
ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

365 

 

УДК 81’37:811.161.1 

 

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛЕКСЕМЫ ВЕРА ‘УБЕЖДЕННОСТЬ В СУЩЕСТВОВАНИИ 

БОГА’ В АСПЕКТЕ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА 

 

Н. А. Ярошенко 

 

Реферат. Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященных анализу 

словообразовательных гнезд славянских языков как одних из средств вербализации 

соответствующих концептов. Осуществляется дискурсивный анализ фрагмента 

словообразовательного гнезда с вершиной вера. На основе данных «Национального 

корпуса русского языка» определены синтагматические возможности лексемы вера 

‘уверенность в существовании Бога’. Выделены типичные конструкции, в пределах 

которых реализуется значение ‘уверенность в существовании Бога’. Выявлены 

особенности сочетаемости лексемы вера ‘уверенность в существовании Бога’ с 

существительными, прилагательными, глаголами и местоимениями. Установлено, 

что лексемы вера ‘уверенность в существовании Бога’ прежде всего сочетается со 

словами, подчеркивающими иррациональность веры в Бога, которая не требует 

системы доказательств, а также личностное восприятие веры в Бога. 
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Пропозиционально-фреймовое моделирование комплексных единиц словообразо-

вательной системы как одно из актуальных направлений современной дериватологии 

(см. работы Л. А. Араевой, К. А. Демиденко, И. В. Евсеевой, М. С. Косыревой, 

О. Ю. Крючковой, А. М. Кыртепе, И. А. Нефляшевой, М. А. Осадчего, А. Н. Шаба-

линой и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11] предполагает в частности рассмотрение 

словообразовательного гнезда (далее — СГ) как одного из средств объективации того 

ли иного концепта (см. [12; 13; 14]). При этом исследователи рассматривают СГ в 

качестве фрейма, т. е. структуры получения, хранения и актуализации знаний и опыта в 

форме стереотипных, социально и культурно значимых ситуаций [8, с. 36; 5, с. 29—30]. 

Вместе с тем признается тот факт, что «построение фрейма словообразовательного 

гнезда само по себе не раскрывает содержания запечатленной в системе однокоренных 

слов концептуальной области» [14, с. 90], поскольку концептуальное содержание 

раскрывается в дискурсе, в речевом употреблении языковых единиц – компонентов 

фрейма [14, с. 90]. 

Цель статьи — дискурсивный анализ фрагмента словообразовательного гнезда с 

вершиной вера как вербализации соответствующего концепта. При этом в предлагаемой 

статье объектом исследования является та часть рассматриваемого СГ, которая соотносится 

с таким значением существительного вера, как ‘уверенность в существовании Бога’. 

Как известно, концепт «вера» относится к числу так называемых базовых 

концептов [15, с. 48], при этом в части своих значений он входит в подкласс 

социальных (религиозных концептов), а в части значений — в подкласс психических 

(ментальных) концептов. 

Данные различных лексикографических источников [16; 17; 18; 19] свидетель-

ствуют о том, что в целом семантическая структура существительного вера включает 

три основных значения: 

1. Уверенность, убежденность в ком-, чём-л. 

2. Убежденность в существовании Бога. 

3. Религиозное учение, вероисповедание; религия. 
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В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова представлено 

словообразовательное гнездо существительного вера, которое включает 110 произ-

водных [20, с. 149—150]. Методом сплошной выборки из толковых словарей [17; 18] 

были извлечены лексемы, которые также являются компонентами анализируемого 

гнезда. Таким образом, мощность СГ существительного вера — 151 дериват (см. [21]).  

