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Аннотация. Статья посвящена изучению пословиц и поговорок, восходящих к Библии, в языке нагай-
баков — этнорелигиозной группы татар православного вероисповедания, одного из «старокрещёных» 
(в XVI—XVII вв.) коренных народов России. В результате анализа современного нагайбакского послович-
но-поговорочного фонда выделено четыре группы устойчивых выражений-библеизмов: универсальные 
(распространены в языках различных языковых семей и языковых групп), интернациональные (встреча-
ются в различных языках, но не имеют такого широкого распространения, как универсальные), заимство-
ванные из русского языка (имеющие точные соответствия или близкие по форме прототипы в русском 
переводе Священного Писания), содержащие компонент «Бог» (как имеющие библейский прототип, так 
и возникшие на основе обобщения содержания библейских текстов).
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Введение
Религиозная картина мира отражена в языке 

каждого народа, а понятие веры в Бога занимает 
одно из центральных мест в системе ценностных 
координат любого этноса. Религиозные концеп-
ты наиболее репрезентативно представлены в та-
ких самых архаичных и поэтому традиционных 
текстовых формах, как паремии, что регулярно 
подтверждается на материале различных языков 
и культур [12; 26].

Библейские тексты являются не только храни-
лищем древнейших пословиц, но и весьма про-
дуктивным текстовым источником пополнения 
паремиологических фондов как европейских на-
родов, так и других народов мира. Весьма пока-
зательным в связи с этим является тот факт, что 
в числе 106 европейских пословиц, функциони-
рующих в 55 языках, по данным венгерского па-
ремиолога  Д. Пацолаи, насчитывается не менее 
двадцати прямых цитат из Священного Писа-
ния — в его словаре «European Proverbs in 55 Lan-
guages, with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, 
Chinese, and Japanese» (1997) это пословицы № 2, 
6, 9, 15, 20, 21, 26, 35, 44, 47, 50, 54, 57, 60, 65, 71, 
73, 91, 103, 104 [28]. Примечательно, что многие из 
этих библейских пословиц, давно ставших уни-
версальными в европейском паремиологическом 
пространстве, зафиксированы и в языках корен-
ных народов России, причём как её европейской 
части, так и азиатской, что даёт все основания для 
выделения собственно библейского компонента 
в структуре евроазиатского паремиологического 
континуума, исторически сформировавшегося на 
территории российского государства.

В языках коренных народов России функцио-
нирует сравнительно небольшое, однако весьма 
значимое в плане своего лингвоаксиологического 
потенциала количество устойчивых выражений, 
восходящих к текстовым источникам Священно-
го Писания. Такие устойчивые выражения попа-
ли в различные языки разными путями: в одни — 
в результате христианизации (как, например, в ка-
рельский язык); в другие — в результате культур-
ного трансфера (как, например, в нагайбакский 
язык); в третьи — только под влиянием русского 
языка — как культурно не обусловленные заим-
ствования, не предполагающие и не вызывающие 
ассоциативных связей со своим текстовым перво-
источником (как, например, в тувинский язык). 
Однако и в том, и в другом, и в третьем случае та-
кие единицы воспринимаются современными но-
сителями языка как органическая часть языковой 
системы, что предполагает выделение пословиц 

библейского происхождения в языках коренных 
народов России в особый объект лингвистическо-
го и лингвокультурологического описания.

На сегодняшний день библейское наследие 
в языках и лингвокультурах коренных народов 
России изучено крайне мало (единичные работы 
посвящены, как правило, рассмотрению транс-
формации библейских сюжетов в фольклорных 
текстах [7; 21; 23; 24]). В частности, языковое 
и культурное наследие Библии во фразеологии 
и паремиологии коренных народов России почти 
не исследовано и требует отдельного широкого 
и разноаспектного изучения. Особенно актуаль-
ной проблемой представляется выявление и лек-
сикографическая фиксация таких пословиц и по-
говорок в языках коренных народов современной 
России, которые прямо или косвенно восходят 
к библейским текстам.

