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Корень *иёг- имеет индоевропейское происхождение. Резуль
таты его развития встречаются не только в славянских, но и в дру
гих индоевропейских языках. В русском языке рассматриваемый 
корень получил достаточно широкое развитие и на протяжении 
всей, истории языка был продуктивным в словообразовательном 
отношении. Несмотря на то что слова с корнем -в ip -  имеют раз
личные смыслы (доверие, убежденность, истинность, преданность), 
значение веры в Бога на протяжении истории русского языка игра
ло большую роль, в большинстве периодов -  важнейшую. Вера -  
центральное для православия понятие. До XVIII в. не было слова 
религия, «в древнерусском языке соответствующее понятие переда
валось словом вера» [1].

В данной статье представляются результаты исследования 
лексики с корнем -e ip -  с религиозным значением в истории рус
ского языка с обращением к данным старославянского языка. На
званная лексика рассматривается в динамике развития с точки зре
ния функционировавших в различные периоды словообразователь
ных парадигм с корнем -e ip -  с религиозным значением. Корпус 
лексем составлялся по данным исторических словарей («Старосла
вянский словарь (по рукописям X-XI веков)» под ред. P.M. Цейт
лин, Р. Вечерки и Э. Благовой, «Словарь древнерусского языка (XI- 
XIV вв.)», «Метериалы для словаря древнерусского языка» И.И. 
Срезневского, «Словарь русского языка XI-XVII вв.», «Словарь 
русского языка XVIII в.», «Толковый словарь живого великорус
ского языка» В.И. Даля) и «Словаря современного русского языка» 
в 17 т.

Количество лексем с корнем -e ip -  с религиозной семантикой 
увеличивалось до XVIII в. В памятниках старославянского языка было



зафиксировано 24 лексемы, в древнерусских текстах -  уже 70, в ста
рорусском языке -  80. По данным словаря языка XVIII в., состав лек
сем с корнем -s ip -  с религиозным значением несколько снижается -  
до 72 единиц. В XIX в. зафиксировано самое большое в истории рус
ского языка число слов с корнем -вip -  с религиозной семантикой -  
101. XX век характеризуется резким падением количества религиоз
ных лексем с корнем -в ip —  до 62 единиц. По приведенным цифрам 
видно, что моментами сокращения религиозной лексики с корнем - 
e ip -  являются два периода -  XVHI в., период петровских преобразо
ваний, и XX в., время советской власти. В остальные эпохи ее количе
ство увеличивалось. Такая картина не удивительна, потому что, как 
известно, и XVIII в., и большая половина XX в. характеризовались от
делением культуры от церкви.

За рассматриваемый период развития русского языка религи
озная лексика с корнем -e i p - функционировала в рамках 46 слово
образовательных парадигм: в их составе бесприставочные лексемы, 
а также дериваты с различными префиксами и композиты.

Бесприставочные образования с корнем -e ip -  с религиозным 
значением существовали во все периоды истории русского языка: в 
древнерусском языке (ДРЯ, XI-XIV вв.: e ip a , eipoeam te,
e ip o ea m u , eipbno , в%ръныи, в'крьне), старорусском языке (СтРЯ, 
XV-XVII вв.: e ip a , eipmiKb, e ip o em u e , e ip m m , eipno , eipurnu, 
eipoeam u, eipoeam ucn), языке XVIII в. {eipa , eipoeam ie, вкриый, 
e i p -ующий, e ip u o , eipum b, eipoeam b, eipoeamecn), XIX в. {eipa, 
eipyro, eipoeaube, eipubiii, e ipum b, eipoeam b) и XX в. {вера, ве
рую , верование, верующий, верить, веровать). Характерно, что 
большинство из них во все времена обладали многозначностью и 
называли также явления, не связанные с верой в Бога.

