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ВДОВИЦА И ЕЕ ЛЕПТА: СУДЬБА ОДНОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ  

В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. Статья посвящена истории происхождения русских фразеологизмов, рожденных евангель-

ским выражением Вьдовица въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh. Чтобы проследить семантические изменения 

первоначального значения данного библеизма, автор обратился к сведениям из различных фразеологических 

словарей и к материалам Национального корпуса русского языка. Анализ контекстов, датируемых 1807–

2019 гг. показал, что библеизмы внести / вносить, принести / приносить свою лепт» и лепта вдовицы, восхо-

дящие к устойчивому выражению из евангельской притчи, подверглись семантическим изменениям. На основе 

полученных из НКРЯ данных, автор делает вывод, что пик частотности использования варианта принести / 

приносить лепту пришелся на конец XIX в., а перестал активно употребляться уже в первой половине XX века. 

Бóльшая востребованность со стороны носителей русского языка наблюдается к варианту внести / вносить 

свою лепту, который продолжает активно функционировать в художественных и публицистических текстах 

XXI века. В современных художественных и публицистических дискурсах данный вариант фиксируется со 

значением «принимать посильное участие в чём-либо», что связано с изменением прямого значения компонен-

та лепта «мелкая греческая монета» в переносное «посильный вклад». В контекстах XXI в. данное выражение 

всё чаще обладает негативной коннотацией, что свидетельствует об утрате связи с евангельской притчей. Фра-

зеологизм «лепта вдовицы», по статистическим данным НКРЯ, можно считать устаревшим: из отмеченных 37 

вхождений 25 приходится на период с 1807 по 1916 г. Автор приходит к выводу, что, несмотря на семантиче-

ские изменения, произошедшие с евангельским выражением, сохранилось главное – ценностная составляющая. 

Ключевые слова: библеизм, евангельское выражение, евангельский текст, лепта вдовицы, внести / вно-

сить свою лепту 

 

Введение 

Общеизвестно, что значительная часть фразеологического фонда современного русского языка 

– это сверхсловные единицы библейского происхождения. Одни из них, сохранив и форму, и семан-

тику, благополучно дожили до наших дней и активно используются в художественном и публици-

стическом дискурсах, другие – канули в Лету, третьи – пройдя путь трансформации, приобрели но-

вую семантику, а следовательно, и новое контекстуальное окружение, а некоторые дали жизнь новым 

единицам. Цель статьи – проследить судьбы сверхсловных единиц, порожденных евангельским вы-

ражением Вьдовица въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh, в истории русского языка. Для достижения 

этой цели нами были использованы материалы Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 

 

1. Евангелие – один из источников фразеологизмов современного русского языка 

Корнями выражение Вьдовица въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh восходит к евангельской 

притче, в которой рассказывается о вдове, отдавшей в сокровищницу храма последнее, что у нее 

было, – две лепты. Как указывают авторы «Фразеологического словаря старославянского языка», 

оборот в «евангельских текстах используется в прямом значении  – ‘вдова, отдающая последнее, что 

у неё есть, – две монеты’» [8, с. 142]. 

Проследить взаимосвязь евангельского выражения с современными вариантами его употребле-

ния позволяет исторический анализ формальной и содержательной сторон фразеологической едини-

цы. Чтобы раскрыть первоначальное значение фразы, сошлемся на комментарий в «Толковой биб-

лии» А. П. Лопухина к части Евангелия, в которой употреблен исследуемый оборот: «… подошла 

бедная вдова, которая положила “две лепты”, т. е. две самые мелкие медные монеты, которые состав-

ляли один кодрант (λεπτόν – греческая монета, κοδράντης – римская quadrans; стоимость кодранта – 

1/2 копейки; по-еврейски лепта называлась “пpyтa”). Господь <…> не преминул указать ученикам 

Своим на пример вдовы, которая отдала все, что имела, и которая поэтому своим пожертвованием 

возвысилась над богатыми, клавшими много больше, но все же жертвовавшими только самую малую 

часть своего достояния» [5, с. 706]. Следовательно, в тексте Евангелия слово лепта входит в состав 

словосочетания дъвh лептh и обозначает «мелкую медную монету». Данный вывод подтверждается и 

толкованием Г. М. Дьяченко, который отмечает, что в древних литературных памятниках лептой 

именовалась «малая часть гроша (полушка), восьмидесятая доля динария или драхмы. Две лепты 



I I I . Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

 
H U M A N I T A R I A N  A N D  P E D A G O G I C A L  R E S E A R C H .  2 0 2 2 .  V o l .  6 .  N o .  2  

50 

составляли один кодрант» [4, с. 281].  

