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вистики как научной дисциплины и интегрирования теолингвистического 
знания в систему гуманитарного образования высшей школы современной 
России. Теолингвистика рассматривается, с одной стороны, как синтетическое 
направление в лингвистике и, с другой стороны, как актуальная в современ-
ных реалиях академическая дисциплина. Автор заявляет о необходимости 
применения новых технологий и методик обучения на основе доминант-
ности теолингвистического подхода с целью непосредственного влияния на 
учащихся и формирования индивидуальных духовно-нравственных качеств, 
отвечающих требованиям современного поликонфессионального мира.
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Возникновение в конце XX века нового междисци-
плинарного научного направления «теолингвисти-
ка» вызвало большой интерес со стороны академи-

ческого сообщества.

В русле современного языкознания теолингвистика 
рассматривается как «наука, возникшая на стыке языка 
и религии и исследующая проявления религии, которые 
закрепились и отразились в языке» [2, с.166].

Вопросы, релевантные для данного научного направ-
ления, рассматривались и ранее. Однако за последние 
десятилетия мы отмечаем чрезвычайно высокую ди-
намику роста интереса к теолингвистике как научному 
направлению, поскольку в ее основе лежат не только 
вопросы взаимодействия языка и религии, отражаю-
щие процессы становления и развития теолингвистики 
как науки о языке, но и открываются совершенно новые 
перспективы применения теологического дискурса в 
филологическом, богословском, культурологическом, 
философском, психологическом, педагогическом, теоло-
гическом и других научных направлениях.

Как справедливо отмечает В.И. Постовалова, «Инте-
грирование теологического знания в мировоззрение и 

культуру возвращает гуманитарное познание к своим 
религиозным истокам с целостным видением реаль-
ности и прагматическим характером первоначального 
лингвистического знания» [7, с.114].

Бесспорно, современный этап развития лингвистики 
характеризуется несомненным признанием доминирую-
щей роли антропоцентрической парадигмы. В русле ан-
тропоцентризма «человек говорящий» рассматривается 
как центр и «высшая цель мироздания, всех совершаю-
щихся в мире событий» [1]. Антропоцентрическая пара-
дигма, несомненно, требует новых методик исследова-
ния языковой системы, разработки новых комплексных 
дисциплин, в основе которых рассмотрение языка во 
взаимодействии с базовыми сторонами человеческого 
бытия – культурой, сознанием, духовной жизнью чело-
века, рассматриваемыми в их лингвистическом аспекте. 
Развитие и формирование столь актуального для совре-
менного языкознания направления, как теолингвистика, 
несомненно, проходит в русле данной тенденции. 

Для понимания общего контекста возникновения и 
развития теолингвистики как нового направления в ан-
тропоцентрической парадигме современного языкоз-
нания, наряду с тенденцией интегрирования теологии 
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в гуманитарное мировоззрение и культуру, по мнению 
В.И. Постоваловой, в русле современного теолингви-
стического направления предлагает изучение языка 
наиболее эффективно с учетом трансцендентно-религи-
озной позиции. Поскольку в богословии человек пред-
ставляется как образ и подобие Божие, было бы логично 
рассматривать «человека говорящего», homo loquens 
(антропоцентрическая парадигма) как «человека рели-
гиозного», homo religious. В этом случае при рассмотре-
нии самой природы языка логичен переход от категории 
имманентного (антропологического) существования в 
высшую Богочеловекокосмическую реальность, в русле 
которой язык получает свое максимально «онтологи-
ческое возвышение» [7, с.115-116]. Соответственно, го-
воря о концепции развития теолингвистики, мы можем 
номинировать «теоантропокосмическую парадигму», на 
основе которой языковая система анализируется в кон-
тексте Бог-космос-человек. В данном случае речь идет о 
трактовке языка в двух смыслах – язык в узком смысле 
(человеческий язык) и язык в широком, божественном 
смысле, поскольку «в начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Бог был Слово» [10, с.224]. Привлечение бога-
тейшего духовного опыта человечества в рассмотрении 
и решении различных лингвистических проблем в рус-
ле теолингвистической парадигмы нам представляется 
максимально перспективным, так как новые открытия 
в различных областях гуманитарного знания позволяют 
нам по-новому трактовать язык, в котором, как справед-
ливо отмечает П.А. Флоренский, «заложено объяснение 
бытия» [6].

Рассматривая теолингвистику как новую синтетиче-
скую дисциплину в рамках теоантропокосмической про-
граммы современного языкознания, мы предполагаем 
широкие возможности развития теолингвистики как 
полноценной теоретической дисциплины в контексте 
общественных направлений теолингвистических иссле-
дований религиозного дискурса.

