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ПР Е Д И С Л О В И Е

Вэтой книге рассмотрены взаимосвязи языка и религии. Для фило лога сочетание «Язык и религия» — одна из тем «внешней» лингвисти ки*, в ряду таких, как «Язык и общество», «Язык и другие семиотики», «Язык и сознание», «Язык и культура» и т.п. «Внешняя» лингвистика стремится понять семиотическую (знаковую), социальную и психологи ческую природу языка, увидеть своеобразие языка и языкового общения

вразличных сферах человеческой жизни. «Внешняя» лингвистика легко перерастает в философию языка и в «просто» философию, потому что язык находится в самом основании человеческого в человеке. Теория языка выходит за пределы языкознания и имеет общегуманитарное зна чение.

Разумеется, «внешние» связи религии и других явлений истории и культуры («религия и мораль», «религия и искусство», «религия и пра во», «религия и школа» и т.д.) интересны и важны для понимания всего человеческого. Однако в сочетании «религия и язык» есть особенно глу бокая проблема, причем это проблема не «внешняя», а «внутренняя», затрагивающая неосознаваемые, поэтому стихийные и влиятельные ме ханизмы человеческой психологии и культуры. Познавательная ценность темы «Язык и религия» связана с особой, «внутренней» и фундаменталь ной, ролью языка и религии в самом феномене человека.

С точки зрения семиотики (науки о знаках), язык и религия — это две самобытные знаковые системы, обладающие своим содержанием и сво им способом передачи этого содержания. План содержания языка и план содержания религии — это два разных образа мира (две картины, две модели мира), поэтому в терминах семиотики язык и религия — это две моделирующие семиотические системы. С точки зрения философии, язык и религия — это две формы общественного сознания в ряду таких других форм отображения мира в сознании людей, как искусство, философия, мораль, право, повседневное (или обыденное) сознание, науки и техноло-

* В отличие от «внутренней» лингвистики, предметом которой являются струк туры языка и его отдельных уровней (фонологического, грамматического, лексикофразеологического). Терминологически противопоставление «внутренней» и «внеш ней» лингвистики восходит к «Курсу общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра (1916).
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гии и др. По характеру своего содержания язык и религия занимают в ряду других форм общественного сознания крайние точки: это полярные про тивоположности. Язык заключает в себе самую простую, элементарную картину мира; религия — самую сложную, при этом в содержание религии входят компоненты разной психической природы (чувственно-наглядной, логической, эмоциональной, интуитивной, трансцендентной). Язык вы ступает как предпосылка и универсальная форма, оболочка всех других форм общественного сознания; религия — как универсальное содержа ние, исторически первый источник, из которого развилось все последую щее содержание общественного сознания. Можно сказать, что язык — это универсальное средство, техника общения; религия — это универсальные смыслы, транслируемые в общении, заветные смыслы, самые важные для человека и общества.

Несмотря на полярную противоположность планов содержания языка и религии, между ними существуют сложные взаимосвязи — в силу их глубокой укорененности в сознании человека, укорененности, восходя щей к истокам человеческого в человеке.

Религиозно-конфессиональные факторы играли (и играют!) выдаю щуюся роль в судьбах языков и, шире, в истории человеческой комму никации. Это понятно, если принять во внимание только что сказанное: религия — это заветные для человечества смыслы.

Труднее увидеть и объяснить обратную зависимость — религии от языка. Конечно, эта зависимость не такая прямая и определенная, как конфессиональный фактор в истории литературных языков. Однако па радоксальным образом «заветные смыслы» оказывались как бы неотде лимыми от тех слов, на которых они впервые были сказаны. Это созда вало внутреннюю и «множественную», едва ли не с каждым словом свя занную, зависимость «заветных смыслов» от своей языковой формы. Поэтому в истории религий вопросы языка часто приобретали жизнен ную важность. Перевод Писания на новые языки нередко приводил не к распространению учения, а к его видоизменению. Потребность в новых переводах или новых толкованиях могла оказаться и проявлением и фак тором различных еретических и диссидентских движений.

Драматизм и парадоксальность связи языка и религии в том, что язык, будучи «всего лишь» коммуникативной техникой, оказывался спо собным быть предпосылкой (одной из предпосылок) и формой проявле ния религиозных противоречий, что в конечном счете вело к изменени ям в содержании «заветных смыслов».

В основе этой связи языка и религии лежит не случайность или не доразумение архаического сознания. Дело в том, что религия — это об ласть повышенного внимания к слову.

