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ВЕРА ИЛИ РЕЛИГИЯ? РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙ «ВЕРА» И «РЕЛИГИЯ» 
В РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье предпринята попытка провести семантический анализ основных 
общерелигиозных понятий «вера» и «религия» в сопоставительном ключе на материале 
русского, немецкого и английского языков с целью выявления особенностей развития 
религиозного мировоззрения людей, являющихся представителями различных 
христианских конфессий.

Ключевые слова: религиозная лексика; этимологический анализ; семантическая 
классификация; структура значения.

2иеуа Е.А., 8Ье1Ге1 ГЧ.А.,
Ве1§огос1 №1юпа1 КезеагсЬ Ишуегзку, Кизз^а

ГА1ТН (Ж  К Е Ы С К Ж ? ТНЕ БЕУЕЬОРМЕ]ЧТ ОР ТНЕ ГЧОТКШ8 
“РА1ТН” А Ш  “К Е Ы С К Ж ” Ш  КИ881А1Ч, СЕКМАХ А Ш  ЕГЧСЫ8Н

ТЬе агбс1е с1еа1з \у1Ш зетапйс апа1уз1з оГ 1Ье геН§юиз поПопз “ГаЬЬ” апб “геН§юп” 
апб Шей сотрапзоп т  Ше Кизз1ап, Оегтап апй Еп§ИзЬ 1ап§иа§ез. ТЬе §оа1 оГ 1Ье агбс1е 
13 1о сйзсоусг 1Ье зресШсз оГ 1Ье <1еуе1ортеп1 оГ Ше ге1щюиз оибоок оГ сЫГегеШ сиЬигез 
апб сопГеззюпз.

Кеу-зуогбз: геН§юиз уосаЬи1агу, е1уто1о§юа1 апа1уз1з, зетапбс скззЮсабоп, 
теапшз зПисШге.

Религия является неотъемлемой частью жизни любого общества на 
протяжении всего его существования, важнейшим компонентом развития 
истории человечества, а также одной из форм сохранения опыта, накопленного 
предшествующими поколениями. Роль религии в современном обществе не 
уменьшается с ходом времени, напротив, на наш взгляд её функция по 
созданию и усвоению нравственных ценностей, норм достойного поведения 
возрастает с каждым днем.
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В языках разных культур происходят схожие процессы и, 
проанализировав эти явления, мы сможем осознать и свою общность, и свою 
индивидуальность. В последнее время появляется все больше работ, 
рассматривающих данный пласт лексики с различных позиций, в 
сопоставительном ключе на материале нескольких языков [2; 3; 4].

Русское, английское и немецкое слова «рус. религия -  англ. геНцюп -  нем. 
сНе КеНщоп» пришли в соответствующие языки из французского языка [11]. Во 
французском языке слово это появилось в 16 веке в среде гуманистов (из 
известного определения Цицерона: ге1о%ю, Ы е$1 си1(иа Леогит «религия есть 
культ богов») [цит. по 10: 109]. В русском языке слово религия известно с начала 
18 века и стало употребляться в латинизированном звучании. Примечательно, 
что в Библии, переведенной на немецкий язык Мартином Лютером, оно не 
встречается, но встречается в более поздних и современных изложениях 
Священного Писания. Однако Мартин Лютер часто использовал это слово в 
своих трудах в сочетании айе КеН§юп «старая религия» и противопоставлял, 
таким образом, свое учение официальной религии [14].

Впервые английское слово геН§юп появилось в среднеанглийском языке и 
первоначально означало «жизнь по монастырскому /  монашескому обету». 
Позже это слово употреблялось в значении «обязательство, долг, почтение» [5: 
591]. Первоисточником этого слова является латинское слово ге!щю имеющее 
значение «совестливость», «религиозное чувство», «предмет культа». 
Этимология латинского слова не ясна. По одной версии оно восходит к глаголу 
ге!е§еге «почитать, уважать» и понятие религия определяется как «уважение 
всего, что относится к культу какого-либо божества». По другой версии слово 
произошло от геИцаге «обязывать, привязывать», т. о. религия — «связь, 
соединение человека с Богом», «поклонение Богу» [10:109].

