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Изложены основные результаты изучения Жития Корнилия Переславского 
в аспекте языковой экспликации в нем представлений о преподобном и других свя-
щеннослужителях. Исследование проводилось на материале единственного извест-
ного списка первой редакции (1706 г.) и списка второй редакции по наиболее ран-
нему списку Российской государственной библиотеки (конец XVIII в.). Сообщается, 
что глаголы с семантикой восприятия принадлежат к числу важнейших языковых 
средств, использованных при описании преподобного и других священнослужите-
лей. Установлено, что в списке первой редакции употребляются глаголы зритель-
ного и слухового восприятия, тогда как в списке второй редакции — только глаголы 
зрительного восприятия. Обнаружена общность в использовании перцептивных 
глаголов при создании образов в рассматриваемых списках. Выявлено, что глаголы 
слухового восприятия реализуют преимущественно прямые значения, в которых по-
лучает отражение перцепция текстов, читаемых во время служб, а также получение 
информации со слов других людей. Показано, что глаголы зрительного восприятия 
обнаруживают как прямые, так и переносные значения. Автор приходит к выводу 
о том, что в прямых значениях получает отражение процесс получения информации 
о людях и об объектах реальной действительности, а в переносных значениях гла-
гольных единиц закрепляется связь зрительного восприятия и мыслительных про-
цессов, особенно значимая при описании преподобного.
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1 Исследование проводится при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-34-01009 
«Отражение представлений о нравственном идеале в языке русской оригинальной агио-
графии XVIII—XX веков» (а2).
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1. Вводные замечания
1.1. Исследование житийного текста имеет долгую и богатую тради-

цию в отечественной науке. Жития рассматривались с точки зрения роли 
в развитии русской словесности (см., например: [Адрианова-Перетц, 1964; 
Бахтина, 2009; Каган-Тарковская, 1995; Растягаев, 2009]); в аспекте ре-
ализации топосов (см., например: [Руди, 2006; Руди, 2014; Руди, 2015]); 
в контексте жанровой трансформации (см., например: [Иноземцева, 2014; 
Лоевская, 2005]) и т. д.

Агиографические тексты также становились материалом для изучения 
в работах обобщающего характера, посвященных, в частности, специфике 
русской святости [Топоров, 1995; Топоров, 1998], рассматриваемой в том 
числе через призму функционирования отдельных лексических единиц 
[Колесов, 2004].

Исследование агиографии (как русской, так и византийской) име-
ет свою традицию и в зарубежной науке [см., например: Пиккио, 2002; 
Børtnes, 1988; Byzantine Hagiography …, 2018].

Несмотря на то, что многие задачи, связанные с изучением житий, уже 
решены, работы в этой сфере остаются актуальными, в частности, в связи 
с публикацией житийных текстов, ранее существовавших только в руко-
писном виде и потому недоступных широкому кругу исследователей.

1.2. Данная статья продолжает серию публикаций научного коллекти-
ва кафедры русской филологии и журналистики Волгоградского государ-
ственного университета, отражающих результаты изучения разновремен-
ных агиографических текстов, см., например: [Дмитриева, 2017; Дмитрие-
ва и др., 2018; Сафонова, 2017; Стародубцева, 2018].

В настоящей статье материалом для исследования послужило житие пре-
подобного Корнилия Переславского, которое существует в нескольких спи-
сках, объединяемых в две редакции. Источниками для отбора языковых фак-
тов стали единственный известный список первой редакции (1706 г.) и список 
второй редакции по наиболее раннему списку РГБ (конец XVIII в.), подробнее 
о редакциях и списках жития см.: [Житие и подвиги …, 2013, с. 91—95].

Цель статьи состоит в установлении специфики использования агио-
графом перцептивных глаголов при описании персонажей жития. Особое 
внимание уделяется созданию центрального образа житийного текста, — 
преподобного Корнилия Переславского.

