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Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу, связанному с определением 

статуса русского языка в современном общественно‑ политическом и право‑
вом дискурсе. Автор анализирует лексическое значение понятий «русский 
язык», «культура», «народ», «нация» в контексте поправок, внесенных 
в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, а также в контексте 
иных федеральных законодательных и нормативных актов, направлен‑
ных на сохранение традиционных национальных ценностей. В статье обо‑
сновывается основополагающая роль русского народа и русского языка 
в формировании Российского государства и нации. Современный русский 
язык, определяемый Конституцией Российской Федерации как «язык 
государствообразующего народа», испытал на начальных этапах своего 
формирования значительное влияние церковнославянской письменности, 
вследствие чего ему отводится важная роль в сохранении национального 
культурного наследия и традиционных ценностей.

На основании проведенного исследования автор пришел к выводу, что 
государство посредством нормативно‑ правовых актов намерено проводить 
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конкретные мероприятия, препятствующие распространению двух наи‑
более опасных угроз для национального языка: внутреннего осквернения 
и девальвации (посредством распространения обсценных выражений) 
и внешней западной экспансии (посредством несанкционированных лек‑
сических заимствований). 

Ключевые слова: русский язык; духовная культура; русский народ; 
нация; традиционные ценности.

Введение

Духовная жизнь общества – весьма широкое понятие, охватыва‑
ющее разнообразные явления и процессы, в которых отражена со‑
вокупность взглядов, идей, представлений, чувств людей, а также 
про цесс их производства, распространения, преобразования и ре‑
презентации в индивидуальном и общественном сознании. Ины‑
ми словами, духовная жизнь общества охватывает мир иде ального 
(совокупность идей, взглядов, гипотез, теорий, верований) вместе 
с его носителями – социальными субъектами – индивидами, на‑
родами (этносами), нациями. В связи с этим выделяют духовную 
жизнь отдельного человека, духовную жизнь социального субъек‑
та – народа (этноса), этноса и ду ховную жизнь человеческого сооб‑
щества в целом.

Особую роль в духовной жизни общества играет язык как фун‑
дамент духовной культуры. «В языке не только сосре дотачивается 
все духовное, культурное, эстетическое, гносеологическое, инфор‑
мационное богатство обще ства, а и смоделирована сложная прагма‑
тика жизни, он содержит в себе весь спектр психологической моти‑
вации поведения человека, является прогностической моделью как 
для индивидуума, так и для целого народа» [1, с. 233]. Актуаль‑
ность данного исследования обусловлена пристальным вниманием 
к проблеме взаимосвязи русского языка и национальной культуры 
в современном общественно‑ политическом и правовом дискурсе, 
что требует соответствующего научного осмысления.

Цель исследования – выявить роль русского литературного языка 
в современном социокультурном пространстве и сохранении нацио‑
нальной духовной культуры. В работе использован междисципли‑
нарный подход, чем обусловлено применение разнообразных мето‑
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дов исследования: феноменологического, лексико‑ семантического, 
герменевтического, сравнительно‑ сопоставительного. 

Основная часть

Само слово «культура» происходит от латинского “cultura” – 
«обработка», «куль ти ва ция», «об ла го ра жи ва ние», «вос пи та ние» 
и обозначает ис то ри че ски сло жив ший ся об раз жиз ни лю дей, вклю‑
чаю щий в се бя цен но сти и нор мы, ве ро ва ния и об ря ды, зна ния 
и уме ния, обы чаи и ус та нов ле ния, техни ку и тех но ло гии, спо со бы 
мыш ле ния, дея тель но сти, взаи мо дей ст вия и ком му ни ка ции и т.д 1. 
Разделение культуры на материальную и духовную носит весьма 
условный характер, поскольку любой материальный артефакт (ар‑
хитектурный объект, техническое устройство, произведение искус‑
ства или орудие производства) в конечном итоге воплощает некий 
замысел их создателей (то есть восходит уже к сфере духовной). 