Наибольший интерес в плане представляют со-
бой языки так называемых «старокрещёных» (в 
XVI—XVII вв.) коренных народов России. Яркой 
лингвокультурной особенностью таких языков 
является сложное комбинирование в их лексико-
семантической и фразеопаремиологической под-
системах единиц и значений, этнически маркиро-
ванных (имеющих исконное происхождение и от-
ражающих традиционную этнокультуру, включая 
следы языческих верований) и религиозно марки-
рованных (являющихся результатом культурного 
трансфера — принятия православной веры и свя-
занных с ней элементов инородных — в данном 
случае русских — обычаев и традиций).

Нагайбаки, их история, язык, пословицы 
и переводы Библии

Одним из крещёных в XVI—XVII вв. корен-
ных народов России являются нагайбаки — этно-
религиозная группа татар православного верои-
споведания, проживающих в настоящее время по 
большей части в Нагайбакском и Чебаркульском 
районах Челябинской области, и согласно за-
конодательству Российской Федерации имею-
щая официальный статус коренного малочис-
ленного народа. Этноним «нагайбаки» (нагайб. 
нагайбəклəр) стал применяться к ним только со 
второй половины XIX в., хотя формирование са-
мого субэтноса началось двумя столетиями ранее. 
Основными этническими предками нагайбаков 
были крещёные казанские татары, которые в кон-
це XVII — начале XVIII в. переселились в Вос-
точное Закамье, а также (судя по особенностям 
нагайбакского языка), возможно, потомки ногай-
цев, финно-угорских народов Приуралья и др. 
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В 1736 г. на реке Ик была построена Нагайбацкая 
крепость, и согласно указу российской императи-
рицы Анны Иоановны так называемые «уфимские 
новокрещёные» были приписаны к Оренбургско-
му казачьему войску, в составе которого охраняли 
приграничную территорию Российской империи 
и участовали в военных кампаниях, в том числе 
в Отечественной войне 1812 г. и в Заграничном 
походе русской армии 1813–1814 гг. Впоследствии 
в 1842 г. по указу российского императора Нико-
лая I казаки-нагайбаки были переселены из Беле-
беевского уезда Оренбургской губернии на вос-
ток, в Верхнеуральский уезд, где были основаны 
казачьи поселения-крепости Новой пограничной 
линии, получившие названия по местам сражений 
российской армии, в которых участвовало Орен-
бургское казачье войско: Кассель, Остроленский, 
Фершампенуаз, Париж, Требия, Арси (в настоя-
щее время село Фершампенуаз является админи-
стративным центром Нагайбакского района Челя-
бинской области) [1; 2; 14; 17; 18].

Язык нагайбаков принято считать одним из го-
воров среднего (казанского) диалекта татарского 
языка. Наиболее близким ему считаются кряшен-
ские говоры татарского языка, на которых говорят 
«кряшены» (тат. керəшеннəр от рус. крещён) — эт-
ноконфессиональная группа в составе татар (пра-
вославные татары, компактно проживающие на 
территории волжского и уральского регионов Рос-
сии). Однако нагайбакский казачий субэтнос имел, 
как известно, полиэтническую основу. Предками 
значительной части казаков были ногайцы (при-
нявшие православную веру, минуя мусульман-
ство), поэтому на формирование нагайбакского 
языка, как и на кряшенские говоры, оказали силь-
ное влияние языки кыпчакско-ногайского языко-
вого кластера в составе кыпчакской группы тюрк-
ских языков [22. С. 140]. Кроме этого, в язык на-
гайбаков, которые долгое время жили отдельно 
от кряшен и татар, попало много заимствований 
из языков народов-соседей — чувашского, баш-
кирского и др. [6. С. 39]. Это, а также ряд регу-
лярных фонетических отличий [8. С. 23—24] 
и лексических особенностей, например, специ-
фические термины родства [19. С. 88], наличие 
межъязыковой полисемии с татарским языком, 
«лексем, которым нет эквивалентов в татар-
ском» [8. С. 24—25] и др., дало основания неко-
торым лингвистам для квалификации языка на-
гайбаков как отдельного идиома.

