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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ,  
ОТРАЖЁННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ В СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ X–XI ВВ.

Славянские рукописные тексты X–XI вв. являются бесценным 
материалом для изучения процесса освоения нашими предками 
христианского мировидения. Когда речь идёт о формировании цен-
ностной основы менталитета русского этноса, нельзя не учитывать 
того, что после Крещения одной самых читаемых книг на Руси стало 
Евангелие. Через него, прежде всего, бывшие язычники усваивали 
духовное содержание нового вероисповедания. Е. М. Верещагин пи-
шет: «Можно исследовать источник, так сказать, непосредственно, 
сугубо текстологически <...> Однако если произведение, содержа-
щееся в рукописи, имеет традицию бытования в духовной культу-
ре народа, то источник можно (и нужно) изучать в аспекте так наз. 
Wirkungsgeschichte (букв. “истории воздействия”, т. е. истории бы-
тования [на определённой территории и в известный период]» [Ве-
рещагин 2012: 14]. В «истории воздействия» на менталитет древних 
русичей огромную роль сыграли устойчивые словесные комплексы 
(УСК) из богослужебных текстов, которые, в силу своей сверхслов-
ности, оказались пригодными не только для передачи новых религи-
озных понятий, но и для именования ценностей, пропагандируемых 
христианской церковью.

Ключевую роль в аксиологической составляющей трансфор-
мирующегося мировоззрения славян Средневековья стал играть кон-
цепт, имя для которого «Благодать» / «Благодhть» было создано 
первоучителями славян при переводе греческой лексемы χάρις. Этот 
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концепт детально описан в трудах апостола Павла, затем развёрну-
то, с дополнениями, – отцами Церкви IV–VIII вв., а в 60-е гг. IX в. 
Кирилл и Мефодий перевели имя концепта χάρις славянским неоло-
гизмом, в значении которого соединились семы ‘радость; ‘благорас-
положенность’, ‘спасение’, ‘исходящие от Бога и полученные людьми 
не за какие-то “дела” или “формальные заслуги”, а как безвозмездный 
дар’ [Верещагин 2012: 242–244, 266–270]. Имя концепта Благодать / 
Благодhть в старославянских памятниках встречается часто: только 
в рукописях, признанных каноническими, оно употреблено 124 раза 
[СтСл 1994: 86–87]; в текстах общеславянского литературного языка 
X–XI вв. активно используется около полутора десятков УСК, включа-
ющих имя концепта и формирующих его околоядерную зону. Эта зона 
состоит из единиц, которые указывают на разные ипостаси источни-
ка благодати (благодать / благодhть божи»; благодать / /благодhть 
[Господа нашего] Исоуса Христа; благодать / благодhть Хри-
стосова; благодать /// благодhть доуховьнаl ‘отеческая любовь Го-
спода Бога к людям, приносящая им радость и проявляющаяся в ми-
лосердии, благодеяниях, всегдашней готовности им помочь, в бла-
горасположенности к каждому верующему, в стремлении простить, 
помиловать и даровать надежду на жизнь вечную’); характеризуют 
действия или состояние адресата милости Всевышнего ( ””благодать / 
благодhть въз#ти, благодать / благодhть обрhсти, благодать / 
благодhть при>ти ‘получить от Господа Бога какую-либо милость’; 
благодать / / благодѣть имѣти ‘‘быть облагодетельствованным свы-
ше’), а также на действия адресанта (благодать / благодhть дати, 
възда»ти, дарьствовати ‘облагодетельствовать кого-л.’). Кроме того, 
от наименования концепта было образовано немало новых слов (бла-
годавьць, благодатель, благодати, благодатьникъ, благодатьнъ, 
благодhтель, благодhтьнъ, благодhlни~, благодhlти [СтСл 1994: 
86–87] и пр.), которые, в свою очередь, использовались при создании 
УСК-неологизмов.

