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В статье рассматриваются актуальные проблемы изучения наследия Библии в 
языках и культурах народов Беларуси и России на материале единиц фразеологиче
ского и паремиологического фондов белорусского и русского языков в лингвистиче
ском и лингвокультурологическом аспектах, а также в плане лексикографического 
описания библеизмов в специальных толковых (нормативных) и сопоставительных 
словарях.

Переводы Библии на национальные языки, как известно, оказали 
громаднейшее влияние на формирование и развитие литературных язы
ков всех христианских народов Европы, в том числе и славянских, о чём 
весьма показательно свидетельствуют фразеологические подсистемы 
различных языков [24; 26; 29; 30; 31; 32]. Язык Священного Писания, 
сокрытые в нём глубочайшие культурные и духовные смыслы стали ос
новой не только литературных языков, но и культуры и мировоззрения 
европейских народов. Особенно ярко это проявилось в русском языке и 
культуре, где «духовная энергия русского слова» настолько значима, что 
требует, по словам В.А. Масловой, своего отдельного изучения как само
стоятельная «проблема гуманитарной мысли» [19, с. 125].

Языковое наследие Библии до такой степени глубоко проникло в 
язык, столь незримо «растворилось» в текстах литературных произве
дений, публицистики, живой речи, что уже не ощущается как нечто ино
родное в нём, как непосредственно связанное с религиозным мировоз

1 Исследование выполнено в рамках задания ГР № 20211335 Государственной программы 
научных исследований 2021-2025 гг. в Республике Беларусь. Частично использованы материа
лы исследований, выполненных при финансовой поддержке БРФФИ (научный проект № Г18Р- 
301) и РФФИ (научный проект №18-512-00005 Бел_а).
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зрением. Так, говорящие на русском языке даже не осознают, что употре
бляют в своей речи библеизмы, прямо восходящие к текстам Священного 
Писания, напр.: бить себя в грудь, ♦ волосы становятся / стали дыбом, 
♦ волосы зашевелились на голове, ♦ заснуть мёртвым сном, ♦ изливать /  
излить душу кому, перед кем, ♦ как один [человек], ♦ камня на камне не 
оставлять / не оставить от чего, ♦ копать (рыть) яму другому, ♦ лицом 
к лицу, ♦ открывать /  открыть (раскрывать / раскрыть) глаза кому 
на кого, на что, ♦ стоять как столб, ♦ хромать на обе ноги и многие 
др. Большинство таких «скрытых» библеизмов нисколько не утратили 
из своего первоначального библейского содержания и даже под мощней
шим влиянием обыденной картины мира и по сей день сохраняют своё 
духовное предназначение, являясь основой «духовного кода» культуры, 
в котором воплотилось «единство сакрального и светского [20, с. 78].

В современной русистике имеются глубокие исследования влияния 
Библии на русский язык и русскую культуру на примере фразеологии 
как наиболее восприимчивой к экстралингвистическому воздействию и 
как самой динамичной подсистемы словарного состава языка (А.В. Гри
горьев, К.Н. Дубровина, С.Г. Шулежкова и др.), подготовлен целый ряд 
справочных изданий различного предназначения, отражающих состав 
библеизмов в русском литературном языке [6; 8; 12; 18; 22]. При этом во 
многих случаях объяснение формы и толкование значения библейских 
слов и выражений невозможно без обращения к различным переводам 
Библии как на русский язык, так и на другие европейские языки (и клас
сические -  греческий, латинский, и современные). Такое обращение не 
случайно, поскольку язык Библии -  это самодостаточный по своей фор
ме и содержанию язык, это вербальное воплощение универсального ду
ховного кода, объединяющего все народы христианских культур (и ока
завшего заметное влияние на духовные коды многих нехристианских 
народов [28]). Для понимания языкового наследия Библии необходимы 
широкие сопоставительные изыскания и штудии многочисленных её пе
реводов, что убедительно показано на примере сравнительного изучения 
библейской фразеологии русского и других европейских языков [3; 7; 23; 
25], а также отражено в полилингвальных словарях фразеологических 
библеизмов [1; 2; 33].