Отмечая высокую значимость теоретического 
аспекта теолингвистики, ученые обращают особое 
внимание на вопросы интегрирования теологического 
знания в культуру и мировоззрение, тем самым ставят 
особые акценты на прикладном, прагматическом ха-
рактере первоначального лингвистического знания, 
поскольку, как считает А.К. Гадомский, «языкознание 
возникло как теоязыкознание (теолингвистика) и толь-
ко с веками приобрело светский характер» [3, с.288], то 
есть изначально, в первую очередь, языкознание «слу-
жило потребностям Церкви, занимаясь исследованием 
религиозного дискурса».

А. Вагнер, рассматривая место теологии в современ-
ном высокотехнологическом мире, также делает особые 
акценты на прикладные аспекты теолингвистики. Иссле-
дователь отмечает, что именно в лице теолингвистики 

современное языкознание получило бы максимально 
эффективную и лукративную прикладную дисциплину, 
в одинаковой мере способную адекватно решать как 
лингвистические, так и теологические проблемы [18].

В данной статье предполагаем рассмотреть дидакти-
ческие вопросы теолингвистики, а именно теолингви-
стики как предмета обучения.

Следует признать, что в современных исследованиях 
«основные задачи теолингвистики определяются в двух 
аспектах: 1) понимание того, как язык функционирует в 
различных «религиозных контекстах или религиозных 
ситуациях» [16, 17, 18]; 2) в исследовании самого так на-
зываемого «религиозного языка» в различных филоло-
гических (изучение религиозного дискурса, стилистиче-
ский подход, жанровый подход, дискурсивный подход, 
коммуникативный и лингводидактический) и нефилоло-
гических (философский, теологический, религиоведче-
ский, исторический, семиотический, аксиологический) 
направлениях, т.е. в основном современные теолингви-
стические исследования носят теоретический характер. 
Мы же предполагаем рассмотреть возможности и пер-
спективы преподавания теолингвистики как научной 
дисциплины в академической аудитории.

Как и всякое научное направление, основанное на 
взаимодействии двух научных парадигм, теолингвисти-
ка всей своей сутью демонстрирует невозможность пря-
мого соединения двух научных дисциплин. Анализ на-
учных исследований теолингвистической проблематики 
наглядно показывает приоритеты либо теологической, 
либо лингвистической проблематики, как при решении 
теоретических, так и прикладных задач.

Решение данного вопроса определяется целями, ко-
торые перед собой ставит теолингвистика как научное 
академическое направление. Главная цель, по нашему 
мнению, ‒ это исполнение роли так называемого проме-
жуточного звена, установление посреднической теогу-
манитарной связи в двух основных направлениях: 1) вза-
имодействие между религией, церковью и обществом, 
государством; 2) взаимодействие между лингвистикой и 
теологией как научными направлениями.

Поставленные цели определяют перед нами следую-
щие задачи в дидактическом аспекте: 

1. Перспективы преподавания теолингвистики как 
научной дисциплины в академической аудитории;

2. Возможность передать новым поколениям цен-
ностную информацию об устройстве мироздания 
и общества, объективные знания, которые с точки 
зрения предыдущих поколений являются жизнен-
но необходимыми в процессе выживания челове-
чества и способствующего прогрессу.

3. Реализация интегрированного процесса вступле-
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ния субъекта в структуру общества, помощь члену 
общества при вхождении в светскую и религиоз-
ную среду через овладение ее нормами, правила-
ми, ценностями, знаниями.

Вопросы создания широких возможностей препода-
вания «Теолингвистики» как академической дисциплины 
в Российской высшей школе достаточно дискуссионны и 
требуют тщательного рассмотрения. С одной стороны, 
теолингвистика как научная дисциплина может быть 
введена в учебные программы вузов и научно-иссле-
довательских институтов гуманитарного направления, 
связанных с теологией, религиоведением, с комплексом 
различных смежных дисциплин (социальных, культуро-
логических, филологических, исторических, философ-
ских и др.). Актуально преподавание теолингвистики как 
базовой дисциплины на гуманитарных факультетах уни-
верситетов, в рамках обязательных и факультативных 
курсов. На деле же число университетов, институтов, 
факультетов, на базе которых реализуются программы, 
релевантные для изучения теолингвистической про-
блематики, ничтожно малы в масштабах Высшей школы 
страны.

