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Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ, 
проект № 17-34-01009 «Отражение представлений о нравственном 
идеале в языке русской оригинальной агиографии XVIII–XX веков» (а2). 

1. В данной работе описаны основные результаты, полученные по 
завершении одного из этапов исследования, проводимого на материале 
житийных текстов XVIII–XX в. [см. также: Дмитриева 2018; Сафонова 
2017; Стародубцева 2017].  

Источником для отбора языковых фактов послужил список первой 
редакции жития преподобного Корнилия Переславского, автором кото-
рой является иеромонах Иоасаф. Данный список (единственный извест-
ный список первой редакции) датируется 1706 г. [подробнее о редакциях 
и списках жития см.: Житие и подвиги 2013: 91–95].  

В центре нашего внимания находятся перцептивные глаголы, ис-
пользующиеся в житийном тексте для создания образа преподобного 
Корнилия.  

Языковые факты анализируются с позиций комплексного подхода, 
предложенного в трудах С.П. Лопушанской и предполагающего рассмот-
рение внутренней системной организации языковых единиц, парадигма-
тических и синтагматических отношений на различных языковых уров-
нях, а также изучение особенностей функционирования единиц в кон-
тексте [подробно об этом см.: Лопушанская 1988, 2000]. 

2. Для создания образа святого агиограф использует глаголы зри-
тельного и слухового восприятия [подробнее о подгруппах глаголов вос-
приятия см.: Семантика древнерусского глагола 2015: 242–244]. 

Глаголы с семантикой зрительного восприятия представлены лек-
семами вид¸ть, воззр¸ть (взирать), призр¸ть, усмотр¸ть, которые 

реализуют в анализируемом житийном тексте как прямые, так и пере-
носные значения.  

2.1. Глагол вид¸ть отмечен в речи монаха Павла, которого Корни-

лий избрал своим духовным наставником, в составе особой синтаксиче-
ской конструкции вид¸ть в ком кого, в чем что (СРЯ XVIII) 1: Паvелъ же 

¾wв¸ща ему: «Брате Кононе, что во мн¸ виделъ? Азъ живу не 

                                                           
1 Здесь и далее лексикографические сведения даются по «Словарю русского 

языка XVIII» (URL: http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/) и по «Словарю Академии Рос-
сийской» (Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1789–1794). 
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б~гоугоднw и самъ о себ¸ не в¸даю» (с. 14) 1. В данном случае рассмат-

риваемый глагол, номинирующий в прямом значении зрительное вос-
приятие и реализующий это значение в другой синтаксической конструк-
ции (вид¸ть кого-что), репрезентирует уже не получение информации с 

помощью органов зрения, а понимание, осознание.  
Глагол воззр¸ть, зафиксированный в «Словаре русского языка 

XVIII в.» с пометой «слав.» (славянское по происхождению слово), пред-
ставлен в составе устойчивого сочетания с существительным небо, име-

ющего значение ‘устремить взоры и мольбы к Богу’ (СРЯ XVIII): И по-

семъ во
з
зр¸въ на небо, слова pалмwграfовы нача г~лати ко Гzду (с. 20).  

При этом глагол взирать (несов. к воззр¸ть) используется в соста-

ве свободного сочетания: Îнъ же гл~а: «Корнилiи взираи на сiе червiе, да 

уб¸жиши адски
х
 в¸чныхъ червей» (с. 17). В приведенном контексте 

объект выраженного глаголом взирать действия репрезентируется кон-

кретным существительным червь, что указывает на возможность воспри-

ятия посредством органов зрения. Экспликация словоформой взираи 

побуждения именно к зрительному восприятию подтверждает и более 
широкий контекст. Рассматриваемый глагол используется при описании 
очередного испытания преподобного, когда Корнилий сам себя застав-
лял есть испортившуюся рыбу с червями. Все это позволяет сделать 
вывод о реализации данным глаголом значения, которое в «Словаре 
русского языка XVIII в.» формулируется как ‘бросать взор, смотреть’.  