Духовная культура, являясь своеобразным «продуктом» ду‑
ховной жизни об щества и духовного взаимодействия отдельных 
личностей и социальных групп, включает в себя следующие эле‑
менты: систему ценностей, знаний, языка, убеждений, мировоз‑
зренческих установок, религиозных и моральных норм, традиций, 
которые находят отражение в социально значимой, созидательной 
деятельности людей по творческому освоению и преобразованию 
окружающего мира. Иными словами, «ду ховная культура создает‑
ся деятельностью социальных субъектов и направлена на преобра‑
зование обществен ного бытия, развитие сущностных сил человека, 
в част ности его духовности, их всестороннюю самореализацию» 
[1, с. 232].

Изучение языка как духовного феномена, отражаю щего весь 
комплекс человеческого бытия, историческое и культурное разви‑
тие общества, находит свое отражение в трудах таких ученых, как 
В. фон Гумбольдт [2], А. А. Потебня [3], В. И. Карасик [4], Е. И. Ку‑
кушкина [5], А. Вежбицкая [6].

С одной стороны, уникальная особенность языка как основы 
духовной культуры заключается в том, что он не только являет‑
ся инструментом отражения и передачи в социуме информации 

1  Культура // Большая Российская энциклопедия : в 35 т. Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2010. Т. 16. С. 308.  
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об окружающем мире, но и средством воплощения индивидуаль‑
ных творческих замыслов и проектов отдельной личности. Язык – 
это выражение духовной власти человека над миром, которая уста‑
новлена Творцом: «Господь Бог образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы ви‑
деть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу 
живую, так и было имя ей» (Быт. 2, 19). Именно человеку изна‑
чально присуще постижение сущности окружающих явлений и ее 
словесного выражения.   

С другой стороны, язык есть некая данность, принадлежащая 
определенному народу (этносу) и которую осваивает каждый ин‑
дивид, приходящий в этот мир. Язык детерминирует, модели рует 
всю практическую деятельность человека и в зна чительной степе‑
ни определяет его поведение, характер, а следовательно, играет ве‑
сомую роль в повседневной жизни отдельной личности и общества. 
Усиление значимости языка, глубокое осознание духовной стоимо‑
сти слова, вне всяких сомнений, улучшает моральный климат в об‑
ществе [1, с. 233]. 

Национальная культура проявляется во всех областях чело‑
веческой деятельности. Основой формирования культурной сфе‑
ры является человеческий опыт, деятельность носителей опре‑
деленного языка (языковых личностей). Поэтому понятия язык 
и культура тесно связаны с понятиями этнос и нация [7, с. 535]. 
В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть ин‑
тересующие нас понятия в контексте основного закона государ‑
ства.

В 2020 году общенародным голосованием был принят ряд изме‑
нений в Конституцию Российской Федерации, в числе которых по‑
ложения, определяющие статус русского языка и связанные с ним 
понятия – народ, культура.

Новая редакция статьи 68 Конституции Российской Федерации 
с учетом изменений, внесенных по итогам проведения общероссий‑
ского голосования 01.07.2020, имеет следующую формулировку 
(изменения выделены курсивом):

1. «Государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык как язык государствообразую-
щего народа, входящего в многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.
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2. Республики вправе устанавливать свои государственные язы‑
ки. В органах государственной власти, органах местного самоуправ‑
ления, государственных учреждениях республик они употребля‑
ются наряду с государственным языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право 
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения 
и развития.

4. Культура в Российской Федерации является уникальным на-
следием ее многонационального народа. Культура поддерживает-
ся и охраняется государством» 2.

Сравнивая данный текст с предыдущей редакцией, можно сде‑
лать вывод о том, что неизменными остались второй и третий 
пункты статьи, первый пункт изложен в новой редакции, чет‑
вертый пункт является новым (в предыдущей версии отсутство‑
вал). Композиционно‑ смысловая структура текста имела незакон‑
ченный характер, содержала существенный логический ущерб. 
Во‑первых, не был обоснован особый статус русского языка как го‑
сударственного языка Российской Федерации (отсутствовала связь 
языка и его носителя – народа); во‑вторых, отсутствовало заключе‑
ние, логический вывод, который бы указывал на связь языка с об‑
щим культурным пространством нации. В новой редакции данной 
статьи Конституции указанные недостатки исправлены. 