Как свидетельствует анализ семантических структур дериватов анализируемого 

гнезда, с тремя вышеназванными значениями существительного вера соотносятся такие 

производные: 

1. ‘Уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’: верить, вериться, невер, верник, 

верняк, веритель, верительница, верительный, верительница, верщик, верщица, вери-

тельный, верющий, верючий, верователь, веровательница, вероимный, вероимчивый, 

вероимание, вероимство, вероимчивость, вероподобие, вероподобный, вероподобница, 

вероятие, извериться, извериваться, поверить І, уверить, увериться, уверяться 1, 

уверять, уверяться 2, уверение, уверительный, уверительно, уверительность, уверен-

ный, уверенно, неуверенно 1, уверенность, неуверенность 1, неуверенный, неуверенно 2, 

неуверенность 2, самоуверенный, самоуверенно, самоуверенность, переуверить, переуве-

риться, переуверяться, переуверять, разуверить, разувериться, разуверяться, разуве-

рять, разуверение, разуверительный, неверие, поверье, вероподобный, вероподобие, 

невероподобный, легковерный, легковерно, легковерность, легковерие, легковер, мало-

верный, маловерие, маловер, маловерка (72 производных). 

2. ‘Убежденность в существовании Бога’: верить, невер, поверить І, веровать, 

верование, верующий І, верующий ІІ, верующая, неверующий І, неверующий ІІ, неверую-

щая, уверовать, уверование, безверие, безверный, неверие (16 дериватов). 

3. ‘Религиозное учение, вероисповедание; религия’: верить, поверить І, 

веровать, верование, верующий І, верующий ІІ, верующая, неверующий І, неверующий ІІ, 

неверующая, уверовать, уверование, безверие, безверный, неверие, вероисповедание, 

вероисповедный, вероотступник, вероотступница, вероотступничество, вероотступ-

нический, веротерпимый, веротерпимость, вероучение, вероучитель, вероисповеда-

тель, вероисповедательница, вероисповедник, вероисповедница, веронарушение, веро-

нарушитель, веронарушительница, вероотметный, вероотступный, вероотметство, 

вероотступничество, вероотметник, вероотметница, вероотметчик, вероотмет-

чица, вероотрицатель, вероотрицательница, веропроповедник, веропроповедничество, 

веропроповедание, веропроповедный, веропроповеднический, веротерпимость, двоевер-

ный, двоеверие, двоеверец, двоеверка, единоверный І, единоверный ІI, единоверие, 

единоверец, единоверка, единоверчество, единоверческий, иноверный І, иноверный ІІ, 

иноверие, иновер, иноверка 1, иноверец, иноверка 2, иноверческий, иноверчески, однове-

рец, разноверный, разноверие, разноверец, старовер, староверка 1, староверство, 

староверие, староверщина, староверский, староверческий 1, староверец, старовер-

ка 2, староверчество, староверческий 2 (83 лексические единицы). 

Понятно, что некоторые лексемы (прежде всего глаголы верить, поверить І 

и др.) соотносятся со всеми или с какими-то двумя значениями слова-вершины. 

Итак, на основе материала исследования, извлеченного из «Национального 

корпуса русского языка» [22], определим синтагматические особенности лексемы вера 

‘убежденность в существовании Бога’. Как уже отмечалось в нашей предыдущей 

статье, авторская картотека в целом включает 345 контекстов с названной лексемой, в 

178 из которых реализуется значение ‘уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’, в 

130 — значение ‘убежденность в существовании Бога’ и в 37 — значение ‘то же, что 

религия’ (см. [21, с. 81]). 

В первую очередь выделим типичные конструкции, в рамках которых реализуется 

значение вера ‘убежденность в существовании Бога’: 
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1. Конструкция «вера в Бога/в Божество/в Христа»: угасла вера в живого Бога 

и начали верить в ложного бога; с действительной и полной верой в Божество; с верой 

в сверхчеловеческое Добро, т. е. в Бога; вера в  риста; не отсутствует вера в Бога; 

вера в Господа; вера в Бога и разные формы сопровождающей ее религиозной 

активности; непоколебимая вера в Бога; вера есть по преимуществу вера в милующего 

Бога; иное бо есть знание и исповедание веры, иное есть вера во  риста; 

единственным надежным стержнем, помогающим противостоять всем тяготам и 

невзгодам, является вера в Бога; ничто так не облагораживает, не возвышает 

человеческую личность, как вера в Бога; в этой теореме вера в Бога и в собственное 

бессмертие выглядят синонимами (13 употреблений). 