Наиболее активными в образовании лексем в корнем -e ip -  с 
религиозным значением в истории русского языка были отрица
тельные префиксы без- и не-. Они участвовали в словообразовании 
указанной группы дериватов во все периоды развития русского 
языка: древнерусском языке (6e3eipue, 6e3eipcmeo, 6e3eipcmeue, 
6e3eipbHbiu\ neeipbcm eue, neeipbcmeo, neeipue, Heeipoeamte и



др.), старорусском языке {безверие, безвйрникъ, безвтЬрство, 
безверный, безв£рствовати; нев£ра , нев£ръ, нев£рникъ и др.), 
языке XVIII в. (безверие, безвйр, безв£рник и др.; неверие, 
нев£рение, неверующий  и др.), XIX в. (безв£рство, безв£р, 
безв£рщина и др.; неверие, нев£рство, нев£р  и др.) и XX в. (безве
рие , безверье, безверный; неверие, неверный, неверующий). Другие 
приставочные образования не отличались таким количеством и ус
тойчивостью в лексической системе. В период с XI по XVIII вв. за
фиксированы лексемы с религиозным значением с корнем -e ip - и 
сочетанием префиксов из- и у- (ДРЯ: изоувйръ -  «тот, кто упорно 
придерживается ложной веры; вероотступник», изоув£ро', СтРЯ: 
из\>в£ръ, изув£рити, изув£ритися\ XVIII в.: изуверство, изув£ръ , 
изуверка, изувйрный, изуверствовать)', с XV в. до современности 
-  с префиксами не- и до- (недов£рокъ -  «человек, нетвердо верую
щий»). В XI и XIX вв. зафиксированы лексемы с религиозным зна
чением с корнем -e ip -  и префиксом у- (ДРЯ: ув£ръныи  -  «достой
ный веры»; XIX в.: уверенье -  «приведенье, обращенье в веру»). 
Остальные дериваты с религиозным значением с корнем -e ip - и 
приставками функционировали только в одну эпоху. Так, в древ
нерусском языке, по данным словарей, было два глагола с религи
озным значением с корнем -e ip - и префиксом въз- (възв£ряти, 
възв£ровати -  «поверить, уверовать»). В текстах старорусского 
языка встречается прилагательное с корнем -e ip - и префиксами 
пре- и из—  преизв£рный («извращающий догматы православной 
церкви»). При этом в памятниках старославянского языка была за
фиксирована одна лексема с корнем -e ip - и приставкой въ- с рели
гиозным значением -  във£рити  («сделать верным, верующим»). 
Этот глагол существовал и в русском языке еще с древнерусского 
периода, но имел уже значение доверия, но не приведения в веру в 
Бога.

Особенностью религиозной лексики в корнем -e ip -, в отличие 
от слов с тем же корнем с другими значениями, является большая 
активность в образовании сложных слов с двумя корнями. На про
тяжении рассматриваемого периода истории русского языка суще-



ствовало 37 словообразовательных парадигм, содержащих компо
зиты с корнем -e ip -  с религиозным значением. Количество слово
образовательных парадигм с композитами с корнем -e ip -  с религи
озным значением увеличивалось и уменьшалось в соответствии с 
общими тенденциями развития этой группы лексики. В древнерус
ский период существовало 13 названных парадигм: с компонента
ми благо- (6.nazoeipue -  «набожность, благочестие», 6aazoeipbHbiu, 
6nazoeipoeam u  и др.), бого- (6ozoeipue -  «вера в бога, набожность, 
благочестие»), вьсе- (въсев%ръ -  «искренне верующий»,
ebceeipbHbiu, ebceeipbuo), добро- {добров%рованъе -  «благоверие, 
набожность», do6poeipbe, доброеipbcmeo, доброе ipbHbiu), дъво- 
(dbeoeipbe -  «исповедание двух вер», dbeoeipbijb, dbeoeipbno, 
dbeoeipoeam u), едино- (edunoeipbe, eduHoeipmuKb, 
eduHoeipbHbiu), зъло- (зълов1;рие -  «отступление от догматов веры; 
ложное вероучение», зълов%ръцъ, зъпов%ръствовати и др.), ино- 
(uHoeipue -  «иное (не христианское) вероисповедание»,
UHoeipbHUKb, unoeipbifb, unoeipbHbiu), криво- {кривоеipbcmeo  -  
«еретичество, нечестие, кощунство», кривое ipbHbiu), -люб-
(eipoaio6biib -  «тот, кто предан (христианской) вере»), мало-
(.M m oeipue -  «сомнение в вере, недостаток веры», малое ipb , 
малое ipbHbiu), право- {npaeoeipue -  «истинная, правая вера», 
правоеipbnuKb,npaeoeipbHbiu и др.), худо- {xydoeipue  — «малове
рие»). Из них пять были наследием старославянского языка (пара
дигмы с компонентами благо-, зло-, ино-, мало-, право-). Большин
ство слов образовано от словосочетания модели вера (какая?) и 
служит для описания характера веры. Таких деривационных пара
дигм восемь: с компонентами благо-, добро-, едино-, зъло-, ино-, 
криво-, право-, худо-. Характерно, что все эти композиты продол
жают те смысловые линии, которые прослеживались в старосла
вянском языке. Вырисовывается четкая оппозиция между характе
ристиками веры человека - положительной и отрицательной. При
чем количество этих характеристик равно и им соответствует по 
четыре словообразовательных модели. Видно разделение на веру 
истинную -  «благую», «добрую», «единую», «правую», и неистин



