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Актуализация духовно-нравственного 
потенциала религиозного аспекта веры 
в русских паремиях

Л. Б. Кацюба

Статья посвящена исследованию духовно-нравственного потенциала ре-
лигиозного аспекта веры на материале русских паремий. Проведен дефи-
ниционный анализ лексемы вера, выявлены вербализованные концепты 
«Вера», «Бог». В ходе наблюдения за развитием концепта «Вера» описаны 
разные константные составляющие: душа, молитва, судьба, грех, надежда, 
любовь, смерть и др. и их функционирование в русских паремиях. Отме-
чено, что пересечение концептуальных парадигм внутри концепта «Вера» 
делает его объёмнее и многослойнее, обогащая широким спектром ду-
ховной проблематики.

Ключевые слова: концепт «Вера», русские паремии, религиозный аспект веры, духов-
но-нравственный потенциал веры, лингвокультурология.

Для цитирования: Кацюба Л. Б. Актуализация духовно-нравственного потенциала 
религиозного аспекта веры в русских паремиях // Art Logos (искусство слова).  – 
2023. – № 1. – С. 109–125. DOI 10.35231/25419803_2023_1_109

Вера1как особая культурно-историческая и нравствен-
но-философская категория является значимой со-

ставляющей менталитета русского народа. Вера в Бога 
включает в себя не только и не столько строгую узко рели-
гиозную парадигму существования человека в этом мире, 
но и повседневное напоминание о нравственных основах 
жизни, стремлении к высоким проявлениям человеческой 
души, о воспитании в себе лучших качеств, о добром отно-
шении к ближнему и служении ему. Это напоминание звучит 
«как нравственный мотив» звуком иного порядка, как «звон 
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колокола, раздавшийся среди рыночной суматохи» [10, c. 323], 
и человек, оставляя свою «хозяйственную мелочность», изну-
три озаряется тёплым светом религиозного чувства. Глубокое 
осознание веры с этой точки зрения направлено на «перене-
сение догматического её содержания в разряд духовно-нрав-
ственных и культурно-созидательных реалий» [13, c. 3]. 

Исследуя семантическое наполнение лексемы вера в рам-
ках наблюдения за реализацией идеи веры в Бога в русских 
паремиях, первоначально мы попытались «реконструировать 
ту сущность, которая в узусе стоит за словом вера» [7, c. 34].

Согласно лексикографическому описанию, вера пред-
ставлена в двух основных значениях: нерелигиозном – в со-
временных источниках оно выделено под номером один как 
«твёрдая убеждённость, уверенность в чём-либо, в испол-
нении чего-либо» [1, c. 577] – и религиозном, напрямую свя-
занном с вероисповеданием. В религиозном смысле вера 
выражает «состояние сознания, связанное с убеждённостью 
в существовании Бога, высших божественных сил» [1, c. 577]. 
Значения и смыслы, вербализованные лексемой вера, объ-
емно представлены в словаре В. И. Даля. В самом начале 
статьи «Вера» за словом закреплено «двуплановое» значе-
ние: «уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие 
о чём-либо, особенно о предметах высших, невеществен-
ных, духовных» [6, c. 331]. На наш взгляд, такая репрезен-
тация веры, включающая более широкий, нежели в совре-
менных источниках, план содержания, позволяет составить 
представление о современной Далю воспроизводимости 
данной лексической единицы и её употреблении в речи как 
некой универсалии культуры с гносеологическими, акси-
ологическими и религиозными подтекстами. Фактически 
веру в таком употреблении можно отнести к общечелове-
ческим ценностям особого, высшего порядка, феномен ко-
торой центрирует вокруг себя философскую проблематику 
в гносеологическом и общеантропологическом планах (под-
робнее о философском аспекте веры см.: [12, c. 112]). 

