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Abstract. The paper provides some results of linguistic analysis of Men of Faith hagiography in synodal and
modern periods of Russian hagiography, the Life of Saint Seraphim of Sarov and Optina elder Leonidas (schemamonk
Leo), in particular. The authors focus attention on textual and language means that are used to present the image of
the man of faith, educe some peculiarities of hagiographic scheme that is to describe the life of saint eldership. It
has been stated that the canonical structure of the saint hagiography demonstrates some variations of its
implementation in the texts that are referred to separated time periods thus contributing to a full coverage of the
saint’s image due to a partitive-scheme realization (with some toposes lacking), a transformed scheme (when
toposes demonstrate various gradation in detalization), or may be expended (by including new toposes). In the
men of faith descriptions the following word groups show regularities in co-occurrence: words that describe the
intrinsic (unseen) world (emotive lexical units) or present relations with extrinsic (observed) world (perceptive
lexis). The reliance of emotives to the object status is estimated as a tool that serves for presenting high emotional
intensiveness and its reasons, coordination between quantitative markers of emotional states and their measurement
is uncovered. The perception processes are defined as valuable for making the venerable image because the
perceptive words definitely point to specificity of the object assumption, and altogether they show connection
between the process of information perception and cognition.
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lexical semantics.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме воплощения в словесной форме уникальной картины мира
этноса и его ценностных предпочтений. Материалом для изучения послужили жития Серафима Саровского
и оптинского старца Леонида (в схиме Льва), относящиеся к синодальному и современному периодам раз-
вития русской агиографии. В центре внимания авторов находятся текстовые и языковые средства создания
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образов преподобных. Рассмотрены особенности реализации агиографической схемы преподобнического
жития в житиях старцев. Установлено, что при сохранении канона преподобнических житий в разновремен-
ных агиографических текстах схема может использоваться в них частично (отсутствие отдельных топосов),
трансформироваться (реализация топосов с разной степенью детализации) или расширяться (реализация
дополнительных топосов), что способствует более полному раскрытию образа святого.

Обнаружена общность в использовании языковых единиц при описании преподобного: его внутренне-
го, «незримого», мира (эмотивная лексика) и взаимодействия с миром внешним, «зримым» (перцептивная
лексика). Определена зависимость выбора эмотива от статуса характеризуемого субъекта, значимость высо-
кой интенсивности эмоционального переживания и его причины, связь между количественными характери-
стиками эмоции и ее оценкой. В исследуемых текстах выявлены закономерности языковой экспликации
восприятия информации об окружающем мире с помощью разных органов чувств; показана значимость
глаголов зрительного восприятия в создании образа старцев; охарактеризованы возможности перцептивных
глаголов выражать специфику протекания перцепции, зависящую от характера субъекта, и связь процесса
восприятия с осмыслением информации, полученной с помощью органов чувств.

Ключевые слова: житие, старчество, образ подвижника, топосы, эмотивная лексика, перцептивная
лексика, лексическая семантика.
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Вводные замечания

На протяжении длительного времени
жития занимали особое место в системе жан-
ров отечественной словесности. Агиографи-
ческие произведения на русской почве стали
создаваться со времени принятия христианс-
кой веры, с самого начала возникновения древ-
нерусской литературы и играли важную роль
в литературном и – шире – культурном про-
цессе до XVII в. включительно. В XVIII в.
развитие русской житийной литературы замед-
лилось, новые тексты почти не создавались
[Владимир (Швец), Сорочан, 2015, с. 97], од-
нако в XIX – начале XX в. ее развитие вновь
активизировалось. Затем последовал сложный
для религиозной жизни советский период, оце-
нивая который можно говорить о перерыве
агиографической традиции. Конец ХХ в. оз-
наменовался созданием большого количе-
ства агиографических текстов, прославляю-
щих как новых святых, прежде всего ново-
мучеников и исповедников Российских, так и
подвижников прошлого (появилось большое
количество новых изданий с житиями, жиз-
неописаниями или биографиями подвижников,
см., например: [Жития новомучеников и ис-
поведников..., 2005–2008; Жития святых...,
1984; Карпов, 2005]).