Первый пункт претерпел существенное изменение: в отличие 
от прежней редакции, в которой русский язык лишь объявлялся 
государственным языком на всей территории Российской Федера‑
ции, новая формулировка включает в себя сразу четыре определе‑
ния, имеющих фундаментальное политическое, социальное и куль‑
турологическое значение.

Во‑первых, как и в исходной версии, русский язык определяется 
как государственный на всей территории Российской Федерации.

Во‑вторых, русский язык именуется языком государствообразу‑
ющего народа.

Следует отметить, что в данном контексте лексема «язык» реа‑
лизует одновременно два значения: 1) знаковая система, основное 
средство человеческого общения; 2) как синоним народа, этноса 

2   Конституция РФ. Статья 68 // Консультант Плюс : некоммерческий сайт. 
URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3ed9a4d6807
2c2f9d74767edb4d4d2ea1def6e9f/ (дата обращения : 30.04.2023).
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(вспомним, например, песнопение Великого повечерия (будние дни 
постовых седмиц) и Всенощного бдения Рождества Христова и Бо‑
гоявления (Крещения Господня): «С нами Бог, разумейте языцы…» 
(то есть – все народы).  

Второе из указанных значений, являющееся в наше время арха‑
измом, реализуется в стихотворении А. С. Пушкина «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…»: великий русский поэт исключи‑
тельно точно подчеркивает объединение этносов, традиционно оби‑
тающих на территории государства Российского, под эгидой рус‑
ской языковой культуры:

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…» [8, с. 424]. 
В контексте стихотворения понятие «язык» выступает как 

часть, составной элемент по отношению к целому, к обобщенно‑
му понятию «народ» (точнее, народ великой Руси). В современном 
дискурсе им соответствуют следующие термины: «язык» – «этнос»; 
«народ» – «нация».  Примечательно, что Пушкин не производит 
разделения между славянским этническим сообществом, кото‑
рое он видит в образе общего потомка – «гордого внука славян». 
 Поэт‑пророк был уверен, что «ныне дикой тунгус» и обитающий 
в степях калмык в будущем будут вовлечены в культурное про‑
странство русской словесности, будут им облагорожены и просве‑
щены. И в данном случае имя самого поэта, которое они «назовут», 
то есть будут узнавать, – своеобразный символ этой духовной скре‑
пы – русской языковой культуры. Именно в этом смысле следует 
трактовать современное конституционное понятие «язык государ‑
ствообразующего народа».

 В‑третьих, государствообразующим назван русский народ. При‑
чем эта мысль выражена имплицитно, через определение русского 
языка.

Вызвавший широкий общественный резонанс термин «государ‑
ствообразующий народ» имеет в контексте основного закона госу‑
дарства не политический, а, скорее, историко‑ культурологический 
смысл.
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Для раскрытия понятия «государствообразующий народ» ис‑
пользуют следующие критерии:

– исторически создавший то или иное государство;
– составляющий абсолютное большинство его населения;
– являющийся его этнополитической основой и «скрепой»;
– язык которого является государственным языком данного го‑

сударства [9].
Всем перечисленным критериям в полной мере соответствует 

русский народ. Российская Федерация сформировалась на основе 
Московского государства (XV–XVIII вв.) путем последовательно‑
го присоединения к нему Новгородского, Рязанского и иных кня‑
жеств, а затем и других территориально граничащих с ними земель, 
заселенных коренными этносами. Духовное единство народа сохра‑
няла Русская Православная Церковь 3. Церковнославянский язык, 
официальный язык Церкви, явился важной составляющей русско‑
го литературного языка и основой православной духовной культу‑
ры, нравственные ценности которой широко транспонировались 
через искусство (в первую очередь литературу), общественную де‑
ятельность (образовательную, медицинскую, благотворительную) 
и, безусловно, нашли свое отражение в законотворчестве. Русский 
язык как язык межнационального общения сыграл ведущую роль 
в построении всех общественных и политических институтов на фе‑
деральном уровне. По данным статистики (на 2010 год), русское 
население в Российской Федерации составляло 77,71% от общего 
числа граждан 4, что значительно превосходит абсолютное боль‑
шинство. Поэтому русский народ в полной мере может быть назван 
этнополитической основой и «скрепой» нации. 