Материалы и методы
Следующие значения, представленные в словаре Даля, 

отражают религиозный аспект веры, на который мы будем 

 с. 109–125



111

Лингвистика. Язык как средство коммуникации
LINGUISTICS. LANGUAGE AS A MEANS OF COMMUNICATION

Л. Б. Кацюба

опираться в нашем исследовании: «верование, отсутствие 
всякого сомнения или колебания о бытии и существе Бога; 
безусловное признание истин, открытых Богом; II совокуп-
ность учения, принятого народом, вероисповедание, испове-
дание, закон (Божий, церковный, духовный), религия, церковь, 
духовное братство» [6, c. 331]. Добавим, что последующие зна-
чения лексемы вера, согласно словарю В. И. Даля, возвраща-
ются к нерелигиозной семантике слова вера и коррелируют-
ся с первым значением в современных лексикографических 
источниках [19, c. 149; 15, c. 577]. Думается, что сравнение се-
мантических особенностей веры как единицы языка, отра-
женных в словарях разных лет и эпох, уже в первом прибли-
жении может дать представление о динамических свойствах 
узуса лексемы вера в подтверждение тезиса о релевантности 
для узуса социально-временнόго фактора. 

Дефиниционный анализ лексемы вера в религиоз-
ном аспекте позволил выделить частотные лексемы вера 
и Бог, выражающие «идеи русской культуры («концепты»)», 
по Ю.  С.  Степанову [19, c. 4], одновременно являющиеся 
вербальными репрезентантами концептов русской культу-
ры – Вера и Бог. В структуре далевской статьи [6, c. 331–333] 
ядерно-периферийные семы веры раскрываются на основе 
семантических (преимущественно синонимических и ан-
тонимических) отношений: твёрдое понятие, верование / 
отсутствие сомнений и деривационных процессов, кото-
рые не только полно иллюстрируют словообразовательные 
потенции лексемы вера: вера – уверенность – веровать – ве-
рить  / поверить – верую – верный – верующий – вероот-
ступник (-ница) – вероподобие – веропроповедник (-ница)  – 
веротерпимость и др., но и открывают дополнительные 
возможности для концептуального анализа «Веры» – сло-
вообразовательный ряд в данном случае может исполь-
зоваться в реконструкции и анализе семиотического ряда 
(по Ю. С. Степанову).

Кроме того, отметим, что сема духовности, закреплен-
ная вербально: «убеждение, твердое сознание, понятие 
о чем-либо, особенно о предметах высших, <…> духовных», 
«совокупность учения, принятого народом, <…> закон (Бо-
жий, <…> духовный), <…> духовное братство», неизменно 
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присутствует в идеографическом описании веры. Через 
призму пересечения и сплетения сем слова вера по пути 
от значения к смыслу мы предприняли попытку исследовать 
духовно-нравственный потенциал «подлинно духовного 
концепта «Веры» [19, c. 405] на материале русских паремий. 

Результаты
Важные вехи становления русской жизни на пути обре-

тения веры отразились и закрепились в устной фольклор-
ной традиции, в частности, в паремиях, которые мы, вслед 
за М.  Л. Ковшовой, рассматриваем в лингвокультурологи-
ческом ключе как языковые средства, «овнешняющие вну-
тренние элементы сознания, в том числе его аксиологиче-
скую часть, где осуществляется формирование и хранение 
ценностного, духовного и идейно-нравственного содержа-
ния, значимого для развития мировоззрения» [11, c. 79]. 

Реализованный в паремиях концепт «Вера» в аспекте акту-
ализации духовно-нравственного начала рассмотрен как ду-
ховная константа, апеллирующая к доверию к Богу, надежде 
на него и любви к нему, постулирующая отсутствие всякого 
сомнения (или колебания) в существовании и бытии Бога.

Осознание того, что Бог – высшая сила, активно участву-
ющая в жизни обычного человека, имеет глубокие корни, ко-
торые закреплены этимологически. Старославянскому богъ 
и его эквивалентам из языков славянской группы (украин-
скому, болгарскому, сербскому, хорватскому, словенскому, 
польскому и др.) родственны древнеиндийские, древнепер-
сидские, авестийские, греческие номинации Бога со значе-
ниями «‘одаряющий’, ‘господин’, ‘наделяет, делит’, ‘наделяю-
щий’, ‘достояние, счастье’» и др. [24, c. 181–182]. 