Уже сегодня российскими учеными-теолингвистами 
разработаны и введены в активный учебный процесс 
ряд учебных курсов по теолингвистике, как, например, 
базовая программа учебной дисциплины «Теолингви-
стика», курс «Хрестоматия теолингвистики» [2, 4], обра-
зовательный курс «Религиозные концепты в православ-
ном миросозерцании» [7] и др. 

Для более глубокого понимания общего культурно-
исторического контекста введения теолингвистики как 
комплексной дисциплины в систему гуманитарного об-
разования, наряду с вышеобозначенной тенденцией 
системной реализации теоантропокосмической про-
граммы изучения языка, всё большее значение приоб-
ретает еще одна важная тенденция, а именно тенденция 
«интегрирования теолингвистического знания в систему 
гуманитарного образования высшей школы современ-
ной России».

В русле данной интегративной тенденции, по нашему 
мнению, было бы важно включение теолингвистики как 
отдельной теолингвистической дисциплины в учебные 
планы основных образовательных программ гумани-
тарных факультетов Российских светских университетов, 
например, наряду с такими дисциплинами, как социоло-
гия, психология, философия, лингвокультурология, со-
циолингвистика, антропология и др.

С учетом ограниченности богословских знаний со-
временного студенчества, возможно также введение 
в учебные программы частных курсов, основанных на 
дисциплинах, которые уже введены в основной образо-

вательный процесс гуманитарных факультетов россий-
ских университетов (как, например, на базе стандартных 
курсов антропологии, функциональной стилистики, дис-
курс-анализа и лингвокультурологии) на всех ступенях 
высшего профессионального образования: бакалавр-
ского, магистерского и даже докторского, с тем, чтобы 
предоставить студентам реальный выбор теолингвисти-
ческих курсов.

Сегодня преподавание теолингвистики может осу-
ществляться также и на богословских факультетах (маги-
стерские и докторские ступени обучения) как в качестве 
основной, так и факультативной дисциплины. 

Перспективно также создание новых теолингви-
стических курсов, как, например, «Религиозная комму-
никация» (вопросы сверхэмпирической, сакральной, 
глубинной коммуникации); «Теография в современном 
мире» (теология как география и геология); «Лингворе-
лигиоведение» (язык и религия); «Теолингвокультуроло-
гия» (теология и культурология); «Паратеолингвистика» 
(изучение парарелигиозного языка в двух дискурсах:  
1) в рамках паралингвистики (кинетика и просодика),  
2) в аспекте богословия и религиоведения).

Комплексные курсы в рамках теолингвистической 
парадигмы изучения языка могут развиваться в трех на-
правлениях: 1) как часть науки и языке, 2) как часть об-
щей науки о человеке, 3) как часть теологии. При этом 
сама форма номинации данных дисциплин адекватно 
выражает основную направленность их научного на-
правления – Теолингвистика. На современном этапе тео-
лингвистика – молодая, динамично развивающаяся дис-
циплина, именно поэтому список отмеченных в нашей 
статье теолингвистических направлений не может рас-
сматриваться нами как закрытый. Несомненно, он будет 
развиваться и дополняться.

Поскольку теолингвистика рассматривается как син-
тетическое направление в современной лингвистике, 
каждый из рассмотренных нами курсов предполагает 
определенные особенности. Сложно говорить о том или 
ином направлении теолингвистики в чистом виде. Не-
сомненно, они пересекаются или носят комплексный 
характер. Более детальная разработка этой проблемы и 
каждого из направлений составят предмет дальнейших 
исследований.

В перспективе видится возможность открытия специ-
ального учебного заведения – потенциального Духовно-
го центра, которое, с одной стороны, могло бы готовить 
специалистов-лингвотеологов и лингвосектологов, ко-
торые будут проводить исследовательскую, просвети-
тельскую, организационную, разъяснительную работу 
среди населения и священнослужителей, с другой,  ̶  раз-
вивать, содействовать, координировать работу всех ду-
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ховных организаций и благотворительных фондов.

Обсуждение дидактического аспекта современной 
теолингвистики, несомненно, связано с решением мно-
гих задач. Тревожные реалии современности говорят 
о необходимости по-новому взглянуть на взаимосвязь 
образования и религии. В центре современной системы 
образования и воспитания в целом стоит воспитание ду-
ховной языковой личности как субъекта национальной 
культуры.

Духовно-нравственное воспитание личности отно-
сится к одной из приоритетных задач, которые стоят 
перед системой высшего образования России и пони-
маются нами как совокупность условий, крайне важных 
и необходимых для сохранения духовно-нравственных 
качеств молодого поколения.