Перцептивные глаголы мы рассматриваем как единицы, формирую-
щие отдельную лексико-семантическую группу, которая входит в состав 
лексико-семантического поля «Действие» [Семантика древнерусского гла-
гола …, 2015, с. 242].
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Специфика процесса восприятия детерминируется несколькими фак-
торами, важнейшими среди которых являются активность / пассивность 
воспринимающего субъекта и способ получения информации. В связи 
с этим перцептивные глаголы анализируются нами с учетом их дифферен-
циации по разным основаниям. В зависимости от характера воспринима-
ющего субъекта (активный / пассивный) выделяются глаголы преднаме-
ренного (в другой терминологии — целенаправленного, контролируемого) 
и непреднамеренного (нецеленаправленного, неконтролируемого) воспри-
ятия. В зависимости от способа получения информации выделяются под-
группы глаголов с общим значением восприятия, зрительного восприятия, 
слухового восприятия, обоняния и осязания [Семантика древнерусского 
глагола …, 2015, с. 241—244].

Глаголы указанных подгрупп по-разному представлены в рассматривае-
мых текстах. В списке первой редакции отмечены глаголы двух из выделен-
ных подгрупп — зрительного и слухового восприятия. Тогда как в списке 
второй редакции функционируют только глаголы зрительного восприятия.

Использование перцептивных глаголов в исследуемых нами текстах 
обнаруживает общность, которая проявляется в характере значения лекси-
ческой единицы (прямое или переносное).

2. Глаголы зрительного восприятия
2.1. Указание на получение информации с помощью органов зрения 

является важным при описании преподобного и других священнослужи-
телей.

Непреднамеренное зрительное восприятие эксплицируется широко 
представленным в рассматриваемых текстах глаголом видёть, который ре-
ализует как прямое, так и переносные значения.

В прямом значении данный глагол употребляется в следующих случа-
ях: Строитель же и братія вид¨ша блаженнаго, и познавше, яко поруганъ 
онъ бысть от б¨совъ [Житие…, 2013, с. 51]; Видевши его неотступна отъ 
монастыря и сожалишас" о немъ, пріяша его въ монастырь [Там же, с. 49]; 
Понеже всёмъ бысть в диво, малw ктw егw въ лице видёлъ во вся 
дни живота егw [Там же, с. 19]. В приведенных контекстах анализируемый 
глагол используется в сочетании с существительным блаженный, называю-
щим человека, информация о котором может быть получена с помощью ор-
ганов зрения, и местоимением онъ, указывающим на этого человека.

Для создания образов в агиографическом тексте значимой является 
связь между зрительным восприятием и осмыслением полученной инфор-
мации, отраженная в семантике глагольной словоформы. Например: Паvелъ 
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же ¾wвёща ему: «Брате Кононе, что во мнё виделъ? Азъ живу 
не б~гоугоднw и самъ о себё не вёдаю» [Житие…, 2013, с. 14]. Вы-
раженная в данном случае оценка монахом Павлом своей жизни позволяет 
говорить о реализации глаголом видёть значения, связанного не с полу-
чением информации с помощью органов зрения, а, скорее, с пониманием, 
осознанием, что подтверждается использованием рассматриваемого глагола 
в конструкции с местоимением в форме предложного падежа (ср. конструк-
цию с винительным падежом без предлога в случае реализации прямого зна-
чения). Это значение представлено в «Словаре русского языка XVIII века»: 
‘обнаруживать, находить, усматривать’ [СРЯ XVIII, вып. 3, с. 156].

В контексте Строитель же видевъ его, яко искусна инока 
и доброд¨тельна суща, устрои ему келлію малу древяну, да въ неи оный 
трудолюбивый инокъ единъ пребудетъ [Житие…, 2013, с. 50] через обо-
рот с союзом яко, в котором используются оценочные прилагательные 
искусный и доброд¨тельный, акцентируется внимание на положитель-
ных качествах инока (преподобного Корнилия). Это позволяет говорить 
о реализации здесь непрямого значения ‘видеть кого-то, кем-чем, каким’ 
[СРЯ XVIII, вып. 3, с. 156].

Аналогичное употребление отмечено в контексте Господь же, вид¨въ 
своего раба непреодол¨нна во искушеніи, вложи строителю и братіи до-
брое о немъ попеченіе [Житие…, 2013, с. 49].

2.2. Преднамеренное зрительное восприятие репрезентируется в рассма-
триваемых текстах посредством глаголов воззрёть (взирать), призрёть, 
усмотрёть, которые реализуют прямые и переносные значения.

Глагол воззрёть, зафиксированный в «Словаре русского языка 
XVIII века» с пометой «слав.» (славянское, славянизм), представлен в со-
ставе устойчивого сочетания с существительным небо, имеющего значе-
ние ‘устремить взоры и мольбы к Богу’ [СРЯ XVIII, вып. 4, с. 10]: И по-
семъ воззрёвъ на небо, слова pалмwграfовы нача г~лати ко Гzду 
[Житие…, 2013, с. 20].