2. Конструкция «вера в бессмертие души/вера в бессмертие»: допускалась вера 

в бессмертие души; вера в бессмертие души могла показаться бесплодным 

самоутешением; вера в бессмертие вовсе не необходима для такой положительной 

философии человеческой; в этой теореме вера в Бога и в собственное бессмертие 

выглядят синонимами (4 употребления). 

3. Конструкция «вера в вечность человеческого рода»: вера в вечность 

человеческого рода на Земле (ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и 

бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

4. Конструкция «вера в личное бессмертие индивидуума»: вера в вечность 

человеческого рода на Земле (ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и 

бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

5. Конструкция «вера в духов»: вера в духов ― всё это живо в Ирландии до сих 

пор (1 употребление). 

6. Конструкция «вера в иной мир/иную жизнь»: вера в иной мир; глубокая вера 

в иную жизнь сопровождала его до конца (2 употребления). 

7. Конструкция «вера в чудеса»: всегда связана с верой в чудеса 

(1 употребление). 

8. Конструкция «вера в бесконечность души»: вера в эту бесконечность души 

человеческой дана христианством (1 употребление). 

9. Конструкция «вера в Богочеловека»: истинный гуманизм есть вера в 

Богочеловека, и истинный натурализм есть вера в Богоматерию (1 употребление). 

10. Конструкция «вера в Богоматерию»: истинный гуманизм есть вера в 

Богочеловека, и истинный натурализм есть вера в Богоматерию (1 употребление). 

11. Конструкция «вера в телесное воплощение Спасителя»: вера в телесное 

воплощение Спасителя (1 употребление). 

12. Конструкция «вера в чудодейственную силу богов»: и здесь могла помочь 

только первичная религия, только вера в чудодейственную силу богов (1 употребление). 

Существительное вера ‘убежденность в существовании Бога’ в рассматриваемых 

контекстах сочетается с определенными притяжательными и личными местоимениями, 

использование которых подчеркивает личностное восприятие веры в Бога и 

противопоставление по шкале «свой — чужой»: (1) в чём пошатнётся моя вера; моя 

вера вышла из огня кремационных печей, прошла через бетон газовен; (2) вера твоя 

спасла тебя; (3) вера ее никогда не нуждалась в подтверждении; (4) нужно сотрудни-

чество человека, нужна его добрая воля, нужна его вера, нужна его открытость, 

нужен его дар самого себя. 

Существительное вера в значении ‘убежденность в существовании Бога’ в 

анализируемых контекстах сочетается со следующими прилагательными, которые 

могут быть объединены в несколько групп на основе мотивационного признака 

концепта и пропозиций в структуре СГ: 

1. ‘Иррациональность веры’: 
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 Нерассуждающая вера: вера, полная и нерассуждающая, не нуждающаяся 

в понимании и интеллектуальном обосновании (1 употребление). 

2. ‘Глубина, сила веры’: 

 Глубокая вера (вера глубока): глубокая, сердечная вера ― здесь персонаж 

Лермонтова близок персонажам Киркегора; значит, глубока была вера; 

настоящая, горячая и глубокая вера всегда связана с верой в чудеса; 

глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца; требовались 

глубокая вера и непоколебимая крепость духа, чтобы служить Богу и 

 еркви (5 употреблений). 

 Сердечная вера: глубокая, сердечная вера ― здесь персонаж Лермонтова 

близок персонажам Киркегора (1 употребление). 

 Горячая вера: настоящая, горячая и глубокая вера всегда связана с верой в 

чудеса (1 употребление). 

3. ‘Всеохватность, полнота веры’: 

 Полная вера: вера, полная и нерассуждающая, не нуждающаяся в 

понимании и интеллектуальном обосновании; с действительной и полной 

верой в Божество (2 употребления). 