ную, неправильную -  «злую», «иную», «кривую», «худую». Проти
вопоставление понятий добра и зла было в высшей степени значи
мым для средневековой культуры и сознания средневекового чело
века. По утверждению Т.Н. Вендиной, «жизнь средневекового че
ловека предопределялась его выбором земного пути к спасению, 
т.е. выбором между добром и злом. Понимание им добра во многом 
определяло ценности средневекового общества, его этические и 
даже эстетические идеалы». [2, с. 183]. Для средневекового религи
озного сознания было важным определить, является ли вера чело
века праведной, правильной или нет. Добро связывалось с истин
ной верой, с Христианством, эта вера вела человека к Богу. Злом 
же считалось отсутствие веры в Бога или нехристианская вера, ве
рование в какие-то другие сверхъестественные силы. Примечатель
но, что и среди положительных, и среди отрицательных характери
стик веры есть по одной относительной: «единая» с христианством 
религия -  праведная, «иная», чужая -ложная. В остальных компо
зитах дается качественная характеристика веры человека.

Две словообразовательные парадигмы с композитами с корнем 
-e ip -  с религиозным значением в древнерусском языке дают указа
ние на количество и объем веры: с компонентами дьво- (от слово
сочетания «две веры») и мало- («мало веры»). Слова обеих пере
днем несут отрицательную коннотацию. На количество веры в че
ловеке указывают также композиты с компонентом вьсе-, говоря о 
том, что человек «весь в вере». Объектом вера выступает в одном 
композите с корнями -e ip -  и -люб- -  вЪролюбъцъ («любящий (что?) 
веру»). Один композит выражает смысл религиозной веры и со
держит в себе называние главного объекта веры -  6ozoeipue  («вера 
в Бога»).

В старорусском языке рассматриваемых деривационных пара
дигм уже 20: одиннадцать сохраняются от древнерусского языка (с 
компонентами благо-, все-, дво-, добро-, едино-, зло-, ино-, криво-, 
мало-, право-, худо-), остальные являются новыми {купнов%рный -  
«единоверный»; подобнов%рный -  «исповедующий такую же рели
гию»; полу в ipue  -  «искаженное с точки зрения православия веро



учение (о католицизме)», полуверный; разнов^рцы  «люди разных 
вер»; ceoeeipeifb -  «человек общей с кем-л. веры, единоверец», 
своев£рный\ еловое ерие -  «вероисповедание, религиозное убежде
ние»; cpaijUHoeipHUKb -  «тот, чья вера подобна сарацинской»; 
н еявф ъ  -  «не верящий»). В 19 названных парадигмах раскрывается 
характер веры. 12 образованы от словосочетаний типа вера (какая?) 
и дают ее качественную характеристику: «благая», «добрая», «еди
ная», «купная», «подобная», «правая», «своя»; «разная», «злая», 
«иная», «кривая», «худая». Среди них, как и в старославянском и 
древнерусском языках, видна оппозиция «благой», «правой», «еди
ной» веры и «злой», «худой», «иной». В четырех парадигмах вера 
характеризуется по ее объему, количеству: сколько веры? Человек 
может быть «весь» в вере (eceeipb), у него может быть «две» веры 
(двоев^ръе), «мало» веры (.Manoeipue) или «половина» веры 
(полув iipue). В трех словообразовательных парадигмах с двумя кор
нями указывается, какой именно вере следует человек, во что он ве
рит: udoaoeipue', еловоеipue, cpaijunoei/тикъ. Во всех вышепере
численных деривационных парадигмах вера получала свою характе
ристику. И только одно слово -  неяв^ръ -  образовано по модели, где 
вера выступает в качестве объекта.

