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О Библии

иблия, или Священное Писание, – это со-
брание боговдохновенных книг Ветхого и Но-
вого Завета, написанных разными авторами в 
период c XIII в. до Р. Х. по конец I в. по Р. Х. Кни-
ги, составляющие Ветхий Завет, были написаны 
до Рождества Христова на древнееврейском и 
арамейском языках, книги Нового Завета – во 
второй половине I в. христианской эры на гре-
ческом языке, который был в то время языком 
межнационального общения Восточного Сре-
диземноморья и некоторых других стран. Уже 
тот факт, что слова Господа Иисуса Христа, про-
изнесенные Им по-арамейски, были записа-
ны святыми апостолами в переводе на другой 
язык, указывает на то, что Священное Писание 
принципиально переводимо, оно может быть 
обращено к каждому человеку на его родном 
языке. Об этом же свидетельствует и данный 
святым апостолам в день Пятидесятницы дар 
«говорить на иных языках», так что «каждый 
слышал их говорящих его наречием» (Деяния 
апостолов 2, 1-12).

Переводы библейских книг

Уже в ветхозаветную эпоху (в III в. до Р. Х.) свя-
щенные книги Закона и Пророков были пере-
ведены на греческий язык, не менее древними 
являются и арамейские переводы (таргумы) 
древнееврейских книг (среди кумранских руко-
писей обнаружены их фрагменты II–I в. до Р. Х.). 
Слова книги пророка Неемии (8, 8), описываю-
щие события V в. до Р. Х., «и читали из книги, из 
закона Божия, внятно, и присоединяли толкова-
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ние, и народ понимал прочитанное» в иудейской 
традиции понимались как свидетельство чтения 
древнееврейского текста с переводом и толко-
ванием на арамейском языке. Неудивительно, 
что в христианской Церкви уже в древнейшую 
эпоху появились переводы книг и Ветхого, и 
Нового Завета. С конца II в. известны переводы 
на латинский и сирийский языки, с III в. – на 
коптский язык, с IV в. – на готский, с V в. – на 
армянский, грузинский и агванский (в Кавказ-
ской Албании) языки. Примерно к этому же 
времени (IV–VI в.) относятся самые ранние 
переводы на эфиопский (сохранился только в 
поздних рукописях), персидский, согдийский, 
нубийский (известны только фрагменты); от 
перевода на китайский язык, выполненного в 
VII в., к сожалению, сохранился только внуши-
тельный перечень переведенных книг; в VIII в. 
предпринимались переводы на древнеанглий-
ский и древненемецкий языки, в IX в. книги 
Священного Писания были переведены на цер-
ковнославянский и арабский языки. Из-за того 
что некоторые переводы были утрачены (как 
китайский), сохранились фрагментарно или в 
поздних списках, обнаружены только в совсем 
недавнее время (как агванский), можно пред-
положить, что переводов в первом тысячелетии 
христианской эры было еще больше. Нельзя 
также не отметить, что на некоторые из пере-
численных языков было выполнено несколько 
переводов одних и тех же книг, это было вызва-
но многообразием диалектов, конфессиональ-
ными различиями, стремлением к совершен-
ству перевода или какими-то практическими 
нуждами. 

Не всегда переводы (особенно книг Ветхого 
Завета) делались с языка оригинала, часто ис-
пользовались уже имеющиеся авторитетные 
переводы. Несомненно, во многих случаях, еще 
до появления письменного перевода на тот или 

Святитель Cтефан Пермский
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иной язык, на нем совершалась устная библей-
ская проповедь. Так, например, она совершалась 
на арабском языке задолго до появления пись-
менного арабского перевода, свидетельством 
чего являются многочисленные параллельные 
места в Библии и Коране, а также исключитель-
но высокая оценка, данная в Коране Писаниям 
иудеев и христиан (см. Библия и Коран: Парал-
лельные места. М.: ИПБ, 2005 и переиздания). 