Отдельно в этой связи необходимо отметить фундаментальный и 
единственный в своем роде на сегодняшний день полилингвальный 
справочник «Лепта библейской мудрости: русско-славянский словарь 
библейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в гер
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манских, романских, армянском и грузинском языках» (2019) под редак
цией Е. Е. Иванова, В. М. Мокиенко, Д. Балаковой, Х. Вальтера, под
готовленный по итогам международного научного проекта «European 
Dictionary Biblicisms», в котором приняли участие 20 наиболее автори
тетных фразеологов из 15 европейских стран, и изданный, о чем особен
но приятно упомянуть, в МГУ имени А.А. Кулешова [17]. В словаре опи
сываются 130 наиболее известных в современном русском языке кры
латых выражений и афоризмов из Библии (или восходящих к Библии) и 
их соответствия в современных славянских (белорусском, болгарском, 
македонском, польском, сербском, словацком, словенском, чешском, 
украинском, хорватском), германских (английском, немецком, шведском), 
романских (испанском, итальянском, французском), армянском и грузин
ском языках. Все библейские крылатые выражения и афоризмы сопро
вождаются толкованиями их значений, указаниями на стилистические 
особенности употребления, историко-этимологическими справками. 
Данный словарь убедительно демонстрирует преемственность и общие 
корни христианской культуры православных и неправославных народов 
Европы на примере наиболее известных фразеологических библеизмов 
в языках этих народов.

Белорусистика не может похвалиться сколь-нибудь значительны
ми достижениями в изучении наследия Библии в белорусской фразео
логии. Специализированные исследования фразеологических единиц 
библейского происхождения в белорусском языке до недавнего времени 
имели ярко выраженный единичный характер. Обращение к библейской 
фразеологии характеризуется наибольшей последовательностью лишь 
при историко-этимологическом описании фразеологизмов и пословиц 
белорусского языка (прежде всего в работах И.Я. Лепешева). Можно 
отметить также работы по межъязыковому сопоставлению и переводу 
фразеологических библеизмов белорусского языка (Д. Сёмуха, В. Фурс). 
При лингвокультурологическом описании белорусского языка сакраль
ная составляющая духовного кода культуры не выделяется в отдельный 
компонент [13]. В имеющихся словарях крылатых выражений и афориз
мов белорусского языка библеизмы не представлены, за исключением 
их весьма редких индивидуально-авторских трансформаций [14, 15, 16]. 
Словарное описание библеизмов в белорусском языке находится только 
в стадии проекта [11].

Как видим, при наличии достаточно обширной и разнообразной на
учной и справочной литературы, отражающей итоги разноаспектных ди
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ахронических и синхронических исследований влияния Библии на рус
ский язык и культуру, всё же ещё недостаточно изучены многие аспек
ты функционирования такого рода устойчивых выражений и их связь с 
первоисточником в русском языке, очень мало работ, посвящённых опи
санию библейской фразеологии в белорусском языке, а также сопостави
тельному анализу белорусских и русских фразеологических библеизмов.

Ряд ответов на поставленные здесь вопросы содержится в новейшей 
монографии «Наследие Библии в языках и культурах народов России и 
Беларуси» (2022) Е. Е. Иванова, В. А. Масловой и В. М. Мокиенко [9], 
где освещаются актуальные аспекты изучения языкового и культурного 
наследия Библии как сакральной основы формирования духовного кода 
культуры, его репрезентации в составе фразеологии, паремиологии, 
афористики и эптологии современного русского и современного 
белорусского литературных языков, а также языков коренных народов 
России. Язык Библии рассматривается в монографии не только как язык 
веры, но и как основа духовного кода общенародного языка, описыва
ются фразеологические, паремиологические и афористические единицы 
русского и белорусского языков, восходящие к библейским текстам, ос
вещаются актуальные проблемы словарного описания лингвокультурно
го наследия Библии в языках коренных народов России и Беларуси.