Семантическую целостность центральное понятие пра-
вославной веры Бог проявило в выражении синонимических 
отношений. Будучи лексемой-доминантой, оно демонстри-
рует высокие синонимические возможности – Творец, Со-
здатель, Верховное существо, Царь небесный, Вседержитель, 
Предвечный и др. (всего около 18 единиц), при этом важно 
отметить исключительную степень однородности в выра-
жении адекватности значения всех синонимов в этом по-
нятийном, идеографическом, ряду (за исключением одной 
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единицы «‘боженька’ с пометой ‘ласковое’ или ‘ироничное’» 
[1, c. 45; 8, c. 103]). (Об особенностях номинации Бога в па-
ремиях и языковой репрезентации концепта «Бог» см.: [9, 
c. 52–53; 15, c. 333]).

Доверительное отношение к Богу в паремиях обусловлено 
восприятием его как всесильного, милосердного и справед-
ливого существа, близкого человеку, способного обогатить, 
защитить, помочь, спасти, вступиться за обиженного и нака-
зать обидчика за провинность и т.п.: У Бога милости много; 
Милостив бог, а я, по его милости, не убог; У Бога всего мно-
го; Бог полюбит, так не погубит; У Бога все возможно; Бог 
не дремлет – все слышит; Дай Бог нашему Богу жить – все 
живы будем; С Богом не поспоришь; Обидчика Бог судит (здесь 
и далее паремии представлены с соблюдением орфографии 
и пунктуации текстов, публикуемых в сборниках пословиц под 
редакцией В. И. Даля, В. П. Аникина, Ю. Г. Круглова, А. Н. Мар-
тыновой). Доверительность в отношениях с Богом может быть 
обусловлена и противоположным чувством – разочаровани-
ем в людях: Ни отец до детей, как Бог до людей; Всяк про себя, 
а Господь про всех; Кабы не бог, кто бы нам помог?; Бог не как 
свой брат, скорее поможет; Бог кормилец, не как мужик воз-
гривец; У бога выслужишь, у людей никогда. 

Видение Бога, наделённого «земными» качествами лю-
дей, приближает человека к Богу, располагает доверять, 
верить ему и надеяться на его реальную помощь. С таким 
близким человеку Богом можно «договориться», о чём в рас-
крытии концепта «Веры» упоминал вслед за Э. Бенвенистом 
Ю. С. Степанов: «внушение доверия» есть причина (каузация) 
действия «доверяться» и возникающего из него состояния 
«доверия», «ожидания исполнения обещанного», «надеж-
ды» [19, c. 403]. Такая жизненная ситуация оказывается ситу-
ацией «договора, соглашения», конечно, «между неравными 
сторонами <…>, одна из которых может требовать повино-
вения от другой, но взамен обязуется исполнить обещаемое. 
Именно эти отношения лежат в основе обращения человека 
к богу и надежды, упования на него» [19, c. 403–404]. 

Важные для понятия веры соединенные в нём этимологи-
ческие отголоски сем глаголов ждать, надеяться и принуж-
дать (требовать повиновения), в паремиях нашли не только 
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лексическое, но и грамматическое выражение. Глагольные 
лексемы в сочетании с субъектом Бог в большинстве употре-
блений имеют форму будущего простого времени, особенно 
продуктивен в этой форме глагол дать: Бог даст и в окошко 
подаст; Бог даст роток, так даст и кусок; Бог отымет, бог 
и даст; Бог даст совет, так и в пост мясоед; Бог не даст – ни-
где не возьмёшь; Бог и рога прикуёт, так будешь носить; Бог 
накажет – никто не укажет. Семы принуждения и надежды 
выражены в форме повелительного наклонения в глаголах, 
обращённых к верующему: проси, кайся, не унывай, уповай, 
молись, берегись, надейся, плачься, постись и др. В данных 
фактах вера русского человека в Бога обусловлена испытыва-
емым чувством полного доверия и подчинения, повиновения 
божьей воле в ожидании исполнения желаний и чаяний, в на-
дежде на лучшее будущее: С верой нигде не пропадешь; Вера 
спасает; Вера животворит; Вера и гору с места сдвинет. 