Во фразеологических словарях современного русского языка зафиксировано два фразеологизма 

с компонентом лепта (внести / вносить, принести / приносить свою лепту и лепта вдовицы), кото-

рые возникли на основе евангельского выражения Вьдовица въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh. 

 

2. Фразеологизмы с компонентом «лепта» в современном русском языке 

По данным фразеологических словарей, в современном русском языке сосуществует два вари-

анта фразеологизма внести / вносить, принести / приносить свою лепту. Возможности НКРЯ позво-

ляют как проследить семантические изменения данной устойчивой единицы, так и определить зави-

симость между количеством употреблений и периодом издания художественных и публицистических 

текстов. 

Статистические данные НКРЯ показывают:  

– 311 вхождений в 300 документах в период с 1859 по 2019 г. с компонентом «внести»; пик 

употреблений – 2003 г.; 

– 170 вхождений в 163 документах в период с 1825 по 2019 г. с компонентом «вносить»; пик 

употреблений – 2018 г.; 

– 44 вхождения в 43 документах в период с 1833 по 2008 г. с компонентом «принести»; пик 

употреблений – 1886 г.; 

– 12 вхождений в 12 документах в период с 1857 по 2014 г.  с компонентом «приносить»; пик 

употреблений – 1886 г. 

На основе полученных из НКРЯ данных видно, что более частотным является вариант внести / 

вносить свою лепту, который продолжает активно функционировать в текстах XXI века. Более того, 

вариант принести / приносить лепту перестает активно употребляться уже в первой половине 

XX века, а пик частотности его использования пришелся на конец XIX в. Причины этого кроются в 

значении префиксов, образующих главное слово в предикативной единице: приставка при- привносит 

в семантику глагола сему ‘неся, доставить куда-нибудь’, в то время как приставка в- – ‘вкладывать в 

кого-, что-л. свои силы’. 

Нельзя не указать на особенность одного из вариантов употребления фразеологической едини-

цы принести / приносить свою лепту, встречающейся в НКРЯ. В текстах первой половины XIX – 

первой половины XX вв. зафиксировано 6 вхождений вариантов принести лепту на алтарь и одно – 

приносить лепту на алтарь: «Проблемы школы не интересовали нас; и, по правде сказать: только 

Эллиса интересовали французские поэты-символисты; нас интересовала проблема новой культуры и 

нового быта <…> наша задача – принести посильную лепту на алтарь этого будущего, видимого 

смутно и противоречиво»
13

. Мы наблюдаем контаминацию двух выражений: принести / приносить 

свою лепту и принести / приносить жертву на алтарь (чего-л.) («Устар. Высок. Поступаться чем-

либо, терять что-либо ради пользы кого-либо или чего-либо» [6, с. 425]). В данном сочетании, восхо-

дящем к евангельскому выражению, алтарь (‘жертвенник’) соотносится с церковной кружкой для 

пожертвований. Анализ показывает, что в процессе развития языка евангельское выражение Вьдови-

ца въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh порождает новые сверхсловные языковые единицы, которые, 

однако, сохраняют связь с притчей. 

Широкий круг контекстов, включающих вариант внести / вносить свою лепту, позволяет про-

следить некоторые тенденции его употребления. Например, в повести 2009 г. литературного критика 

Алисы Ганиевой «Салам тебе, Далгат!» можно наблюдать редкий случай употребления фразеологиз-

ма в максимально приближенном к евангельскому значению – «делать свой, пусть небольшой, по-

сильный денежный вклад»: «Освободившись, он вспомнил, что ему надо бы внести свою лепту. 

Недалеко от входа находился столик, за которым сидели две тети с калькулятором и тетрадями, 

куда записывалось, кто и сколько дал денег»
14

. 

Однако в современном публицистическом и художественном дискурсах преобладают примеры, 

в которых содержательная сторона фразеологизма изменена. Компонент лепта приобрел переносное 

значение – «посильный вклад», и на этом основании авторы всех современных словарей, в которых 

описывается данная единица, толкуют ее, как «принимать посильное участие в чём-либо» [7, с. 73]: 

«Любители и коллекционеры тоже внесли свою лепту в изучение флоры полуострова»
15

; «Отбара-

                                                           
13 Белый А. Начало века (1930). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
14 Хирачев Г. Салам тебе, Далгат! (2009) // «Октябрь», 2010. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
15 Шатко В. Крым в зеркале ботаники // «Наука в России», 2011. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 
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банив доклады, так сказать, внеся свою лепту в летопись алмазной науки и спрятав рукописи в 

портфель, мы с Георгием Дмитриевичем Балакшиным обходили помещения филиал»
16

.  

