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стианской религией и практикой (богослужение, церковное облачение, 
иерархия, таинства), а также богословские термины, основные поня-
тия христианской нравственности. Отдельно даны названия церковных 
Праздников. Также отдельным блоком выделены названия Книг Ветхо-
го и Нового Заветов и список личных имен Святых, список библейских 
топонимов. Словарь завершают список христианских церквей и текст 
основных православных молитв на церковнославянском (в современной 
русской транскрипции) и арабском языках. В тексте рецензии страницы 
рецензируемого издания при ссылках на них указаны в круглых скобках. 
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Abstract. The Russian-Arabic Dictionary of Christian and Biblical vocabulary (over 
2200 words and expressions) contains words related to the Christian religion and 
practice (worship, church vestments, hierarchy, sacraments), as well as theological 
terms. It also includes the names of Church holidays, the titles of the Books of the 
Old and New Testaments, a list of personal names of Saints and a list of biblical place 
names. The Appendix provides the reader with a list of Christian churches and the 
texts of the main Orthodox prayers in Church Slavonic (in modern Russian transcrip-
tion) and Arabic. Page references to the publication under review in the text of the 
review are given in parentheses.
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Русско- арабский словарь христианской и библейской лексики, составленный 
Джамалем Аби Джабером и Алексеем Викторовичем Кудрявцевым предназна-
чен для переводчиков с русского на арабский язык.

Словарь охватывает свыше 2200 слов и выражений (с учетом контекст-
ного употребления), относящихся к христианской (преимущественно право-
славной) лексике. Это слова, связанные с христианской религией и практикой 
(богослужение, церковное облачение, иерархия, таинства), а также богослов-
ские термины, основные понятия христианской нравственности. Отдельно 
даны названия церковных праздников. Также отдельным блоком выделены 
названия Книг Ветхого и Нового Заветов и список личных имен Святых, список 
библейских топонимов. Словарь завершают список христианских церквей 
и тексты основных православных молитв на церковнославянском (в совре-
менной русской транскрипции) и арабском языках. Авторы выражают наде-
жду, что выход словаря в свет «станет вкладом в процесс культурного диалога 
России и арабского мира» (с. 6). Это нужная и своевременная книга.
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Общеизвестно, что религиозное образование было почти полностью иско-
ренено в России в период 1920–1990 гг. Последствия сознательного отказа от 
«устаревшей» и к тому же «вредной» культуры оказались пугающими. После 
того, как ушло последнее поколение людей, изучавших Закон Божий в царских 
учебных заведениях, а их внукам уже перевалило за 60, оказалось, что многие 
важные и культурно значимые слова в языке нынешней России вышли из упо-
требления. В современных словарях они стали снабжаться пометами: уст. или 
церк. Как следствие, «уст.» оказалась русская (да и европейская!) культура, 
нередко, в лучших своих образцах. Наши молодые современники (за исключе-
нием воцерковленного меньшинства), как правило, не знают значений многих 
слов, употреблявшихся еще пятьдесят лет назад. К ним относятся, например, 
«выя» (шея), «дольний» (нижний и отсюда земной), «ланиты» (щеки), «воздух» 
(плат, которым покрывают Св. Дары) и т. п. Казалось бы, потеря невелика, но 
без знания этих слов уже не понять хрестоматийных сочинений, которые 
и нынче «проходят» по программе средней школы. Среди них «Пророк» 
(и дольней розы прозябанье) и «Евгений Онегин» (Дианы грудь, ланиты Флоры) 
А. С. Пушкина, «Кому на Руси жить хорошо» (Никто не вышьет воздухов) 
Н. А. Некрасова и многие другие. Последний стих и подавно представится боль-
шинству наших молодых современников абсурдом: вышивать по воздуху нель-
зя! А строка из «Ямбов» интеллигента В. Лоханкина не то тебе по вые, по шее 
то есть, вам я надаю! (И. Ильф, Е. Петров, «Золотой теленок») навряд ли вызо-
вет у них смех 1. Что тут говорить о стандартном «продукте» средней школы 
и языкового ВУЗа —  синхронисте- переводчике, которому надо, не задумыва-
ясь, слету перевести, например, «довлеет дневи злоба его» (Мт 6:34). 
Единственное значение глагола «довлеть» (греч. ἀρκέω «быть достаточным») 
язык, как сказали бы тридцать лет тому назад, «широких народных масс» рас-
ширил значениями «давить» и «тяготить» («наваливаться», «попирать)», кото-
рые вскоре стали основными, например: «памятник довлеет над площадью», 
«не довлейте надо мною!».