Вера как твёрдое осознание духовных истин нашла при-
ложение к практической повседневной жизни русского че-
ловека. Через обращение к божественным силам с просьбой, 
реже (в паремиях) – с благодарностью, выраженной в неот-
делимой от веры молитве, проявляется доверие к Богу, упо-
вание на него и его скорую помощь: Что бы ни пришло – всё 
молись!; Дело не спорится – углам помолиться; Без молитвы 
не будет ловитвы. Существующее в православном профес-
сиональном дискурсе выражение «молитвенное делание» 
и описание в специальной литературе важности этого дей-
ствия для людей, сопричастных духовному богатству право-
славной веры, подчёркивает активность позиции веры при 
вхождении её в жизнь человека и улучшении его жизни.

Молитва как воплощение «непосредственного и лич-
ного предстояния перед Богом каждого верующего» [16, 
c. 323] включена в значения концепта «Веры», дополняя его 
отдельными подробно прописанными чертами в пареми-
ях (сущность молитвы: Молитва – полпути к богу (к спасе-
нию); Одно спасенье – пост да молитва; адресат молитвы: 
Одно знай: господи, помилуй и отыми и подай!; Проси Ни-
колу, а он спасу скажет; Никола на море спасает, Никола 
мужику воз подымет; Молись иконе да будь в покое!; свой-
ства и назначение молитвы: Коротка молитва «Отче наш» 
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да спасает; Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы; 
место и время воспроизведения «молитвенного делания»: 
Молитва места не ищет; Утром Бог, и вечером Бог, а в пол-
день, да в полночь никто же, кроме него; Без бога ни до порога; 
С бога начинай и господом кончай!; образ этого действия: Как 
ни молись, бог всё услышит; Молись втайне, воздастся въяве!; 
Одно трости: господи прости; Всяк по-своему бога хвалит; 
Дай Бог – хорошо, а слава Богу! – лучше). 

Зафиксированные в паремиях правила молитвенного 
обращения к Богу (к Пресвятой Богородице и святым угод-
никам) напоминают о необходимости искренних, истовых, 
откровенных постоянно совершаемых молитвословий, ко-
торые способствуют непрерывному «живому общению» 
души человека с Богом. 

Определение души в общеупотребительном значении 
представлено в толковых словарях в психологическом 
аспекте, упоминающем о свойствах личности: «внутренний 
психический мир человека, его переживания, настроения, 
чувства и т.д.» [17 c. 533; 19, c. 456]. В философии в рели-
гиозном контексте душа трактуется как нематериальная 
субстанция, «данная Богом бессмертная, духовная, бесте-
лесная и независимая от тела сущность (природа) человека, 
его «двойник», активное начало, которое, находясь в теле, 
определяет индивидуальные способности и личность че-
ловека, оживляет («одушевляет») его» [12, c. 228]: Не глаза 
видят, а человек; не ухо слышит, а душа; Душа душу знает; 
Душа с душой беседует. 

В религиозном понимании душа представляет собой 
«бессмертное духовное существо, одарённое разумом и во-
лею» [6, c. 504]. Приведённые в далевском словаре в общем 
значении характеристики души «человек с духом и телом», 
а также «душевные качества, совесть», по нашему мнению, 
коррелируют в большей степени с религиозно-философ-
ским, духовным, нравственным пониманием предмета об-
суждения, нежели со светским. Проводя в этой плоскости 
параллели с Богом, который есть тоже существо, но Верхов-
ное, отметим, что наличие души в человеке – это самое глав-
ное в нём, то, что определяет его создание и самую жизнь 
«по образу и подобию Божиему»: Душа с Богом беседует. За-
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ключённая в тело от рождения до смерти в земной жизни 
душа – это и есть сама жизнь человека, но духовная: Душа 
всего дороже; Жив Бог – жива душа моя; Душа заветное дело. 