Бурное развитие переводов Библии на европей-
ские языки началось с распространением кни-
гопечатания (XV в.), а особенно после Рефор-
мации (начало XVI в.). В это же время, в эпоху 
великих географических открытий, появляются 
новые переводы на языки Азии, Африки и Аме-
рики. На Руси в XIV в. ярким примером христи-
анской проповеди в традициях древней Церкви 
было служение святителя Стефана Пермского, 
который создал зырянскую азбуку и перевел 
на зырянский (коми) язык библейские и бого-
служебные тексты. Значительное развитие хри-
стианско-просветительская и переводческая 
деятельность среди народов Поволжья, Урала, 
Сибири, Кавказа, Крайнего Севера и Дальнего 
Востока (включая Японию), а также Аляски и 
Алеутских островов получила только в XIX в. 
Она осуществлялась как Библейскими обще-
ствами (перевод Библии), так и специальными 
учреждениями Русской Православной Церкви, 
например Православным миссионерским об-
ществом (ПМО), большая часть которых была 
связана с Казанью и ее духовными школами 
(помимо Священного Писания для церковных 
нужд переводились богослужебные и вероучи-
тельные книги). 

В России с начала XIX в. до 1917 г. были осущест-
влены переводы отдельных библейских книг на 
несколько десятков языков, а также полный 
перевод Библии на русский язык. 

Библия и Коран. 
ИПБ, 2005–2023 
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Перевод Библии на башкирский язык

В самом конце XIX в. и начале ХХ в. появились 
первые издания Священного Писания, класси-
фицируемые в библиографиях и библиотечных 
каталогах как переводы на башкирский язык. 
Это Евангелие от Матфея (1899) и Четверое-
вангелие (1902). Перевод Четвероевангелия 
был выполнен студентами духовной семинарии 
в Казани под руководством ее директора Нико-
лая Бобровникова. При создании этих первых 
башкирских переводов использовалась татар-
ская письменность, а их язык не имел широко-
го употребления и восходил к общетюркскому 
литературному языку. 

После 1917 г. на протяжении 70 лет никакая 
серьезная библейская работа в нашем Отече-
стве была невозможна. На протяжении 30 лет 
(1927–1956) Библия совершенно не издава-
лась, предпринятые в последующие годы изда-
ния Библии и Нового Завета на русском языке 
выходили очень маленькими тиражами и были 
практически недоступны. В основном переводы 
книг Библии ввозились в Советский Союз из-
за границы. Также за границей появилась идея 
возобновить работу над библейскими перево-
дами на многочисленные языки народов Союза, 
на которые Библия не была переведена.

Для работы над переводом, изданием и рас-
пространением Священного Писания на не-
славянских языках народов СССР в 1973 г. в 
Стокгольме был создан Институт перевода Би-
блии (ИПБ). Его первыми публикациями были 
репринты дореволюционных изданий – тех, 
которые можно было достать в зарубежных би-
блиотеках. 

Выпущенный уже в первый год существования 
ИПБ репринт башкирского перевода Четве-
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роевангелия 1902 г. не стал исключением. До 
революции 1917 г. башкиры использовали 
татарский язык как литературный. В 1923 г. 
было введено арабское письмо для литератур-
ного башкирского языка, в 1924 г. оно было 
незначительно модифицировано и использо-
валось до 1930 г., когда была введена латини-
ца. В 1938 г. была введена кириллица с допол-
нительными буквами для башкирских фонем. 
Художественная и научная литература на баш-
кирском языке бурно развивалась, появилось 
и много переводов. Все это стало основанием 
для нового перевода Библии уже на современ-
ный башкирский язык, и эта работа начала 
осуществляться, как только для этого предста-
вилась возможность.

Новый этап переводческой работы: 
проект ИПБ по переводу Нового Завета  
и проект РБО по переводу Ветхого Завета

В начале 1990-х гг., когда деятельность Институ-
та перевода Библии была перенесена в Россию, 
в работу над новым переводом библейских книг 
на башкирский язык включились знаменитые 
башкирские филологи и писатели. Первым эта-
пом стало издание адаптации татарского пере-
вода Евангелия от Луки (пер. Энвера Галима), 
выполненной д.ф.н. Фирдаус Хисаметдиновой, 
а переводчиком Евангелий и Деяний апостолов 
стал башкирский писатель, переводчик и лите-
ратурный критик Ахияр Хаким (1929–2003). 
Работу над Посланиями апостолов и Открове-
нием продолжили писатели Ильгизар Буракаев 
и Гульнара Мустафина. 

Богословскую редакцию перевода книг Ново-
го Завета выполняли д.ф.н. Андрей Десницкий 
и д-р Стефано Котроцци (ИПБ), д-р Тейя Грид 
(SIL), а тестирование перевода – Райля Ян-

Четвероевангелие, 1902
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буллатова-Гринстоун (ИПБ). Консультантами 
проекта в разное время были известные уче-
ные-библеисты д-р Томас Каут (UBS), Андрей 
Десницкий (ИПБ). 