При всей сложности переводов церковнославянизмов и библейской лек-
сики, дело обстоит еще не так плохо, когда касается языков Западной Европы 2. 
Многажды сложнее оказывается в случае с языками народов Ближнего 
и Дальнего Востока, Средней и Юго- Восточной Азии, в культуре и религии 
которых отсутствуют христианские реалии.

На фоне других восточных языков арабский язык в этом смысле находит-
ся в наиболее выигрышном положении. Оно обусловлено историческим раз-
витием арабской культуры: во все времена она не ограничивалась, как не огра-

1 О том, что школьники 1930-x – 1960-x гг. вполне знали значения этих слов говорит 
отсутствие комментариев к ним в соответствующих школьных хрестоматиях издания 
наркомпроса.

2 Здесь следует упомянуть богатую дореволюционную литературу, в которой 
эти слова учитывались и, в частности, словари Павловского [Павловский, 1879], 
Александрова [Александров, 1905] а также специальные работы недавнего прошлого 
(Платонова [Платонов]). Особняком стоит исследование бар. Ф. фон Лилиенфельд 
(1917–2009) о литургии Иоанна Златоустного [Lilienfeld, 1979], особенно ср. словари 
соответствий (греческо- немецко-старославянский).
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ничивается и нынче, лишь культурой ислама. На протяжении многовековой 
истории арабского Востока в жизни его государств и общин христиане играли 
(и играют до сих пор) значительную роль. За примерами ходить недалеко. Вот 
крупнейший систематизатор христианского вероучения, православный Святой 
Иоанн Дамаскин (VII в. Р. Х.), о котором русский читатель знает по одноименной 
поэме А. К. Толстого (1817–1875): Любим калифом Иоанн / Ему, что день, почет 
и ласка / К делам правления призван / Лишь он один из христиан /
Порабощенного Дамаска. В миру его имя было Мансур ибн Сарджун ат- Таглиби 
и говорил он по-арабски. Христианином римско- католического толка был наш 
современник, известный иракский министр пропаганды, вице-премьер Ирака, 
Тарик Азиз (1936–2015), которого при крещении нарекли Михаилом Йуханной. 
Наконец, христианин Хунайн ибн Исхак (808–873 Р. Х.), сириец из Хиры 3, поло-
жил начало переводческому движению с греческого на арабский и перевел 
великое множество сочинений классических греческих авторов, сохранив, 
таким образом, многие из них для потомства.

Симбиоз ислама и христианства в культуре арабских народов был причи-
ной того, что христианско- арабская тематика изначально присутствовала 
в европейском востоковедении, и русское востоковедение (с немалым переры-
вом на 1920-е —  1980-е гг.) не является исключением. Достаточно вспомнить, 
сколько внимания отечественная наука уделила русско- арабским связям в цар-
ствования Алексея Михайловича Тишайшего (патриарх Макарий аз- Заим 1600–
1672 и его путешествие в Россию) и последнего русского Императора Николая II 
(образование в русских школах Православного Палестинского общества). При 
этом, однако, христианско- арабские штудии по преимуществу сводились 
к изданию и переводу текстов и исследованиям общего или частного характе-
ра. В отличие от соответствующих грамматик [Graf, 1905, Lentin, 1997], словарь 
языка арабов- христиан так и не был написан.