Священнослужители использовали слово «религия» для обозначения 
различных греческих церковник понятий, таких как 1кгезке1а богослужение, 
еиЬЬега богобоязненность, Шгега культ, (кегарега поклонение. Таким образом, 
слово религия стало основным церковным термином, а христианство стали 
называть не иначе как «уега геИ§ю», т.е. истинная религия [12 ].

Отметим два основных значения слова религия, которые сложились в 
русском языке: 1 ) одна из форм общественного сознания; совокупность 
духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и 
существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения; 2) вера, 
вероисповедание [1:1116].

Сравним значение данного слова во всех трех языках:
КеИщоп -  01аиЬе ап ипй АизетапйегзеШипз т й  етег йЪегшйзсйеп Масй! 

зотае бегеп киШзсЪе УегеЬгигщ (вера в и почитание некой внеземной силы, а 
также культовое поклонение ей) [18:1991].

КеНдюп -  1. (те1з1 у о п  етег §гбВегеп С ететзсЬай ет§епоттепег) 
ЬезйтпИег, ёигсЬ ЬеЬге и. 8а12ип§еп Гез1§е1е§1ег 01аиЬе и. 8е т  В екетйтз 
((признанная большей частью общества) вера, определяемая учением и уставом); 
2. 01аиЫ§ уегеЬгепбе Апегкеппипз етег аИез 8еш Ъезйттепбеп збНИсйеп МасЬ1 
(признанная и почитаемая верующими некая божественная сила, определяющая 
существование всего живого на Земле) [16:1242].
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Английские словари фиксирует, как правило, три основных значения в 
современном английском языке. Слово ге!щюп может означать: 1) вера, религия, 
2) вероисповедание, культ, святыня, 3) жизнь по монастырскому уставу, 
монашество [5: 591;17: 537].

КеН%юп (1) -  ЪеИеГ ш &е ех1$1епсе оГ а 5ирета1ига1 ги1т§ ро\уег, 1Ье сгеа1ог 
апй сопйоПег о!" 1Ье ишуегзе (вера в существование сверхъестественной силы, 
создателя и правителя Вселенной).В своем первом значении английское слово 
ге1щюп полностью совпадет со значениями русского и немецкого аналогов. 
Именно в этом значении синонимами слова являются слова /аИЪ и ЪеНе/ 
[17:537].

ВеН&оп (2) -  опе оГ 1Ье уапоиз зуз^ешз о! ГакЬ апё \уогзЫр Ьазей оп висЬ 
ЬеНеГ (одно из вероисповеданий, основанное на вере). Что касается второго 
значения, то оно в основном также совпадает со значениями русского и 
немецкого слов. Однако частью английского значения слова геН&оп является 
компонент «сделать культ из чего-то». Например, ‘Мизю 18 а геПцюп \уйЬ 8(еуе -  
Ье такез а геПдюп о /к .’ (Музыка -  это святое для Стива, он делает из неё культ.) 
Из перевода становится очевидным, что в русском языке в подобном значении 
употребляется другое слово -  культ (синонимичными словами во втором 
значении являются соп/еззюп и сгеес!) [17: 537].

Ке1щюп (3) -  НГе аз Нуеб ипбег йю ги1ез оГ а топазбс огс1ег (жизнь по 
монастырскому уставу). Данное значение отсутствует как в русском, так и в 
немецком языках [17: 537].

Почему же в английском языке сохраняется данное значение? 
Этимологический словарь Дж. Эйто отмечает, что в V веке английское слово 
геЩюп употреблялось в значении ‘топазйс НГе’(монашеская жизнь) и, что 
именно в этом значении оно было заимствованно из древне-французского. 
Основное современное значение данного слова появилось не раннее XVI века 
[13: 420]. Возможно, такое долгое существование и употребление слова именно 
в этом значении способствует сохранению данной дефиниции в современном 
английском языке.

В немецком, русском и английском языках слово вера появилось задолго 
до признания христианства официальной религией в соответствующих странах. 
И значение этих слов изначально не было связано с культовым поклонением 
какому-либо божеству. В древнерусском языке понятие, соответствующее 
понятию, передаваемому словом религия, выражалось словом вера. Одно из 
значений его -  «сознание божественного закона, религия» [6: 70].