Тем не менее остается ряд общих и частных проблем изучения на
следия Библии в языках и культурах народов России и Беларуси, требу
ющих и заслуживающих своего специального, более глубокого и всесто
роннего рассмотрения.

Так, в общем плане мало изученной остается фольклорная основа 
языка Священного Писания и его последующего влияние на фольклор 
различных народов, что весьма симптоматично для взаимосвязи би
блейской и фольклорной фразеологии. Здесь необходимо выделить две 
основные проблемы. Во-первых, это проблема синкретизма Библии 
и фольклора, которая применительно к фразеологии сформулирована 
В.М. Мокиенко в форме проблемного вопроса: «библеизмы и фолькло- 
ризмы: генетическое родство или типологический параллелизм?» [21]. 
Во-вторых, это проблема выявления активного состава библеизмов и 
его соотношения с основным фондом и минимумом устойчивых единиц 
языка. Актуальным видится установление как фразеопаремиологическо- 
го минимума библеизмов, так и их фразеопаремиологического основно
го фонда по аналогии с языковым минимумом и основным фондом по
словиц, установленных в русском и белорусском языках [10; 27], а также
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выявление роли активных библеизмов в межкультурном взаимодействии 
по аналогии с культурным трансфером в паремиологии [4].

В свою очередь, к частным проблемам изучения фразеологических 
библеизмов можно отнести следующие.

Во-первых, это проблема дифференциации переводческих тради
ций, которые обнажают древние смыслы широко известных библеизмов 
в самых неожиданных ракурсах. Показательным примером здесь может 
служить выражение метать (сыпать) бисер перед свиньями, которое 
употребляется в русском и других европейских языках в значении ‘на
прасно высказывать мысли и чувства, ценные в каком-либо отношении, 
тому, кто не способен понять, оценить это’ (и образовано от пословицы 
Не мечите бисера перед свиньями ‘Не стоит тратить слов для убежде
ния, доказательства или разъяснения чего-л. с теми, кто этого не пони
мает или не может понять’) [9, с. 130]. То же и в белорусском языке, 
ср. сыпаць бісер (перлы) перад свіннямі и Не сыпце бісер (перлы) перад 
свіннямі [17, т. 1, с. 40-42]. Церковно-славянское бисер означает ‘жем
чуг’ (как и во многих других европейских языках), что порождает от
ражённое в библейской фразе вполне понятное противопоставление «не
что ценное» (жемчуг) -  «нечто ненужное» (отбросы для свиней). Однако 
не ясным остается то, почему вопреки здравому смыслу несъедобное 
приравнивается к съедобному по отношению к свиньям (которые, как 
известно всеядны, но жемчуг и под. всё же не едят). Данный парадокс 
объясняется неточным переводом текста Библии с греческого языка, в 
котором margaritas ‘жемчуг’ в традиции византийской церкви называ
лись крошечные кусочки освящённого хлеба (буквально ‘жемчужинки’). 
Симптоматично, что в новогреческом языке это значение сохранилось 
до наших дней (как, впрочем, и в русском языке, только на иной корне
вой основе, ср. название каши перловка и устаревшее перл ‘жемчужина’, 
заимствованное в том же значении и в белорусский язык). Таким обра
зом, правильным должен быть перевод: «Не бросайте свиньям освящён
ного хлеба». Однако и это не исчерпывает всех переводческих коллизий 
данного библейского выражения. Примечательно, что благодаря латин
скому переводу Библии греческое margaritas стало ассоциироваться с 
цветком Bellis perennis, получившим в народном языке название марга
ритка (посредством образного переноса, поскольку дикие белые марга
ритки напоминают россыпь жемчужин). Отсюда во многих европейских 
языках библейское выражение «о свиньях» получило совсем неожидан
ную интерпретацию, в которой место жемчуга, или освящённого хле
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ба, заняли... цветы (маргаритки, розы и под.). Недаром на знаменитой 
картине Питера Брейгеля «Нидерландские пословицы» (1559) свиньи 
едят не жемчуг или хлеб, а .  мелкие цветочки (что иллюстрирует вари
ант библейского выражения, ср. в нидерландском rozen voor de varkens 
strooien ‘бросать розы перед свиньями’, в французском C ’est folie semer 
les roses auxpourceaux ‘Безумие рассеивать розы перед свиньями’ и под. 
[9, с. 133-134]).