Отсутствие традиции составления иностранно- арабских словарей хри-
стианской и библейской лексики привело к тому, что берущиеся за это дело 
лексикографы не имеют перед собой, прежде всего, устоявшегося, «отрасле-
вого» словника, сравнимого, например, со словниками словарей по коневод-
ству или электронике [Гуревич, Рогалёв, 1991; Морозова, Китцель, 2009]. 
Лексикографы используют словарь к хрестоматии A. Дурана и Л. Шейхо 
[Durand, Cheikho, 1896] добротную работу Г. Графа (1875–1955) [Graf, 1954] 
и недавно появившийся на сетевых ресурсах (постоянно пополняемый) сло-
варь греческих заимствований в арабском языке, составленный автором этих 
строк [Serikoff. Greek Loanwords in Arabic]. Словарь Аби Джабера и Кудрявцева 
по мере сил восполняет этот пробел: словник там налицо, хотя сам принцип 
отбора лексики для словника авторами сформулирован не был. Скорее всего, 
как это можно заключить на основании списка научной литературы, они поль-
зовались словниками близких по тематике словарей (например: [Волович, 
1997]). В связи с этим необходимо добавить, что внимания авторов, очевидно, 
избежал очень полезный (хотя и неполный) финско  русский и русско  финский 
словарь православных терминов и славянизмов [Платонов]. Словник этого 

3 Несуществующий ныне город на территории современного Ирака.
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словаря мог бы значительно улучшить словник словаря Аби Джабера 
и Кудрявцева и, как следствие, всю работу в целом. Поэтому считаю нужным 
здесь привести дополнения из словаря Платонова, которые будет необходимо 
учитывать при переиздании рецензируемой работы 4.

Результат отсутствия четко выверенного словника не заставил себя 
ждать: налицо непоследовательность в отборе лемм и отсутствие их внутрен-
ней организации по гнездам. Так, три раза встречаются однокоренные слова, 
долженствующие быть объединенными в одно гнездо: «богохульный, бого-
хульство и богохульствовать» (с. 20). При этом прямо напрашивающееся 
«богохранимый» (Великая ектения «о Богохранимой стране нашей… Господу 
помолимся») отсутствует. Отсутствуют леммы для названия элементов обла-
чения священнослужителей и монашествующих: «сударь», «параман». Леммы, 
включающие слова, которые могут в определенных контекстах быть синони-
мами (например, «епархия» и «диоцез») разнесены по алфавиту без перекрест-
ных ссылок, и многое другое.

Список «Имен персонажей Библии и Святых» (с. 111–136) также неполон, 
иногда хаотичен и требует дополнений: нет лемм, напр., для имен Свв. Геласия, 
Евпсихия, Пигасия, Полихрония и многих других.

Еще одна сложность, с которой столкнулись Аби Джабер и Кудрявцев —  
отсутствие в арабском языке четко разработанной орфографии для многих 
христианских терминов и иноязычных имен собственных. Дело в том, что 
арабский язык не нуждался в упорядочении орфографии на манер греческого 
или русского: все арабские слова в нем строятся согласно четко устоявшимся 
схемам, а часто употребляемые иностранные насильно втискиваются в про-