Возрождение и лингвистическое обособле-
ние нагайбакского языка дало мощный толчок 
не только его востребованности как этническо-

го языка в речи современных потомков казаков-
нагайбаков (о чём доказательно свидетельствует 
позиционирование нагайбакского языка в соци-
альной сети «Вконтакте»), но и языковому стро-
ительству усилиями прежде всего энтузиастов-
любителей, к которым быстро подключились 
специалисты-языковеды из числа активистов 
«нагайбакского движения». Так, за последние 
два десятилетия был создано несколько вариан-
тов собственного алфавита ранее бесписьменного 
нагайбакского языка, с использованием которых 
подготовлены славяно-русско-нагайбакский ве-
дический словарь (2012) [15], русско-нагайбакский 
словарь (2015) [3], нагайбакско-русский и русско-
нагайбакский словари (2017) [16], толковый сло-
варь пословиц и поговорок нагайбакского наро-
да (2019) [4], начали публиковаться записи ори-
гинального нагайбакского фольклора (2020) [5], 
создаваться учебно-методические материалы для 
преподавания нагайбакского языка в школах и др.

Издание пословиц и поговорок не случайно ста-
ло приоритетом в деле возрождения нагайбакского 
народа и его языка, поскольку, по словам профес-
сора С. Г. Шулежковой, «именно язык в лаконич-
ных паремиях, пословицах и поговорках, как и 
в легендах, сказках, преданиях при отсутствии 
письменности и передавал из поколения в поко-
ление представление нагайбаков о добре и зле, 
о верности и долге, о любви к родной земле, о се-
мейных ценностях» [25. С. 6]. В весьма представи-
тельном и добротно составленном толковом сло-
варе пословиц и поговорок нагайбакского народа 
«Əйтем тиктǝн ǝйтелмей = Пословица недаром 
молвится» (2019) [4] собрано и истолковано, в том 
числе с помощью буквальных переводов на рус-
ский язык, а также русскоязычных пословично-по-
говорочных эквивалентов и соответствий, по са-
мым скромным подсчётам, свыше 2200 паремий. 
Все они дифференцированы авторами словаря на 
43 предметно-тематических группы, в которых 
отражена «картина мира нагайбакского этноса 
и её аксиологические составляющие» [25. С. 8]. 
И хотя в словаре отсутствует такие традицион-
ные для паремиологических тезаурусов темати-
ческие рубрики, как «Бог», «Вера», «Религия», во 
многих пословицах и поговорках репрезентиро-
ван и маркирован различными языковыми сред-
ствами как духовный код православной культуры 
нагайбаков, так и его сакральная основа — Свя-
щенное Писание.

Нагайбаки не имеют перевода Библии на свой 
язык, поскольку он, как уже говорилось, только 
недавно приобрёл свою собственную систему 
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письма. Однако со второй половины XIX в. нагай-
баки имели возможность пользоваться переводом 
Священного Писания на «литературный кряшен-
ский язык», для которого алфавит и нормы напи-
сания (окончательно оформились в составленном 
в 1874 г. «Букваре для крещёных татар») создал на 
основе кириллицы известный российский восто-
ковед, член-корреспондент Академии наук, про-
фессор Казанской духовной академии Н. И. Иль-
минский (1822—1892). Таким образом, нагайбакам 
было доступно два перевода Библии — полный 
русский (синодальный перевод) и отдельные кни-
ги на татарском языке (перевод Н. И. Ильминско-
го и В.Т. Тимофеева). Роль каждого перевода Свя-
щенного Писания в воздействии на формирование 
и развитие нагайбакского языка, в том числе его 
фразеологической и паремиологической подси-
стем, ещё предстоит выяснить.