Характерной чертой житий является, по
словам С. Бёш-Гайано, их «подвижность» (на-
личие множества различных версий: от про-

стых вариантов до форм настоящей перера-
ботки), которая «уходит корнями в особенность
“биографической” памяти, включающей не
только жизнь, понимаемую в биологическом
смысле, но и жизнь после смерти, то есть дли-
тельное “присутствие” святого в историчес-
кой действительности, выражаемое в припи-
сываемой его мощам чудотворной силе
(virtus)» [Бёш-Гайано, 2011, с. 507].

В этой связи особый исследовательс-
кий интерес приобретает сопоставление в
разных аспектах современных житийных тек-
стов с житиями предыдущих периодов. В ка-
честве источников для такого сопоставления
нами были избраны жития преподобных Се-
рафима Саровского и оптинского старца
Леонида (в схиме Льва), относящиеся к си-
нодальному и современному периодам раз-
вития русской агиографии.

Жития преподобных представляют со-
бой самый распространенный тип агиографи-
ческих текстов [Руди, 2006, с. 431]. Препо-
добный – это разряд святых, подвиг которых
заключался в монашеском подвижничестве.
Монашеская аскеза как тип святости пред-
полагает отказ от мирских привязанностей,
забот и стремлений и выбор следования Хри-
сту, поста и молитвы как основы жизнедея-
тельности [Живов, 1994, с. 81]. Старчество же
как особая, высшая форма церковного служе-
ния стало уникальным явлением в истории
России XIX века. Оно, «как всеобъемлющее
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делание, соединяет в себе все добродетели
преподобных подвижников» [Ненароков, 2017,
с. 7–8], «старческое руководство есть путь,
которым старец-наставник ведет своих духов-
ных детей к совершенствованию в духовной
жизни» (ЖСЛ 2, с. 40).

В статье представлено сопоставление
указанных житий с целью определить роль
реализованных в них топосов в создании об-
раза святых и выявить особенности исполь-
зования языковых единиц при описании внут-
реннего, «незримого», мира преподобного
(эмотивная лексика) и взаимодействия пре-
подобного с миром внешним, «зримым» (пер-
цептивная лексика).

Реализация агиографической схемы
преподобнического жития

в житиях старцев

Любая интерпретация житийного мате-
риала, как отмечает В.М. Живов, требует
предварительного рассмотрения того, что
относится к сфере литературного этикета.
Это предполагает изучение литературной ис-
тории житий, их жанров, установление ти-
пичных схем их построения, стандартных
мотивов и приемов изображения и т. д. [Жи-
вов, 1994, с. 9].

Отводя особое место в русской агиог-
рафии преподобническим житиям, Т.Р. Руди
отмечает, что в них сформировалась самая
разнообразная и разработанная литературная
топика [Руди, 2006, с. 431], и выделяет в кор-
пусе русских монашеских житий XI–XVII вв.
цепь образующих единую систему топосов,
состоящую из 26 элементов. Наложение дан-
ной схемы на изучаемые нами тексты пока-
зало, что в рассматриваемых житиях пред-
ставлены различные вариации и сочетания ее
элементов.

Анализируемые жития подтверждают
наблюдение Т.Р. Руди о том, что «важнейшим
типом топики монашеских житий являются
топосы подражания (и/или уподобления) ан-
гелам – imitatio angeli» [Руди, 2006, с. 434].
Так, в житии Серафима Саровского находим:

(1) Принявъ новое имя Ангельское, онъ отвра-
тилъ очи свои, еже не вид4ши суеты, и изм4ненiемъ
Божественнымъ, направиль путь свой внутреннимъ

вниманiемъ и умнымъ Боговид4нiемъ къ в4чному
солнцу правды, Христу Богу, имя Коего носилъ
онъ непрестанно въ сердц4 и устнахъ своихъ
(ЖСС 1, с. 9).