4 Автономия, акростих, алавастр, аллилуарий, анаксиос, апофатический 
(а. богословие), басма, белый (б. духовенство), бесплотный, благотворение, 
богоизбранный, богомаз, богохранимый, боковой (б. дверь, б. придел), божница, введение 
(Введение во храм), великий (в. покаянный канон, в. повечерие, в. славословие), венчик, 
восковой, выносной (в. крест), высокопреподобие, гностицизм, голубь, григорианский 
(г. календарь), губка, двоеперстный, демественный (д. пение), диаспора, дикирий, 
диптих, дихотомия, догматик, достоин (аксиос), духовный (д. сословие), Евангелие 
апракос, евтихианство, Еммануил, жених, животворящий, заамвонный, завеса, 
запивка (з. причастия), запрестольный, заупокойный, зилот, илитон, индития, исон, 
иссоп, катасарка (срачица), красный (к. угол), крестопоклонный (к. неделя), крипта, 
левкас, литургия (л. Иоанна Златоустного, л. Василия Великого), лицо (ипостась), 
малый (м. вход, м. поклон), мозаичный (м. икона), наос, невма, невменный, неделя (н. о 
расслабленном, н. Святых Отец), неопалимый (см.: н. купина), неседален, нисхождение 
(н. Св. Духа), новомученик, новопреставленный, обиход (о. церковного пения), обмирщение, 
общежительный, осенить, отдание (о. праздника), отмолить, отрок, пантеизм, 
параман, парастас, паримия, первообраз, перикопа, перст, печеры, пещера, плат, 
Податель Жизни, подаяние, поклонный (п. крест), Покров, пoлиставрий, поставление, 
поясной (п. поклон), предначертательный (п. псалом), престольный (п. праздник), 
просвира (есть: «просфора»), прощеный (п. Воскресение), разрешительный (р. Молитва), 
родительский (р. суббота), саван, светлый (с. седмица), сень, сестричество, складень, 
солея, сосуд, София, стояние, сударь, твердь, торжество (Т. Православия), триптих, 
хлебодар, царский (ц. врата), черный (ч. духовенство), энколпион, юлианский 
(ю. календарь).
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крустово ложе этих схем 5. Схемы, однако, оказываются невластными над редко 
употребляемыми иноязычными словами, научными терминами и, особенно, 
именами собственными. Последние записывались, как правило, со всеми глас-
ными и, будучи громоздкими, нередко сокращались, причем с утратой диа-
критических точек. В силу того, что их нельзя было втиснуть в схему, они 
записывались по-разному. Как следствие, такие слова сохранились в большом 
количестве аллографов. Значения таких слов нередко оказывались непонят-
ными и угадывались, если только их могли прочитать по скелету (расм) 6. 
В случае, когда полностью прописывались гласные (например, кальки с гре-
ческого), арабские транслитерации могли отражать как средневековое грече-
ское произношение, греческих слов, так и их орфографию. А они не были иден-
тичными, что видно хотя бы из русского прилагательного «католический» 
(καθολικός), которое звучало также как «кафолический». Не следует сбрасы-
вать со счета и влияние других языков, сирийского и коптского, в которых 
греческие слова бытовали самостоятельно. Еще следует упомянуть о влиянии 
на арабскую орфографию греческих слов (и их толкований) такого феномена, 
как исправление богослужебных книг, предпринятое Мелетием Кармой 
(Антиохийским патриархом Евфимием II 1572–1635).

Все сказанное выше авторы обсуждаемого здесь словаря должны были 
или учитывать и фиксировать, или объяснить принципы проведеннои ими 
нормализации (если таковая вообще имела место) в предисловии. В против-
ном случае неизбежны недоразумения. Так, читатель будет думать, что слово 
«антифон» (попеременное пение 7) (αντιφων), сохранилось в арабском языке 
только в форме الاندیفونة (с. 11) и не всегда увидит его в формах без артикля: 
انثیفونا انتیفونة اندیفونا  Больше того, он не распознает .[Graf, 1954, S. 14–15] اندیفون
в форме انطیفون [Serikoff. Greek Loanwords in Arabic] имя собственное «Антифон» 
(речь идет о софисте Антифоне 480–409 до Р. Х.). Равным образом, слово «архи-
диакон» по-арабски передано Аби Джабером и Кудрявцевым только в формах 
-а на самом деле оно выступает еще в ряде аллогра ,(с. 15) ارشیدیاقون и ارخیدیاقون

фов: شدیاق شدیاقون دیاقون  Это же относится .[Serikoff. Greek Loanwords in Arabic] ارشى
и к именам собственным: одно и то же имя собственное 8 часто бытовало 
в нескольких вариантах, и даже люди не совсем необразованные в каждом из 
них могли видеть (и нередко видели!) разных людеи. Вот, например, два вари-
анта, в которых записывали имя греческого философа Эмпедокла (ок. 490 до 
Р. Х —  ок. 430 до Р. Х.): انبدقلس и دقلس  .[Serikoff. Greek Loanwords in Arabic] ابن
В последнем случае греческии философ обратился в «араба» Ибн Дуклиса! 
Примеры эти нетрудно умножить.

5 Ср., например, построенное по схеме لاعف употребляющееся в Св. Коране رانز)
ζωνάριον – пояс).