Библеизмы в нагайбакском 
пословично-поговорочном фонде

В паремиологическом корпусе нагайбакского 
языка можно выделить группу библеизмов — 
пословиц и поговорок, которые прямо либо 
косвенно восходят к различным библейским 
текстам. Данная группа паремий представ-
ляет собой вполне самостоятельный объект 
лингвокультурологического и лексикографиче-
ского описания и может быть, в свою очередь, 
дифференцирована на несколько подгрупп на ос-
новании ряда генетических, структурных, семан-
тических, функциональных критериев.

Наиболее наглядно языковое и культурное на-
следие Библии представлено в пословицах и по-
говорках нагайбакского народа универсальны-
ми паремиями, которые широко распространены 
в языках различных языковых семей и языковых 
групп и могут быть квалифицированы как отдель-
ная категория — универсальные библеизмы. Та-
кие единицы составляют немногочисленную, но 
значимую подгруппу устойчивых библейских вы-
ражений нагайбакского языка.

Типичной единицей такого рода является на-
гайбакская пословица Эшлəмəгəн ашамый — 
«Кто не работает, тот не ест» [4. С. 64], возник-
шая на основе евангельского афоризма Если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь, в котором от-
ражена обычная для раннехристианского обще-
ства формула трудовой повинности: «Ни у кого 
не ели хлеба даром, но занимались трудом и ра-
ботою ночь и день, чтобы не обременить кого из 
вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но что-
бы себя самих дать вам в образец для подражания 

нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам 
сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» 
(2 Фес 3:8-10). Данное устойчивое изречение ши-
роко употребляется в более чем 50 европейских 
языках [28. Р. 256—258], в которых имеет множе-
ство вариантов, напр.: англ. If any would not work, 
neither should he eat; He who does not work, neither 
shall he eat; He that will not work, shall not eat; бел. 
Хто не працуе (не робіць), той не есць; болг. Който 
не работи, не трябва да яде; исп. El que no trabaja, 
no come; ит. Chi non lavora, non mangia; македон. 
Кој не работи, нека не јаде; нем. Wer nicht arbeit-
et, [der] soll auch nicht essen; пoльск. Kto nie pracuje, 
ten nie je; серб. Ко не ради, тај не једе; Ко неће да 
ради, тај нека не једе; словац. Kto nepracuje (nechce 
pracovať), nech neje; словен. Kdor ne dela, naj ne je; 
укр. Хто не працює, той не їсть; фр. Celui qui ne 
veut pas travailler ne doit pas manger; Il faut tra-
vailler qui veut manger; Qui ne travaille pas, ne mange 
pas; хорват. Tko ne radi, neka [i] ne jede; Tko ne radi, 
ne treba ni da jede; чеш. Kdo nepracuje (nechce pra-
covat), ať nejí; швед. Den som inte arbetar skall inte 
heller äta [11. Т. 1. С. 62—64]. Активность послови-
цы в нагайбакском языке также подтверждают её 
многочисленные варианты, напр.: Эшлəмəгəннең 
ашы җуқ — «Кто не работает, у того нет пищи» [4. 
С. 142]; Эшə җуқңың ашы җуқ — «У кого работы 
нет, у того еды нет» [4. С. 64]; Эшлəгəн тешлəгəн, 
эшлəмəгəн кешнəгəн — «Кто работает — кусает 
(ест), кто не работает — ржёт (не ест)» [4. С. 32]; 
Игə белгəн иген ашар, эшлəмəгəн ней ашар? — 
«Кто умеет жать, будет есть, кто не умеет рабо-
тать, что будет есть?» [4. С. 28] и т. п.