В 1990 г. была возобновлена деятельность 
Российского Библейского Общества (РБО), 
а с 1995 г., параллельно с работой ИПБ над 
книгами Нового Завета, РБО начало перевод 
на башкирский язык всех книг Ветхого Заве-
та. Эту работу осуществила группа известных 
башкирских писателей и переводчиков: Гуль-
сира Гизатуллина (переводчик с древнееврей-
ского), Минивара Ислахова, Танзиля Ишкина, 
Асылгужа Багуманов (1945–2005), Альфия 
Акбутина, Гульфира Кутлумухаметова, а также 
редакторы Гульназ Гайнуллина, Амир Гареев, 
Хамида Мингажидинова при участии бого-
словского редактора Луки Маневича и науч-
ных консультантов Томаса Каута и д-ра Ленар-
та де Рехта (UBS).

Результатом совместной работы писателей и 
ученых стали публикации на башкирском язы-
ке переводов книг Библии: в 1996 г. – Еванге-
лия от Луки, в 1998 г. – Евангелия от Иоанна, 
в 2000 г. – новой редакции перевода Еванге-
лия от Иоанна, в 2002 г. – Деяний Апостолов, 
в 2003 г. – Евангелия от Марка, в 2010 г. –  
Книги Бытия, в 2013 г. – новой редакции 
перевода Книги Бытия, в 2014 г. – всех книг 
Нового Завета, а в 2023 г. – полной Библии.  

Объединение переводов  
Ветхого и Нового Завета  
и подготовка Библии к изданию

Нынешнее издание полного текста Священно-
го Писания на башкирском языке продолжает 
традицию создания внеконфессиональных би-

Новый Завет 
на башкирском языке. 
ИПБ, 2014
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блейских переводов, заложенную в начале XIX в. 
Британским и Иностранным Библейским 
Обществом (БИБО), Российским Библейским 
Обществом, продолженную Переводческим 
комитетом при Казанской духовной академии 
в середине XIX в. и Переводческой комиссией 
в начале XX в., а в ХХ и ХХI вв. – Институтом 
перевода Библии, Российским Библейским Об-
ществом и другими организациями.

При подготовке к печати полного текста Биб-
лии на башкирском языке все прежде переве-
денные тексты Ветхого и Нового Завета были 
сверены и откорректированы совместными 
усилиями переводческих групп РБО и ИПБ. 
Специалисты по библейскому богословию, 
древнееврейскому, греческому и башкирско-
му языкам стремились добиться точного со-
ответствия перевода смыслу оригинала и в 
то же время дать читателю понятный и есте-
ственный, соответствующий литературной 
норме башкирского языка текст. В качестве 
текста-источника для перевода были взяты 
общепризнанные критические издания – 
Biblia Hebraica Stuttgartensia для Ветхого Заве-
та и Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 
для Нового Завета, а все важные случаи, когда 
текст соответствует другим использованным 
источникам, были оговорены в сносках. Для до-
стижения максимальной ясности и естествен-
ности в языковом отношении башкирский 
перевод отредактирован опытными филоло-
гами. Важной частью процедуры было также 
смысловое тестирование с участием носителей 
языка, необходимое для проверки понима-
ния текста перевода будущими читателями.  
Перевод прошел научное рецензирование в 
Институте истории, языка и литературы Уфим-
ского федерального исследовательского центра 
РАН. Книга вышла под грифом Института язы-
кознания РАН. 

Бытие на башкирском языке. 
РБО, 2014
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Вышедшая из печати в июне 2023 г. Библия на 
башкирском языке стала 9-м полным издани-
ем Священного Писания на языках коренных 
народов России, после русского, чувашского, ту-
винского, чеченского, удмуртского, татарского, 
крымскотатарского и осетинского переводов.
Башкирский язык, четвертый по количеству но-
сителей язык Российской Федерации, государ-
ственный язык республики Башкортостан, во-
шел в число языков, имеющих полный перевод 
Библии, Книги книг, самой переводимой книги 
в мире (в настоящее время полностью Библия 
переведена на 728 языков из более 7000 языков 
мира).

Надеемся, что перевод Священного Писания 
найдет благодарных и заинтересованных чи-
тателей, послужит их духовному обогащению, 
внесет неоценимый вклад в развитие языка и 
культуры башкирского народа будет способ-
ствовать благотворному межрелигиозному диа-
логу в республике Башкортостан и за ее преде-
лами.
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