При этом глагол взирать, отмеченный в контексте Онъ же гл~а: 
«Корнилiи взираи на сiе червiе, да убёжиши адских вёчныхъ червей» 
[Житие…, 2013, с. 17], используется в сочетании с конкретным существи-
тельным (червiе), что указывает на возможность восприятия посредством 
органов зрения. Экспликация словоформой взираи побуждения именно 
к зрительному восприятию подтверждается и более широким контекстом. 
Рассматриваемый глагол употребляется при описании очередного испы-
тания преподобного, когда Корнилий заставлял себя есть испортившуюся 
рыбу с червями. Все это позволяет сделать вывод о реализации данным 
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глаголом значения, которое в «Словаре русского языка XVIII века» форму-
лируется как ‘бросать взор, смотреть’ [СРЯ XVIII, вып. 4, с. 10].

Глагол призрёть представлен в тексте произносимой Корнилием мо-
литвы: Корнилiи же поклонився и пошел во свою келлію, и нача 
молитися: «Гzди Б~же … призри на мя и посрами дiавола» [Житие…, 
2013, с. 18]. В данном случае призрёть реализует типовую сочетаемость 
и значение, которое в «Словаре Академии Российской» сформулировано 
как ‘взирать, приницать с высоты, обращать вниз взоры свои на кого или 
на что’ [САР, т. III, стб. 149]. Это позволяет говорить об особом употребле-
нии перцептивного глагола, когда он используется при обращении к Богу.

Связь зрительного восприятия с мыслительной деятельностью полу-
чает отражение в семантике глагола усмотрёть. Например: И усмотревъ 
Кононъ житiе Б~гу угодное монаха Паvла, нача молити егw, дабы 
поучалъ на д~ховные подвиги [Житие…, 2013, с. 14]. Использование ус-
мотрёть при описании выбора Корнилием духовного наставника в сочета-
нии с абстрактным существительным житие не позволяет говорить об обо-
значении данным глаголом восприятия с помощью органов зрения. Выра-
женная в приведенном контексте оценка Корнилием жизни Павла (житiе 
Б~гу угодное) подтверждает факт репрезентации анализируемым глаголом 
значения ‘чрез соображение обстоятельств, последствий постигать что 
рассудком, познавать’ [САР, т. V, стб. 609].

Таким образом, используемые агиографом глаголы непреднамерен-
ного и преднамеренного зрительного восприятия обнаруживают прямые 
и переносные значения. При этом последние заслуживают особого внима-
ния, поскольку в них отражена связь двух важнейших когнитивных про-
цессов — получения информации с помощью органов зрения и осмыс-
ления полученной информации, что приобретает особую значимость при 
описании преподобного, взгляд которого устремлен чаще к миру внутрен-
нему, духовному, нежели к внешнему, материальному; о «духовном зре-
нии» святого с позиций культурологии см.: [Зимакова, 2011].

Как представляется, глаголы зрительного восприятия употребляются 
автором жития, когда необходимо подчеркнуть положительные качества 
преподобного (глаголы непреднамеренного восприятия) и указать на воз-
можный путь спасения (глаголы преднамеренного восприятия).

3. Глаголы слухового восприятия
Указание на получение информации посредством органов слуха явля-

ется не менее важным при описании преподобного и других священнос-
лужителей.
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Слуховое восприятие, подобно зрительному, существует в двух раз-
новидностях — непреднамеренное и преднамеренное.

Непреднамеренное слуховое восприятие эксплицируется посредством 
глагола слышать, который широко представлен в рассматриваемых тек-
стах. Например: И единою иде во с~ту ц~рковь, и слыша во Эgvлiи слово 
[Житие…, 2013, с. 13]; Б~лженный же отрокъ Кононъ слышавъ сiя,  
возжелё wставити сегw міра временную красwту [Там же]. В первом 
из приведенных контекстов слышать используется в сочетании с существи-
тельным слово, обозначающим реалию, которая можем быть воспринята 
с помощью органов слуха. Во втором контексте слышать употребляется 
в сочетании с местоимением (сiя), указывающим на услышанное Корни-
лием в церкви. Это позволяет говорить об обозначении рассматриваемым 
глаголом слухового восприятия и о реализации значения ‘постигать, вни-
мать что слухом’ [САР, т. V, стб. 562].