Универсальной является и пословица Ней 
щəщəсəң, шуны урырсың — «Что посеешь, то 
и пожнёшь» [4. С. 139], которая восходит к изре-
чению из Нового Завета: «Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и по-
жнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тле-
ние; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь веч-
ную» (Гал 6:7-8). Пословицу связывают и с изре-
чением царя Соломона, сына царя Давида, третье-
го еврейского царя, легендарного правителя объ-
единённого царства Израиля и Иудеи (956—928 
до Р. Х.), наделённого народной молвой огромным 
богатством и невиданной мудростью, ср.: «Сею-
щий неправду пожнет беду, и трости гнева его не 
станет» (Притчи 22:8). Пословица имеет анало-
ги в 52-х европейских языках [28. Р. 38—43], а во 
многих из них входит в активный состав посло-
вичных библеизмов [11. Т. 2. С. 30—34].

К подгруппе универсальных библеизмов отно-
сится также нагайбакская пословица Җил щəщсəң, 
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буран (дауыл) урырсың — «Кто посеет ветер, пож-
нёт бурю» [4. С. 85], восходящая к Ветхому Завету: 
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хле-
ба на корню не будет у него, зерно не даст муки, 
а если и даст, то чужие проглотят ее» (Ос 8:7). По-
словица функционирует более чем в 30-ти европей-
ских языках [11. Т. 1. С. 62—63], [28. Р. 459—460].

Ещё одной универсальной единицей является 
нагайбакская пословица Кешегə щоқыр қазыма, 
үзең төшəрсең — «Кто другому яму копает, тот 
сам в неё попадает» [4. С. 87], которая возникла на 
базе древнего выражения копать (рыть) яму дру-
гому, на что указывают многочисленные его вари-
ации в Ветхом завете: «Кто роет яму, тот упадет 
в нее» (Притчи 26:27); «Совращающий праведных 
на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные 
наследуют добро» (Притчи 28:10); «Вот, нечести-
вый зачал неправду, был чреват злобою — и ро-
дил себе ложь; рыл ров, и выкопал его — и упал 
в яму, которую приготовил» (Пс 7:15-16); «Обру-
шились народы в яму, которую выкопали; в сети, 
которую скрыли они, запуталась нога их» (Пс 
9:16); «Приготовили сеть ногам моим; душа моя 
поникла; выкопали предо мною яму, и сами упали 
в нее» (Пс 56:7); «Кто копает яму, тот упадет в нее; 
и кто разрушает ограду, того ужалит змей» (Еккл 
10:8). Сходные выражения, как известно, встреча-
ются ещё и у античных авторов (Эзопа, Овидия 
и др.), а также в арабском, персидском и древ-
них восточных языках — китайском, санскрите 
и др. [28. Р. 77—82], однако несомненную популяр-
ность почти в 50-ти европейских и азиатских язы-
ках это изречение, ставшее пословицей [28. Р. 77–
81], приобрело благодаря именно своим библей-
ским источникам [11. Т. 2. С. 223–224].

К универсальным библейским паремиям очень 
близки интернациональные библеизмы, кото-
рые также встречаются в различных языках и так-
же характеризуются многообразием своих наци-
онально-языковых вариантов, однако не имеют 
такой широкой представленности в языках раз-
ных языковых семей и типов, как универсальные 
единицы. Интернациональные библеизмы образу-
ют вторую по своей функциональной значимости 
подгруппу библейских паремий нагайбакского 
языка.

Типичным примером интернационального 
устойчивого выражения из библейского источни-
ка является нагайбакская поговорка Барысы да үз 
бағыты белəн — «Всему своё время» [4. С. 145], 
которая восходит к изречению Всему свое время 
из ветхозаветной Книги Екклезиаста, написанной 
легендарным библейским царём Соломоном в по-

следние годы его царствования: «Всему свое вре-
мя, и время всякой вещи под небом: время рож-
даться, и время умирать; время насаждать, и вре-
мя вырывать посаженное; время убивать, и вре-
мя врачевать; время разрушать, и время строить; 
время плакать, и время смеяться; время сетовать, 
и время плясать; время разбрасывать камни, 
и время собирать камни; время обнимать, и вре-
мя уклоняться от объятий; время искать, и время 
терять; время сберегать, и время бросать; время 
раздирать, и время сшивать; время молчать, и вре-
мя говорить; время любить, и время ненавидеть; 
время войне, и время миру» (Еккл 3:1-8). Аналоги 
этой библейской пословицы встречаются в ряде 
европейских (славянских, романских, германских) 
языков, во многих из которых входят в активный 
состав устойчивых единиц [11. Т. 1. С. 75—77]. 
В нагайбакском языке эта паремия также доста-
точно функционально активна, поскольку имеет 
формальный вариант Бары да үз бағыты белəн — 
«Всему своё время [4. С. 127].