Слова с корнем вер- имеют соответствия в других индоевропейских 
языках. Так в латинском языке встречаются слова уегиз «истинный, правдивый», 
уегНаз «истина». Немецкое слово \тЬг «верный, истинный, правдивый» 
восходит к древневерхненемецкому слову щаг «правдивый, верный», которое, в 
свою очередь, происходит от индоевропейского корня иёг- «расположение, 
любезность» от которого образовалось индоевропейское существительное 
чёга«доверие, вера» и прилагательное ’иёгоз «истинный» [8: 53; 9: 141].

Слово вера имеет широкое и более узкое значение. В первом случае речь 
идет о твердой убежденности, глубокой уверенности в ком-либо, чем-либо в 
истинности существования кого-либо или чего-либо: вера в добро, в людей (их
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положительные качества и большие возможности). В более узком значении 
слово вера обозначает только религиозное учение, вероисповедание, т.е. веру в 
Бога, которая проявляется в убежденности в его существовании [1:118]. В своем 
значении «религиозное учение, вероисповедание, конфессия» слово вера 
является синонимом слову религия.

Интересны в данном случае семантические параллели с немецким и 
английским языками.

В немецком языке слово бег ОНаиЪе -  1) шпеге ОелтззЬей, сйе у о п  Ве\уе1зеп 
ипаЪЬапцщ 151, цеШЫтаОще 0Ъег2еи§ип§, ипегзсЬийегНсЬез Уейгаиеп, 2иуегзю1й; 
2) (Ке1.) аиГ Огипб йетбег М1йеПип§еп, §еоЯепЪайег \\^аЬгЬейеп обег ещепег 
тпегег ЕгйаЬгшщ б!е тпеге ОеуиззЬей йЪег баз регзбпИсЬе УегЬаЙтз та (Зой; 3) 
ВекепШтз, НехЫеЬге [18: 567] обозначает (1) внутреннюю уверенность, 
независящую от аргументов, убежденность на уровне подсознания, 
непоколебимое доверие, глубокое убеждение; 2) (рел.) основанную на чьих-либо 
словах, известной истине или на собственном опыте внутреннюю уверенность в 
любви к Богу; 3) вероисповедание.

Глагол §1аиЪеп -  еЦуаз аппейтеп, уетнйеп, т е т е п , еЦуаз Гиг гийеЯёпб, 
\уа1н ЬаИеп, бауоп йЬеггеи§1 з е т  [18: 567] как и русский глагол верить имеет 
значения «принимать что-либо», «доверять чему-либо», «считать что-либо 
правильным, точным, правдивым», «быть убежденным в чем-либо».

Согласно большинству этимологических словарей данное слово восходит 
к индогерманской основой *1еиЫ1- «страстно желать, любить, одобрять». Т.о. 
родственные слова можно найти во многих европейских языках (ср. рус. 
любить, англ.Хоуе, лат. 1иЬе1, ПЬе1). По мнению Клуге и Виссмана, современное 
немецкое слово §1аиЬеп восходит к индоевропейской основе *1ш- «дорогой, 
любимый». Еще в дохристианские времена германские племена использовали 
это слово для обозначения доверительного отношения между людьми. В 
северогерманских племенах христианское понятие ё1аиЬеп «вера» передавалось 
словом Наиеп и изначально также обозначало «близкие отношения, связь между 
людьми». Однако уже Ульфила при переводе Библии на готский язык 
использовал слово §1аиЪеп для передачи таких религиозных понятий как греч. 
пшЕУЕгу и лат. сгебеге «вера, почитание Христианского Бога» [16].

Прослеживая этимологию немецких слов §1аиЪеп /  Аег С1аиЪе можно 
установить их связь с такими немецкими словами как ИеЪеп (любить) и 1оЪеп 
(хвалить, восхвалять) [18:567].

