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Целью данной работы является анализ словарных дефиниций, пословиц, поговорок со 
словом-вербализатором  Бог.  Он   позволяет  выделить  компоненты,  репрезентирующие 
семантическую модель данного концепта в РЯКМ.

«Бог» - культурный концепт. Он относится к базовым концептам ментальной сферы 
культур  и  входит  в  систему  других  концептов  морального,  философского,  научного 
содержания,  вырабатываемых данной культурой.  В этой системе концептов,  созданных 
обществом  для  своей  жизненной  ориентации  в  этом  мире,  Бог  занимает  одно  из 
важнейших  мест.  «Бог»  -  метафорический  образ.  Все  его  идеальные  качества 
используются  для  любых  позитивных  характеристик,  в  отличие  от  образа  черта  или 
дьявола,  который, как правило, служит для создания экспрессивной негативной оценки 
вещей  или  людей.  В  практике  обыденного  общения  людей,  фольклорного  искусства, 
художественной речи специфические характеристики Бога часто переносятся на другой 
объект.

Бог  –  по  религиозному  представлению:  верховное  существо,  сотворившее  мир  и 
управляющее им, или (при многобожии) одно из таких существ [5].

Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой 2001 года дает такое 
определение: «Бог- 1. В религии - верховное всемогущее существо, управляющее миром 
или  (при  многобожии)  одно  из  таких  существ.  2.  (Б  прописное).  В  христианстве: 
триединое божество, творец и всеобщее мировое начало- Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 
Святой. 3. перен. Предмет поклонения, обожания (устар., книжн.)» [3].

Бог  –  абсолютное  существо,  не  зависящее  ни  от  каких  причин,  но  причина  всего 
существующего, характеризуемое в б.ч. религий как личность, действующая по целям и 
имеющая  волю,  как  Творец  и  Промыслитель  вселенной,  а  в  некоторых как  безличное 
начало, совпадающее с миром, имманентная вещам первопричина [1].

Бог  –  в  религ.  верованиях  сверхъестественное  существо;  в  мифических 
представлениях политеизма каждый из богов имеет верховную власть над к.-л.  частью 
мирового  целого,  в  теизме  единому  богу  принадлежит  абсолютная  власть  над  миром 
(«всемогущество»). Вера в Бога – основа всякой религии [4].

Бог  –  фантастический  образ  могущественного  сверхъестественного  существа, 
выступающий как предмет религиозного поклонения и веры.
Основные компоненты значения:
1) «лицо» (личность, существо);
2)  Компонент  «стоящий  над  всем»  (верховную  власть,  верховное  существо, 
всемогущество)
3)Компонент «нереальный» (сверхъестественное существо, фантастический образ);
4) «Творец» (существо, сотворившее мир; Творец и Промыслитель вселенной).
5) «Власть» (управляющее миром существо, имеет верховную власть, всемогущество).

Представление о Боге всегда являлось неотъемлемой частью жизни русского народа. 
Это подтверждается огромным количеством поговорок, пословиц, фразеологизмов.

Образ  Бога  предстает  в  них,  главным  образом,  в  качестве  «точки  отсчета»,  т.е. 
верховного  существа,  обладающего  Абсолютным  Бытием  и  являющимся  объектом 
поклонения. 

Например:  Жить  -  богу  служить;  Велико  имя  господне  на  земли;  Все  от   Бога. 
Всяческая от творца; Божеское не от человека, а человек от Бога;  [2].



Также  отражено  представление,  что  все  в  мире  совершается  волей  божьей  (сема 
«власть»).  Например, в таких фразеологизмах,  как:  бог дал (привелось свидеться);  бог 
миловал (все обошлось благополучно); бог не обидел (кто-либо с избытком наделен теми 
или иными способностями); бог помощь (пожелание успехов в труде); бог прибрал (кто-
либо умер); Без бога и червяк сгложет; Божья рука – владыка; Человек ходит – Бог водит; 
Не конь везет – Бог несет; Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом; Человек 
предполагает,  а  Бог  располагает;  Человек  гадает,  а  Бог  совершает;  Один воин тысячи 
водит, а Бог и тысячи и воина водит; Бог не захочет, и пузырь не вскочит; Бог не даст, 
свинья не съест; Не по нашему хотенью, а по божью изволенью.

И существует  целая  группа фразеологизмов,  основанная  на  «эфемерности» образа 
бога:  бог  весть  (никто  не  знает);  бог  его  знает  (неизвестно);  бог  знает  что  (нечто 
невообразимое); где бог пошлет (там, где придется).

Также  обращают  на  себя  внимание  разные  ипостаси  Бога  (сема  «лицо»):  Отец, 
Господь, Хозяин, Судья, Творец, Всемогущий, Всесильный: в мале Бог, и в велике; велико 
имя  Господне на земли; Всякое творенье ведает  Творца; Отец небесный; милосердный 
Отец молитву услышит. 