Интернациональным библеизмом является 
и нагайбакская поговорка əщем үрə тора — «во-
лосы становятся дыбом» [4. С. 156], имеющая про-
тотип в Ветхом Завете: «И дух прошел надо мною: 
дыбом встали волосы на мне» (Иов 4:15). Дан-
ный оборот, как и его распространённый в рус-
ском языке вариант волосы зашевелились на го-
лове, описывает безусловный рефлекс, связанный 
с реакцией животных на угрозу, опасность: они 
принимают угрожающий вид, шерсть при этом 
распушается, встаёт дыбом (иглы, перья и т. д. 
встают вертикально), животное как бы увеличи-
вается в размерах и тем самым пугает нападаю-
щего. Несмотря, однако, на свою образную моти-
вировку и прозрачную внутреннюю форму, это 
выражение получило широкое распространение 
в почти 20 европейских языках (преимуществен-
но славянских, романских, германских) благодаря 
своему употреблению именно в Священном Писа-
нии [11. Т. 1. С. 71—72].

Показательно, что интернациональные библе-
измы могут иметь параллели в языках тех наро-
дов, которые не исповедуют христианство. Так, 
в составе нагайбакской пословицы Қолақ — қодай 
күщтəнəще, тел — қарғыш (қарғау) — «Уши — 
благодать Божья, язык — проклятие» [4. С. 120] 
используется распространённая во многих евро-
пейских языках и давно ставшая интернациона-
лизмом точная библейская цитата Благодать Бо-
жия: «Господь дает Благодать и Славу; ходящих 
в непорочности Он не лишает благ» (Пс 83, 12); 
Младенец же возрастал и укреплялся Духом, 
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исполняясь Премудрости и Благодать Божия была 
на Нем» (Лк 2:40); Наблюдайте, чтобы кто не ли-
шился Благодати Божией (Евр 12:15). Однако в та-
тарском языке употребляется тождественный по 
форме и смыслу оборот тат. Алланыц рэхмэте — 
«Божья благодать; при выражении радости, когда 
неожиданно находят человека или вещь, которую 
долго искали» [20. С. 167].

В качестве следующей, третьей подгруппы па-
ремиологических единиц, восходящих к Библии, 
в нагайбакском языке можно выделить библеиз-
мы, заимствованные из русского языка, име-
ющие точные соответствия или близкие по фор-
ме прототипы в русском (синодальном) переводе 
Священного Писания.

Показательным примером устойчивых библе-
измов такого рода является нагайбакская посло-
вица Қодай бирде, Қодай алды — «Бог дал, Бог 
взял» [4. С. 21], которая является прямой цита-
той из Ветхого Завета: «…наг я вышел из чрева 
матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Го-
сподь и взял; да будет имя Господне благосло-
венно!» (Иов 1:21). Как и в русском языке, эта по-
словица широко употребляется в нагайбакском, 
о чём свидетельствуют её многочисленные фор-
мальные варианты, структурно-семантические 
вариации и дериваты, напр.: Ней бирдем, шуны 
алдым — «Что дал, то и взял» [4. С. 21]; Қодай 
биргəнне ала бемейбез — «Что даёт Бог, не уме-
ем брать» [4. С. 21]; Кеше алыр, Қодай бирер — 
«Люди отнимут — Бог даст» [4. С. 20]; Қодай 
биргəнне ал; үзеңнекен үзең сақла — «Что Бог 
даст — бери, а своё сам береги» [4. С. 20]; Қодай 
қушқанща — «как Бог дал» [4. С. 151] и др.