Среди отмеченных топосов стабиль-
ность реализации обнаруживает топос «про-
хождение святым в монастыре различных
служб», он представлен в каждом из четырех
текстов:

(2) По вступленiи въ обитель проходилъ онъ
разныя послушанiя, какъ-то: будильщика, просфор-
ника, занимался столярною работою, и, по обы-
чаю оной Пустыни, им4лъ келейное занятiе р4зать
кипарисные кресты. При построенiи въ то время
больничной церкви, онъ изъ усердiя сд4лалъ пре-
столъ своими руками изъ кипариса (ЖСС 1, с. 8);

(3) Кроме того, что этому старцу Прохор дол-
жен был прислуживать, он исполнял и другие по-
слушания: в хлебне, в просфорне, в столярной, как
пономарь (ЖСС 2, с. 8);

(4) В часы отдыха Прохор занимался рабо-
той: искусно вырезал из кипарисного дерева кре-
стики для раздачи их богомольцам. Он был вооб-
ще искусен в столярничестве, так что в одном из
списков расписании иноков назван «Прохор-сто-
ляр». Участвовал он также в общих трудах-послу-
шаниях братии, состоявших в сплаве леса, заго-
товке дров (ЖСС 2, с. 9);

(5) Бóльшихъ подробностей о первоначальной
монашеской жизни о. Леонида мы не знаемъ. Из-
в4стно только, что, живя въ монастыр4, онъ про-
водилъ дни свои въ непрерывныхъ трудахъ, пода-
вая собою вс4мъ братiямъ прим4ръ искренняго
послушанiя (ЖСЛ 1, с. 8);

(6) Ревностно принялся молодой послушник
за монастырские труды, подавая братии пример
послушания и трудолюбия (ЖСЛ 2, с. 36);

(7) И здесь, как и в Оптиной, он проводил дни
свои в непрерывных трудах, подавая всем братиям
пример искреннего послушания (ЖСЛ 2, с. 37).

Как видно из приведенных фрагментов,
степень детализации описания трудов подвиж-
ника может разниться, но автор жития всегда
подчеркивает усердие святого, его ревност-
ное желание трудиться не покладая рук.

В результате сопоставления разновре-
менных житий обнаружены топосы, которые
реализуются только в текстах одного из пе-
риодов. Так, во всех проанализированных тек-
стах дано описание родителей святого. Од-
нако если в текстах XIX в. подчеркивается
«обычность» этих людей:
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(8) Отецъ его былъ Курскiй купецъ Исидоръ,
по прозванiю Мошнинъ, мать Ага iя. <...> Какъ при
жизни своей онъ [отец] занимался строенiемъ цер-
квей, такъ и умирая оставилъ, начатое имъ въ го-
род4 Курск4, созиданiе каменнаго храма во имя
великаго Чудотворца, Преподобнаго Сергiя, на
попеченiе жен4 своей Ага iи, подъ надзоромъ ко-
торой въ посл4дствiи времени оное и довершено
(ЖСС 1, с. 5);

(9) Родители его были простые карачевскiе
граждане, по фамилiи Наголкины (ЖСЛ 1, с. 7),

то в современных текстах реализуется топос
благочестивых родителей:

(10) Происходил он из семьи богатого и имени-
того курского купца Исидора Мошнина, имевшего
кирпичные заводы и бравшего подряды на построй-
ку каменных зданий, церквей и домов. Он был извес-
тен как чрезвычайно честный человек, усердный к
храмам. <...> Агафия Мошнина была еще более бла-
гочестивой, чем ее муж. Особенной ее чертой, кото-
рая впоследствии так резко отличала и ее великого
сына, – было милосердие (ЖСС 2, с. 3);

(11) Родители его были простые благочестивые
граждане мещанского сословия по фамилии Нагол-
кины. Сына они воспитали в страхе Божием, в доб-
родетели, честности и целомудрии (ЖСЛ 2, с. 35).