В XVIII в. количество словообразовательных парадигм с ком
позитами с корнем -в ip -  с религиозным значением уменьшается до 
18, причем только восемь из них приходят из старорусского языка 
(с компонентами благо-, добро-, едино-, зло-, ино-, криво-, мало-, 
право-), остальные 10 появляются в эту эпоху: 6ecHoeipcmeo -  
«фанатизм, изуверство; ересь», беснов'Ьрный\ вероисповедание', 
лжев-Ьрие -  «еретичество, суеверие»; одноверец -  «единоверец»; 
вероотметник -  «тот, кто отвергает веру; атеист», в£роотметный', 
eiponponoeedaHue -  «проповедь какого-л. вероучения», 
в^ропроповедывание, eiponponoeednuK, старовер, староверка', 
вероот ст упник -  «тот, кто отступил, отпал от какой-л. веры», 
вероотступнический', веропреступник -  «вероотступник»; 
веротерпение. В обозначенных парадигмах продолжает преобла
дать описание характера веры. На то, какая вера, указываьот лексе-



МЫ 10 словообразовательных парадигм. Они характеризуют веру 
как «благую» (благов£рие), «добрую» (добров£рие), «единую» 
(единоверие), «одну» с кем-то (однов£рец), «правую» 
(npaeoeipue); «злую» (злов£р), «иную» (иноверие), «кривую» 
(кривов£р), «ложную» (лжев£рие); «старую» (старовер). По- 
прежнему сохраняется оппозиция положительный и отрицательной 
характеристики веры. В одной словообразовательной парадигме 
отражается предмет веры: беснов£рство, беснов£рный. Еще в од
ной вера характеризуется через ее полноту, количество: мапов£рие 
и др. Увеличивается количество деривационных парадигм, в кото
рых вера выступает объектом действия, -  их становится шесть (в 
старорусском языке -  одна). Это композиты с компонентами - 
исповед- (вероисповедание), -отмет- (в£роопшетник), -проповед- 
(iв£ропроповедание), -отступ- {вероотступник), -преступ- 
{в£ропреступник), -терн- (в£ротерпение). Характерно, что во всех 
перечисленных композитах корень -в£р- находится в препозиции.

XIX в. стал временем увеличения рассматриваемых парадигм 
до 21, причем совершенно новой является только одна из них -  с 
компонентом голо- (голов£рие -  «отделение веры от дел, от любви; 
убеждение, что одна вера, без дел, спасает человека», zonoeip, 
головipeif, голов£рка), остальные уже фиксировались в XVIII в. 
или ранее. Большинство слов, как и в предыдущие периоды разви
тия русского языка, раскрывают характер веры. В одиннадцати 
словообразовательных парадигмах вера характеризуется с точки 
зрения того, какая она: «благая» (благовЪрие, благов£рство, 
благовЪрностъ, благоверный), «правая» (npaeoeipue,
правов£рство, правоверный), «единая» (единоверие,
единов£рчество, единов£рство, единов£р, единоверец,
единоверка, единоверный, единоверческий), «одна» с кем-то 
{однов£рец)\ «злая» (злов£рие, злов£рство, злов£рец, злов£р, 
злов£рка , зловерный), «кривая» (кривов£рие, кривоверный), «лож
ная» (лж ев£рие), «иная» (иноверие, инов£рство, инов£рецъ, 
иноверка, иноверный , иноверческий), «разная» с кем-то 
(разноверие, разнов£рцы, разноверный), «голая» (голов£рие,



головЪр, головИрец, голов'Ьрка); «старая» (cm apoeipue,
cm apoeipcm eo, cm apoeipuecm eo , cm apoeip, староверка,
ст ароверец, староверческий). Как видно, продолжает в целом со
храняться оппозиция положительной и отрицательной оценки ха
рактера веры. В трех словообразовательных парадигмах оценивает
ся количество, объем веры в человеке: веры может быть «две» 
(двоеверие, двуверие); «половина» (полувйра); «мало» (м аловерие, 
маловерст во, маловерный, маловер). В семи парадигмах вера вы
ступает в качестве объекта действия: вера «исповедуется» 
(<вероисповеданье, вероисповедатель, вероисповедательница,
в^роисповедник, вероисповедница), «отметается»
(eipoonm em cm eo, вероопгметник, вероотметница,
вероотметчик, вероотметница, вероотметный), «нарушается» 
(веронаруш ение, веронарушителъ, веронарушительница), «отри
цается» (вероотрицагпель, вероотрицателъница), «проповедуется» 
(iверопроповедничество, веропроповедание, веропроповедник, 
веропроповедница, веропроповедный, веропроповеднический), от 
веры «отступают» (вероотступничество, вероотступник,
вероотступница, верооступный, вероотступнический), чужую 
веру «терпят» (веротерпимость, веротерпимый). Слова четырех 
из семи приведенных парадигм указывают на отрицание веры.