Не менее ярким образцом заимствования мо-
жет служить пословица Қылыщ белəн килгəн — 
қылыщтан үлəр — «Кто с мечом придёт, от меча 
и погибнет» [4. С. 92], восходящая к близкому по 
форме евангельскому афоризму Взявшие меч, ме-
чом погибнут: «И вот, один из бывших с Иису-
сом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив 
раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда го-
ворит ему Иисус: возврати меч твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26:51-
52). Весьма близкое по форме и тождественное по 
содержанию изречение содержится и в другой 
книге Нового Завета: «Кто ведет в плен, тот сам 
пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому 
надлежит быть убиту мечом» (Откр 13:10). Ана-
логичный по смыслу, но имеющий иную лексико-
грамматическую структуру афоризм встречается 
и в Ветхом Завете: «кто прольет кровь человече-
скую, того кровь прольется рукою человека: ибо 

человек создан по образу Божию» (Бытие 9:6). По-
словица Кто с мечом придёт, от меча и погибнет 
представляет собой, как известно, неточную ци-
тату из кинофильма «Александр Невский» (1938) 
по сценарию его режиссёра С. М. Эйзенштейна 
(1898—1948) и советского писателя и сценари-
ста П. А. Павленко (1899—1951). В устах русского 
князя Александра Невского в фильме эти слова 
звучат так: «Кто с мечом к нам войдёт, от меча 
и погибнет. На том стояла и стоит русская зем-
ля». Цитата из кинофильма часто употребляется 
как якобы подлинная фраза князя Новгородского, 
великого князя Киевского, великого князя Вла-
димирского Александра Невского (1221–1263), 
хотя в сохранившихся ж изнеописаниях князя её 
нет [11. Т. 1. С. 250]. Нагайбакская пословица, та-
ким образом, является по своему происхождению 
переводом крылатого изречения из русскоязыч-
ного кинофильма, однако сохраняет структурные 
и семантические связи со своими библейскими 
первоисточниками, как и её пословичный прото-
тип, возникший на основе крылатой киноцитаты, 
в русском языке.

Последнюю, четвёртую подгруппу нагайбак-
ских паремий, составляют библеизмы с компо-
нентом Қодай (‘Бог’). Нужно заметить, что в по-
словичных фондах разных народов, исповедую-
щих различные религии, паремии с таким компо-
нентом всегда занимали особое место как репре-
зентанты одной из наиболее важных аксиологи-
ческих констант духовного мира традиционного 
социума [9; 10; 13; 27]. В нагайбакских паремиях 
компонент Қодай (‘Бог’) может как иметь соот-
ветствующий библейский прототип (как правило, 
в составе устойчивого оборота), так и не соотно-
ситься прямо и непосредственно с текстом Свя-
щенного Писания (преимущественно при употре-
блении в качестве одиночной лексемы в составе 
пословиц и поговорок).

Так, нагайбакская поговорка Қодай җул 
күрсəтə — «Бог пути кажет» [4. С. 151] не имеет 
прямого формального прототипа в Библии, хотя 
и весьма близка одному из фрагментов Ветхого 
Завета, ср.: «Они будут Моим народом, а Я буду 
им Богом. И дам им одно сердце и один путь» (Иер 
32:38-39). Поговорка по своему смыслу (указание 
жизненного пути человеку) соотносится с фраг-
ментом из Псалтиря (Пс 36:23), ср. В его разных 
переводах: «Господь направляет шаги праведных. 
Его радует все, что происходит в их жизни» (сино-
дальный перевод); «Господом стопы человека на-
правляются, и Он весьма благоволит к пути его» 
(перевод профессора П. А. Юнгерова); «Господь 
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направляет стопы человека и благоволит к пути 
праведника» (перевод Е. Н. Бируковой и И. И. Би-
рукова). Вместе с тем в Ветхом Завете есть весь-
ма близкий по форме фрагмент, имеющий, однако, 
совершенно иной смысл (прямое ситуативное ука-
зание), ср.: «Господь сказал: возьми в руку твою 
телицу из стада и скажи: «я пришел для жерт-
воприношения Господу»; и пригласи Иессея [и 
сыновей его] к жертве; Я укажу тебе, что делать 
тебе, и ты помажешь Мне того, о котором Я скажу 
тебе» (1 Царств 16:2-3). Тем не менее и этот фраг-
мент мог послужить формальной основой для об-
разования паремии.