Топос оплакивания преставившегося под-
вижника реализуется только в текстах XIX века:

(12) Вс4, будучи поражены симъ изв4стiемъ,
скорб4ли о разлук4 съ таковымъ доблествен-
нымъ подвижникомъ, который былъ прим4ромъ
всей братiи и служилъ украшенiемъ обители
(ЖСС 1, с. 31);

(13) Хотя въ монастыр4 н4тъ обыкновенiя
ц4ловать т4ло умершаго, но пос4тители, будучи
поб4ждены великою любовiю къ почившему, во
продолженiи литургiи и отп4ванiя, непрерывно
ц4ловали его руку со слезами (ЖСЛ 1, с. 176).

Топосы могут быть реализованы в жи-
тиях с разной степенью детализации. Об этом
свидетельствует, например, сопоставление
параллельных мест текстов жития Серафима
Саровского, повествующих об аскетическом
подвиге святого:

(14) По вступленiи въ жизнь отшельническую,
т4лесныя его упражненiя состояли въ возд4лыванiи
градъ для сажденiя овощей, также въ приготовленiи
дровъ для топленiя келiи (ЖСС 1, с. 12);

(15) Внешние труды его состояли в заготовле-
нии дров и топке кельи; впрочем, часто, чтобы то-
мить себя, он терпел в келье мороз. Летом он об-
рабатывал огород, который удобрял мхом, соби-
раемым на болоте. Во время этой работы он иног-
да обнажался до пояса, и множество насекомых без-
жалостно жалили его. Тело опухало, покрывалось
запекшейся кровью, а он терпел (ЖСС 2, с. 15–16).

Некоторые топосы могут быть представ-
лены в житии одного из старцев. Только в
житии Серафима Саровского реализован «мо-
тив божественных знамений, до рождения свя-
того и/или в раннем младенчестве свидетель-
ствующих о его избранности и посвященнос-
ти Богу» (формулировка Т.Р. Руди: [Руди, 2006,
с. 497]). Предваряя повествование о падении
маленького Прохора с колокольни, чудесном
его спасении и о чудесном его выздоровле-
нии после поклонения иконе Богоматери, ав-
тор жития пишет:

(16) Особое промышление Божие о Прохоре
выразилось в двух событиях его жизни (ЖСС 2, с. 4).

В житии Серафима Саровского XIX в.
также есть указание на божественную при-
роду этих событий:

(17) Благочестивая мать усмотр4ла въ семъ
особенное д4йствiе Промысла Божiя, сохранивше-
го отрока... (ЖСС 1, с. 6);

(18) Отъ сихъ благодатныхъ д4йствiй и чудес-
наго изц4ленiя въ отрок4 возгор4лось пламенное
усердiе къ Господу Богу и Спасу нашему Iисусу
Христу и Пречистой Его Матери (ЖСС 1, с. 7).

Топос обучения святого грамоте обна-
руживается только в житиях Серафима Са-
ровского:

(19) По времени отрокъ Прохоръ отданъ былъ
для обученiя чтенiю и письму. Онъ былъ прил4женъ
и показывалъ остроту ума (ЖСС 1, с. 6);

(20) Когда его стали учить церковной грамо-
те, он принялся за дело с большой охотой, быстро
преуспевал в учении... (ЖСС 2, с. 5).

В жизнеописаниях преподобного Льва
этот топос не реализуется, но подчеркивает-
ся знание подвижником жизненных реалий:

(21) Въ молодости Левъ Даниловичъ Нагол-
кинъ занимался торговыми д4лами, и въ должности
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купеческаго прикащика д4лалъ часто большiе и
дальнiе разъ4зды, такъ что хорошо зналъ почти всю
Россiю; им4лъ сообращенiе съ людьми вс4хъ
сословiй, и чрезъ это еще въ мир4 прiобр4лъ боль-
шое знанiе людей и опытность... (ЖСЛ 1, с. 7);

(22) Одаренный от Бога прекрасной памятью,
любознательностью и сообразительностью, он, еще
живя в миру, приобрел глубокое знание людей и
опытность (ЖСЛ 2, с. 35–36).

