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В ряду множества тем, вызывающих все 

возрастающий интерес лингвистов, религи-
озный концепт, а также специфика его функ-
ционирования в сознании индивида занимает 
особое место. Несмотря на общее признание 
эффективности ассоциативного эксперимен-
та, служащего средством выявления этой 
специфики, можно назвать лишь несколько 
авторов, воспользовавшихся столь показа-
тельным методом [3; 12; 13]. Поскольку пси-
холингвистический аспект религиозного 
концепта представляет собой обширную и 
малоизученную до настоящего времени об-
ласть, можно сделать вывод об актуальности 
его дальнейшего исследования.  

Метод ассоциативного эксперимента, ис-
пользуемый для анализа содержания религи-
озного концепта, эксплицирует вероятностную 
оценку, складывающуюся на основании всего 
предшествующего речевого опыта носителей 
языка. Опыт этот являет собой совокупность 
множества факторов: наличие религиозной 
веры или ее отсутствие, специфику воспитания 
(в религиозной или атеистической среде), меж-
личностное общение и т. д. В момент предъяв-
ления стимула на «табло сознания» индивида 
высвечивается самый значимый для текущего 
момента аспект значения, в то время как все 
остальное в той или иной мере остается не-
осознанным или игнорируется [6, с. 90].  
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Экспериментальное исследование слу-
жит одним из наиболее наглядных средств 
подтверждения психолингвистической ре-
альности фиксации религиозных концептов 
концептуальной системой индивида. Мы 
исходим из предположения, что религиоз-
ный компонент присутствует в сознании не 
только верующих, но и далеких от веры 
индивидов, экспериментальное исследова-
ние при этом послужит средством верифи-
кации субъективно значимого содержания 
вербально представленного религиозного 
стимула. Ожидается, что содержание рели-
гиозного компонента картины мира ве-
рующего будет отличаться от содержания 
аналогичного компонента картины мира 
атеиста, при этом в реакциях респондентов 
отразятся как качественные (сформирован-
ность, структурированность или их недос-
таток), так и количественные отличия рели-
гиозных картин мира этих двух групп ис-
пытуемых.  

С целью исследования специфики фик-
сации религиозных концептов в сознании 
носителей русского языка мы провели ассо-
циативный эксперимент. Его участниками 
стали 110 студентов дневного и заочного от-
делений филологического факультета Барна-
ульской педагогической академии в возрасте 
от 17 до 39 лет; 94 студента энергетического 
и инженерно-педагогического факультета 
Алтайского государственного технического 
университета, в возрасте 18–21 года; 66 при-
хожан Барнаульской (новозаветной) церкви 
Христа, возраст 15–69 лет; 38 прихожан 
церкви Христа на Неве, возраст 13–73 года 
(Санкт-Петербург); 12 прихожан церкви 
Христа (Гатчина) 16–68 лет. В качестве вер-
бального стимула им было предложено слово 
«Христос». Религиозный вербальный стимул 
предлагался в комбинации со словами, не 
имеющими отношения к религиозному дис-
курсу (кризис, телевидение, безработица, се-
мья и т. д.). Целью сочетания религиозного 
стимула с нерелигиозными было исключение 
возможности презумпции аудиторией ожи-
даемой от нее реакции. 

Библейский антропоним «Христос», яв-
ляющийся греческим переводом древнеев-

рейского слова «Мессия» (Помазанник), из-
вестен как имя воплотившегося и явившегося 
на землю с искупительной миссией Бога. 
Словарь предлагает такую дефиницию тер-
мина: «Христос – название Иисуса, который 
в церковном учении является основателем 
христианства и культ которого лежит в осно-
ве христианской религии» [10, с. 476]. В Биб-
лейской энциклопедии Христу посвящена 
объемная статья, в которой есть такие слова: 
«Христос – Мессия, …Иисус, …святость 
первосвященника и могущество царя, …Сын 
Божий, …Господь, …Искупитель, …победа 
по благости и благодати Его, …святость, 
…жизнь вечная, …Евангелие, …воскресение 
Господа, …жертва за грехи рода человече-
ского, …ходатайство между Богом и челове-
ком, …путь, истина и жизнь, …умилости-
вление за грехи, …Примиритель, …Виф-
леем, …вечность, …всеведение, …всемогу-
щество, …вездесущие, …неизменяемость, 
…Творец и Создатель, …Второе Лицо Св. 
Троицы, …чист и непорочен, …совершен-
нейшее существо, …чистота и благость, 
…смирение и кротость, …спокойствие и 
мир, …любовь Божия, …хлеб жизни» [1,  
с. 756–759]. 

