
Вот почему начало становления личности человека неотделимо от его рели
гиозного измерения и лишь в дальнейшем его актуальность отходит на второй 
план, когда мужество быть заявляет о себе и с другой стороны: «И только да
лёко у царских врат, причастный к тайнам, плакал ребенок о том, что никто не 
прийдет назад». На деле и эта, другая сторона, оказывается причастной религи
озному чувству, дополняя его собственной антитезой.

В этом изначальном религиозном измерении, данном человеку вне и по
мимо каких-либо навязываемых ему догматических форм, впервые открывается 
радикальная смысложизненная ориентация человека: преодолеть свою частич
ность, воссоединится со своей половиной, стать целым, подвести свое единич
ное существование индивида к своей всеобщей сущности рода и дать миру плод 
этих усилий. Человек, посвятивший себя всякому иному служению, требующему 
от него немалых усилий самоограничения и самоотдачи, не менее религиозен, 
ибо продуктом его усилий является абсолютная новация того, чего в нем не было 
и вдруг стало. Это и есть выход за горизонт, интенция человека становящегося. 
Образ Богоматери рисует нам универсальную модель человеческого восхожде
ния через творческое служения избранному идеалу.

Главное в религиозном измерении человека -  это усилие самоограничения, 
дистанцированность между долгом и счастьем, готовность идти на жертвы ради 
великой цели, из благородного чувства служения высокому идеалу. Вот почему 
система запретов на казалось бы самые вожделенные сферы удовлетворения 
потребностей выступает родовым признаком религии. То, что в традиционной 
теологии принято считать верой в абсолютно потусторонний мир, служением 
нечеловеческому Абсолюту, в действительной теологии жизни, в самой задан- 
ности религиозного измерения человека, реализуется повседневно в самом 
способе бытия творческого человека, его практических усилиях и мольбах осу
ществить очередной действительный прорыв в потусторонность новизны. Ибо, 
новое трансцендентно старому, оно каждый раз заново ставит и решает про
блему потусторонности и лишь его относительность порой убеждает в том, что 
«ничто не ново под луной». Впрочем, и это последнее не лишает человека по
следней надежды на слабый проблеск абсолютного.

Итак, человек не смог бы реализовать себя в качестве становящегося суще
ства, если бы образ трансцендентности, заведомой потусторонности иного (нового) 
мира, не был бы задан ему во множестве конкретных жизненных ситуаций, как су
губо природного, так и социального, социокультурного и психологического свойства.

УДК 2-157-524:316.722(476)

с о х р а н е н и е  я з ы ч е с к и х  к у л ь т о в ы х  п р а к т и к  
в б е л о р у с с к о й  к у л ь т у р е

Зайчик Юлия Александровна,
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

(г. Брест, Беларусь)
В статье раскрывается развитие религиозных представлений славян, 

воплощенных в культовых практиках. Особое внимание автор обратил на
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славянские культовые практики, оказавшие существенное развитие белорус
ской культуры, несмотря на принятие христианства.

Белорусская культура прошла долгий путь развития, ее становление про
исходило под влиянием огромного количества внешних и внутренних факторов. 
Религия всегда оказывала существенное влияние на становление белорусов как 
этноса. При изучении белорусской культуры необходимо брать во внимание ее 
христианский контекст. Вместе с тем, во многих христианских традициях можно 
обнаружить весьма существенное влияние языческих традиций.

Этнографические и археологические данные позволяют нам довольно тща
тельно реконструировать как материальную культуру, так и духовную жизнь 
древних славян. Так, в дохристианский период была широко распространена 
магия и различные культы, связанные с природой и стихиями. Если рассматри
вать культовые практики у славян этого периода, то наиболее ранними были 
поклонение огню, земле и воде. Каждая из этих стихий имела свои особенные 
функции: вода очищала, земле рождала, а огонь являлся проводником из мира 
людей к миру божеств. Так же были распространены культы животных и расте
ний, выступавших в роли особых покровителей [2, с. 10-17].

Неолитическая революция коренным образом изменила все сферы жизни 
людей, в том числе и религиозную. В этой связи появились культы, тесно свя
занные с земледелием. Трансформация социальной жизни повлияла на рели
гиозные представления и их непосредственное воплощение в ритуалах. Стали 
появляться антропоморфные боги, каждый из которых выполнял свои функции. 
Богам приносились жертвоприношения, возводились идолы и проводились со
ответствующие праздники.

Устное народное творчество, которое передавалось из поколения в поко
ление, позволяет более полно реконструировать языческое мировоззрение. 
Сотворение мира у славян имело несколько версий, но наиболее распростра
ненный вариант схож с христианской версией. Так, историк А. Теплухин обраща
ется к версии, в соответствии с которой, один Бог создает из пустоты все живое. 
Таким божеством являлся Сварог, по легенде он нашел камень, с помощью ко
торого создал богов, землю и населил ее бессмертными великанами волота- 
ми. Однако они являлись ленивыми и гордыми существами, из-за чего возникла 
скверна -  злой и неуязвимый дух. Для защиты своих творений Сварог окутал 
землю льдом. Он повелел, что ее супругом станет тот, кто одолеет злого духа. 
На помощь ему пришел Ярило и победил его. Поклонение этому богу, вопло
щавшему собой солнце, победителю зла, не исчезло, а трансформировалось в 
почитание Георгия Победоносца. Этот святой, имеющий языческого прототипа, 
является особо почитаемым, в том числе, и на белорусских землях. Только в 
христианском сюжете Георгий побеждает змея. Сварог же, приняв во внимание 
непослушание волотов, сделал так, чтобы все стали смертными. С тех пор все, 
по истечению определенного срока все должны были уходить в иной мир. Таким 
образом, все волоты погибли, и не осталось супругов для великанши Лели. Люди 
же являлись детьми Ярилы, однако были смертными [1, с. 26-30]. Существуют 
и другие попытки систематизации славянских мифов о возникновении мира и 
человека. Так, например, два Бога, воплощающие собой противоположности, 
добро и зло, соревнуясь между собой, создают все существующее.
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Несмотря на качественную трансформацию религии с переходом от присва
ивающего хозяйства к производительному, мир славян, вместе с антропоморф
ными богами по-прежнему был населен множеством духов. Славяне верили в 
существование добрых духов, которые защищали не только людей, но и дома от 
злых духов, которые мешали людям жить, отбирая урожай, забирали у челове
ка удачу. С принятием христианства мир духов продолжил свое существование. 
Часть из этих нематериальных существ претерпели трансформацию в восприя
тии христиан, так злые духи стали различного рода бесами и чертями. Вместе с 
тем, некоторые, в частности, домовые, остались в неизменном языческом виде.

