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Абстрактные термины духовной культуры можно, несомненно, считать одной из са-

мых важных частей языковой картины мира. Духовные ценности лежат в основе оценки, тех 
предпочтений, которые человек делает, характеризуя предметы, качества, события. Эти аб-
стракции представлены в языке набором слов-концептов, образующих своеобразные модели 
ценностной картины мира – специфичные для отдельного этноса. В каждой национальной 
аксиологической картине мира существуют наиболее важные для данной культуры смыслы, 
ценностные доминанты, совокупность которых и образует определѐнный тип культуры, под-
держиваемый и сохраняемый в языке.  

По мнению Ю.С. Степанова, «описание абстрактной лексики языка, в особенности 
терминов духовной культуры, является важнейшей задачей лингвистики в области семанти-
ки» [1, с. 340]. Базисный семантический инвентарь славянской культуры составляют лекси-
ческие единицы, обозначающие общечеловеческие ценностные доминанты: «добро» и «зло», 
«честь» и «совесть», «достоинство» и «долг», «вера», «надежда», «любовь» и др. Как точно 
определяет А.Ф. Журавлѐв, «прочность древней славянской аксиологии, конечно же, меня-
ющейся в деталях и обогащающейся, но в кардинальных своих чертах сохраняющейся на 
протяжении многих веков, свидетельствует о трезвых консервативных основах славянской 
культуры» [2, с. 29]. Связанные с ней понятия обусловливают не только поведение человека 
и его деятельность, но и определяют оценки, даваемые им себе и окружающему миру. Дан-
ные абстремы (абстрактные понятия), являясь общеславянскими (праславянскими) по своему 
происхождению, присутствуют в словарном составе всех славянских языков, хотя могут раз-
личаться в звуковом оформлении (что связано с результатом действия различных фонетиче-
ских законов), а иногда и в семантике, т.к. особенные исторические условия развития от-
дельных языков могли породить своеобразное видоизменение в семантических процессах 
развития одних и тех же слов. 

Необходимо отметить, что первоночальные этимологические значения слова, т.е. поня-
тия и представления, составлявшие его содержание в различные периоды исторического раз-
вития языка, как правило, не входят в состав нынешнего значения (во всяком случае, без суще-
ственного видоизменения). В процессе этого развития очень часто прежнее значение, будучи 
некогда существенным, составляя логически и психологически центральное ядро слова, вы-
тесняется на периферию и постепенно затемняется, забывается, «очищая» в семантической 
структуре слова место для нового понятия. Превращаясь со временем во внутреннюю форму 
слова, это прежнее значение уже не входит в его содержание, в число существенных признаков 
обозначаемого предмета или явления [3, с. 41]. Исследование внутренней формы слова при 
помощи этимологического анализа проливает свет на его прежние значения и способствует 
пониманию исторического процесса формирования слова, расширения, изменения и обогаще-
ния его значения. Основная закономерность изменения семантической стороны слова была 
сформулирована ещѐ В. Пизани таким образом: «Новое значение, воспринятое словом, уже 
существовало как вторичное при предшествующем употреблении слова» [4, с. 145].  

Далее, при анализе семантики лексемы вера, препринимается попытка подтвердить 
сформулированную О.Н. Трубачевым гипотезу о том, что «большинство феноменов культу-
ры и их языковых выражений производно и вторично» [5, с. 182], следовательно, абстракт-
ные термины духовной культуры образовались на базе слов с конкретной семантикой путѐм 
метафорического или метонимического переноса. 

Вера – глубинная общечеловеческая универсалия культуры. Категория веры входит в 
фундаментальную для европейской культуры аксиологическую формулу «Вера – Надежда – 
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Любовь» [6, с. 157]. Семантическая аранжировка и статус феномена веры в той или иной 
культуре во многом зависят от специфики соответствующей религиозной традиции. Понятие 
«вера» в христианстве трактуется как „внутренняя позиция, убеждение, уверенность в суще-
ствовании всевышнего божества или в грядущем окончательном спасении‟ [7, с. 115]. 

Есть основания полагать, что на развитие и последующее доминирование абстрактного 
значения вера „вера, уверенность‟ в славянских языках существенное влияние оказало рас-
пространение христианства, в частности, классические жития святых мучениц – сестѐр, но-
сивших имена главных христианских добродетелей, – Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, мужественно отстаивавших свои убеждения перед императором Адрианом (II век) и 
поплатившихся за это жизнью. 

В древнееврейском языке ‟мmыnāh, понимаемое, прежде всего, как „вера‟ (где корень 
‟mn передает идею твердости, устойчивости, постоянства, см. [7, с. 669]) имеет почти юри-
дическое значение; это именно те верность и честность, с которыми люди соблюдают обеты 
и обязательства и с которыми Бог и народ Израиля придерживаются Завета [8, с. 115]. Вера 
предполагает верность и доверие Богу. В качестве важного компонента веры выступает так-
же уверенность в «воссиянии благодати» и благости личной судьбы, препорученной про-
мыслу Божьему [там же]. 