Концепт «Христос» отличается и кон-
кретностью (представляет собой имя истори-
ческого лица), и абстрактностью, так как яв-
ляет собой имя одной из ипостасей Троицы, 
Бога-Сына. К имени «Христос» можно, как 
нам кажется, отнести слова Ю. М. Лотмана: 
«…общее значение собственного имени в его 
предельной абстракции сводится к мифу. 
Именно в сфере собственных имен происхо-
дит то отождествление слова и денотата, ко-
торое столь характерно для мифологических 
(Ю. М. Лотман понимает религиозные пред-
ставления как одну из разновидностей мифо-
логических. – Ю. М.) представлений. <…> 
Это отождествление названия и называемого, 
в свою очередь, определяет представление о 
неконвенциональном характере собственных 
имен, об их онтологической сущности» [5, 
с. 18]. Отсюда понятно, почему простое про-
изнесение имени Христа может рассматри-
ваться как обращенная к Нему молитвенная 
просьба о помощи или благословении. Одна-
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ко следует отметить, что неконвенциональ-
ная трактовка сакральных лексем характерна 
в основном для верующих индивидов, для 
неверующих же антропоним «Христос» 
представляется одним из терминов религиоз-
ной лексики.  

Для обработки данных ассоциативного 
эксперимента мы использовали схему ком-
понентов концепта, предложенную В. А. Пи-
щальниковой [8, с. 97]. Содержание концепта 
она разделяет на такие компоненты, как по-
нятие, представление, предметное содержа-
ние, ассоциации и эмоции (оценку). Анализ 
ассоциатов на стимул «Христос» выявил 
41,7% понятийных реакций у неверующей 
аудитории и 67,2% – у прихожан церкви. 
Следует отметить, что у неверующей ауди-
тории самым частотным ассоциатом-
понятием оказалась реакция «Бог» (27 реак-
ций – студенты-филологи, 16 – студенты тех-
нических специальностей). Высокой частот-
ностью отмечались понятийные реакции 
светской аудитории «Иисус» и «религия». 
Интересен факт, что среди студентов техни-
ческого университета было зафиксировано  
3 реакции «Исус» и по одной – «Иисусс» и 
«Иссус». Мы полагаем, что ошибки в бук-
венной форме слова, допущенные студента-
ми технических специальностей, могут сви-
детельствовать о низком уровне их религи-
озной просвещенности, а также о том, что 
имеющееся у них религиозное знание полу-
чено ими не из книжных источников.  

Понятийные реакции представителей 
религиозных общин по сравнению с анало-
гичными реакциями неверующих людей от-
личались не только более высокой численно-
стью, но и значительно большим разнообра-
зием. Среди реакций, отнесенных нами к по-
нятийному компоненту концепта, присутст-
вовали такие, как «Божий Сын», «Мессия», 
«Господь», «любовь», «святость», «жизнь» и 
т. п. Религиозная аудитория актуализировала 
множество смысловых составляющих сло-
варного определения Христа, что говорит о 
том, что религиозный компонент концепту-
альной системы верующих людей отличается 
более высокой степенью сформированности 
по сравнению с соответствующим компонен-

том сознания светской аудитории, чьи поня-
тийные реакции довольно однообразны.  

Доля представления у неверующей ау-
дитории составила приблизительно 40,3%, а 
у верующей – 17,2%. Светской аудиторией 
были объективированы реакции «божество», 
«крестик», «человек», «пасха», «церковь», 
«православие», «распятие» и т. п. Самой 
частотной реакцией верующей аудитории 
оказались ассоциаты «Спаситель, спасе-
ние» (26 реакций), актуализирующие важ-
ную для верующего человека смысловую со-
ставляющую. Мы полагаем, что наличие 
столь большого числа реакций «Спаситель, 
спасение» у верующих объясняется отноше-
нием ко Христу как к источнику спасения, 
обретение которого осознается ими как базо-
вая личностная потребность. Среди реакций-
представлений у верующей аудитории были 
получены такие, как «брат», «помощник», 
«учитель», «мой Спаситель», которые не 
только актуализируют сему «друг, настав-
ник», но и свидетельствуют о доверитель-
ном, близком отношении ко Христу, о вос-
приятии Его как реально взаимодействующе-
го с ними существа. Наличие реакций «бла-
годать», «преклонение», «святость», «мило-
сердие» может служить аргументом в пользу 
того, что в религиозном сознании верующих 
индивидов Христос наделяется множеством 
исключительных сакральных качеств, вызы-
вающих чувство благоговения и трепета.  