Во-вторых, это проблема десакрализации, в результате чего библе- 
изм приобретает новый смысл, нередко противоположный тому, который 
был изначально заложен в тексте Священного Писания. Так, широко из
вестное выражение ўносіць /  унесці [сваю] лепту (у што) в значении 
‘вносить свой, пусть небольшой, посильный вклад в общее дело; при
нимать посильное участие в чём-либо полезном’, восходящее к евангель
ской притче о бедной вдове, отдавшей в качестве пожертвования в храм 
всё, что у нее было: две последние мелкие монеты -  лепты (щедрые 
взносы богачей, дающих от избытка, противопоставляются здесь скром
ному, но поистине жертвенному вкладу, на что и указал Иисус Христос 
своим ученикам) [17, т. 1, с. 205]. В белорусском языке второй половины 
ХХ века это выражение под влиянием идеологии социализма (как из
вестно, весьма охотно использовавшей и весьма глубоко трансформиро
вавшей христианские символы и ценности) приобрело совершенно иное 
значение, противопоставленное библейскому (лепта стала пониматься 
как ‘весомая трудовая отдача всех членов какого-либо коллектива, зна
чительный вклад кого-либо, во что-либо). Произошло полное забвение 
прежней, библейской внутренней формы как слова лепта, так и всего 
выражения, отрыв его от библейского содержания, утрата его духовного 
смысла (нейтрализация духовного кода культуры). Правда, в последнее 
время библейский смысл постепенно возвращается и в слово лепта, и в 
само выражение, благодаря духовному возрождению общества.

В-третьих, это проблема этнокультурной экспансии, которая ведёт к 
обретению библеизмом национально-культурной семантики, когда в нём 
отражаются уже не библейские реалии и образы, а фрагменты нацио
нальной картины мира. Например, евангельский афоризм Взявшие меч
-  от меча (мечом) погибнут был в перефразированной форме вложен в 
уста главного героя кинофильма «Александр Невский» (1938) по сцена
рию режиссера С.М. Эйзенштейна (1898-1948) и писателя и сценариста 
П.А. Павленко (1899-1951), благодаря чему это библейское выражение 
стало устойчиво ассоциироваться в массовом сознании современных но
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сителей русского языка уже не с Библией, а с якобы подлинной фразой 
князя Новгородского, великого князя Киевского, великого князя Влади
мирского Александра Невского (1221-1263), хотя в сохранившихся жиз
неописаниях князя её нет. Или выражение живая вода, которое употре
бляется в Библии в переносном смысле («Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой...», Ин 7: 37-39), 
приобрело в русских сказках совершенно иной смысл ‘вода, обладаю
щая волшебными или сверхъестественными свойствами, способная 
оживлять мёртвое тело’ (что встречается и в европейском фольклоре, на
пример, в одноимённой сказке братьев Гримм “Das Wasser des Lebens”), 
благодаря чему смысл выражения живая вода в сознании носителей рус
ского языка перестал ассоциироваться с Библией и стал частью русской 
национальной картины мира [5].

Решение указанных проблем послужит более полному и адекват
ному описанию устойчивых библейских выражений и афоризмов в 
«Большом русско-белорусском словаре библейских выражений и афориз
мов», а также толковых (нормативных) справочниках «Крылатыя выра- 
зы з біблейскіх крыніц у  беларускай мове» и «Крылатыя афарызмы з 
біблейскіх крыніц у  беларускай мове», работа над которыми ведется фра- 
зеологами МГУ имени А.А. Кулешова и Санкт-Петербургского государ
ственного университета.
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