6 Об этом подробно см: [Serikoff, 2009].
7 В словаре оказалось неучтенным и другое значение этого слова: часть кафизмы 

Псалтыри.
8 Об орфографии и толкованиях имен собственных христианских Святых (см: 

[Serikoff, 2012]).
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В связи со сказанным выше незатронутым авторами оказывается и при-
мыкающии вопрос: о нормализации переводов значении христианскои 
и библеискои лексики на арабскии. Неясно, когда они используют толкование, 
принятое в Новое время и сеичас, а когда средневековое. Нередки случаи, когда 
последнее не учитывается вовсе. Так, для «блудного сына» (παραβολη περι τοῦ 
ασωτου, Лк. 15:11–32) Аби Джабером и Кудрявцевым дан только один арабскии 
эквивалент: الضال  хотя в рукописнои арабо- христианскои традиции ,(с. 18) الابن
имеется и другои: (الشاطر الابن على الذھب فم یوحنا الشاطر (میمر   — Следующии пример .الابن
слово «оправдание» (δικαιωμα) в контексте «Благословен еси, Господи: научи 
мя оправданиям Твоим» —  διδαξον με τα δικαιωματα σου Пс. 118:12). Оно пере-
ведено на арабскии Аби Джабером и Кудрявцевым как وصیة: مبارك فریضة حق، رسم
وصایاك) فرایضك رسومك (حقوقك، علمني رب یا -В то же время не учтен классиче .(с. 68) انت
скии перевод Абдаллаха б. ал- Фадла Антиохииского (ум. после 1052 Р. Х.): علمني
-Отсутствие нормализации заметно на пере .[Сериков, 2005, л. 94а, 2–3] .عدلك
водах греческих composita —  сложных двукорневых слов, вроде «космолет», 
«вседержитель» и т. п. Иногда авторы переводят корень за корнем 9, а иногда 
описательно, например —  «благорастворение» [воздухов] (с. 17). Остановимся 
на этом примере особо. «Благорастворение», по-гречески ευκρασια —  меди-
цинскии термин, используемыи врачом Гиппократом и его последователями. 
В результате «благорастворения» достигается правильныи баланс гуморов 
(χυμοι) в человеческом теле. Именно этот баланс, залог здоровья, 
средневековые арабские переводчики передавали как  ,(умеренность) اعتدال
симметрия, равновесие) что с «благо»+«растворением», ευ+κρασια (ευ+κεραν-
νυμι) никак не связано этимологически. Слово اعتدال, очевидно, устоявшиися 
(наряду с медицинским) перевод и для церковного термина, Аби Джабер 
с Кудрявцевым использовали, опираясь на современную богослужебную лите-
ратуру и не сопроводили при этом свои перевод никаким толкованием.

Словарь также несвободен от фактических ошибок. Так, «Лествичник» 
(с. 125) —  не имя собственное, а прозвище византийского писателя Иоанна 
(Лественничка) или Синаита (ум. между 650 и 680 гг.), греч. ᾽Ιωάννης ὁ 
Κλίμακος, по названию его сочинения «Лествица». Кстати, лемма «Лествица» 
в Словаре присутствует (c. 53)! Кроме того, арабский титульный лист книги 
должен быть идентичен русскому. В нашем же случае редактор не заметил, 
что по-арабски имена авторов отсутствуют! Казалось бы, деталь, но ее отсут-
ствие непременно усложнит организацию библиотечного описания книги.

Приведенные выше недочеты —  не дань жанру научной рецензии, по пра-
вилам которого рецензент, поругав для порядка автора, обычно заканчивает 
до-мажорным аккордом: «несмотря-на-некоторые- имеющиеся-недостатки- 
ценность-работы- очевидна!» и т. д. Я отметил всего три аспекта, на которые 
нужно обратить особенное внимание: упорядоченный словник, организация 
лемм и нормализация орфографии и переводов. Их немного, но они важны 
и должны быть непременно учтены при подготовке второго издания словаря. 
А в том, что оно должно —  просто обязано —  появиться, так же, как и обрат-
ный —  арабско- русский —  словарь христианской и библейской лексики, у меня 
нет сомнения. Словари живут долго.

9 Ср. здесь средневековую арабскую традицию [Serikoff, 2012, p. 139].
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