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В последние десятилетия происходит коренные преобразования в 

русском языке. С одной стороны, язык освобождается от штампов и 

стереотипов, с другой стороны, отмечается резкое снижение уровня речевой 

культуры. Другая примета современного языкового развития - неоправданное 

«нашествие» заимствований, при этом часто иноязычные слова употребляются 

неточно или совсем неправильно. Значительное количество лексики в течение 

последних десятилетий устарело и перешло в пассивный запас. В то же время 

наблюдается процесс реактивации, то есть возвращения в активное 

употребление ранее забытых слов и выражений [3, 8]. Отражением многих их 

этих процессов является библейская фразеология, составляющая важнейшую 

часть словарного состава русского языка [1, 4]. 

Обращение к особенностям функционирования в современном русском 



языке библейской фразеологии обусловлено рядом причин. Во-первых, 

возрождение в конце XX века религиозной жизни в России и обращение 

общества к христианским ценностям отразилось на лексическом и 

фразеологическом составе современного русского языка [5]. Распространенным 

стало апеллирование к Богу и христианским понятиям, употребление 

библейских реминисценций и вовлечение в текст религиозных терминов. 

Происходит переосмысление библейской лексики и фразеологии, изменение ее 

эмоционально-экспрессивной окраски. Библейская фразеология - огромное 

духовное наследие патриархов, пророков, царей, мудрецов, проповедников, в 

которой отложился сгусток уникального исторического опыта [2, 6]. 

В последнее время при анализе библейских фразеологизмов используют 

культурно-историческое комментирование [7]. Культурно-исторический 

комментарий - один из методов лингвокультурологии, основанный на 

принципах изучения лексики и фразеологии в связи с духовной и материальной 

культурой и историей народа. Он позволяет выявить связь семантики с 

реалиями, а также проследить собственно исторические изменения, пережитые 

первичной формой и значением фразеологизма. Культурно-исторический 

комментарий эксплицирует так называемую фоновую информацию, которая 

может оказаться значимой при реконструкции внутренней формы слова. 

Семантика значительного количества библейских фразеологизмов не 

будет полностью осмыслена и понята без такого исторического комментария. 

Практически все библеизмы возникли как отражение определенной сюжетной 

ситуации из Библии, и поэтому без обращения к этой ситуации, без ее 

исторического комментирования нельзя объяснить смысл таких оборотов. 

Кроме того, на русской почве многие библеизмы получили различное 

переосмысление, и поэтому важно не только понять семантику таких 

выражений, но и осознать роль этих явлений, понятий в русской жизни и 

русской истории. Историко-культурное комментирование дает возможность 

анализировать библейские выражения как хранилище и источник 

культуроведческой информации. Например, библеизмзарыть талант в землю 



(«подавлять, губить, уничтожать свои способности, не давать им раскрыться»). 

Можно предложить следующий историко-культурный комментарий: в Библии 

слово талант используется совсем в другом значении. Талантом в библейских 

текстах называли вес серебра, который состоял из трех тысяч сиклей. Сикль - 

денежная единица древних евреев. В Евангелие рассказывается о ленивом и 

глупом рабе, который, получив от хозяина талант (вес серебра), не употребил 

его в дело, не преумножил, а закопал в землю и вернул хозяину без прибыли. 

Разгневанный господин отнял у него талант и отдал тому, который смог 

увеличить его в десять раз. 

Таким образом, в результате ознакомления с фразеологизмами 

посредством историко-культурного комментирования постепенно 

накапливаются дополнительные, экстралингвистические знания о культуре 

народа-носителя языка, что способствует формированию культуроведческой 

компетенции студентов-филологов. 
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