4. ‘Истинность веры’: 

 Настоящая вера: жива была настоящая христианская вера; настоящая, 

горячая и глубокая вера всегда связана с верой в чудеса; это настоящая 

вера;  эта вера должна быть настоящей (2 употребления). 

 Истинная вера: такая внешняя  ерковь заключает в себе истинную веру; 

истинная вера, а стало быть, и истинное христианство сказывается в 

страдательном исследовании  ристу; важнейшее свойство истинной 

веры есть признавать Бога своим Богом,  арем и Спасителем (3 употребления). 

 Действительная вера: с действительной и полной верой в Божество 

(1 употребление). 

5. ‘Твердость, крепость веры’: 

 Твердая вера: вера у них твёрдая (1 употребление). 

 Непоколебимая вера: непоколебимая вера в Бога (1 употребление). 

 Сильная вера (вера сильна): эта вера была так сильна, что все 

христианские кладбища стали помещать в центре города (1 употребление). 

6. ‘Связь веры с религией: 

 Христианская вера: жива была настоящая христианская вера 

(1 употребление). 

 Религиозная вера: религиозная вера никем сознательно не «выдумана», а 

есть коренное, исконное свойство человеческого духа; у народа уже есть 

религиозная вера; религиозная вера, так же как и атеизм, ― это чисто 

внутреннее и свободное дело каждого (3 употребления). 

 Христова вера: вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот 

положительный общественный идеал (1 употребление). 

7. ‘Живой или мертвый характер веры’: 

 Живая вера (вера жива): жива была настоящая христианская вера; вера 

столь живая; вера может быть живою только при делах веры, без них 

она мертва (3 употребления). 

 Мертвая вера (вера мертва): вера может быть живою только при делах 

веры, без них она мертва; вера без дел мертва (2 употребления). 

8. ‘Ценность веры’: 
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 Драгоценная вера: сия драгоценная вера может чудесным образом 

успокоить доброе сердце, возмущённое страшными феноменами на 

театре мира (1 употребление). 

9. ‘Вера — это то, о чем можно рассказать, известить: 

 Извещенная вера: не только надежда на Бога, но и извещённая вера 

(1 употребление). 

10. ‘Бессмысленность веры’: 

 Нелепая вера (вера нелепа): вера в вечность человеческого рода на Земле 

(ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и бессмысленна, 

как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

 Бессмысленная вера (вера бессмыслена): вера в вечность человеческого 

рода на Земле (ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и 

бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

11. ‘Слабость веры’: 

 Слабая вера (вера слаба): эта вера здесь так слаба, что её достаёт 

только на праздничные минуты (1 употребление). 

Существительное вера ‘убежденность в существовании Бога’ в рассматриваемых 

контекстах реализуется со следующими глаголами, предикативами, которые могут 

быть объединены в несколько групп на основе мотивационного признака концепта: 

1. ‘Вера способна исчезать, пропадать, уходить, ослабевать, меняться’: 

 Потеряться: вся вера потерялась, изошла (1 употребление). 

 Изойти: вся вера потерялась, изошла (1 употребление). 

 Пошатнуться: в чём пошатнётся моя вера (1 употребление). 

 Угасать: угасла вера в живого Бога и начали верить в ложного бога 

(1 употребление). 

 Утечь: вера утекла туда, где ей рады (1 употребление). 

 Имеет свойство меняться: вера имет свойство меняться ― кто-то 

приходит к ней, кто-то уходит ― разное случается... и нет абсолютной 

истины (1 употребление). 

 Может формироваться: в человеке вера может формироваться ГОДАМИ, 

ЖИЗНЬЮ... этого вы не допускаете?!; вера может формироваться 

годами, никто не спорит (2 употребления). 

 Пройти через что-то: моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла 

через бетон газовен (1 употребление). 

 Сопровождать: глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца 

(1 употребление). 