Другая нагайбакская поговорка Қодайдан 
қурық: үлем бусағада — «Бойся Бога: смерть 
у порога» [4. С. 131] содержит оборот Қодайдан 
қурық — «Бойся Бога», который соотносится 
с многочисленными тождественными по форме 
и по смыслу фрагментами в различных библей-
ских книгах, ср.: «Ангел сказал: не поднимай руки 
твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо 
теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожа-
лел сына твоего, единственного твоего, для Меня» 
(Бытие 22:12); «Итак храни заповеди Господа, Бога 
твоего, ходя путями Его и боясь Его» (Втор 8:6); 
«Боящиеся Господа! восхвалите Его» (Пс 21:24); 
«Идущий прямым путем боится Господа; но чьи 
пути кривы, тот небрежет о Нем» (Притчи 14:2); 
«Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, 
но я знаю, что благо будет боящимся Бога, кото-
рые благоговеют пред лицем Его» (Еккл 8:12) и др. 
Вместе с тем в Ветхом Завете встречаются и про-
тивоположные по смыслу, но тождественные по 
форме фрагменты, ср.: «…как он встретил тебя на 
пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда 
ты устал и утомился, и не побоялся он Бога» (Втор 
25:18); «…услышит Бог, и смирит их от века Жи-
вущий, потому что нет в них перемены; они не 
боятся Бога» (Пс 54:20). Однако и они лишь ещё 
более подчёркивают общую для всех библейских 
текстов идею смирения человека перед Господом, 

особенно в момент ожидания смерти и грядущего 
Страшного Суда, что отразилось в нагайбакской 
паремии и полностью соответствует по смыслу 
одному из фрагментов текста Нового Завета, ср.: 
«…но скажу вам, кого бояться: бойтесь Того, Кто, 
по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю 
вам, Того бойтесь» (Лк 12:5).

Заключение
Генетический анализ пословично-поговорочно-

го фонда нагайбакского языка на основе структур-
но-семантического моделирования паремий по-
зволил выделить группу единиц, которые прямо 
либо косвенно восходят к различным библейским 
текстам (паремий-библеизмов). Корпус паремий-
библеизмов в современном нагайбакском языке 
является весьма гетерогенным по своему соста-
ву и состоит из четырёх основных подгрупп: (1) 
универсальные библеизмы; (2) интернациональ-
ные библеизмы; (3) библеизмы, заимствованные 
из русского языка; (4) библеизмы с компонентом 
Қодай (‘Бог’). Единицы, представленные в каж-
дой подгруппе, целесообразно рассматривать как 
типы пословично-поговорочных библеизмов, ко-
торые можно использовать для выявления и опи-
сания наследия Библии в паремиологических фон-
дах других языков.

Представленная выше типология библейских 
выражений на материале пословично-поговороч-
ного фонда нагайбакского языка не является окон-
чательной и может быть уточнена и расширена 
при обращении к другим языкам и этнолингво-
культурам коренных народов России. Установлен-
ные подгруппы (типы) устойчивых выражений-би-
блеизмов послужат в перспективе основанием для 
дифференциации и выбора наиболее адекватных 
способов и приёмов фразеографического и паре-
миографического описания языкового и культур-
ного наследия Библии в полилингвальном универ-
сальном словаре «Библейские выражения и афо-
ризмы в языках коренных народов России».
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