В‑четвертых, в последнем пункте, который в новой редакции до‑
кумента логически завершает текст 68 статьи, само государство – 
Российская Федерация – определяется как «многонациональный 
союз равноправных народов». Это определение, с точки зрения 
некоторых общественных и политических сил, вступает в проти‑
воречие с вышеизложенным понятием «государствообразующий 
народ». Чтобы обосновать отсутствие антиномии в сочетании этих 
понятий, обратимся к их лексическому значению.

3  Русское государство // Большая Российская энциклопедия. Москва : Большая 
Российская энциклопедия, 2015. С. 79.

4  Страны, города, статистика населения // Statdata.ru. : сайт о странах и городах. 
URL: http://www. statdata.ru/nacionalnyj‑ sostav‑rossii (дата обращения: 07.02.2022).
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Слово «народ» в русском языке многозначно. Его происхожде‑
ние от корня ‑род‑ указывает на первое историческое его значение, 
связанное с родоплеменным единством людей. И в этом смысле его 
синонимом является термин «этнос» (греч. ethnos – группа, племя, 
народ) – межпоколенная группа людей, объединенная длительным 
совместным проживанием на определенной территории, общими 
языком, культурой и самосознанием 5. 

Под «этносом» в современной социально‑ политической науке 
понимают «крупную совокупность людей, которая обладает общно‑
стью происхождения на определенной территории и осознает свою 
принадлежность к единому культурному и языковому сообществу, 
т. е. основными показателями выступают именно осознание по‑
добной принадлежности и наличие некоторой территории общего 
происхождения. По‑другому говоря, не все представители данного 
этноса могут обладать единым языком в полной мере и достаточно 
осознанно придерживаться культурных традиций своего этноса, 
однако существует необходимое осознание о едином языке и еди‑
ной культуре» [10, с. 51].

Весьма близким к понятиям «народ» и «этнос» является термин 
«нация», который в этнокультурном аспекте «можно понимать, 
как этническое сообщество, члены которого в процессе совмест‑
ного развития выработали определенные национальные качества, 
характерные членам данного сообщества» 6. Именно такое пони‑
мание термина было характерно для XIX столетия. Так, В. И. Даль 
давал следующее определение: «НАЦИЯ ж. франц. народ, в обшир‑
ном знач., язык, племя, колено; однородцы, говорящие одним об‑
щим языком, все сословия. Национальный, народный или народу 
свой ственный; иногда, ошибочно, вм. простонародный. националь‑
ность ж. народность» 7.

 «Новая философская энциклопедия» трактует его следующим 
образом: «НАЦИЯ (лат. natio – племя, народ) – полисемантичное 
понятие, применяемое для характеристики крупных социокуль‑
турных общностей индустриальной эпохи. Существует два основ‑
ных подхода к пониманию нации: как политической общности 

5  Этнос // Gufo.me : сайт.  URL : https://gufo.me/dict/philosophy/%D0%AD%D0%
A2%D0%9D%D0% 9E%D0%A1 (дата обращения : 05.02.2022).

6  Там же.
7  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва : Русский 

язык, 1989. Т. 2. С. 493.



199

(политические нации) граждан определенного государства и как 
этнической общности (этно‑нации) с единым языком и самосозна‑
нием» 8. 

В постиндустриальном обществе данное понятие приобрело ско‑
рее политический аспект: «…совокупность граждан одного государ‑
ства как политического сообщества. Отсюда понятия: “здоровье на‑
ции”, “лидер нации”, “национальная экономика”, “национальные 
интересы” и пр. В политическом языке нацией иногда называют 
государство. Отсюда понятие “Организация Объединенных Наций” 
и многие термины в сфере международных отношений. Члены на‑
ции отличаются общегражданским самосознанием (напр., амери‑
канцы, британцы, испанцы, китайцы, мексиканцы, россияне), 
чувством общей исторической судьбы и единого культурного на‑
следия, а во многих случаях – общностью языка и даже религии» 9. 
Именно поэтому в п. 4 статьи 68 Конституции речь идет о единой 
«культуре Российской Федерации», которая складывается на осно‑
ве исторического совместного существования всех входящих в нее 
народов.