2. ‘Вера не нуждается в рациональном подтверждении’: 

 Не нуждаться в подтверждении, оправдании: вера ее никогда не 

нуждалась в подтверждении; вера не нуждается в том, чтобы Бог 

своим существованием оправдывал ее (2 употребления). 

 Не нуждается в понимании и интеллектуальном обосновании: вера, полная 

и нерассуждающая, не нуждающаяся в понимании и интеллектуальном 

обосновании (1 употребление). 

3. ‘Вера существует/не существует’: 

 Веры нет: каждый знает, что спасти может вера, но веры нет 

(1 употребление). 

 Вера есть: хочет убедить себя, что у него есть вера (следовательно, 

надежда); мы время от времени слышим о людях, стыдящихся 

признаться, что у них есть вера; у народа уже есть религиозная вера; у 

Софи была вера (5 употреблений). 
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4. ‘Вера необходима’: 

 Требоваться: в таинствах с нашей стороны требуется открытость, 

вера, жажда встречи с Богом; требовались глубокая вера и 

непоколебимая крепость духа, чтобы служить Богу и  еркви 

(2 употребления). 

 Нужна: нужно сотрудничество человека, нужна его добрая воля, нужна 

его вера, нужна его открытость, нужен его дар самого себя 

(1 употребление). 

 Необходима: для возрождения необходима прежде всего вера 

(1 употребление). 

5. ‘Вера спасает, помогает, утешает и т. п.’: 

 Спасать: каждый знает, что спасти может вера, но веры нет; каждому 

из нас Господь скажет: иди в мире, вера твоя спасла тебя!; вера спасает 

(3 употребления). 

 Помогать: помогает вера; вера, как говорит пани Каролинка в 

приведенной Вами цитате, действительно помогает нам ощущать нашу 

совесть более, скажем так, предметно; вера поможет девушкам во всех 

трудных жизненных ситуациях; и здесь могла помочь только первичная 

религия, только вера в чудодейственную силу богов (4 употребления). 

 Успокоить сердце: сия драгоценная вера может чудесным образом 

успокоить доброе сердце, возмущённое страшными феноменами на 

театре мира (1 употребление). 

 Изменяет: вера в Бога и разные формы сопровождающей ее религиозной 

активности кардинально изменяют поведение и внутренний мир 

верующего человека (1 употребление). 

 Освобождать: вера освобождает от греха, клятвы, смерти, ада и делает 

человека духовно свободным независимо от его положения в обществе 

(1 употребление). 

 Делать духовно свободным: вера освобождает от греха, клятвы, смерти, 

ада и делает человека духовно свободным независимо от его положения в 

обществе. 

 Облагораживает, возвышает человеческую личность: ничто так не 

облагораживает, не возвышает человеческую личность, как вера в Бога 

(1 употребление). 

 Обновлять: вера обновляет человека и исполняет его кротостью, 

милосердием, любовью (1 употребление). 

 Исполнять кротостью, милосердием, любовью: вера обновляет человека и 

исполняет его кротостью, милосердием, любовью (1 употребление). 

 Способна уврачевать раны: вера способна уврачевать любые раны 

прошлого, примирить и объединить людей для созидательного труда в 

настоящем и послужить залогом будущей стабильности и благополучия 

(1 употребление). 

 Способна примерить: вера способна уврачевать любые раны прошлого, 

примирить и объединить людей для созидательного труда в настоящем и 

послужить залогом будущей стабильности и благополучия 

(1 употребление). 

 Утешать: вера утешает, умножение знания умножает печаль 

(1 употребление). 

 Даровать радость: вера дарует радость, ибо «Евангелие святое есть вера 

радостная, и вера есть сердечное принятие Евангелия (1 употребление). 
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 Распахнуть дверь: вера одного человека распахнула дверь (1 употребление). 

 Может удержать человека: одно из того, от чего вера может удержать 

человека (1 употребление). 