Закономерно, что сегодня формирование у учащихся 
«духовности и культуры» рассматривается как одна из 
приоритетных задач воспитания, наряду с формирова-
нием «правового самосознания», «самостоятельности, 
толерантности, способностью к успешной социализации 
в обществе» и др.

При условии выхода этих качеств за пределы сло-
жившейся системы нравственных норм можно предпо-
ложить деградацию общества как целостной системы, 
поскольку, как свидетельствует известное изречение 
Наполеона, «упадок нравов – это погибель государства 
как политического целого».

Духовно-нравственная концепция воспитания моло-
дежи основана на приоритетной ориентации на общече-
ловеческие ценности, ценности и нормы национальной 
культуры, духовные и религиозные ценности.

Категория духовности в аспекте включения ее в на-
учный контекст теолингвистики как социального и гу-
манитарного знания в первую очередь нуждается в тща-
тельной разработке и анализе, поскольку духовность 
рассматривается сегодня как важнейший элемент нацио-
нальной идеологии современной России, в рамках кото-
рой выделяются такие элементы, как общенародная цель, 
социальный идеал, основные ценности, духовные ценно-
сти, историческая память, надежда, патриотизм и др.

Мы присоединяемся к В.И. Слободчикову, который 
отмечает, что в рамках господствующей в современном 
мире идеологии постмодернизма, настаивающей, что 
«все, абсолютно все в мире относительно», и «можно 
верить в это, а можно в другое, можно отстаивать такие 
ценности, а можно разделять иные», происходит «унифи-
кация социально-политических структур, разрушение 
форм культурной, исторической и духовной идентифи-
кации человека, размывание любых мировоззренческих 

основ его самоопределения и одновременно – призыв 
уповать только на собственную самость в качестве осно-
вы и смысла жизни» [9].

Духовный иммунитет личности представляется нам 
как единственно надежное средство реального проти-
водействия разрушительным процессам эпохи.

По нашему мнению, условием дальнейшего углубле-
ния формирования духовности как важнейшего элемен-
та идеологии России и построения на этой основе кон-
цепции духовно-нравственного воспитания учащихся 
является учет достижений религиозной мысли.

Именно традиционные религии и конфессии наро-
дов России обладают тем огромным концептуальным 
потенциалом, который должен быть использован в адап-
тации категорий «духовность», «духовно-нравственное 
воспитание» в системе Российского образования.

Путь к реальной духовности как к единственной на-
дежной основе духовно-нравственного воспитания в 
современном российском обществе лежит через обра-
щение к многовековому духовному опыту всех традици-
онных народов России. 

Средоточием обучения и воспитания, помимо семьи 
и государства, во все времена являлась Церковь, би-
блейское учение которой по своей сути педагогично, так 
как его основная задача заключалась в том, чтобы соз-
дать и воспитать сообщество людей, достойных вечного 
спасения. Христианские идеи и концепции, методы, фор-
мы и средства образования и воспитания оказали весь-
ма существенное влияние на становление современной 
системы образования.

Чрезвычайно важное место среди них занимают во-
просы интегративного вступления субъекта в структуру 
общества, обучения человека профессионально и ду-
ховно значимым навыкам и умениям, передачи ему выс-
ших истин и божественного знания, так как именно при 
последовательной реализации тенденции к интеграции 
теологического знания в мировоззрение, культуру и ду-
ховность человек говорящий (homo loquens) становится 
человеком религиозным (homo religious), а значит чело-
веком праведным (homo viriustus).

С сожалением приходится признать, что сегодня 
мы наблюдаем «унификацию социально-политических 
структур, разрушение форм культурной, исторической и 
духовной идентификации человека, размывание любых 
мировоззренческих основ его самоопределения и одно-
временно – призыв уповать только на свою собственную 
самость в качестве основы и смысла жизни» [9].

В эпоху интеграции различных общественных, соци-
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альных и гуманитарных наук в аспекте многогранного 
изучения единого объекта – человека, его поведения и 
культуры в социуме, нравственных, религиозных и ду-
ховных воззрений, менталитета, развитие таких новых 
направлений как теолингвистика особенно важно. 

Динамичность, сложность и высокая востребован-
ность современного теологического, в частности тео-
лингвистического образования, ставят все новые задачи 
и предъявляют новые требования всем его субъектам 
(преподавателям и студентам).

Теолингвистика как новое научное направление во 
многом максимально эффективно позволяет решать 
столь актуальные сегодня для российской высшей шко-
лы обозначенные здесь вопросы духовно-нравственно-
го воспитания студенчества.