В душе, её состоянии – покое и радости (или, напротив, 
беспокойстве, тревоге), содержании её в чистоте заклю-
чён смысл жизни верующего человека. Многочисленные 
фразеологические единицы разных семантико-грамматиче-
ских классов с лексемой душа, отражённые в словарях [8; 22, 
c. 997], описывают состояния и проявления этой сущности: 
в нём много души, сильная/ слабая душа, заблудшая душа, 
жить душа в душу, рад душой, от (всей) души, душа на ме-
сте/не на месте, легко/тяжело на душе, это на твоей душе 
(совести) (в знач. ‘ты виноват’), душа не лежит, душа не при-
нимает (упрёки совести), душа замирает, на душе мутит, 
с души воротит (с души тянет, с души прёт), души не ча-
ять (души не слышать), без души от кого (устар.; то же, что 
без ума от кого, в знач. ‘безумно любить’), лезть в душу и др. 
(о семантическом развитии и фразообразовательных воз-
можностях лексемы душа см.: [23, c. 95]). 

«Движение» души как проживание, совершение, «де-
лание» своей жизни, выраженное в процессуальных фра-
зеологизмах, может определить вектор жизненного пути, 
положительный или отрицательный: отпустить душу 
на покаяние (устар.; в знач. ‘дать спокойно жить кому или 
самому’), отвести на чём душу (отдохнуть), искать чужой 
души (устар.; в знач. ‘хотеть погубить ближнего’), взять грех 
на душу (совершить преступное деяние), кривить /покри-
вить душой (поступить против совести), не пожалеть своей 
души (погубить себя), вертеть душой (устар.; в знач. ‘отол-
гаться, отделаться ложью’), отдать/ продать/ заложить 
душу черту (дьяволу) (т.е. заниматься греховным, неугодным 
Богу делом) и др. В приводимых ниже паремиологических 
фактах безнравственные, бездуховные поступки ассоцииру-
ются с низменными инстинктами, с чем-то приземлённым, 
физиологическим, когда душа «опускается» на уровень же-
лудка: Не ела душа чесноку – не будет и вонять; У него та-
кой желудок, что все переварит; Грешное тело и душу съело. 

Заметим, что в семантическом поле многих единиц с лек-
семой душа употреблены (эксплицитно или имплицитно) 
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лексемы грех, стыд и совесть, которые «входят в группу со-
цио-оценочных концептов, регулирующих взаимодействие 
человека с Другим (другими, социумом)» [3, c. 54]. «Совесть, 
как таковая, не есть ни чувство, ни состояние. Это автоном-
ный компонент внутреннего человека. <…> Стыд формирует 
социального человека, совесть – нравственную личность» 
[3, c. 58]. Называя совесть «контрагентом Эго (Другим)», 
Н.  Д.  Арутюнова подчёркивает, что совесть «не сливается 
с Эго», она – «судья», «судебный исполнитель», который 
«осуждает и наказывает» человека за ослушание, за нару-
шение духовно-нравственных законов – значит, Божьих, 
законов совести и правды, за грехи, которые являют собой 
вину перед Богом: Грехи любезны доводят до бездны; Всякая 
неправда грех; Быть так: приму грех на душу, а уж сделаю 
то и то; Грех не беда, да слава нехороша. Именно совесть 
учит человека поступкам, а поступки, противные Божьему 
закону, должны быть осуждены и наказаны: Чья душа во гре-
хе, та и в ответе; Кто во грехе, тот и в ответе; Грешному 
путь вначале широк, да после тесен; Не бойся кнута, а бойся 
греха; Мал грех, да большую вину несёт; За грех и кожа под 
застрех; По грехам и житьё.

Осознание своей греховности – Нет такого человека, 
чтоб век без греха прожил; Правда свята, а мы люди греш-
ные; Один бог без греха – и важности праведной жизни для её 
(греховности) искоренения, стремление к покаянию, к укре-
плению веры и обретение надежды на милость Божью – Ум-
ный грешит, умный и кается; Без веры господь не избавит, 
без правды господь не исправит; Кто сознался, тот покаял-
ся; кто покается, тот греха удаляется; Умей грешить, умей 
и каяться; Не по грехам нашим Господь милостив! – мно-
готрудный земной путь человеческой души. 

