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М. А. Садыкова

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «СВЕТ»
В ХРИСТИАНСКОМ РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ

Лингвокультурный концепт (далее - ЛК) «свет» является одной из концептуаль-
ных доминант, функционирующих в христианском религиозном дискурсе.

Дискурс по своей организации интерактивен. В религиозном дискурсе исследова-
тели выделяют два главных направления коммуникации: от людей к Богу и от Бога к лю-
дям. Этот момент связи между высшей и вечной сущностью (Абсолютом, Богом) и
людьми отражен в самом общем и древнейшем смысле слова «религия» (лат. religio -
«связывать, привязывать, заплетать»). Именно в этой связи и заключается психологиче-
ская основа религии [3]. Рассмотрим функционирование и роль ЛК «свет» с позиций этих
двух направлений в контексте русской лингвокультуры, где христианство является доми-
нирующей религией, а тексты Библии - первоисточниками религиозного дискурса.

Итак, с религиозной коммуникацией «люди -> Бог» связаны богослужение и мо-
литвы. Компоненты религиозного дискурса, такие, как место, время, ритуальные дейст-
вия, семиотически четко очерчены и закреплены тысячелетней практикой богослужения.
При этом свет, освещение, возжигание различных светильников и свечей в определенные
моменты церковной службы, светильничные молитвы, употребление трикирия (трехсвеч-
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ника) и дикирия (двухсвечника) при архиерейской службе - все это играет большую роль
в богослужении, литургическом приобщении к высшему знанию. Невозможно предста-
вить себе храм, залитый только электрическим или неоновым светом, без полумрака и
игры теней, живого света свеч. Свечи являются неотъемлемым атрибутом «храма - про-
тотипного места религиозного дискурса» [2].

Свет как имя Бога присутствует в текстах молитв - определенном жанре религиоз-
ного дискурса: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя... И во единого Господа Ии-
суса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век'
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна» [Символ веры].

Такие названия, как Светлый праздник, Светлое воскресенье, Светлая седмица
Светлая ночь, Светлая заутреня, связаны с одним из главных религиозных праздников -
Пасхой. Согласно поверью, на Пасху, солнце «играет», радуясь воскрешению Христа, а
Сатана лежит в аду ничком всю Святую неделю. Вечером, накануне Светлого воскресе-
нья, на улицах приготовлялись костры, а в церкви расставлялись фонари и плошки, кото-
рые затем возжигали, и огонь горел всю Светлую ночь и во время Светлой заутрени, зна-
менуя победу света над тьмою и смертью [5].

Направление «Бог —> люди» обусловливает существование такого жанра религи-
озной коммуникации, как Откровение Бога, зафиксированное в Писании.

В Новом Завете, так же как и в Ветхом, Бог отождествляется со светом: «И вот
благовестив, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: «Бог есть свет и нет в нем
никакой тьмы» [1 Ин 1: 5]. После общения с Богом на горе Синай светоиосность Бога от-
разилась на Моисее: «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения
были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало
сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израи-
левы, и вот, пчце его сияет, и боялись подойти к нему» [Исх 34: 29-30].

Свет выступает в качестве референции к Богу и Богочеловеку. Через свет и солнце
предстает зримое проявление божественности Христа в момент Преображения на горе
Фавор: «Иисус <„. > преобразимся пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми, как свет» [Мф 17: 2], После Воскресения свет Иисуса Христа
не раз являлся апостолам: «/Когда же Павел/ приближался к Дамаску, внезапно осиял его
свет с неба» [Лук 9: 3].

Свет выступает метафорической номинацией Иисуса Христа, обладающей огром-
ным семантическим потенциалом. За предложением, содержащим метафорическое срав-
нение, следует предложение, которое сужает возможную трактовку метафорической но-
минации светом, обещая духовное спасения через веру и вечную жизнь для души:
«Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: «Я свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» [Ин 8: 12]; «Я свет пришел
в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме» [Ин 12: 46].

В речи Иисуса Христа часто встречаются притчи, иносказательно повествующие о
типичных жизненных ситуациях, аллегорично говорящие о нем самом и Царстве Божьем.
Когда ученики Иисуса Христа просили Его объяснить смысл некоторых притч, Он иногда
употреблял неметафоричёские номинации, раскрывающие суть метафорических. Однако
нет ни одной притчи, где Иисус объяснял бы номинацию себя светом так же, как, скажем,
в притчах о потерянной монете [Лк 15: 8-10] или заблудшей овце [Лк 15: 3-7]. Из этого
следует, что характер Ж «свет» не нуждается в каком-либо дополнительном раскрытии с
помощью притч.

Свет у христиан - источник знания и веры: «Был свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, приходящего в мир» [Ин 1: 9]. Ср. также: «Сын Божий пришел
и дал нам сеет и разума [1 Ин 5: 20].

Символика слова «свет», отраженная в сакральных текстах, становится основой
для развития значений многочисленных производных слов, зафиксированных в произве-

260