Некоторые из топосов, выделенных
Т.Р. Руди, в житиях преподобных старцев Се-
рафима Саровского и Льва Оптинского не ре-
ализуются. Это брачный топос и мотив ис-
пытания отрока игуменом монастыря. Кро-
ме того, тексты житий практически не со-
держат сведений о детстве подвижников.
Полностью отсутствует эта информация в
рассматриваемых житиях преподобного
Льва, а в современном тексте жития Сера-
фима Саровского читаем:

(23) К сожалению, о его детской поре сохра-
нилось очень мало сведений. Он рос тихо, в обста-
новке исконно русского благочестия, и, можно ска-
зать, все заветнейшее, лучшее русского народа, всю
высокую его духовность, всю заботу и думу его о
спасении, о вечности мало-помалу впитал в свою
душу от того, что уже в ней не стало места иной
заботе, иной думе (ЖСС 2, с. 4).

Важным результатом наблюдения над
текстами разновременных житий считаем
выявление случаев, отражающих развитие
системы топосов, выделенной Т.Р. Руди: об-
наружены примеры переосмысления и добав-
ления топосов. Так, топос «плач родителей о
сыне как о мертвом, поиски отрока и безус-
пешные попытки вернуть его к жизни в миру»
(формулировка Т.Р. Руди: [Руди, 2006, с. 497])
в житии Серафима Саровского находит прин-
ципиально иную реализацию – мать святого,
понимая высшее предназначение своего сына
и принимая его выбор, не препятствует его
уходу в монашество:

(24) Умная и благочестивая мать Прохора
сердцем чуяла, что не жилец ее мальчик в миру,
что иная ждет его доля. Вообще в отношении Ага-
фии Мошниной к своему сыну мы видим полную
противоположность тому, как относилась к пре-
подобному Феодосию Печерскому тоже по-свое-
му любившая его мать <...> Умная и благочестивая
Агафия Мошнина поступила не так. Как мудрая

христианка, она поняла, что пожертвовать сыном,
без ропота уступив его Богу, будет угодной Ему
жертвой, и что Бог всякому, ищущему Его, силен
дать такое счастье, перед которым ничто вся слава,
счастье и благополучие мира. И вера ее оправда-
лась (ЖСС 2, с. 5–6).

Анализируемые жития содержат допол-
нительные топосы: выбор обители, смерть
наставника, переход в другую обитель, стрем-
ление к уединению, принятие старчества как
духовного подвига:

(25) По-прежнему, о. Серафим искал пусты-
ни для уединенной молитвы: вечером уходил в лес-
ную келью и, проведя там ночь в молитве, к утру
возвращался в Саров (ЖСС 2, с. 14);

(26) Отец Серафим заботливо ходил за уми-
рающим наставником и благодетелем своим и горь-
ко оплакивал его (ЖСС 2, с. 15);

(27) Оплакав и предав земле тело любимого
отца, преподобный Лев оставил обитель и некото-
рое время пробыл в Площанской Богородицкой
пустыни (ЖСЛ 2, с. 39).

Перечисляя духовные подвиги старца,
автор жития упоминает «усиленный пост»
(ЖСС 2, с. 9), почти беспрерывное служение:
ночи на воскресенья и большие праздники
проводил все в молитве (ЖСС 2, с. 11), стол-
пничество (ЖСС 2, с. 19), молчальничество
(ЖСС 2, с. 23), затворничество (ЖСС 2, с. 24),
старчество (ЖСС 2, с. 26).

Итак, анализ житийных текстов позво-
ляет говорить о сохранении канона преподоб-
нических житий в синодальных и современ-
ных агиографических текстах, хотя агиогра-
фическая схема в них может использоваться
частично, трансформироваться или расши-
ряться, способствуя более полному раскры-
тию образа святого.

Эмотивные лексемы как средство
характеристики преподобного

Рассматривая художественно-изобрази-
тельные особенности произведений агиогра-
фического жанра, С.А. Аверина отмечает, что
«в этом жанре, может быть, ярче, чем в ка-
ком-либо другом, прослеживается связь язы-
ковых средств (их выбор) с идейно-образным
содержанием произведения» [Аверина, 1991,
с. 9]. Жития накапливают опыт создания пси-
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хологических портретов, инструментарий при-
емов психологического анализа, «раскрытия внут-
реннего мира человека в его повседневном пове-
дении» [Адрианова-Перетц, 1964, с. 42].