В этом же значении анализируемый глагол представлен в контекстах, 
содержащих указание на то, что информация получена со слов других лю-
дей: И г~лют братiя к Корнилiю: «Не нём еси ты, про тебя мы слы-
шали, что ты aзыкъ имёеши рёчистъ…» [Житие…, 2013, с. 17], а так-
же указание на источник информации, например: Все же вышереченное  
ово самъ онъ Корнилiи сказалъ мнё недостойному, а иное слышалъ  
Û о~ца егw и наставника Паvла, Ûшелника Лукьяновой пустыни 
[Там же, с. 20].

Номинирующий преднамеренное слуховое восприятие глагол  
слушать зафиксирован, например, в следующем контексте: И по семъ 
вниде в ц~рковь, бё бо тогда начинаше іереи с~тую Литоргію, Корнилiй 
же слушавъ и причастився С~тых Таинъ [Там же]. В данном фрагмен-
те, представляющем собой часть описания посещения Корнилием церкви 
перед его преставлением, глагол слушать употребляется для обозначения 
процесса восприятия преподобным литургии. Все это позволяет говорить 
о реализации значения ‘заниматься слушанием чего’ (САР, т. V, стб. 565), 
которое является для анализируемого глагола прямым.

Таким образом, глаголы непреднамеренного и преднамеренного слу-
хового восприятия используются агиографом преимущественно в прямых 
значениях и в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть важность про-
износимого.

4. Заключение
При создании образов в Житии Корнилия Переславского значимым 

представляется описание особенностей взаимодействия персонажей 
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с окружающим миром, которое осуществляется агиографом с помощью 
глаголов восприятия.

Из выделенных в зависимости от способа получения информации под-
групп перцептивных глаголов в рассматриваемых списках жития отмече-
ны подгруппы глаголов зрительного и слухового восприятия.

При этом глаголы зрительного восприятия обнаруживают как прямые, 
так и переносные значения. В прямых значениях получает отражение про-
цесс получения информации о людях и об объектах реальной действитель-
ности, тогда как в переносных значениях глагольных единиц закрепляется 
связь зрительного восприятия и мыслительных процессов, особенно зна-
чимая для создания образа преподобного Корнилия.

Глаголы слухового восприятия отличает употребление преимуще-
ственно в прямых значениях. При этом важным является восприятие тек-
стов, читаемых во время служб, а также получение информации со слов 
других людей.
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Verbs of Perception as Means of Creating Images  
in the Life of Korniliy Pereslavsky1

© Safonova Irina Aleksandrovna (2018), orcid.org/0000-0003-1103-7434, PhD in Philol-
ogy, associate professor, Department of Russian Philology and Journalism, Volgograd State 
University (Volgograd, Russia), ia_safonova@volsu.ru.

The article presents the main results of the study of the Life of Korniliy Pereslavsky 
in the aspect of linguistic explication of ideas about the monk and other clergymen in the 
text. The study was conducted on the material of the only known list of the first edition 
(1706) and the list of the second edition on the earliest list of the Russian state library 
(late 18th century). It is shown that verbs with semantics of perception are among the 
most important linguistic means used in the description of the monk and other clergy-
men. It is established that verbs of visual and auditory perception are used in the list 
of the first edition, whereas only verbs of visual perception are used in the list of the 
second edition. The commonality in the use of perceptual verbs in the creation of im-
ages in the lists under consideration is found. It is established that the verbs of auditory 
perception mainly realize direct meanings, which reflect the perception of texts read 
during the services, as well as obtaining information from the words of other people. It is 
shown that the verbs of visual perception reveal both direct and figurative meanings. 
The author comes to the conclusion that the process of obtaining information about 
people and objects of reality is reflected in direct meanings, and the connection of visual 
perception and thought processes, especially significant in the description of the monk, 
is fixed in figurative meanings of verbal units.

Key words: hagiographic text; Korniliy Pereslavsky; verbs of visual perception; verbs 
of auditory perception; lexical semantics.

1 The study is financially supported RFBR, project No. 17-34-01009 “The reflection of the moral 
ideal in the language of the original Russian hagiography of the 18th–20th centuries” (а2).
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