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О ФРАЗЕОЛОГИИ СКОРИНИНСКИХ ИЗдАНИЙ 

Т.И.ТОМАIdЕВИЧ 

Хотя язык изданий Ф. Скорииы давно уже стал объектом присталь

ного внимания отечесmенных и зарубежиых JШнгвистов, литературно

IП!сьменное наследие ВeJШкого просвеmтеля и гуманиста ХУI в. изуче

но еще не попно. До настоящего времени нет единого мнения оrnоси

тельно природы самого языка Ф. Скорины. Нанболее реальной пред

ставляется точка зрения, усматривающая промежуточное звено в про

цессе перехода от церковнославянского язы�аa к белорусскому в сфере 
религиозного употребления. В зтом убеждает нас даже поверхиосrnый 

анализ фразеологни Ф. Скорииы, почему-то не ставщей до сих пор объ

ектом линrвисmческого исследования. 

Богатство и разнообразие фразеологни СКОРИНИНСЮlХ изданий на

щпи свое полное отражение в последующих памитниках старобелорус

ской IП!сьменности. Фразеология Ф. Скорины глубоко метафорична, 

она свидетельствует о богатеЙIШIX выразителыlhlx возможностях языка. 

В структурно-граммаmческом оrnощении фразеологичесЮlе единицы 

изданий Ф. cKopIDIы� оmичаются щирокой вариапшностью, что весьма 

характерно для данных фактов языка в период их становления и раз

вИТИII. Общеизвесrnо, что больщннство фразеологизмов первоначаль

но были свободными сочетаниями, позтому заменяемость компонентов 

бьmа для IDIX естественна. Так, в современном белорусском языке 

со значением 'замахнуться на кого-л., пытаться ударить; бить кого-л.' 
утютребляется выражение руку nadНRЦb (узняць): - Ужо якi звераваты 
быr, а на мине руку падымаць баи:Уся (А. Кудровец). У Ф. Скорины 
находим: усхпа рука емуюже протяrнулъ былъ на нь [ТЦ, 157 б) ;не дан 
того богъ абыхъ възнялъ руку на помазанника г[о) с[по)дня [IЩ, 

51б); не убиванте ел во храме г[о)с[по)дьнемъ и воэпожиша на ию 
руце, и вывлекоща ю вонъ [ЧЦ, 209) ; Не дан того абыхъ въстягъ руку 
свою и збавилъ помазаника r[oi ;::[по)дьня [ПЦ, 56б). Данный фразеоло
гизм щироко употреБлялся в старобелорусском языке, о чем свидетель

ствуют иные пзмяrnики IlИсьменносm. Ср.: не боуди ми оузняm 

РОУЮl на брата моего [Четья, 140); и больщи того рука поганскаи на 
хрестьянство бы ся не подносила [АЗР, 1,2691. Как видим, диапазон 
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вариантНОС11l глarольных комrюнеитов данной едиющы БЬDl весьма 

широк: протигнути, възНJI'IИ, ВОЭЛОЖИ11l, въстяГПI, оузНJI'IИ, подносити ... 
В современном белорусском языке этот фразеолоmзм УlЮтребляется 

лишь в двух вариантах. Свертывание лексических вариантов ПРОИЭОlШlо 

в связи С изменеlDlЯМИ, сдвигами, которые пережила лекеико-семанm

ческая система белорусского языка. Это же характерно и для фразеоло

ги~м~ fIJlдняць (ycкiнyць) вочы 'посмотреть на кого-л., на что-л.', кото

рому в скорииинских изданиях соответствуют воздвигнут (возверэm) 

очи (очшо): воздвигни очшо своихъ И вижъ веи самъце [КБ, 57]; Тогда 
воздвиже очи свое стражъ иже былъ на вежи [ДД, 90б] ; возверже очи 
свое госпожа его на lосифа [КБ, 72]. Сравним в дрymх памятниках: 
ПОДНЯ11l очи [ЛМ, РИБ, 27, 308] ; rюднес11l очи [Ж. св. Ал., л. 99], оборо
ча11l очи [Аrnлла, 1580, л. 198]. в данном случае "зволюция фразеолоm
ческих единиц предстает как движение от вариантного многообразия 

к синтаксическому и компонентному единообразию" [Мокиенко, 1980, 
с. 13], как движение к норме, диктуемой лексическим уровнем язьncа. 