Антропоморфизация души (а также совести, которую, со-
гласно Н. Д. Арутюновой, человек склонен персонифициро-
вать), отражённая в паремиях и фразеологизмах, зиждется, 
очевидно, ещё на библейской традиции. В 4-м и 5-м стихах 
Второго послания к коринфянам читаем о внешнем и вну-
треннем нашем человеке, о важности и бессмертности души, 
бренности и смертности тела: «Если внешний наш человек 
и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. <…> ибо 
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видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что, ког-
да земной наш дом, эта хижина, разрушится (тело – Л. К.), 
мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворен-
ный, вечный (душу – Л. К.). <…> На сие самое и создал нас Бог 
и дал нам залог Духа» (2 Кор. 4: 16-18). Душа – «наш внутрен-
ний человек», наш «двойник» – дана нам как залог нашей 
праведной земной жизни. Мольбой и скрытым призывом 
звучит библейское: «только бы нам и одетым не оказаться 
нагими» (2 Кор. 5:3). Действительно, имея душу от рождения 
как дар Божий, человек стремился «не потерять» её в пути, 
т.е. не потерять себя: не запятнать совесть, не потерять честь 
несмотря на жизненные трудности. Паремии, как и фразе-
ологизмы, тонко и точно подмечали, когда душа погибала: 
Человека видим, а души в нём не видим; Как нет души, так 
что хошь пиши!; Одна душа, и та не хороша!; Грешное тело 
и душу съело; Мастеровой не худ, да в душе плут; Душа хри-
стианска, да совесть цыганска!; В сватовстве спрашивают 
не о душе, а о душах (т.е. о богатстве). 

Душа, «одарённая разумом и волею», в своих «движени-
ях», в шагах, в поступках – хороших или плохих, добрых или 
злых, праведных или неправедных, опираясь на совесть и, 
по сути, совестью являясь, может приблизить человека к Богу 
или отдалить от него. Стремление души к спасению – един-
ственное главное стремление верующего человека на зем-
ле, поскольку, как говорит Священное Писание, «всем нам 
дόлжно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, 
доброе или худое» (2 Кор. 5:10).

Аксиологическая формула «Вера – Надежда – Любовь», 
вплетённая в семантическую ткань концепта «Веры», име-
ет философское и лингвокультурологическое обоснование. 
Тем ярче на этом фоне, озарённом светом духовной сози-
дательности или стремлением к ней, проявляются пере-
сечения концептов «Веры» и «Беды, внешнего принужде-
ния» (по Ю. С. Степанову [19, c. 405]). Особенно это касается 
фактов, связанных с описанием Бога как сверхъестествен-
ной силы и судьбы (напомним, что в этимологию лексемы 
бог включены также корни со значением «доля, участь» [24, 
c. 182]): Всякая судьба сбудется; Всякому своя судьба; От беды 
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не уйти; От судьбы не уйдёшь; От Бога не уйдёшь; Чему быть, 
того не миновать; Где беде быть, там её не миновать; Бойся 
не бойся, а от участи своей не уйдёшь. В представленных па-
ремиях слышны отголоски «извне нагрянувшего несчастья», 
беды, притеснения, и даже обиды на свою судьбу, «корень» 
которых «оставил яркий трассирующий след, позволяющий 
реконструировать модель концепта «Веры» [19, c. 405]: Знать, 
по судьбе нашей бороной прошлись; Таков наш рок, что вилами 
в бок; Кому ничего, а нам хуже того; Горькому Кузеньке горь-
кая и песенка поётся; По бедному Захару всякая щепа бьёт; 
Обиженная краюшка всегда на столе (т.е. всегда последняя). 

