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Аннотация: в последнее время научный интерес многих исследователей 

сосредоточен на изучении институциональных дискурсов, к числу которых от-

носится и религиозный, рассматриваемый автором как речевое взаимодей-

ствие людей. Особое внимание в статье сосредоточено на описании особенно-

стей такой базовой единицы коммуникативного религиозного процесса, как ве-

ра. 
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Базовой единицей, составляющей основу коммуникативного процесса, яв-

ляется вера, которая считается одним из способов познания Бога, потому что 

через нее осуществляется с ним мистическое общение человека. Святитель Фи-

ларет Московский, русский богослов XIX века, утверждает, что «вера есть уве-

ренность в невидимом как бы в видимом». «А в желаемом и ожидаемом – как 

бы в настоящем». «Вера есть уверенность в бытии того, что не поддается вос-

приятию наших физических чувств, не может быть доказано логическим и 

опытным путем» [12]. В.Н. Лосский называет верой «онтологическую связь 

между человеком и Богом, связь внутренне объективную» [7]. В христианском 

сознании вера составляет главную духовную опору и смысл существования ве-

рующего. 

В научной литературе можно встретить различные определения этого по-

нятия. Так, например, Ю.С. Степанов трактует концепт вера как наивное поня-

тие, Н.Д. Арутюнова, С.Е. Никитина рассматривают его как когнитивно-

психологическую категорию, Д.С. Лихачев, А. Вежбицка, Дж. Лакофф обра-

щают внимание на «реальность психофизической природы» концепта, 
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В.В. Колесов считает его единицей национального менталитета и т. 

д. В.И. Карасик рассматривает веру как концепт религиозного дискурса. Иссле-

дователь предлагает оценивать ее «как ментальное состояние человека, при ко-

тором понимается различие между обыденным миром, с одной стороны, и 

сверхъестественным, с другой стороны» [5, с. 220]. Как видим, несмотря на 

различные определения, концепт является единицей ментального лексикона, 

духовной опорой, отражающей особенности национального духовного мента-

литета. 

В религиозном дискурсе основу религиозного чувства верующего состав-

ляет уверенность в существование высшей силы. К высшим силам в первую 

очередь относится Бог, а также ангелы, святые, т.е. объекты, которые человек 

не может наблюдать эмпирически. Кроме того, их присутствие в нашей жизни 

доказать ни рациональным, ни экспериментальным путем невозможно. Это от-

носится и к предметам физической или социальной области, трактуемые как 

«производные» от сверхъестественных сил. Апостол Павел в связи с этим в По-

слании к Евреем предлагает ставшее каноническим следующее определение 

этому понятию: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в неви-

димом» [10, 11:1]. Такое понимание веры, как справедливо замеча-

ет Е.А. Кожемякин, предполагает «выход за пределы физической (и психиче-

ской) реальности в силу своей ирреальности, поэтому «иррациональная вирту-

альная предметная область» становится доминирующей в религиозном дискур-

се. «Бог», «спасение», «душа», «Истина» и т. д. являются категориями, в кото-

рых выражаются феномены данной области. Границы их действия определяют-

ся только действием веры [6]. Методы рациональной коммуникации по отно-

шению к данным высшим ценностям принципиально неприменимы. Для их по-

знания, понимания, трансляции и анализа необходимы мистические пережива-

ния, которые составляют важную составляющую религиозного дискурса. Они 

закрепляются в определенных высказываниях, в большинстве случаев имею-

щих форму догматических установок. Только существование собственного ми-

стического опыта дает возможность рационального объяснения предметов и 
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явлений иррационального характера. Немаловажное значение имеет также 

наличие опыта личного участия в определенной дискурсной практике (молит-

венно-литургическая, аскетическая). 

Вера в религиозном дискурсе понимается как договор, заключенный меж-

ду Богом и человеком, через который подтверждается и признается Его присут-

ствие, рассеиваются сомнения верующего в существование Бога [5, с. 220]. 

Е.Б. Казнина обращает внимание на внутреннюю форму концепта – доверие и 

считает, что она образована от «и.-е. корня uer-uers- «дружеское расположение, 

доказывать дружеское расположение»; uer-os «достойный доверия, верный, ис-

тинный». Исследовательница, анализируя концепт «вера», приходит к выводу, 

что его модель – это «круговорот общения» двух субъектов, в основе которых 

лежит ситуация «договора, соглашения» [6]. 

Данная модель предполагает особого рода взаимоотношения. Коммуника-

тивный процесс организован таким образом, что человек, духовно преобража-

ясь, поднимается на совершенно новую ступень духовного развития: рабское 

состояние сменяется свободным состоянием сыновства и благодати. Это стано-

вится возможным при выполнении заповедей Бога, основанных на вере, вооду-

шевляющей человека на самопожертвование, самоограничения и самоотрече-

ния, добровольные испытания и лишения, аскезу, соблюдение ритуальных норм 

и моделей поведения. С точки зрения верующего, она осознается им как добро-

вольное согласие человека на принятие Божественной Истины и отсутствие по-

будительно-принудительного действия со стороны Церкви и ее служителей. 

На вере основана ритуальность. Ритуальность представляет собой истори-

чески выработанные устойчивые модели выражения, через которые трансли-

руются сакральные знания. В этой связи выделяется вербальный и невербаль-

ный ритуал. Вербальный ритуал составляют типичные фразы, используемые 

для произнесения во время богослужений. Это, например, возгласы: «Паки и 

паки миром Господу помолимся!», «Мир всем!» – «И Духове твоему!», «Вон-

мем!», «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!»; для начала молитв: «Во 

имя Отца и Сына и Святаго Духа» и пр. К невербальному ритуалу относится 
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крестное знание, склонение головы, осуществляемое со смирением, коленопре-

клонение, являющееся символическим знаком благоговения или благодарности 

Всевышнему и т. п. Эксплицирование данных коммуникативных элементов 

указывает на специфику религиозного и сакрального общения. Ее образующим 

признаком, отличительной типологической особенностью религиозно маркиро-

ванных ситуаций становится объединение вербальных и невербальных комму-

никативных средств. При этом очевидно, что ритуал религиозного дискурса об-

ладает сакральным смыслом, а участие в дискурсной практике расценивается 

как основанное на добровольно принятом решении. 

Таким образом, вера является базовой единицей коммуникативного про-

цесса, так как ей принадлежит первенствующая роль (по сравнению с рацио-

нальными средствами) в процессе осмысления религиозных идей, религиозной 

сферы существования. 
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