Глагол призр¸ть представлен в контексте, который входит в со-

став молитвы: Корнилiи же поклонився и пошел во свою келлію, и нача мо-

литися: «Гzди Б~же … призри на мя и посрами дiавола» (с. 18). В данном 

случае призр¸ть реализует типовую сочетаемость и значение, которое в 

«Словаре Академии Российской» сформулировано как ‘взирать, прини-
цать с высоты, обращать вниз взоры свои на кого или на что’ (САР III: 
149). Это позволяет говорить об особом употреблении перцептивного 
глагола, когда он используется при описании действий Бога.  

В анализируемом тексте глагол усмотр¸ть отмечен в описании 

выбора Корнилием духовного наставника: И усмотревъ Кононъ житiе 

Б~гу угодное монаха Паvла, нача молити егw, дабы поучалъ на д~ховные 

подвиги (с. 14). Использование усмотр¸ть в сочетании с абстрактным 

существительным житие не позволяет говорить об обозначении данным 

глаголом восприятия с помощью органов зрения. Кроме того, в приве-
денном контексте выражена оценка Корнилием жизни Павла (житiе Б~гу 

угодное). Все это позволяет сделать вывод о реализации анализируе-

                                                           
1 Контексты приводятся с указанием страниц в круглых скобках по изданию: 

Житие и подвиги преподобного отца нашего Корнилия Переславского чудотворца / 
Российская гос. б-ка, Науч.-исслед. отдел рукописей; [публикатор, пер., сост., авт. 
М.С.Крутова]. – М.: Пашков дом, 2013. – 125 с.  
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мым глаголом переносного значения ‘чрез соображение обстоятельств, 
последствий постигать что рассудком, познавать’ (САР V: 609). 

2.2. Глаголы с семантикой слухового восприятия представлены 
лексемами слушать, слышать, которые функционируют в житийном тек-

сте в прямых значениях. 
Глагол слушать зафиксирован в следующих контекстах: Тогда же 

демонъ приiиде полкwмъ множество б¸сwвъ къ колоколн¸ и г~ла: Пом-

ниши ли, я къ теб¸ в¸сть подавалъ, и ты тогw не слушалъ и 

безчестнw меня ¾w келлiи своей wтогналъ? (с. 16); И по семъ вниде в 

ц~рковь, б¸ бо тогда начинаше іереи с~тую Литоргію, Корнилiй же слу-

шавъ и причастився С~тых
 Таинъ (с. 20). В первом контексте анализи-

руемый глагол представлен в конструкции с местоимением (тогw), ука-

зывающим на реалию, которая обозначена в тексте существительным 

в¸сть и может быть воспринята на слух. Во втором контексте, являю-

щемся частью описания посещения Корнилием церкви перед самым его 
преставлением, глагол слушать употребляется для обозначения процес-

са восприятия им литургии. Все это позволяет говорить о реализации в 
обоих случаях перцептивным глаголом слушать прямого значения ‘за-

ниматься слушанием чего’ (САР V: 565).  
Глагол слышать также используется при описании посещения Кор-

нилием церкви: И единою иде во с~ту ц~рковь, и слыша во Эgvлiи слово 

(с. 13); Б~лженный же отрокъ Кононъ слышавъ сiя, возжел¸ wставити 

сегw міра временную красwту (с. 13). В первом из приведенных контек-

стов слышать представлен в сочетании с существительным слово, обо-

значающим реалию, которая можем быть воспринята с помощью орга-
нов слуха. Во втором контексте слышать употребляется в сочетании с 

местоимением (сiя), указывающим на услышанное Корнилием в церкви. 

Это позволяет говорить об обозначении рассматриваемым глаголом по-
лучения информации с помощью органов слуха. 

3. Итак, в описаниях действий и поступков святого в рассматрива-
емом житийном тексте используются перцептивные глаголы двух под-
групп – зрительного и слухового восприятия. Глаголы слухового вос-
приятия, представленные двумя лексемами, реализуют прямые значе-
ния, тогда как глаголы зрительного восприятия, представленные 
бо́льшим количеством лексем, реализуют как прямые, так и перенос-
ные значения. Среди глаголов зрительного восприятия отмечены сла-
вянские по происхождению единицы, привносящие в текст возвышен-
ность, торжественность.  

Все это позволяет сделать вывод об использовании для создания 
образа святого перцептивных глаголов, как отличающихся широкой упо-
требительностью, так и характеризующихся большими сочетаемостны-
ми возможностями и богатым семантическим потенциалом.  
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