С точки зрения современной гуманитарной науки, «нация и эт‑
нос представляют собой функциональные объединения, созданные 
благодаря определенным историческим обстоятельствам: основой 
этноса является традиционное общество, основой нации – инду‑
стриальное. Каждая нация в культурном плане является результа‑
том доминирующего этноса, но это не может означать, что нация 
является большой этнической группой, а каждая этническая груп‑
па является нацией» [11, с. 68].

Из приведенных научных и словарных определений закономер‑
но следует вывод о том, что лексема «народ» в тексте Конституции 
РФ, как основного закона государства, используется в трех значе‑
ниях:

1) как этническое сообщество, исторически обитающее на опре‑
деленной территории современного Российского государства, име‑
ющее собственный язык, культурные и религиозные традиции: 
«союз равноправных народов», «государствообразующий народ» 
(ст. 68 пп. 1–3); «коренные малочисленные народы» (ст. 69) и т. д.;

8   Нация // Gufo.me : сайт. URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/
%D0%9D%D0%90% D0%A6%D0%98%D0%AF (дата обращения: 04.02.2022).
9  Там же.
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2)  как политическое понятие, синонимичное «нации»: «Куль‑
тура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 
многонационального народа» (ст. 68, п. 4); 

3) как понятие, синонимичное словам «народонаселение, 
«граждане страны»: «Высшим непосредственным выражением вла‑
сти народа являются референдум и свободные выборы» (ст. 1, п. 3).

То есть концепт НАРОД в тексте основного закона нашего го‑
сударства опирается на традиционное толкование этого понятия, 
отраженное в классических словарях. Например, в «Словаре рус‑
ского языка» С. И. Ожегова: «НАРОД, ‑а (‑у), м. 1. (‑а). Население 
государства, жители страны. Российский н. 2. (‑а). Нация, нацио‑
нальность или народность. Русский н. Северные народы, 3. (‑а), ед. 
Основная трудовая масса населения страны. Трудовой н. Выходцы 
из народа. Простой н. 4. ед. Люди, группа людей. В зале много на‑
роду. Площади заполнены народом. При всем честном народе (при 
всех; разг.). Мальчишки – озорной н. Ну и н.1 (неодобрение, пори‑
цание). II уменьш. народец, ‑дца, м. (к 4 знач.). II прил. народный, 
‑ая, ‑ое (к 1, 2 и 3 знач.). Народное ополчение. Народная интелли‑
генция. Народное искусство. Народное торжество.* Народная ме‑
дицина – лечение, основанное на опыте и практике народа» 10). 

При этом статус «государствообразующий» не противоречит 
юридическому равноправию русского народа и иных, позже вошед‑
ших в состав Российского государства народов. С позиций право‑
славного вероучения эта ситуация может быть объяснена посред‑
ством аналогии с евангельской притчей о нанятых в виноградник 
работниках:

«Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел 
рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорив-
шись с работниками по динарию в день, послал их в виноградник 
свой. Вышедши около третьего часа, он увидел других, стоящих 
на торжище праздно. И сказал им: идите и вы в виноградник мой, 
и, что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышедши око-
ло шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышедши око-
ло одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно и гово-
рит им: что вы стоите здесь целый день праздно? они говорят ему: 
никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, 

10  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва : А Темп, 
2010. С. 391.
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и, что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, гово-
рит господин виноградника управителю своему: позови работни-
ков и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие 
около одиннадцатого часа получили по динарию» (Мф. 20, 1–9).

Если соотнести духовный смысл этой притчи с историей создания 
и развития государства Российского, то станет понятно, что перед 
главным законом страны ценность входящих в многонациональ‑
ный союз народов измеряется не временем пребывания в составе го‑
сударства. Милость Божия пролилась в равной степени на каждого, 
кто согласился трудиться в винограднике, и Российская Конститу‑
ция гарантирует равные права всем народам, которые проявляют 
стремление работать усердно над созиданием Российской держа‑
вы. При этом первый из «призванных» – русский народ – не имеет 
в этом смысле никаких преференций, статус «государствообразую‑
щего народа» лишь констатация его историко‑ культурной миссии.  