Интересно, что авторы историко-этимологического словаря «Русская фразеология» и «Энцик-

лопедического словаря библейских фразеологизмов» толкование фразеологизма сопровождают кон-

нотативной оценкой «одобрительное», что, собственно, заложено и в самой евангельской притче – 

«Вносить / внести свою лепту <во что>. Книжн.; одобр. Вносить в общее дело свой, пусть неболь-

шой, но сделанный искренне вклад; принимать посильное участие в чём-либо полезном» [2, с. 381; 4, 

с. 95]. Это значение подтверждается в основном примерами из публицистических текстов: «К тому 

же внесу посильную лепту – хоть дикцией – в достойное дело»
17

; «В начале 2000-х появились Keane, 

Arctic Monkeys, они внесли свою лепту – пока я не вижу групп их уровня из молодых»
18

. 

Примечательно, что переносное значение в контекстах XXI в. все чаще отмечено негативной 

коннотацией: «Третья увещевает подруг не вносить свою лепту в кощунство над языком»
19

; «Мы с 

Саломеей тоже внесли лепту в расстройство казённого оборудования»
20

; «Свою лепту внес и чело-

век, вырубавший деревья, которые росли на склонах гор, и возделывавший монокультуры, что за-

метно ухудшало плодородие почвы»
21

; «Вспыльчивость у него и раньше наблюдалась, но особенно 

характер ухудшился после ограбления, да и болезнь внесла свою лепту»
22

. Можно констатировать, 

что в подобных примерах связь с евангельской притчей ослабевает. 

Другим фразеологизмом, порожденным евангельским выражением Вьдовица въмета\mа 

(въврьга\mа) дъвh лептh, является лепта вдовицы. 

В НКРЯ зафиксировано 37 вхождений (35 документов) фразеологизма лепта вдовицы в период 

с 1807 по 2015 гг. Примечательно, что 25 вхождений приходится на период с 1807 по 1916 гг., причем 

на период с 1901 по 1916 гг. – 4 вхождения. 8 употреблений в текстах 1918-1978 гг. и по одному в 

2001 и 2010 гг. соответственно. Данная статистика подтверждается пометами в словарях: «Устар. 

Книжн. Скромное пожертвование, сделанное от всего сердца» [2, с. 381].  

В современном русском языке выражение с сохранением прямого плана содержания функцио-

нирует только в качестве прямой отсылки к евангельскому тексту. Примером такого употребления 

может служить фрагмент доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании 

(2010 г.): «Хочу сегодня повторить слова, сказанные мной при архиерейской хиротонии нового главы 

этого синодального учреждения епископа Подольского Тихона: “Каждая копейка, отданная Церкви, 

подобно лепте евангельской вдовицы, посвящается Богу, и наша обязанность состоит в том, что-

бы сохранить ее, приумножить и направить на благие цели”»
23

. 

Сверхсловная единица в современном русском языке широко используется с переносным зна-

чением: «Книжн. О скромном, но сделанном от всего сердца и поэтому особенно ценном пожертво-

вании» [1, с. 565]: «Деньги свои Мария Александровна вносила тайно и не потому, что скрывала 

доходы, а оттого, что не хотела выпячиваться в таком деликатном деле, не хотела козырять сво-

ими возможностями, противопоставлять свои тысячи лепте вдовицы»
24

; «Лепта вдовицы – кусо-

чек масла, несколько кусочков сахару и картофельные котлеты – оторванная часть от посылки 

Виктору (мужу, «в обстоянии находящемуся»)
25

; Никогда не стали бы всемирно сообщать о таком 

пожертвовании, но, видно, велика нищета. В нужде каждая «лепта вдовицы» уместна. И все-таки 

русский народ всегда будет самым богатым»
26

.  

Кроме того, из 37 контекстов, встреченных в НКРЯ, только два (причем из творчества 

А. Ф. Писемского) имеют оттенок шутливости, зафиксированный К.Н. Дубровиной: «Лепта вдовицы. 

                                                                                                                                                                                                 
15.05.2022). 