Среди интерпретаций студентов техни-
ческих специальностей отсутствуют реакции, 
актуализирующие сему «святость, благого-
вение». В сознании некоторых из них Хри-
стос предстает не как Бог, а как «человек»  
(3 реакции), «император», как «что-то недос-
тижимое», вызывающее порой недоверие и 
отторжение: «обман», «лжерелигия», «нет», 
«не решит». Показательно, что реакции с не-
гативной коннотацией присутствуют только 
в анкетах студентов технического универси-
тета (4%), таких реакций нет не только у ве-
рующей аудитории, что вполне предсказуе-
мо, но и у студентов-гуманитариев. Вероят-
но, этот факт объясняется более высоким 
уровнем их доверия к религиозной сфере, 
имеющим в своей основе начитанность в об-
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ласти русской (и мировой) классической ли-
тературы, во многом базирующейся на рели-
гиозных сюжетах.  

С целью проследить за развитием со-
держания концепта «Христос» мы обрати-
лись к словарю 1962 г. издания, который дает 
такое определение: «Христос – наименова-
ние мифического богочеловека Иисуса, культ 
которого лежит в основе христианской рели-
гии» [11, с. 476]. Интересно, что слово «хри-
стианин», следующее в словаре за лексемой 
«Христос» трактуется им как устаревшее. 
Мы исходили из того, что наследие эпохи 
атеизма, выражающееся в восприятии рели-
гии как утопической сферы и пережитка 
прошлого, должно было так или иначе найти 
отражение в реакциях респондентов. Осно-
ванием для такого предположения послужи-
ло присутствие в ассоциативном словаре 
1996 г. издания таких интерпретаций стиму-
ла «Христос», как «миф», «утопия», «дале-
ко», служащих, как мы считаем, отражением 
когнитивных структур, заложенных в созна-
нии индивида коммунистической идеологией 
[2, с. 192]. Среди зафиксированных нами ре-
акций было отмечено две, которые можно 
расценивать как наследие эпохи атеизма: 
«обман» и «лжерелигия», однако нельзя за-
ключить однозначно, являются ли эти ассо-
циаты отражением ментальных структур, 
сформированных под влиянием атеистиче-
ской идеологии, или представляют собой ре-
зультат осмысления коммуникативного опы-
та. Мы склонны полагать, что последнее 
предположение ближе к реальности, по-
скольку большинство опрошенных нами 
респондентов родилось и выросло в постсо-
ветсткую эпоху и имело возможность при-
общиться к атеистическим установкам лишь 
опосредованно, например через представите-
лей старшего поколения. На основании вы-
шесказанного можно сделать вывод о посте-
пенном вытеснении из сознания носителей 
русского языка когнитивных структур атеи-
стической этимологии.  

При исследовании содержания концепта 
«Христос» мы придавали особое значение 
эмоциональному компоненту, так как пере-
живание религиозных чувств сопровождает-

ся, по мнению исследователей религиозного 
сознания, сильной эмоциональной насыщен-
ностью [7; 14]. Как и предполагалось, про-
центное содержание эмоциональных реакций 
религиозной аудитории превысило анало-
гичный показатель у светской аудитории 
почти в 2 раза (5,2% и 2,9%). Оценочный 
компонент исследуемого концепта был пред-
ставлен такими позитивно окрашенными 
вербальными репрезентантами, как «благо-
дать», «хорошо», «светло», «чистота», «все в 
Нем», наряду с которыми присутствовали и 
такие лексемы, как «мучение», «кровь», сви-
детельствующие о сопереживании крестным 
мукам Иисуса Христа. 

Предметное содержание концепта «Хри-
стос» в обеих группах испытуемых было вы-
ражено глаголом «воскрес» (5,2% и 11,9%), 
ассоциативные реакции в обеих группах бы-
ли немногочисленны и носили в основном 
культурологический характер: «суперзвез-
да», «розы». Доля отказов составила для обе-
их групп менее 2%, что не оказало сущест-
венного влияния на результаты опроса.  

Таким образом, экспериментальное ис-
следование концепта «Христос» показало 
следующие результаты у религиозной и свет-
ской аудитории соответственно: 

 
Компонент 
концепта 

Религиозная 
аудитория, % 

Светская  
аудитория, % 

Понятие 67,2 41,7 
Представление 17,2 40,3 
Предметное 
содержание 

5,2 11,9 

Ассоциация 3,5 1,9 
Эмоция 5,2 2,9 
Отказы 1,7 1,3 

 
Анализ результатов ассоциативного экс-

перимента позволяет сделать вывод о реаль-
ности присутствия концепта «Христос» в 
концептуальной системе как верующей, так и 
светской аудитории. Зафиксированные реак-
ции свидетельствуют о более высокой степе-
ни сформированности этого концепта его 
эмоционального восприятия в сознании ре-
лигиозной группы испытуемых. Кроме того, 
данные эксперимента позволяют сделать вы-
вод о постепенном вытеснении из сознания 
носителей языка когнитивных структур атеи-
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стического генеза. Дальнейшее исследование 
функционирования религиозных концептов в 

сознании индивида представляется в высо-
кой степени актуальным.  
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