6. ‘Вера объединяет’: 

 Способна объединить: вера способна уврачевать любые раны прошлого, 

примирить и объединить людей для созидательного труда в настоящем и 

послужить залогом будущей стабильности и благополучия 

(1 употребление). 

7. ‘Вера возникает’: 

 Разгореться: у кого-то вдруг разломилось каменное сердце, у кого-то вдруг 

надежда блеснула, вера разгорелась (1 употребление). 

 Выйти из: моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла через 

бетон газовен (1 употребление). 

8. ‘Веру можно обрести’: 

 Обрести: плод, приносимый чтением или слышанием Евангелия, есть вера, 

но чтобы обрести ее, сначала надо познать из Закона неизбежность суда 

Божия и страхом грозящих мук отвратиться от греха (1 употребление). 

9. ‘Вера может познавать’: 

 Познавать: вера познает мир, исходя от большого к малому, наука же ― 

наоборот (1 употребление). 

10. ‘Вера может воплотиться’: 

Может найти себе выражение: вера может найти себе выражение. 

Следует отметить, что лексема вера ‘убежденность в существовании Бога’ часто 

используется в одном контексте со словами надежда, любовь. Например: 

 Печорин хочет убедить себя, что у него есть вера (следовательно, 

надежда). [Валерий Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. 

Об одной русско-датской параллели // «Октябрь», № 4, 2002]. 

 Так вот, если кто из вас, сейчас слушающих меня, будет подходить к 

этому таинству, произведите над собой внимательный, строгий суд, но 

суд, который с надеждой вас приведёт к Богу ― с надеждой и 

уверенностью, что каждому из нас Господь скажет: иди в мире, вера твоя 

спасла тебя! [митрополит Антоний (Блум). Страстная седмица (1980)]. 

 А мы все должны с трепетом стоять и думать:  ристос говорит ― и в 

чью-то душу входит жизнь, кто-то спасается, у кого-то горе утихает, у 

кого-то слёзы текут, у кого-то вдруг разломилось каменное сердце, у 

кого-то вдруг надежда блеснула, вера разгорелась. [митрополит Антоний 

(Блум). О встрече (1969)]. 

 Начнём дело: таким образом постепенно преуспевая, найдем, что не 

только надежда на Бога, но и извещённая вера, и нелицемерная любовь, и 

непамятозлобие, и братолюбие, и воздержание, и терпение, и 

глубочайшее разумение сокровенного, и избавление от искушений, и 

дарование даров (духовных), и исповедание сердечное, и прилежные слёзы 

достаются верным молитвою, и не только сие, но и терпение 

приключающихся скорбей, и чистая молитва о ближних,и познание 

духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Святого Духа, и 

подание духовных сокровищ, и всё, что Бог обетовал подать верным 

человекам и здесь, и в будущем веке. [епископ Игнатий (Брянчанинов). 

Понятие о ереси и расколе (1850-1866)]. 

Слово вера имеет такие антонимы, некоторые из которых являются общеязы-

ковыми (вера — неверие, вера — безверие), а некоторые —
 
контекстуальными (вера — 
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нигилизм, вера — недоверие, вера — разум). При этом очень часто эти слова употреб-

ляются в одном контексте. Таким для лексемы вера ‘убежденность в существовании 

Бога’ является противопоставление в одном контексте лексем вера — разум, например: 

Трезвомыслящий атеист, он полагал утешение страждущих той важнейшей 

функцией, на которую способна только вера ― альтернатива Разуму. Вера 

утешает, умножение знания умножает печаль. Потому-то и нет такой власти, 

которая бы рискнула начертать на своих знамёнах или деньгах что-нибудь насчёт 

знания [Владимир Баранов. Будущего не будет (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.07.28]. 