Употребляемые в Конституции для обозначения некоторых 
субъектов федерации термины: «республика», «автономная об‑
ласть» – имеют семантическое ядро, связанное с особым политико‑ 
правовым статусом данных территорий. Наряду с территориаль‑
ным признаком важной этнической характеристикой выступает 
национальный язык, который непосредственно связан с особым 
статусом указанных субъектов федерации и определяет права их 
жителей на сохранение и развитие родного языка (Конституция 
РФ, ст. 68, пп. 2–3). 

Из рассмотренных выше научных и энциклопедических опреде‑
лений были выявлены и два других отличительных признака наро‑
да (этноса) – культура и религия. Понятие «религия» не находит от‑
ражения в рассматриваемой статье Конституции. Что же касается 
понятия «культура», то оно является центральным в п. 4, внесен‑
ном в числе дополнений в 2020 году. Причем законодатель делает 
акцент не на различии этнических культур и традиций, а на един‑
стве культуры многонационального народа России: 

«4.  Культура в Российской Федерации является уникальным 
наследием ее многонационального народа. Культура поддержива‑
ется и охраняется государством».

Вместе с тем в Федеральном законе от 01.06.2005 № 53‑ФЗ (ред. 
от 30.04.2021) «О государственном языке Российской Федерации» 
в статье 1, напротив, постулируется мультикультурализм, а рус‑
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ский язык выступает интегрирующим элементом, содействующим 
«взаимопониманию, укреплению межнациональных связей наро‑
дов Российской Федерации», а также «приумножению и взаимо‑
обогащению духовной культуры народов Российской Федерации» 11 
(ст. 1, пп. 4–5).

Таким образом, понятие «культура» подается в Конституции 
в широком общенациональном значении (где понятие «нация» 
взято в политическом аспекте), а в Федеральном законе «О госу‑
дарственном языке Российской Федерации» оно рассматривается 
в более узком, этническом значении. Внесенные в Конституцию 
изменения подчеркнули непосредственную связь понятий «язык» 
и «культура»: в соответствии с основным законом РФ, несмотря 
на многонациональный характер нашего государства и установку 
на сохранение языков всех народов, именно русский язык высту‑
пает в роли связующего звена, формирующего единое культурное 
пространство России.

Необходимо также соотнести место, отводимое русскому языку 
в укреплении национального менталитета в рассмотренных выше 
законодательных актах, с его ролью в «Основах государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно‑ нравственных ценностей», утвержденных Указом Прези‑
дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. В данном 
документе традиционные ценности определяются как «нравствен‑
ные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 
передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе об‑
щероссийской гражданской идентичности и единого культурно‑
го пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 
нашедшее свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 
историческом и культурном развитии многонационального народа 
России» (ч. I, п. 4) 12. Согласно данному документу, государством 
отмечается «значительное влияние на формирование традицион‑

11  О государственном языке Российской Федерации : Федеральный закон 
от 01.06.2005 № 53‑ФЗ (ред. от 28.02.2023) // КонсультантПлюс : некоммерческий сайт. 
URL : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/22277adf3d159e8c071
d2a73161373398e4b13b3/ (дата обращения : 30.04.2023).

12  Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно‑ нравственных ценностей : Указ Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 // Официальный интернет‑ портал правовой 
информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 
(дата обращения: 07.12.2022).



203

ных ценностей» религиозных конфессий, исторически действую‑
щих на территории Российской Федерации. При этом «особая роль 
в становлении и укреплении традиционных ценностей» признается 
за Православием. Отсюда следует необходимость глубокого изуче‑
ния и сохранения традиций церковнославянской письменности, 
ставшей одной из фундаментальных основ современного русского 
литературного языка. Именно эта важная духовная составляющая 
национальной языковой культуры в настоящее время часто ниве‑
лируется и подвергается сомнению со стороны общественных сил, 
ориентирующихся на западные эталоны. 

