингвистическому 
типу, отмечая, что ритуализация может быть в разной степени при-
суща типам дискурса, выделяемым на социолингвистическом основа-
нии [Карасик 2004: 333-343]. 

И. Пауль выделяет и описывает такие дискурсивные признаки 
религиозной (ритуальной) коммуникации, как предоформленность 
(«предструктурированность»), формализованность, неизменяемость 
литургического последования, перформативность, автокоммуника-
ция, каноничность сообщений, автореференциальный характер выска-
зываний [см. Paul 2009]. Примечательно, что аналогичные характери-
стики выделяются и в отношении ритуальной устной коммуникации 
(как в богослужебной сфере – во время крещения или венчания, а 
также частично в литургии, так и во внебогослужебной – в исповеди) 
[Werlen 2000: 1560-1563].  

Вместе с тем учеными отмечаются и тенденции к деинститу-
ционализации отдельных жанров как компонентов дискурса. В пер-
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вую очередь, это касается проповеди (см., например, замечание по 
этому поводу у Ф. Зиммлера при рассмотрении проповеди как типа 
текста во внебогослужебной ситуации: “in einer anderen externen Vari-
ablenkonstellation“) [Simmler 2000: 685]). С развитием средств массо-
вой коммуникации (проповедь на радио, на телевидении, проповедь 
по электронной подписке) требуется привлечение достижений ком-
муникативистики, медиалингвистики, этики коммуникации для под-
готовки и реализации проповеди. С одной стороны, это способствует 
рассмотрению проповеди как исключительного, уникального речево-
го события в инодискурсивной среде и в ряду других массмедийных 
событий, с другой стороны – это способствует соответствующей ин-
терпретации проповеди в богослужебной практике. Христианская 
проповедь в СМИ ФРГ (см., например, „Wort zum Sonntag“) приобре-
тает характер инсценировки ритуальной коммуникации с ярко выра-
женным фатическим компонентом [Paul 2009: 2270-2272].  

В современных работах предметом изучения становятся также 
межконфессиональные и межрелигиозные аспекты публичного взаи-
модействия [см. Плисов 2013], стереотипы поведения, региональные 
особенности создания религиозно значимых образов. Ученые рас-
сматривают вопросы прагматической, семантической и онтологиче-
ской организации религиозного дискурса в аспекте системной рекон-
струкции [см. Современный религиозный дискурс 2015], в том числе 
и библейских текстов. 

В отечественной германистике ученые описывают разновидно-
сти религиозного дискурса, в том числе в конфессиональном и меж-
конфессиональном аспектах, а также взаимодействие религиозного 
дискурса с другими дискурсами [см. Белютин 2012] и факторы влия-
ния на формирование и развитие религиозного дискурса в определен-
ную эпоху. Рассматриваются и дискуссионные вопросы двусторонне-
го характера религиозного дискурса, который включает дискурс рели-
гии и дискурс о религии. 
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The paper studies different approaches to the interpretation of concepts “lan-
guage of religion”, “religious discourse”, “linguistics of religious discourse” and 
the various objects of linguistic analysis in the religious discourse. 
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ОТРАЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКА 
СКОТС В СОВРЕМЕННОЙ ШОТЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(на метериале произведений Ирвина Уэлша) 
 

В данной статье анализируются некоторые морфологические и синтакси-
ческие особенности языка скотс, присутствующие в текстах романов Ир-
вина Уэлша, а также рассматриваются основные характеристики языковой 
ситуации в равнинной Шотландии 
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Помимо шотландского варианта английского языка – т.н. «лите-

ратурного шотландского английского» (Standard Scottish English), – в 
равнинной Шотландии распространены территориальные диалекты 
германского происхождения, в совокупности обозначаемые лингво-
нимом «скотс». На протяжении длительного времени данные диалек-
ты считались частью функциональной системы английского языка и 