В английском языке слова /айк  и ЪеИе/ совпадают в большинстве своих 
значений. Например, /аИк (1) 1гиз1; шщиезйошгщ сопйбепсе (вера, полное 
доверие), ЪеПе/ (1) Ше Гее1т§ 1Ьа1 зоте1Ып§ 15 геа1 апб 1гие; 1гиз1; сопйбепсе 
(чувство, что что-то реально и верно, вера, доверие). В значении -  «вера в Бога», 
преимущественно используется слово] ЪИк (2) -  ЪеНеГ т  бм пе 1ш1Ь \\гйюи1 ргооГ; 
гейщоп (вера в божественную истину, не требующая доказательств, религия). 
Что же касается слова ЪеНе/, то только одна дефиниция приближается по 
значению к слову геНщоп -  ЪеНе/ (3) -  зотейш 1§ 1аи§Ы аз рай ой а гейцюп 
(верования, как часть религии) [17: 53;221].
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Насколько тесно переплетены понятия религия ([ге1щюп) и вера 
(/аИк/ЪеНе/) в английском языке можно пронаблюдать, если сравнить словарные 
дефиниции -  одно определение не существует без другого.

Современные немцы на вопрос, в чем же все-таки отличие между верой 
«бег ОНаиЪе» и религией «сйе Ке%юп» отвечают в большинстве случаев, что 
слово религия имеет более широкое значение и включает в себя помимо 
значения вера также и множество других значений, связанных с отправлением 
культа. Понятие же вера определяется как внутренне состояние человека, его 
индивидуальное отношение к Верховному божеству, принятому в рамках 
религии, приверженцем которой он является, т.е. понятие вера является частью 
понятия религия [12].

В современном русском языке слово религия употребляется чаще всего для 
обозначения «веры в Бога», следовательно, для русской культуры характерно 
такое же взаимопроникновение и переплетение понятий религия и вера, как в 
английском и немецком языках.

Прослеживая этимологию русского слова вера, английского /аИк/ЪеИе/ и 
немецкого %1аиЪеп нами был обнаружен интересный факт. Если принимать во 
внимание исходные семы слов, от которых берут свое начало русское, немецкое 
и английское слова, то можно прийти к выводу, что в сознании русского 
человека вера в Бога базируется на доверии к нему, которое, в свою очередь, 
происходит от уверенности в его правоте и искренности. Тогда как для англичан 
и немцев вера в Бога основывается, прежде всего, на любви к нему.

Определение веры, данное апостолом Павлом, наилучшим образом 
подтверждает сделанные нами выводы: «Вера же есть осуществление 
ожидаемого [т. е. того, в чем мы уверены, в чем убеждены, на что надеемся] и 
уверенность в невидимом [т. е. убежденность в существовании того, что мы не 
видим, невидимого мира]» -  «ЕвНп йе рШю е1ркотепоп ировШвт, рга%та1оп 
е1е%соп ои Ыеротепоп» (Евр. XI, 1) [цит. по 7: 13].
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Купцова Ю.А. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДАННОСТИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

Данная статья посвящена анализу актуализации концепта «преданность» в 
английском языковом сознании с точки зрения лингвокулмурологического и 
когнитивного подхода, рассмотрению основных дефиниций концепта в лингвистике, 
а также выявлению концептуальных признаков преданности в английском языке.

Ключевые слова: преданность, концепт, лингвокультурологическое и
когнитивное направление, концептуальные признаки.
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Ве1§огос1 Ыа(юпа1 КезеагсЬ ЕГтуегзйу, Киззза

СбЖСЕРШАЬ СНАКАСТЕШ8Т1С8 ОР ОЕУОТКШ 
Ш ТНЕ Е1ЧСЫ8Н ЬШСШ8Т1С С (Ж 8С Ю 1^ Е 88

ТЫз агб1с1е апа1угез Ше сопсер! "беуобоп" т  ЕпдПзЬ Нпцшзбс сопзсюизпезз бгот 
Ше рот! об У1е\у об 1т§иоси1биго1о§ша1 апб со§тбуе арргоасЬ, сопз1бега1ез 1Ье т а т  
бейпШопз об Ше сопсербт 1т§шзбс$, ШепбЯез сопсер1иа1 сЬагас1епзйс5 об беуобоп т  
ЕпдПзЬ.
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