Особую роль в выражении нравственно-
религиозного идеала в агиографическом тек-
сте играет лексика эмоций. Это обусловлено
тем, что указания на психологические состо-
яния человека, его чувства, эмоциональные
отклики на события внешнего мира, способ-
ствуют созданию общей эмоциональной ат-
мосферы повествования, делающей изобража-
емое более близким и понятным читателю,
личностно переживаемым.

Предпринятое нами ранее исследование
функционирования эмотивных лексем в древ-
нерусских и старорусских житиях показало,
что основная их функция – характерологичес-
кая. В нашей работе под характерологичес-
кой функцией языковых единиц понимается
употребление их в речи (тексте) с целью опи-
сания и характеристики людей, предметов и
явлений действительности [Дмитриева, 2011,
с. 44]. К факторам, определяющим специфику
реализации характерологической функции, от-
носятся: 1) статус характеризуемого субъек-
та (святой / обычный человек); 2) характер
обозначаемой глаголом эмоции (положитель-
ная / отрицательная / нейтральная) и ее ин-
тенсивность (низкая / средняя / высокая);
3) причина эмоционального переживания.

Использование эмотивов в исследуемых
нами житиях преподобных старцев обнаружи-
вает общность, которая проявляется прежде
всего в том, что статус характеризуемого
субъекта связан с характером обозначаемой
лексемой эмоции. Так, с подвижниками прак-
тически всегда связаны положительные эмо-
ции, которые они переживают сами или вызы-
вают у окружающих, например:

(28) Старец благословил всех окружавших его
и сказал: «Ныне со мною будет милость Божия».
После сих слов начал он веселиться духом и радо-
ваться сердцем, и хотя испытывал тяжкие теле-
сные страдания от болезни, но не мог скрыть ощу-
щаемой им духовной радости, и лицо его начало
все более и более светлеть (ЖСЛ 2, с. 49).

Наибольшей частотностью среди выяв-
ленных в житиях эмотивов обладают лексе-
мы с корнем -люб- (любовь, любимый, воз-

любленный, любовно и др.), употребленные
в разнообразных сочетаниях с лексическими
единицами, обозначающими Всевышнего, лю-
дей, предметы, локусы:

(29) Съ горящимъ усердiемъ онъ началъ под-
визаться о приближенiи любовiю ко Господу, и д4я-
тельнымъ образомъ узналъ, что любовь возвыша-
етъ умъ нашъ къ Богу... (ЖСС 1, с. 9);

(30) Преподобный обрадовался приходу сво-
его возлюбленного наставника как обретению ве-
ликого сокровища (ЖСЛ 2, с. 38);

(31)... и возбуждалъ ихъ къ любви любовiю
своею. Впрочемъ, не смотря на его любовь ко
вс4мъ, онъ былъ для н4которыхъ тяжекъ къ
вид4нiю... Но и съ ненавидящими его онъ былъ
миренъ, обходился кротко и любовно (ЖСС 1, с. 27);

(32) И теперь он должен был в оставшиеся
ему семь лет жизни излить на русский народ все
сокровища своего опыта, всю силу своих молитв,
всю великость своей любви (ЖСС 2, с. 26);

(33) Пробыв пять месяцев в Сарове, о. Сера-
фим вернулся опять в любимую свою пустынную
келью (ЖСС 2, с. 21).

Употребленные в житиях лексемы, вы-
ражающие отрицательные эмоции, характери-
зуют подвижников положительно:

(34) «Кто нас оскорбит словом или делом,
и если мы переносим обиды по-евангельски, –
учил он, – вот и вериги наши, вот и власяница»
(ЖСС 2, с. 24).