В XX в., в период советской власти, словобразовательных па
радигм с композитами с корнем -вер- с религиозным значением ос
тается только 14, появляется одна новая парадигма -  со вторым 
корнем -уч- (вероучение, вероучитель). Тринадцать парадигм со
временного русского языка являются наследием предыдущих эпох: 
шесть -  древнерусской (с компонентами дво-, едино-, ино-, криво-, 
мало-, право-), два -  старорусского периода (разно-, свое-), пять -  
XVIII в. (-исповед-, одно-, старо-, -отступ-, -терп-). Десять из на
званных парадигм дают характеристику веры. В восьми из них рас
крывается, какая вера: «единая» (единоверие, единоверчество, еди
новерец, единоверка, единоверный, единоверческий), «одна» (одно
верец); «правая» (правоверие, правоверность, правоверный); «иная» 
(иноверие, иновер, иноверец, иноверка, иноверный, иноверческий,



иноверчески), «кривая» (кривоверие, кривоверный), «разная» (раз
новерие, разноверцы, разноверный), «своя» (своеверие, своеверный), 
«старая» (староверце, староверчество, староверство, старовер
щина, старовер, староверка, староверский, староверческий). Две 
словообразовательные парадигмы характеризуют веру с точки зре
ния количества и объема: двоеверие, двоеверец, двоеверка, двоевер- 
ный; маловерие, маловер, маловерка. В четырех словообразовател- 
ных моделях вера выступает как объект действия: как и прежде, 
она «исповедуется» {вероисповедание, вероисповедный), ей «учат» 
{вероучение, вероучитель), от нее «отступают» {вероотступниче
ство, вероотступник, вероотступница, вероотступнический), чу
жую веру «терпят» {веротерпимость, веротерпимый). Характерно, 
что ряд лексем трех словообразовательных парадигм, имевших ис
конно религиозное значение, приобретают и другие смыслы. Это 
композиты благоверный -  «шутливо-иронический эпитет одного из 
супругов»; маловерие -  «недостаток веры, убежденность в чем- 
либо; сомнение», маловер, маловерка, маловерный, правоверие -  
«перен. Верность какому-либо учению, системе взглядов», право
верность, правоверный, староверство -  «следование старым обы
чаям, привычкам, вкусам», старовер, староверка.

В истории русского языка до XVIII в. в составе словообразова
тельного гнезда с корнем -e ip -  господствовала религиозная лекси
ка, затем в XVIII в. она перестает количественно преобладать, в 
XIX в. снова происходит ее всплеск, и в XX веке -  снова уменьше
ние, В таком количественном выражении отражается секуляриза
ция культуры, которая в нашей стране приходилась именно на 
XVIII в. (эпоха Петра I) и XX в. (период советской власти). Осо
бенностью религиозной лексики с корнем -e ip -  всегда было боль
шое количество композитов, причем подавляющее большинство из 
них описывали характер веры. При описании того, какая вера, еще 
со старославянского языка просматривалась четкая оппозиция в 
оценке веры: была это вера «благая», «правая», «единая» с право
славными людьми или «злая», «иная», то есть нехристианская. По
степенно рядом с этими композитами появляются новые, где вера,



как вера в Бога, выступает в качестве объекта действия или даже 
для описания другого предмета. В XX в. религиозная лексика утра
чивает свое прошлое значение, многие лексемы в словаре приво
дятся с пометой «устаревшее» и/или употребляются только в рели
гиозных текстах или проповедях, некоторые приообретают значе
ния, не связанные с религией.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА  
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ  

Комлева М.Н.

С точки зрения техники конструирования окказиональные 
единицы в заголовочных комплексах газет представляют, с одной 
стороны, наиболее активные в современном русском языке спосо
бы словообразования, с другой -  внесистемные приемы, заклю
чающиеся в разнообразном манипулировании морфным и звуко
буквенным составом общеупотребительных (или широко употре
бительных в СМИ) слов. Окказионализмы, образованные по пер
вому принципу, внешним обликом практически не отличаются от 
обычных, узуальных слов (например: зурабовщина, августология; 
ср. махновщина, политология). Не отличаются они и от «классиче
ских» окказионализмов, то есть таких, которые возникают в каче
стве средства выразительности в художественной речи и органично