16 Саврасов Д. И. Про искателей алмазов (2003-2008). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
17 Зорин Л. Глас народа (2007-2008) // «Знамя», 2008. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
18 Красовицкий А. Старички работают // «Русский репортер», 2015. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 

15.05.2022) 
19 Аксенов В. Таинственная страсть (2007). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
20 Есин С. Марбург (2005). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
21 Волков А. Баджа и другие мегадеревни неолита // «Знание – сила», 2012. URL: https://ruscorpora.ru (дата обраще-

ния: 15.05.2022). 
22 Ариткулова Г. Контур, выжженный на асфальте // «Бельские просторы», 2018. URL: https://ruscorpora.ru (дата об-

ращения: 15.05.2022). 
23 Патриарх Кирилл (Гундяев). Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании // Журнал Мос-

ковской Патриархии. № 3. 2010. URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
24 Михальский В. Весна в Карфагене (2001). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
25Малахиева-Мирович В. Г. Маятник жизни моей: дневник русской женщины 1930-1954 (1947). URL: 

https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
26

 Рерих Н.К. Листы дневника (1943). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
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Книжн.; возм., шутл. Скромное, формально малое, но сделанное от всего сердца и потому особенно 

ценное пожертвование» [3, с. 338]: «По темным семейным рассказам, Евсевий Осипович слыл масо-

ном: быв еще очень молодым человеком, он погибал было в разврате, но его полюбила одна вдовица 

и, как скудную лепту евангельскую, принесла ко Христу»
27

; «Всегда, и еще тогда ходила по Петер-

бургу острота Павла Катенина, который сказал, что Пилецкого, как евангельскую лепту, отыскала 

вдовица и принесла ко Христу»
28

.  

Таким образом, единица лепта вдовицы, возникшая на основе евангельского выражения Вьдо-

вица въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh, унаследовала в семантической структуре сему ‘жертвен-

ность’. 

 

Заключение 

Большая часть фразеологического фонда современного русского языка корнями уходит в биб-

лейские и евангельские тексты, сверхсловные языковые единицы которых, бесспорно, отражают 

некоторые грани этических ценностей носителей русского языка. Согласимся с наблюдением 

С. Г. Шулежковой о функционировании устойчивых словесных комплексов (УСК): «Многие из этих 

УСК вошли в русскую языковую систему и по-прежнему являются вербализаторами ключевых кон-

цептов, отражающих нравственные основы национального менталитета. Каждая ценность получала 

“словесную одежду” в Средние века как ответ на активное неприятие негативных проявлений ее 

антиценности» [9, с. 229]. Не исключением явилось и евангельское выражение Вьдовица въмета\mа 

(въврьга\mа) дъвh лептh, на основе которого появились два фразеологизма – внести / вносить, при-

нести / приносить свою лепту и лепта вдовицы. 
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N. V. Pozdnyakova (Russia, Magnitogorsk) 

 

THE WIDOW’S MITE: THE FATE OF THE GOSPEL EXPRESSION IN THE HISTORY OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE 

 

Abstract.The article deals with the history of Russian phraseological units born by the Gospel expression Вьдо-

вица въмета\mа (въврьга\mа) дъвh лептh (the widow`s mite). For revealing the semantic changes of the original 

meaning of the expression, the author takes into consideration materials from different phraseological dictionaries and 

from the Russian National Corpus. The analysis of the texts dated 1807–2019 showed that biblical units from the Gos-

                                                           
27 Писемский А. Ф. Взбаламученное море (1863). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
28 Писемский А. Ф. Масоны (1880). URL: https://ruscorpora.ru (дата обращения: 15.05.2022). 
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pel parable внести / вносить, принести / приносить свою лепту (contribute one’s bit) and лепта вдовицы (the 

widow’s mite) have gone through some semantic changes. Basing on the data from the Russian National Corpus, the 

author concluded that the peak of active usage of the variant принести / приносить лепту dated the last part of the 

XIX century, but to the first part of the XX century this variant lost its popularity. The preferable variant among the 

native speakers of Russian was «внести / вносить свою лепту» and it actively functioned in fiction and publicistic 

texts of the XXI century. In modern fiction and publicistic discourses this variant is fixed with the meaning принимать 

посильное участие в чём-либо (participate in smth.) and this is the result of the change of the direct meaning of com-

ponent лепта «мелкая греческая монета» (lepton – unit of Greek currency) to the figurative meaning посильный 

вклад (fair contribution). In contexts of the XXI century this expression has negative connotation and loses the connec-

tion with the Gospel parable. Phraseological unit лепта вдовицы (the widow's mite) could be marked as archaistic (on 

statistical data of the Russian National Corpus): from 37 variants 25 are dated 1807-1916. The author comes to the 

conclusion that although semantic changes have influenced the original Gospel phrase, the main stays the same – its 

valuable component. 

Keywords: biblical expression, gospel phrase, gospel text, the widow`s mite, contribute one`s bit. 
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