Глагол оскорбить имеет значение «край-
не обидеть, унизить кого-либо; уязвить, задеть
в ком-либо какие-либо чувства» (БТСРЯ,
с. 729) и называет процесс эмоционального воз-
действия, результатом которого является от-
рицательное чувство высокой степени интен-
сивности, на что в контексте указывает отож-
дествление его с веригами и власяницей. Хотя,
безусловно, характеризовать негативно данная
лексема всегда будет лицо, инициирующее дан-
ную эмоцию, а не субъект эмоционального пе-
реживания, но в приведенном контексте заслу-
живает внимания именно то, что старец пре-
одолевает в себе порождаемую внешним вли-
янием сильную отрицательную эмоцию.

Обычные люди (и миряне, и священ-
нослужители) могут испытывать как поло-
жительные, так и отрицательные эмоции,
например:
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(35) Но, видя, что он вроде мертвого, связав
ему руки и ноги, бросили его в сенях, а сами кину-
лись в келью, где обшарили все углы, сломали даже
печь, все надеясь отыскать деньги. Но нашли лишь
икону да несколько картофелин. На них напал страх,
и они убежали (ЖСС 2, с. 20).

Признаком, по которому миряне проти-
вопоставлены святому, становится причина
эмоционального переживания. Ср. надеясь
отыскать деньги в (35) и:

(36) После этого видения он отказался от ка-
кой бы то ни было врачебной помощи, говоря, что
всю надежду возлагает на Господа и Богоматерь
(ЖСС 2, с. 21).

Особенность в употреблении эмотивных
лексем проявляется в выражении ими высо-
кой интенсивности эмоционального пережива-
ния. Как и в текстах более ранних периодов,
особенно часто для ее передачи используют-
ся уточнители образа действия:

(37) В течение нескольких часов после виде-
ния страдалец ощущал чрезвычайную духовную
радость (ЖСС 2, с. 21).

Высокая интенсивность эмоционального
переживания может переходить в качествен-
ную характеристику. Так, отрицательно оце-
ниваются в житиях отдельные чувства, напри-
мер, ярость, и виды эмоциональных состоя-
ний – страсти:

(38) Иногда он видел открытый гроб, из кото-
рого вставал мертвец. Этим привидениям о. Сера-
фим не поддавался, но прогонял их силой крестно-
го знамения. Тогда враг стал нападать на него с еще
большей яростью. Он поднимал подвижника на
воздух и с такой силой ударял его об пол, что кости
могли бы быть сломаны, если бы не охранявшая
его благодать (ЖСС 2, с. 18);

(39) Имея умъ, очищенный отъ страстей, онъ
неоднократно удостоивался духовныхъ вид4нiй
(ЖСС 1, с. 10);

(40) Под руководством сего богопросвещен-
ного старца отец Леонид обучался науке из наук и
искусству из искусств – умному монашескому де-
ланию, подвигу непрестанной молитвы и противо-
борства страстям, и достиг просвещения духовно-
го (ЖСЛ 2, с. 38).

Существительное ярость имеет в со-
временном русском языке значение «сильный
гнев, бешенство» (БТСРЯ, с. 1533), сходное

со значением, закрепленным в языке XIX в. –
«сильный гнев, запальчивость» (СЦСиРЯ, т. 4,
с. 484), и номинирует длительное эмоциональ-
ное состояние аффективной природы, отрица-
тельное чувство высокой интенсивности.
В современном русском языке существи-
тельное ярость входит в один синонимичес-
кий ряд со словами гнев, раздражение, бе-
шенство. При этом гнев обозначает состо-
яние и чувство сильнейшего негодования и
возмущения, вызванные кем-, чем-либо; раз-
дражение – состояние недовольства и воз-
мущения; ярость – сильнейший гнев, край-
нюю степень негодования; бешенство –
сильнейший гнев, проявляющийся с необуз-
данной силой (СС, т. 1, с. 237).

Ярость отличается от гнева не только
большей степенью интенсивности, но и пре-
дельным характером, близким к бессозна-
тельному состоянию – животной ярости, ср.:
Когда он проезжал по глухой лесной доро-
ге, на него напал волк, который, вскочив в
сани, с яростью набросился на молодого
приказчика и вырвал из его ноги кусок мяса
(ЖСЛ 2, с. 36). В связи с этим носителями
данного переживания в житиях часто являют-
ся либо люди, одержимые дьяволом, либо
животные, связанные с дьявольскими сила-
ми, либо сам дьявол.