Значительное место во всех религиозных системах выполняли ритуалы, 
связанные с представлениями о загробной жизни. В славянском язычестве су
ществует несколько вариантов о жизни после смерти. Одной из версий является 
реинкарнация -  это переход на небо, иной мир. Это подтверждают археологиче
ские данные. Славяне верили в реинкарнацию в человека, что подтверждается 
также языкознанием. Российский славист Н.Н. Велецкая отмечает, что в славян
ской народной традиции прослеживаются рудименты представлений о перехо
де души умершего в новорожденного ребенка, а также о перевоплощении душ 
умерших в животных. Фольклорист М.М. Курганский отмечает, что «в народных 
сказках нередко встречается мотив превращения людей после смерти в расте
ния и животных [4, с. 30-32].

Второй наиболее распространенной версией является вера славян в то, что 
смерть является переход из одной жизни в другую -  бессмертную, в который чело
век существовал в качестве души, отделявшейся от тела и ведущую бессмертную 
жизнь. Идея перехода души в другой мир, в котором обитали не только души, но 
и боги, которые могли повлиять на жизнь живых людей, являлась основой культа 
предков. Души предков -помощники и хранители от нечистой силы. Для перехода в 
иной мир нужно было соблюсти некоторые условия, такие как: человек должен был 
умереть своей, естественной смертью, выполнивший все задания на своем жиз
ненном пути. Так, например, для того что бы помочь достигнуть иного мира, люди 
хоронили не замужних девушек и неженатых молодых людей в свадебных одеждах, 
что показывает нам, то что люди восполняли пропущенную часть жизни [5, с. 8].

Для почтения предков люди в поминальные дни пускали на воду дощечки 
с горящими свечами. Считалось что каждый год, на Фомин день, умершие род
ственники могли посетить живых. К приходу предков готовили стол и баню, так 
как считали, что переход из иного мира в наш очень долгий и сложный, поэтому 
«гостю» надо было отдохнуть. А в вечернее время была традиция разжигать 
костры для того что бы обогреть душу пришедшего, родственники должны были 
собраться вместе и поминать предков [1, с. 81].

Таким образом, славянское язычество прошло долгий и сложный путь раз
вития. Оно являлось образом жизни и частью религиозного мировоззрения древ
них славян, проживающих на территории Беларуси. Воплощенные в культовых 
практиках религиозные представления различных этапов язычества не были 
полностью уничтожены христианством. Почитание стихий, трансформирован
ные образы языческих богов, органично слившиеся с христианскими святыми, 
обрядовые особенности похоронного обряда стали неотъемлемыми элемента
ми белорусской народной культуры.
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ТИПЫ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ- 
БИБЛЕИЗМОВ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ1* 

Иванов Евгений Евгеньевич,
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)
Мокиенко Валерий Михайлович,

Санкт-Петербургский государственный университет 
(г. Санкт-Петербург, Россия)

В статье определяются факторы и типы эквивалентности устойчивых 
выражений-библеизмов в современных русском и белорусском языках (полная, 
частичная, приблизительная, неполная эквивалентность).

В русском и белорусском языках функционирует значительное количество 
устойчивых выражений, восходящих к языку Библии, которые являются в по
следние годы предметом сопоставительных исследований [1; 2] и лексикогра
фических описаний в словарях разных типов -  толковых [3], двуязычных [4], по- 
лилингвальных [5; 6; 7; 8; 9].

Лексикографическое описание устойчивых выражений-библеизмов, функ
ционирующих в современном русском и современном белорусском языке, в 
наиболее полном виде будет реализовано в универсальном лингвистическом 
справочнике «Большой русско-белорусский словарь библейских выражений и 
афоризмов», принципы составления которого разрабатываются в рамках между
народного научно-исследовательского проекта «Воздействие языкового насле
дия Библии на фразеологические подсистемы русского и белорусского языков 
(историко-этимологический, структурный, функциональный, сопоставительный 
аспекты)» учеными-лингвистами Санкт-Петербургского государственного уни
верситета (Россия) и МГУ имени А.А. Кулешова (Беларусь) [10; 11; 12].

Одной из целей этого проекта является сопоставительное описание устой
чивых выражений-библеизмов в русском и белорусском языках, определение 
основных межъязыковых сходств и различий и установление на этом основании 
русско-белорусских соответствий и эквивалентов таких сверхсловных единиц.

В результате исследования определены факторы межъязыковых сходств и 
различий устойчивых выражений-библеизмов в русском и белорусском языках 
и установлены основные типы русско-белорусских эквивалентов таких единиц.

1 * Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ (научный проект № Г18Р-301) и 
РФФИ (научный проект № 18-512-00005\18).
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