Как свидетельствует анализ фактического материала, концепт вера в значении 

‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ объективирует 31 мотивационный признак, а 

в значении ‘убежденность в существовании Бога’ — 21 мотивационный признак. При 

этом в русском языковом сознании при объективации значения ‘убежденность, уверен-

ность в ком-чем-н.’ более существенным оказывается акцентирование внимания на 

амбивалентном характере веры-убежденности в ком-чем-н., на сочетании противо-

положных качеств, свойств, состояний веры-убежденности, веры-доверия и подчер-

кивание противоположного характера восприятия этого фрагмента анализируемого 

концепта носителями языка (см. [21]). В то время как в случае веры-убежденности в 

существовании Бога на первый план выдвигается иррациональность веры в Бога, 

которая не требует системы доказательств, а также личностное восприятие веры в Бога. 

Общими мотивационными признаками для ЛСВ существительного вера как 

‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ и вера как ‘убежденность в существовании 

Бога’ являются такие признаки: ‘Твердость, крепость веры’, ‘Живой или мертвый 

характер веры’, ‘Всеохватность, полнота веры’, ‘Глубина, сила веры’, ‘Вера способна 

исчезать, пропадать, уходить, ослабевать, умирать, меняться’, ‘Вера возникает, 

рождается, появляется, крепнет’, ‘Вера объединяет’ и т. д. 

Дискурсивный анализ словообразовательного гнезда существительного вера 

свидетельствует также о том, что все возможные объективации концепта вера также 

объединяет тесная связь имени анализируемого концепта с такими лексемами-

репрезентантами, как надежа, любовь и долг, на что в частности указывает их частое 

использование в одном контексте. Например: Начнём дело: таким образом постепенно 

преуспевая, найдем, что не только надежда на Бога, но и извещённая вера, и 

нелицемерная любовь, и непамятозлобие, и братолюбие, и воздержание, и терпение, и 

глубочайшее разумение сокровенного, и избавление от искушений, и дарование даров 

(духовных), и исповедание сердечное, и прилежные слёзы достаются верным 

молитвою, и не только сие, но и терпение приключающихся скорбей, и чистая молитва 

о ближних,и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие 

Святого Духа, и подание духовных сокровищ, и всё, что Бог обетовал подать верным 

человекам и здесь, и в будущем веке [епископ Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси 

и расколе (1850-1866)]. 

Таким образом, в соответствии с законом коммуникативной релевантности 

концепта, сформулированным З. Д. Поповой и И. А. Стерниным (см. [23, с. 149]), 

концепт, вербализируемый словом вера, принадлежит к числу актуальных (важных, 

популярных) на современном этапе развития общества концептов национальной 

концептосферы русского языка. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті здійснено дискурсивний аналіз фрагменту словотвірного гнізда з верши-

ною вера як вербалізації відповідного концепта в російській мовній картині світу. На 

основі даних «Національного корпусу російської мови» визначено синтагматичні 

можливості лексеми вера ‘впевненість в існуванні Бога’. Виділено типові конструкції, в 

межах яких реалізується значення ‘впевненість в існуванні Бога’. Виявлено особливості 
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сполучуваності лексеми вера ‘впевненість в існуванні Бога’ з іменниками, прикмет-

никами, дієсловами і займенниками. Встановлено, що лексема вера ‘впевненість в 

існуванні Бога’ сполучається переважно зі словами, що підкреслюють ірраціональність 

віри в Бога, яка не потребує системи доказів, а також особистісне сприйняття віри в Бога. 

Ключові слова: словотвірне гніздо, фрейм, концепт, синтагматика. 

 

SUMMARY 

The article deals with discursive analysis of word-forming family of words part as the 

mean of concept realization in Russian language picture. According to the database of 

«Russian language National Thesaurus» the combinatory of lexeme vera ‘faith’ have been 

established. The typical constructions with lexeme vera ‘faith’ have been put up. The 

peculiarities of combinatory lexeme vera ‘faith’ with nouns, adjectives, verbs as well as 

pronouns have been established. The irrational character of lexeme vera ‘faith’ as well as its 

personality perception have been stressed due to its combinatory with certain words. 

Key words: word-forming family of words, frame, concept, combinatory. 
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