Отдельные варианты фразеологических единиц свидетельствуют о 

том, что церковнославянский язык скорининских изданий ощущал 

мощное воздействие со стороны народного белорусского языка, в 

результате чего компоненты церковнославянских фразеологизмов как 

бы уступали место словам живого народного языка. Так, параплельно 

с выражением скоръ на слово 'разговорчивый' Ф. Скорина употребляет 

оборот пруд_кии на слово. Ср.: Есть человЬкъ молъчанъливый онъ же 
знаиденъ бываеть мУДрыи, и есть ненавистныи онъ же скоръ бываеть 

на слово [ИС, 32] ; Видишь ли человока прудъкого на слово (ПС, 44б]. 
В зтом же значении употреблнетсн фразеологизм скор_ языком_: Не 

быван скоръ языкомъ своимъ [ИС, 11]. АналОПlчный параплелизм 
наблюдается в использовании оборотов наклонит (ПРИКЛОНИ11l) ухо 

(ушью) И нахuлити ухо. Последний БЬDl более характерен для живого 

языка ХУ1 в. В контексте: Наклоните ушью вашихъ вы еже владеете 

надь множествомъ (ПБ, 9] ; Сыну мои ... къ разУМНОС11l моеи ПРИЮIони 
ухо твое [ПС, 11]; Сыну мои внемли гл (агол)ы моя, и ко словамъ 

моимъ нахили ухо твое [ПС, 10б]. ФразеоЛОПlзм нахuлити (наклони-

111, ПРИКПОНИ11l) ухо (ушью) вступал в синонимические отношения с 
оборотом приклонит сердце, весьма aкrnBHOM в изданиях Ф. Скори

ны: аше бо мудрость приэовеши, и прикпониши ли серъдъце твое ко 

РОЗУМНОС11l [дц, 79] ; прикпони серъдце твое ко познанию разума [ПС, 
66-7]. Со значением 'не прислушаться, не внять чьей-л. просьбе' употреб
лился фразеоЛОПlзм отвратти ухо, для которого также характерна 

замена глагольного компонента наиболее распространениым в народе 

семантическим эквивалентом затыкат ухо, сохранившимся в диалек

тах до нашего времени. Несколько примеров: Гласъ мои услыша и не 

отвра11l уха отъ возъдыханиа моего (ПЕ, 91; кто затыкаетъ ухо свое 
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когда ВОlПlеть нищiи: тоть самь вопияти будеть [ПС, 32б) ; Кто заты�
каеть ухо свое когда ВОlПlеть нищiи: тои самь ВОllИяти будеть и ие услы

шать его [ПС, 32б). Ср.: Кто говорить миого присягь, сеи ЧIIIIIIть иже 

грозою устануть власы иа главе, и иестыдпивость его Чllllllть заткание 

ушеи [ИС, 44б). 

Лексическая вариантность характериа дпя фразеологического оборота 

cкptJzтaTb зубы 'выражать иедовольсгво, вражду', способного употреб
ляться в форме сокриnеть зубы, наиболее приеМl1емой дпя народного 

языка: Собралъ ярость свою противъ МНО, и грозЪчи мнь скропалъ 

зубы своими на мя [КИ, 221) ; гневаяся, и скрегча зубы на Навота [ТЦ, 
177) ; врази гвизъдали и GЪкрипели зубы своими [ПЕ, 6б) . Со зна
чением' умереть' Ф. СКОРlDlа употребляет оборот nрuложитuся к отцемо 
(ко ощемъ) , которому соответствует вариант nрuложитu к людемо. 
В данном случае варьируются имениые компоненты, но семантика вы

ражений тождественна: состаревся и приложися к людемъ своимъ 

[КБ, 45б); неразумное убо створение приложеное к л:одемъ горшее 

ихъ есть [ПБ, 23б); рече г(о)с(по)дь к Моисею со ты� ПРИЛОЖИlШ!ся 
к ощемъ своимъ [дз, 59б) ; умреши ту на горЬ, и приложишися ко 
ощемъ твоимъ [дз, 63). Это же значение выражал оборот низходить 
д РОдо: спаслъ мя еси оть низъходящихъ в ров [ИН, 4). Упомянутое 
выражение в народном языке того времени обрело несколько вариант· 

I!ЫХ форм: на долъ походнти (идти), на доло спасти, на низ идти. В кон

тексте: Уставуемъ, ижъ естли бы хто маючи якую свою властную мает

ность набытую лежачую и рухомую никому ее не записавъшы и потомъ· 

ство по собе на долъ походячого, такъ же братьи и сестръ рожоиыхъ 

незоставивши умеръ ... [Ст., 88, 232) ; ажъ бы минуло трое поколене 
по собе на долъ идучое не кладучи въ тую личбу рожоных [Ст.88, 208); 
латвей на долъ до преисподнихь спасти, анижъ на высоту вэълетети 

[Ответ, 1047); бьUlО поветрие албо мор на людей перехожих, множество 
на низ идучих; около ты�ещщ 4 з голоду мужей и жон, детей пошло так, 
иж страшно бьUlО видети [ПСРЛ, 32, 187). данный фразеологизм частич
но сохранился в белорусском языке, в форме цягне ji нiз 'кто·то ощу
щает приближение своей смерти' выражение встречается в произведениях 

з. Бедули. Говоря о преемственности в развитии фразеологического 

состава белорусского языка, следует отметить большую жизненную 

силу соматических выражений, оборотов, компоненты которых на 

лексическом уровне обозначают названия частей тела. Носителю со

временного белорусского языка вполне понятиы обороты, украшаю
щие язы\<. книг Ф. Скорины : знижати ОЧИ, древо живота, держати на 