Можно также выделить сему, которую мы описательно назовем «каждое дело нужно 
начинать с Богом»: Без Бога ни до порога; С Бога начинай и господом кончай!  Утром Бог 
и вечером Бог, а в полдень да в полночь никто же, кроме него; Кто перекрестясь работает, 
тому  божья  помощь;  Кто  не  окстясь  за  стол  садится,  с  тем  ест  и  пьет  Диавол; 
Благословясь, не грех (т.е. дело, на которое могу посягнуть с молитвою, не грешное).

Когда произошла символизация определенных свойств, качеств и поступков Бога, то 
он  стал  ассоциироваться  соответственно  с  добром,  удачей,  спасением,  карой, 
справедливостью,  судом,  свободой,  судьбой,  надеждой,  прощением  (сема  «моральная 
ценность»).

Это отразилось в таких пословицах, как: Милостив бог, а я, по его милости, не убог; 
Велик Бог  милостию; Страшен сон, да  милостив Бог;  Суди меня бог да государь;  Суда 
божьего околицей не обойдешь; Бог тебя суди!;  У бога для праведных места много; Бог 
отымет, бог и подаст; Бог вымочит, Бог и высушит; Не скор Бог, да меток; Бог долго 
ждет,  да  больно  бьет;  Бог  виноватого  найдет;  Бог  всякую  неправду  сыщет;  Бог 
накажет,  никто  не  укажет;  Бог  не  свой  брат,  не  увернешься;  Его  сам  Бог  покарал 
(запятнал, пометил); Любящих и Бог любит; Кто любит Бога, добра получит много; Кто 
добро творит, тому Бог отплатит; За добро Бог плательщик  [2].

Бог часто выступает как охранник и защитник (сема «охрана»): Бог поберег вдоль и 
поперек; Бог полюбит, так не погубит; С Богом хоть за море; Коли Бог по нас, так никто 
против нас; Он его бранит, а Бог его хранит; Бог наставит и пастыря приставит.

Сема  «Помощь»:  Никто  не  поможет,  так  бог  поможет;  Кабы  не  Бог,  кто  бы  нам 
помог? Бог не как свой брат, скорее поможет; Грозную тучу Бог пронесет. 

Как  уже  было  сказано  выше,  концепт  Бог  включает  представление  о 
сверхъестественном  существе,  обладающем  всеми  совершенными  качествами: 
Бессмертный, Всемогущий, Добрый. С ним сопряжено понимание начала всего в мире, в 
том  числе  происхождения  человека.  Бог  относится  к  числу  важных  элементов 
концептосферы национальной культуры. 

Но, наряду с пословицами, отражающими восприятие Бога как некоего абсолютного 
совершенства,  творящего добро, «начала всех начал», можно выделить ряд пословиц и 
поговорок,  в  которых  Бог  отнюдь  не  предстает  существом,  управляющим  жизнью  – 
«человек сам творец своей судьбы»: Молись, а злых людей берегись! На Бога надейся, а 
сам не плошай! Богу молись, а добрá-ума держись! Богу молись, а к берегу гребись! Бог 
богом, а люди людьми; Бог-то Бог, да и сам не будь плох; Плачься Богу, а слезы – вода; 
Царь далеко, а Бог высоко; Аминем беса не отшибешь. 

В отдельную группу можно объединить пословицы, в которых отражено ироническое 
отношение к Богу и церкви: Богу молиться – не вовсе разориться (т.е. надо заняться и 



мирским); Повадишься к вечерне – не хуже харчевни: ныне свеча – ан шуба с плеча; Хоть 
церковь и близко, да ходить склизко, а кабак далеконько, да хожу потихоньку; Пойдем в 
церковь! – Грязно. – Ну так в шинок! – Разве уж под тыном пройти?

Итак,  можно  заключить,  что  в  народном  сознании  (т.к.  пословицы и  поговорки  – 
накопленный  народом  культурный  опыт)  образ  Бога  –  собирательный  образ,  в  нем 
воплощены все самые хорошие качества и  моральные ценности для русского человека. 
Но, наряду с этим,  русские люди не отдают свою судьбу полностью в руки Бога. Это 
можно увидеть в двух последних группах описанных  нами пословиц. Нельзя сказать, что 
они  являются  негативными,  но  нам  представляется  возможным  разделить  весь  выше 
представленный  материал  на  пословицы  со  знаком  «+»  (Бог  как  абсолютное, 
положительное,  существо,  управляющее  миром  и  судьбой  человека)  и  «-»  (Бог  не 
всевластен, он высоко, а на земле человек сам управляет своей жизнью).
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