В части III, п. 24 рассматриваемого документа в числе основных 
задач государственной политики по сохранению и укреплению тра‑
диционных ценностей значится: 

«л) защита и поддержка русского языка как языка государство‑
образующего народа, обеспечение соблюдения норм современного 
русского литературного языка (в том числе недопущение использо‑
вания нецензурной лексики), противодействие излишнему исполь‑
зованию иностранной лексики» 13.

Буквально сказанное означает, что государство намерено прово‑
дить конкретные мероприятия, препятствующие распространению 
двух наиболее опасных угроз для национального языка: внутренне‑
му осквернению и девальвации (посредством распространения обс‑
ценных выражений) и внешней западной экспансии (посредством 
несанкционированных лексических заимствований). Важно так‑
же подчеркнуть, что приведенная задача коррелирует с принятой 
ранее (в 2020 году) поправкой в Конституцию Российской Федера‑
ции, где русский язык был провозглашен «языком государствооб‑
разующего народа» (Конституция РФ, ст. 68).

Задача защиты и поддержки русского языка непосредственно 
сопряжена с двумя другими задачами:

«к) поддержка проектов, направленных на продвижение тра‑
диционных ценностей в информационной среде» 14, что возможно 
осуществить преимущественно посредством текстов, создаваемых 
на государственном языке;

«м) защита от внешнего деструктивного информационно‑ 
психологического воздействия, пресечение деятельности, направ‑

13  Там же.
14  Там же.

Грудинина Елена Валерьевна. Русский язык как основа духовной культуры российской 
нации



204

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (24), 2023. 
Духовная словесность

ленной на разрушение традиционных ценностей в России» 15, что 
также сопряжено с активной речевой деятельностью.

Заключение

Современный русский язык, определяемый Конституцией 
Российской Федерации как «язык государствообразующего наро‑
да», испытал на начальных этапах своего формирования значи‑
тельное влияние церковнославянской письменности, явившейся 
провод ником православной духовной культуры на территории 
Киевской Руси и в дальнейшем Московского государства. В соот‑
ветствии с современным российским законодательством русско‑
му языку отводится важная роль в сохранении национального 
культурного наследия и традиционных ценностей, и сам русский 
язык подлежит охране и защите от негативных внешних и вну‑
тренних влияний, прежде всего от засорения грубой и скверной 
(обсценной) лексикой и от неоправданных иностранных заим‑
ствований.

Таким образом, существует объективная необходимость в изы‑
скании в современном русском литературном языке, обладающем 
развитой системой стилей, необходимых ресурсов для реализации 
перечисленных выше задач в области сохранения национальной 
культурной идентичности и духовно‑ нравственных основ обще‑
ственной жизни. В связи с этим представляется целесообразным 
сконцентрировать внимание на двух аспектах: во‑первых, на ду‑
ховной составляющей речевой культуры; во‑вторых, на системных 
эколингвистических проблемах, имеющих своим источником со‑
временную речевую практику.
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Abstract
The article is devoted to a topical issue related to the determination 

of the status of the Russian language in modern socio‑ political and 
legal discourse. The author analyzes the lexical meaning of the concepts 
“Russian language”, “culture”, “people”, “nation” in the context of the 
amendments made to the Constitution of the Russian Federation in 2020, 
as well as in the context of other federal legislative and regulatory acts 
aimed at preserving traditional national values. The article substantiates 
the fundamental role of the Russian people and the Russian language in the 
formation of the Russian state and nation. The modern Russian language, 
defined by the Constitution of the Russian Federation as “the language of 
the state‑ forming people”, experienced at the initial stages of its formation 
a significant influence of Church Slavonic writing, as a result of which it 
plays an important role in the preservation of the national cultural heritage 
and traditional values.

On the basis of the study, the author comes to the conclusion that the state, 
through legal acts, intends to take specific measures to prevent the spread of 
the two most dangerous threats to the national language: internal desecration 
and devaluation (through the spread of obscene expressions) and external 
Western expansion (through unauthorized lexical borrowings).
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