Активная сила судьбы, её «воздействие на ход событий» – 
это «власть, которой приходится подчиниться», «то, что 
управляет жизнью человека и вносит коррективы в его пла-
ны и действия» [4, c. 618], – способствовали её персонифика-
ции. Любопытно, что по древней мифологической традиции 
судьба отождествлялась с пряхой [13, c. 26–27]. В пареми-
ях это выражено лексически и грамматически, например, 
в глаголах семантической группы 1) созидательной деятель-
ности: прясть в значении «изготавливать нити, скручивая 
волокна из определенного материала <…>, подготавливая, 
таким образом, материал для дальнейшего использования» 
[20, c. 277]; 2) активного воздействия на объект: вязать, свя-
зать (связывать) в значении «подвергать кого-либо ограни-
чению, лишению свободы движений, стягивая конечности 
веревкой» [20, c. 223]: Где ведётся (т.е. судьба милостива), 
там и на щепу прядётся; Судьба придёт – по рукам свяжет; 
Судьба руки свяжет; Судьба придёт, ноги сведёт, а руки свя-
жет; Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая! 

Дополнение духовного концепта «Веры» семантическими 
компонентами беды, страдания, обиды, по нашему мнению, 
обогащает его содержание, наполняя новым смыслом: таин-
ственным и мистическим – как свидетельство необъясни-
мого и неотвратимого присутствия высших сил в жизни че-
ловека; угрожающим извне, вызывающим страх, боль, обиду, 
стыд и, наконец, покаяние – как предостережение на буду-
щее и напоминание о расплате за грехи и горьком раскаянии, 
которое, часто, приходит лишь в зрелости или в конце жиз-
ни: В чем молод похвалится, в том стар покается. 
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В продолжение мысли о соединении в вере идей надеж-
ды и трагизма, беды и любви, страдания и радости приведём 
рассуждения В. В. Розанова о сознательном обращении к вере 
людей зрелых. По словам философа, русская вера приходит 
и крепнет с возрастом, когда больной, немолодой уже че-
ловек, часто одинокий, находит в храме успокоение и лю-
бовь: «храм принимает его как друга, как родного, принимает 
с бесконечной нежностью, заботою, всепрощением за про-
шлую неправильную жизнь. <…> Самое существо «веры рус-
ской» <…> не молодо <…>. Всё жизненное, живучее, крепкое 
земле, преданное труду, надеющееся на людей и их свойства 
человеческие» в русской вере оставлено. «Вся религия рус-
ская – по ту сторону гроба», а русский человек «становится 
прекраснее в болезнях, в страданиях, в испытаниях. И осо-
бенно – прямо перед гробом» (цит. по: [19, c. 416–417]). 

В паремиях тема предсмертного пути и «жизни» по-
сле смерти содержит скрытые или явные предупреждения, 
важные наставления и наказы в соответствии со своим значе-
нием: Бойся бога: смерть у порога; Смерть по грехам страшна; 
Каково житьё, такова и смерть; Тебе, телу, во земле лежать, 
а мне, душе, на ответ идти; Каково житьё, таково и на том 
свете вытьё; Не умел жить, так хоть сумей умереть!; Дай бог 
умереть, да дай бог и покаяться!; Смерть без покаяния – соба-
чья смерть; Без веры живут на этом свете, а на том не прожи-
вешь; Проси творца, чтоб не лишил доброго конца! 

Жизнь человеческая, начинаясь с Божьего промысла, 
стремится к Божьей праведной кончине. Получив жизнь как 
дар Божий (вспомним библейское «... и создал нас Бог и дал 
нам залог Духа» (2 Кор. 5:5)), русский человек зачастую позд-
но, но вспоминает о долге. Проведя всю жизнь неправильно 
и неправедно, иногда бездуховно, в заботах о себе, о хлебе 
насущном, т.е. о земном, о людском, свой уход он посвяща-
ет Господу. И если этот уход, последний путь выстрадан, 
подкреплён верой и покаянием, очищением, отречением 
от земной суеты, от земных благ, то смерть физическая чело-
веку – его душе – не страшна: Невинная душа не пристраш-
на к смерти; Смерть – душе простор; В небо приходящему 
отказу не бывает; Сила Господня в немощах совершается; 
На этом свете помучимся, на том порадуемся.
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Отметим, что разные константные составляющие, рас-
крывающие «Веру»: душа, молитва, судьба, грех, совесть, 
стыд, надежда, любовь, смерть и др., – являются одновре-
менно элементами концепта «Вера» и самостоятельными 
концептами. Пересечение концептуальных парадигм внутри 
концепта «Веры» потенциально масштабирует его, обогащая 
широким спектром духовной проблематики. 