сердци, дать руку (руки, руце) , у !lОЧИ, солгати на свою главу, око 

за око, зубъ за зубъ, ногу за liOfY, возложити ярмо на шию, вдати во 
УШИ, въ ПОТО лица, съ тощима руками. злыи языки и многие другие. 
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ECTeCTBeHHO, MHorne BhlP3)l(eHIllI, I!pOii,IvI 'Iepe:J ,,IIeKCH'IeClOIii pery

nltTOP HOPMbI", co BpeMeHeM 06HOBIVIHCb. JIeKCH'lecKaR TPaKccjlopMaluul 

KOMnOHeHTOB 4»p33eonOrn'lecKHX eAHHHlI 06yenoBneHa HcropH'IeCKOii H3-

MeH'IHBOCTblO 6en0pycCKoii neKCHIOI. YCTapeBlllHe enOBa, KaK npaBlIJIO, 

He OCTaroTCR B .. cxeMe" 4»p33eoJlOrn3MOB B Ka'lecTBe HX COCTaBHbIX 'I3CTeii. 

Bcnel.\CTBHe 3Toro npOHCXOI.\HT 4»p33eonOrH1lecKaR cy6CTHTYllHR - cBoeo5-

p33Hoe 06HOBJIeHHe cjloPMhl Bblp3)l(eHHii, npHBel.\eHHe KOMnOHeHTHOrO 

COCTaBa 4»p33eoJlOrn3MOB B COOmeTCTBHe C neKCH'IecIOlM nnaCTOM R3bl

Ka, ero HOpMoii. OTClOl.\a: 31DD1(BTH O'IH - anyCKaI.\b BO'lhl, BI.\3TII BO 

YWH --- yseCl.\i Y ByillbI, Cb TOlllHMa pYKaMH --- 3 JIyCThlMi pYKaMi, 

l.\eplKa11l Ha cepl.\UII --- TPhlMIIlU> Ha C3PUbl, JlHI.\eM1> B JlHlIe - TBapaM y 

map, Ha BeTp1> rnaroJlaTb - Ha Bellep rasapLIl.\lo, OTb MJIaI.\3 TJp crapa-aA 

Manora 1.\3 crapora HT. n. HeKOTophle CKopHHlDIClOIe Bblp3)l(eHHR C P33BH

THeM 6eJI0pYCCKoro Hapol.\HOrO R3blKa TpaKCcjloPMHPOBaJIHCb B KOJlH'Ie

cmeHHoM OTHOWeHHH, T. e. nepelKll1lH 4»P33eoJlOrH'IeclOlii JnJIHnCHC. Hanp., 

B CTapo6eJI0pYCCKOM R3bIKe, Ha'IHHaH co BpeMeHH !I>. CKOPIIHbI, BecbMa 

aKTHBHoii 6bma 4»P33eoJlOrH'IeCKaH el.\llHHlla OTa nRTbl HOlo oaJ/Ce 00 sepxy 
MaSbl 'a6COJllOTHO Becb, nOJlHOCTbIO': .llonyCTHTb Ha TR ••• 60n HelKHThHaii 

rOp1>IllIIII Ha KOJleHY H Ha JlbICTax1>, TaK 1.\36bI He MOrJIl> 31>l.\paB1> 6bITH OTh 

nRTbI Hon 1.\3)I(e 1.\0 Bepxy rJIaBhl 1.ll3, 531. 06U{eH3BeCTHbI B coBpeMeHHoM 

6eJI0PYCCKOM 113bIKe JnJIHnTH'IeCKHe BapHaKTbI I.\3lUloro Bblp3)l(eHHR: 3 HOl 

Ca lanaSbl, 3 lanaSbl Ca nRT. 

I1cenel.\oBaKHe 4»P33eoJlOrHH H31.\aHHii !I>. CKOPHHbI BeCbMa aKTYaJIbHO 

I.\JIR 3THMOJlOrOB, HCTOPHKOB R3bIKa. CKoplDDDlclOIe TeKCTbI 1I03BOJllllOT 

BbIRBHTb BpeMR I!pOHcXOlKl.\eHHR MHornx o60poToB, npoenel.\HTb HX 110-

enel.\YlOIUYIO 3BOJlIOI.\HIO, H3Y'IHTb cYl.\b6y OTl.\eJIbHblX 4»p33eoJlOrH3MOBIIJIH 

lIeJIbIX 4»PUeoJlOrH1lecIOlX cepHii B MaKe B33HMOl.\eiicTBHR JleKCH'IecKoro H 

4»P33eoJlOrH'lecKoro ypOBHeii R3b1Ka. 

ON THE IDIOMATIC PHRASEOLOGY OF SKORINA'S EDITIONS 

T. /. TOM ASH E vIe H 

Summary 

The study of the idiomatic phraseology of Skorina's editions is of great interest for 
etymologists and historians of the language. Skorina's texts enable us to affix a date 
to the rise of many phraseologisms. to examine their evolution and relations between 
the.\cxical and phraseological levels of the language. 
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