С точки зрения современного исследователя все перечисленные 
выше единицы содержат в своей семантической структуре комплекс-
ную сему ‘высшая степень счастья’. Автор монографии «Счастье 
и несчастье как ценность и антиценность во фразеологической пара-
дигме» диаду Счастье – Несчастье помещает на 3-е место в перечне 
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10 основных диад современного русского, татарского и английского 
языков [Байрамова 2011: 5–6]. Однако в славянских текстах X–XI вв. 
лексема съч#сти~ отсутствует. Нет её и в «Старославянском слова-
ре (по рукописям X–XI веков)». Самый ранний пример употребления 
слова счасти~ в старорусском языке лексикографы датируют 1474 г. 
[См.: Срезневский, т. 3, 1903: 864]. В СРЯ XI–XVII вв. эта лексема 
иллюстрируется примерами из источников конца XV–XVII в. как 
полисемант: 1. Счастье, удача <...> 2. Участь, судьба <...> 3. Бла-
годенствие <...> 4. Участие, помощь [СРЯ XI–XVII, вып. 29, 2011: 
109–110]. В отличие от значения старославянского слова благодать, 
ни один из ЛСВ слова счастье не указывает на зависимость удачи, 
благоденствия, судьбы и пр. от Всевышнего.

Как и в современном русском языке, в старославянском общезна-
чимым, конвенциональным, ценностям противопоставлены антицен-
ности. К важнейшим из старославянских диад, помимо аналогичных 
русским (таким, как Жизнь – Съмрьть, Съдрави~ – Болhзнь, Бо-
гатьство – Ниmета, Печаль – Радость, Правьда – Лъжь, Оумъ – 
Безоуми~ и пр.), в древнейших славянских текстах относятся диады 
Праваl вhра – Зълаl вhра, Цhсарьстви~ Небесьно~ – Цhсарьстви~ 
земьно~, Жизнь вhчьнаl – Жизнь врhменьнаl, Св#тость – Бл@
ждени~ и пр., связанные с христианским учением. Каждый из эле-
ментов такой диады вербализуется, как правило, УСК, которые всту-
пают с названием элемента либо в синонимические, либо в гиперо-
гипонимические отношения. Ср., напр., праваl вhра – благаl вhра, 
божьl вhра, вhра истиньнаl, вhра крьстиlньскаl, вhра св#таl, вhра 
христо(со)ва; зълаl вhра – вhра бhсовьскаl, вhра поганьскаl, вhра 
идольскаl, маркиlньска вhра.

Древнейшие славянские памятники отражают христианские 
ценности в новозаветных притчах, в знаменитых заповедях Сына 
Божьего. Эти источники породили множество афористических вы-
ражений учительного, назидательного характера, сформулированных 
гениальным мыслителем Христом. Проведя семантический анализ 
евангельских притч, А. Вежбицкая так оценила общий смысл настав-
лений Мессии: «Итак, все люди могут жить с Богом, и в конечном счё-
те есть только одно условие этого: чтобы они хотели этого, т. е. хотели 
жить с Богом. Но поскольку Бог является, в фундаментальном и абсо-



163

Шулежкова С. Г. Христианские ценности, отражённые фразеологическими  
средствами в славянских текстах X–XI вв.

лютном смысле, “кем-то хорошим”, то, когда человек “хочет делать 
плохие вещи”, этот человек “не может жить с Богом” <...> а жизнь 
с Богом – это единственное реальное и постоянное “счастье”» [Веж-
бицкая 2001: 250]. Фактически возможность жить с Богом, по Еванге-
лию, – это и есть наивысшая ценность. Не случайно ответы на вопрос 
о том, кто и как может её, эту ценность обрести, Христос даёт в за-
поведях блаженства, содержащихся в Нагорной проповеди, которая 
подробно изложена в Евангелии от Матфея (107 стихов), а в сокра-
щённом виде – в Евангелии от Луки (30 стихов). Само слово блажень-
ство замещает в старославянских текстах греческие слова «μακάριος, 
εὐδαίμων, εὐτυχής ὅλβιος. По-русски все они могут быть переведены 
через слово “счастливый”» [Лопухин. НЗ. Т. 1: 100]. Как заповеди вет-
хозаветного Декалога, кардинально изменённые Христом, так и его 
заповеди блаженства стали устойчивыми языковыми единицами: 
Блажени алч@mии и ж#жд@mии правьдr; Блажени изгънании 
правьды ради; Блажени чистии срьдьцемь, Блажени съмир»\mеи 
с#... В заповедях блаженства Христос прямо называет способы, ве-
дущие христианина ещё в земной жизни к достижению наивысшей 
степени счастья.
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