Поскольку достижение данной цели осуществляет-
ся в ситуациях образовательного и воспитывающего 
взаимодействия, то в качестве первоочередных выде-
ляются два направления – образовательное и воспи-
тательное. Образовательное направление теолингви-
стики ориентировано на передачу новым поколениям 
ценностной информации об устройстве мироздания 
и общества, объективных знаний, которые, с точки 
зрения предыдущих поколений, являются жизненно 
необходимыми в процессе выживания человечества 
и способствуют его прогрессу. Это достигается по-
средством решения ряда образовательных задач и, в 
первую очередь, касается передачи светских / религи-
озных знаний через соответствующие светские и ре-
лигиозные учреждения.

Особое место отводится формированию научной / 
религиозной картин мира. К числу приоритетных задач 
относится обучение человека интеллектуально / про-
фессионально / духовно значимым навыкам и умениям. 

Образовательный процесс направлен не только на 
получение определенного объема информации, зна-
ния, но и на контроль степени их усвоения со стороны 
обучающего. 

Важное место при этом отводится вопросам духов-
но-нравственного воспитания. Данный процесс пред-
полагает, что человек будет познавать определенные 
морально-этические нормы, «правильные» формы 
стереотипных коммуникативных реакций, одобрен-
ных обществом или Церковью. Представления о систе-
ме общепринятых ценностей, запретов и разрешений 
транслируют педагог, родитель, родственник, знакомый, 
взрослый, Бог, священнослужитель. Они, по причине 
своего статусно-ролевого доминирования, наблюдают 
за вербальным и невербальным поведением своих по-
допечных; в случае, если оно не соответствует канонам 

социальной или христианской морали, нравственности, 
этикета, корректируют его. 

Успех образовательного и воспитательного процес-
сов во многом зависит от применяемых методов обу-
чения и воспитания, общими из которых являются ре-
продуктивный, словесный, догматический, наглядный, 
практический.

Одними из наиболее актуальных и важных проблем, 
которые на сегодняшний день стоят перед теолингви-
стикой как научным направлением, являются вопросы 
дидактики теолингвистического анализа. Такие методы 
теолингвистики, как репродуктивный, словесный, дог-
матический, наглядный и практический, являются ис-
ходными при рассмотрении теоретических и приклад-
ных проблем теолингвистики. Вместе с тем, в процессе 
рассмотрения дидактических вопросов современной 
теолингвистики особую актуальность приобретают во-
просы новых технологий и методик обучения с учетом 
важного фактора, а именно доминантность теолингви-
стического подхода в образовательно-педагогических 
концепциях с целью непосредственного влияния на 
учащихся и формирование индивидуальных духовно-
нравственных качеств, отвечающих требованиям совре-
менного поликонфессионального мира. Большое вни-
мание следует также уделять вопросам моделирования 
образовательного процесса, основанного на «активном 
диалоге религиозных конфессий и учений» для обеспе-
чения интеграции духовных, культурных, религиозных 
ценностей мировой цивилизации изучаемого языка в 
образовательный процесс. 

Мы отмечаем недостаточность профильно-ориен-
тированных научных исследований в области дидак-
тического аспекта теолингвистического направления, 
а также актуальность системного, последовательного 
подхода к решению проблем духовного и нравственно-
го воспитания учащегося в аспекте теолингвистического 
направления.

На основе концептуальных направлений современ-
ной теолингвистики определяется важность рассмо-
трения и решения целого ряда противоречий между: 
1) необходимостью разработки современных методов 
и технологий для обновления качества и содержания 
обучения в структуре нового междисциплинарного на-
правления – теолингвистика; 2) сочетанием принципов 
онтологического подхода в содержании теолингвисти-
ческих учебных курсов и реализацией принципов акси-
ологического подхода к педагогической деятельности 
преподавателя; 3) необходимыми знаниями, навыками и 
умениями, которые позволят учащимся понимать и ис-
пользовать теодискурс в различных ситуациях общения  
и коммуникативных ситуациях; 4) педагогическими воз-
можностями, которые имеют междисциплинарные объ-
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единения учащихся в своей работе и недостаточностью 
их использования при решении задач развития теолинг-
вистической подготовленности учащихся к будущей 
коммуникативной профессионально ориентированной 
деятельности.

Необходимость разрешения обозначенных противо-
речий повышает актуальность исследования вопросов 
теолингвистики в дидактическом аспекте, а в некотором 
смысле предполагает возможность рассмотрения созда-
ния нового направления – Теолингводидактика.
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