Религия мыслится верующими как с в я з ь между высшей и вечной сущностью (Абсолютом, Богом, богами) и людьми. Эта связь состоит в том, что Абсолют с о о б щ и л людям самое главное знание и между Абсолютом и людьми установился своего рода д о г о в о р : люди стре мятся жить, руководствуясь главным знанием, полученным от Бога, и надеясь на его помощь, поддержку, награду свыше, в том числе в неко-
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торых религиях — надеясь на иную, вечную жизнь. В самых разных ре лигиях в круг ключевых значений входят понятия, связанные с переда чей информации: Откровение, слово Бога, заповедь, завет, пророчество, благая весть, вестник, посланник, пророк, Священное Знание (Писание, Пре дание), Символ Веры, истолкование священного Слова, проповедь, молит ва... История религий состоит в движении и изменении некоторой спе циальной информации — в ее территориальном распространении или сокращении, в ее той или иной трансляции — передаче, пересказе, пере воде, перетолковании, разъяснении. Именно в сфере религии впервые, но во весь рост встала проблема п о н и м а н и я — т.е. та проблема, ради которой существует филология.

Во взаимоотношениях языка и религии есть своя логика, свои пара доксы и драматизм, заключенные в соединении понятий «стихия» и «куль тура» — стихия культуры. Стихия — от той глубины человеческого, в которую уходят корни языка и религии. Культура — потому что в рели гии и языке коренятся все начала человеческой культуры.

В этой книге будут показаны основные языковые коллизии в исто рии религии и основные классы или виды событий и процессов в исто рии языков и языковой коммуникации, обусловленные конфессиональ но-религиозными факторами. Думается, тема книги представляет впол не самостоятельный общекультурный и образовательный интерес. Для филологов пособие может стать введением в религиеведение. Гуманита риев разных специальностей книга познакомит не только с филологи ческими проблемами в истории религий, но и с целями и методами фи лологии — этой общечеловеческой «службы понимания» (С.С. Аверинцев).

Книга адресуется широкому кругу гуманитарно ориентированных читателей и поэтому написана так, чтобы быть доступной для вузовских специальных курсов по истории религии.

В пособии довольно много библиографических ссылок. Одни из них связаны с новизной обсуждаемых вопросов, еще не ставших «общим местом». Другие отсылают к иному, углубленному чтению. Библиогра фические ссылки в тексте книги даны в сокращенном виде: в скобках указывается фамилия автора работы (или первые слова названия кол лективного труда, сборника), год издания (если это словарь, например В.И. Даля, то следующая цифра — том), а затем — страница или страни цы, на которые дается ссылка. Если цитируется несколько работ одного автора, вышедших в один год, они обозначаются буквами а, б, в и т.д., которые ставятся после года издания в квадратных скобках, например: 1988[а]. Полное библиографическое описание цитируемых или упоми наемых работ приводится в разделе «Литература». При этом звездочкой

(*) отмечена учебная и справочная литература, двумя звездочками (**) — классические труды. Работы одного автора приводятся не по алфавиту, а в хронологической последовательности. При ссылках на некоторые классические работы указан год их первой публикации (в квадратных
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скобках, перед годом современного переиздания или перевода). Библио графический список ограничен лингвистической и религиеведческой ли тературой, поэтому ссылки на другие, в особенности редкие или трудно доступные работы, даны в полном виде в основном тексте книги, по ходу изложения.

В цитатах сохраняются авторские графические выделения; многото чие в угловых скобках указывает на купюру в цитируемых текстах; много точия без скобок принадлежат авторам цитируемых текстов.

Греческие написания переданы средствами латинской графики, ста рославянские, церковнославянские и древнерусские — средствами со временной русской графики.

** *

Стихия культуры — под этим девизом рукопись «Язык и религия» участвовала в Открытом конкурсе учебных книг, проведенном Програм мой Белорусского фонда Сороса «Обновление гуманитарного образова ния». Автор признательна организаторам конкурса за поддержку.

Я благодарна также доктору филологических наук А.И. Белодеду за критические замечания и советы рецензентам, читавшим рукопись книги на разных этапах ее подготовки, и доктору философских наук В.И. Гарадже, Москва, доктору философских наук А.А. Михайлову, Минск, кандидату филологических наук В.Н. Перцову, Москва.

Н.Б. Менковская







I

ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ КАК ПЕРВЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ: НАРОДЫ, ЯЗЫКИ

ИРЕЛИГИИ НА КАРТЕ МИРА В ПРОШЛОМ

ИНАСТОЯЩЕМ

1.Язык, религия и смежные «измерения» человечества

Люди и группы людей различаются множеством разнородных признаков (измерений). Одни из них заложены в человеке гене тически: это признаки врожденные и не зависящие от воли лю дей — таковы, например, пол, раса, психический склад, способ ности. Другие признаки обусловлены социально — например, гражданство (подданство), образование, профессия, социальный и имущественный статус, конфессиональная* принадлежность (или внеконфессиональность). При этом социальные характерис тики отдельного человека по-разному зависят от его собственной воли и воли разных других людей или организаций. Например, человек, как правило, не выбирает свое гражданство, однако бы вают и менее «автоматические» ситуации, когда имеют место те или иные волевые решения и выбор (достаточно указать в этой связи, на такие юридические понятия, как «изменение граждан ства», «лицо без гражданства», «двойное гражданство», «лишение гражданства» и т.п.). Некоторые социальные черты могут насле доваться юридически, например имущественное положение; в фе одальные времена человек наследовал также социальный (сослов ный) статус родителей.