Проанализированный материал и представленные факты 
коррелируют с высказыванием Т. Б. Радбиля о вере как «ба-
зовом способе совокупной духовной (мыслительной, эмо-
циональной, интенциональной, волитивной, религиозной, 
этической), ценностной и поведенческой активности этно-
са». Согласимся также с его резюме о вере как «всеохватном 
концепте»: «на дне любого духовно значимого для челове-
ка действия или состояния, реакции или интеракции (если 
копнуть поглубже) – мы обнаруживаем ВЕРУ» [14, c. 33–34]. 

Обсуждение и выводы
Таким образом, реализованный в паремиях концепт «Ве-

ра» в аспекте актуализации духовно-нравственного нача-
ла рассмотрен как структурно сложная духовная константа, 
апеллирующая к Богу, к полаганию на него, постулирующая 
отсутствие всякого сомнения в существовании Бога. Через 
призму русских паремий можно проследить доверительное 
отношение русского человека к Богу, молитвенное обращение 
к нему, Божьей Матери и святым угодникам. Взаимодействие 
верующего человека с Богом реализуется через «движение» 
души как проживание, «делание» своей жизни. При этом век-
тор жизненного пути, не всегда положительный, актуализи-
рует «компоненты внутреннего человека» – стыд и совесть, 
которые «охраняют» социальность и духовно-нравственную 
сущность человека, помогая бороться с грехом. Рассматрива-
емый на материале паремий концепт «Вера» также включает 
семантические компоненты беды, страдания, обиды, делая 
его более объёмным и многослойным. 

Вера в религиозном аспекте представляет собой много-
гранную культурно-историческую, психологическую и нрав-
ственно-воспитательную категорию, которая во многом 
положила начало формированию духовной парадигмы рус-
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ского человека. Являясь средством связи человека с Богом, 
нравственным ориентиром и щитом, вера учит русского че-
ловека проявлять не только доверие к Богу, но и чувства люб-
ви и сострадания к ближнему, совершать добрые дела, учит 
терпению и смирению. Определяемая как ментальная кате-
гория – состояние сознания, осознание и осмысление пред-
метов высшего порядка – она ведёт человека по пути переос-
мысления своей жизни, убеждений, поступков. 

В паремиях, как и вне паремий, имя веры «есть живое имя, 
ибо оно вырастает из действия и несёт в себе его скрытую 
энергию (потенциальную модель культурного действия)» [21, 
c. 109]. Русские паремии полно отражают духовно-нравствен-
ный потенциал религиозного аспекта веры, «слой за слоем» 
открывают лексико-семантические и историко-культурные 
грани развития неисчерпаемого концепта «Вера». 
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Actualization of Spiritual and Moral Potential
Religious Aspect of Faith in Russian Proverbs

Larisa B. Katsyuba

The article is devoted to the study of spiritual and moral poten-
tial of the religious aspect of faith on the basis of Russian proverbs. 
The definitional analysis of the lexeme "faith" is carried out, the ver-
balized concepts of "Faith", "God" are revealed. In the course of ob-
serving the development of the concept of "Faith" various constant 
components such as soul, prayer, fate, sin, hope, love, death, etc., 
are described and their functioning in Russian proverbs is examined. It 
is noted that the intersection of conceptual paradigms within the con-
cept of "Faith" makes it more voluminous and multi-layered, enriching 
it with a wide range of spiritual issues.

Key words: concept of "Faith", Russian proverbs, religious aspect of faith, 
spiritual and moral potential of faith, linguoculturology.
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