Одним из семантических признаков, входящих в содержание понятия «вера», является 
также мысль о воздаянии. Согласно традиционным религиозным воззрениям, Бог дарует веч-
ную жизнь за соответствующие усилия (добрые дела) со стороны человека. Таким образом, 
отношения между Богом и человеком мыслятся в виде определенного договора, обязывающего 
обе стороны [9, с. 177]. Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов считают, что «отношения между 
человеком и богом в древних обществах можно рассматривать в рамках “теории обмена” как 
обмен „дарами‟ между богом и человеком, приносящим „дары‟ – жертвоприношения богу – 
взамен благорасположения и благодеяния, ниспосылаемых божеством человеку» [10, с. 752].  

В современном русском литературном языке слово вера имеет несколько значений: 
„уверенность, убеждѐнность в чѐм-либо, в наступлении чего- либо‟; „твѐрдое убеждение в 
чьей-либо честности, твѐрдости, добрых намерениях; доверие‟; „убеждение в истинности че-
го-либо, усвоенное традиционно на основании доверия к мнениям других людей, принимае-
мое без доказательств и научной критики; убеждение в реальном существовании чего-либо 
сверхъестественного, фантастического‟ [11, с. 163-164]. 

В современный русский язык исследуемое слово пришло из древнерусского языка, в 
котором словом вhра обозначались такие понятия, как:  

1. вера, доверие, уверенность: Велика dсть вhра твоa; 
2. правда: Лъжа, а не вhра, прhможе на земли; 
3. присяга, клятва: Тhх всhх цhловальниковъ приводити къ вhрh;  
4. сознание божественного закона, религия. А кто учнет вhру хулити или осужати, и 

тотъ человhкъ не извинится ничим же и умретъ злою смертiю [12, с. 490]. 
Таким образом, в современном русском литературном языке значения „присяга, клят-

ва‟ и „правда‟ утрачены.  
Древнерусским языком, в свою очередь, слово вёра было унаследовано из праславян-

ского языка. В качестве исходной формы для него исследователями предлагается субстанти-
вированное *věra <*věrьnъ(jь), практически во всех славянских языках имеющее значение 
„вера, уверенность, доверие‟. Ср. болг. вяра „религиозное мировоззрение‟, „уверенность‟, 
„доверие‟, серб.-хорв. вéра, словен. véra, чеш. vira, слвц. viera, в.- и н.-луж. wěra, польск. wi-
ara, укр. віра, бел. вера. Ср. атрибутивные континуанты : болг. вéрен „преданный‟, серб., 
хорв. вêран „преданный‟, „верующий‟, словен. veren „верный‟, „верующий‟, чеш. věrný „вер-
ный‟, слвц. verný , в.- и н.-луж. werný, польск. wierny, блр. верны. 

В генетическом отношении слово вера, по мнению П.Я. Черных, восходит к и.-е. суще-
ствительному *uērā- „доверие‟, „вера‟ [13, с. 141]. Что касается и.-е. корня * uēr-,  то он имел 
значение „дружеское расположение; доказывать дружеское расположение‟. Отсюда *uēr-os 
„достойный доверия, верный, истинный‟, греч. Fηρ- „сделать приятное, одолжение, любез-
ность‟ и ήρα – наречие-предлог „ради‟ [14, с. 1165]. Родственно авест. var- „верить‟, осет. urnyn 
„верить‟, д.-в.-н. wâra „правда, верность, милость‟, -wērs „истинный‟, „действительный‟, „вер-
ный‟, др.-ирл. fír „правдивый, истинный‟, лат. vērus „истинный, правдивый‟. 
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Исходным значением слова вера, по мнению этимологов, является сема „истина, прав-
да‟ соотносительная с зависимой от нее семой „клятва, присяга‟, откуда позднее развились из-
вестные всем славянским языкам значения „вера, уверенность‟ и их продолжения [15, с. 36].  

Однако, по нашему мнению, в качестве первоначального могло выступать как раз 
значение „клятва, присяга‟: ср. прагерман. wēra „договор, обет, союз‟, др.-исл. Vār „богиня 
клятвы на верность‟ [14, с. 1165], др.-англ. wēēr „союз‟, „обещание‟, „верность‟, „дружба‟, др.-
исл. vár „обет, торжественное обещание‟, vārar, pl. „договор‟, „обет‟ [16, с. 292-293]. 

Как было отмечено выше, данное значение, т.е. „клятва, присяга‟, сохранялось в древнерус-
ском языке, но было утрачено современным русским литературным языком. Вместе с тем, еще у 
В.И. Даля (т.е. для середины 19 в.) отмечается эта семантика лексемы вера, но с пометой 
устар.[евшее]; ср. там же веритися устар. „присягать, принимать присягу‟; вероломный (ломаю-
щий веру) „о человеке, нарушающем клятву, присягу, верность, обет, обещание, слово‟; веролом-
ство (ломание веры) „нарушение клятвы верности, данного слова или обещания‟ [17, с. 112-113]. 

 
Abstract. The paper considers the semantics, history and origin of the word faith belonging to the 
valuable dominants of the national picture of the world of the Russian people. The role of Christian-
ity in the development of the abstract semantics of the lexeme is shown. 
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