* От конфессия (лат. confessio — признание, исповедание) — вероисповедание; религиозное объединение верующих, имеющее свое вероучение, культ, церковную организацию.
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Один параметр групп народонаселения, по-видимому, изме нил свою природу: в первобытно-общинную пору этническая* принадлежность основывалась на кровном родстве людей, вхо дивших в род или племя. В последующие эпохи этничность (на циональность) становится социокультурным измерением челове ка или группы людей, причем, согласно современному понима нию прав человека, национальное самоопределение индивида является его личным делом. Замечательный языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ, демократ и защитник прав национальных мень шинств, еще в 1913 г. писал, что «вопрос о национальной при надлежности решается каждым сознательным человеком в от дельности»; «в области национальности без субъективного созна тельного самоопределения каждого лица в отдельности никто не имеет права причислять его туда или сюда»; «вполне возможна сознательная принадлежность к двум и более национальнос тям или же полная безнациональность, точнее, вненациональность, наподобие безвероисповедности или вневероисповедности» (Бодуэн де Куртенэ, 1913, 18—21).

Всовременных либерально-демократических обществах государство не фиксирует национальную принадлежность гражданина в документах, удостоверяющих его личность (например, в паспорте, который, впро чем, во многих странах не обязателен), и не «спрашивает» человека о его национальности (например, при переписях населения). В ряде полиэтничных стран (Финляндия, Бельгия, Швейцария, Австрия, Испания, Турция, Пакистан, Индия, Канада, Мексика, Гватемала) национальноязыковая тема переписи ограничена вопросом о родном языке.

Вопросном листе первой всеобщей переписи в России (1897 г.) не ставился вопрос о национальности, но был вопрос о вероисповедании. Прямой вопрос об этнической принадлежности («национальности») был включен только в 1920 г. в программу первой советской переписи населе ния; этот вопрос был в переписях таких стран, как бывшая Югославия, Румыния, Шри-Ланка.

Родной язык относится к тем измерениям человека, которые не выбираются. Природа речевой деятельности человека двойст венна: в ней есть и врожденное (генетическое) и приобретенное. Генетически в людях заложена способность в первые годы жизни

* От этнос (греч. ethnos — племя, народ) — народ. Синонимические термины этнос, народ, этническая общность обозначают общее (родовое) понятие по отно шению к таким этническим общностям, как племя, народность, нация. В этнодемографии и политологии понятия «народность» и «нация» иногда не различаются; иногда различия между ними трактуются по-разному.




8









усвоить язык, причем л ю б о й язык. Однако отнюдь не от генетики, а от социальных условий зависит то, какой именно этнический язык (белорусский, немецкий, армянский, эскимос ский) усвоит ребенок. Во многих случаях первым языком челове ка оказывался язык не физических, а приемных родителей; вооб ще говоря, это язык того окружения, в котором ребенок жил пер вые годы жизни (например, киргизский или казахский языки тех семей и детских домов, которые в годы войны приняли осиротев ших маленьких детей белорусских, украинских или русских ро дителей). Таким образом, овладение первым языком — это не «природный», а социально-психологический процесс. Однако че ловек не свободен в выборе своего первого (материнского, род ного) языка, потому что его усваивают непроизвольно («само со бой», без целенаправленного обучения). Именно с этой естест венностью, стихийностью овладения родным языком связана «не свобода» человека в языковом отношении: родной язык, как и родителей, не выбирают.

В кругу названных измерений человека и социума особое место занимают три признака: язык, этничность (национальность) и конфессионально-вероисповедная принадлежность. Они взаимо связаны, так что их иногда смешивают (особенно часто опреде ляют этничность, опираясь на признак языка или конфессии). Эти измерения называют в числе главных факторов, создающих своеобразие культуры и ментальное™ народа, т.е. своеобразие его психического склада, мировосприятия, поведения. (Подроб но об этом см. § 10—12.)

Однако это принципиально разные измерения. Этнические, языковые и конфессиональные границы не совпадают на карте мира. Не совпадают они и с границами между государствами, т.е. с политической картой мира. Более того, в разные исторические эпохи языковые, этнические, конфессиональные и государствен но-политические границы между социумами соотносились по-раз ному.

2.Первобытная эпоха

2.1.В каждом селении — свой язык. В первобытно-общинную пору, на ранних стадиях развития религии, когда преобладают племенные, преимущественно языческие верования и племенные же языки, границы этноса, языка и религиозной общности как раз совпадают. Поэтому общую картину можно представить по данным о языковых ситуациях.

Для языкового состояния первобытно-общинной поры харак-
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