Таким образом, эмотивы в анализиру-
емых текстах используются прежде всего
для характеристики людей (чаще – подвиж-
ника, но также и священнослужителей, ми-
рян). Сохраняемые традиции в их употреб-
лении связаны с выбором той или иной лек-
семы, который зависит как от ее семанти-
ки, так и от ее «типового» контекстуально-
го окружения; с закреплением определенного
круга лексем (преимущественно с семанти-
кой положительных эмоций) за описанием
подвижника.

Глаголы восприятия как средство
описания подвижника

Образ святого создается в житийных
текстах с помощью разных языковых средств:
наряду с эмотивной лексикой значимыми яв-
ляются глаголы восприятия, поскольку в их се-
мантике отражены особенности получения ин-
формации об окружающем мире с помощью
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органов чувств и связь этого процесса с ос-
мыслением данной информации.

Глаголы восприятия мы рассматриваем
как единицы, формирующие отдельную лек-
сико-семантическую группу, которая входит в
состав лексико-семантического поля ‘дей-
ствие’ (см. об этом: [Семантика древнерус-
ского глагола..., 2015, с. 242]).

Специфика перцепции как вида деятель-
ности определяется несколькими факторами,
прежде всего активностью / пассивностью
воспринимающего субъекта и каналом полу-
чения информации. В связи с этим перцептив-
ные глаголы анализируются нами с учетом их
дифференциации по разным основаниям. В за-
висимости от характера воспринимающего
субъекта (активный / пассивный) выделены
глаголы преднамеренного (в другой термино-
логии – целенаправленного, контролируемого)
и непреднамеренного (нецеленаправленного,
неконтролируемого) восприятия. В зависимо-
сти от определяемого каналом получения ин-
формации способа восприятия выделены под-
группы глаголов с общим значением восприя-
тия, зрительного восприятия, слухового вос-
приятия, обоняния и осязания (подробнее об
этом: [Семантика древнерусского глагола...,
2015, с. 241–244]).

Для создания образа старцев в анализи-
руемых текстах используются единицы, от-
носящиеся к трем из названных подгрупп, –
глаголам с общим значением восприятия, зри-
тельного и слухового восприятия. Перцептив-
ные глаголы употребляются агиографами так-
же в повествовании о других священнослужи-
телях и мирянах, приходивших к старцам за
исцелением от физических и душевных неду-
гов, однако их описание подчинено другой
цели – созданию образа подвижника.

Использование перцептивных глаголов в
исследуемых нами житиях обнаруживает об-
щность, которая проявляется в характере зна-
чения лексической единицы (прямое или пе-
реносное).

Глаголы с общим значением восприятия,
не содержащие в семантике указания на ка-
нал получения информации об окружающем
мире, обозначают «синкретичное» восприятие,
которое всегда осуществляется пассивным
субъектом. Глаголы этой подгруппы исполь-
зуются для описания как преподобных, так и

людей, приходивших к ним за помощью и по-
лучивших в дальнейшем исцеление по молит-
вам старцев. Специфика употребления таких
единиц обнаруживается в том, что в рассмат-
риваемых текстах они реализуют непрямые
значения, ставшие результатом семантичес-
ких изменений в их смысловых структурах,
например:

(41) Господь укреплял его: он не чувствовал
утомления, не нуждался почти в отдыхе, часто за-
бывал о пище и питье (ЖСС 2, с. 11);

(42) съ первыхъ чиселъ сентября о. Леонид
началъ ослаб4вать здоровьемъ, и бол4лъ нед4ль
пять: чувствовалъ сильную боль въ правомъ боку,
въ груди скопленiе мокротъ, и въ живот4 большую
затверд4лость (ЖСЛ 1, с. 172);

(43) Таковая истина его [о. Леонида] словъ и
кротость смягчили мое сердце, и я со слезами про-
сил у него прощения, и чувствовалъ вполн4
незлобiе его (ЖСЛ 1, с. 116);

(44) Она была больна, чувствовала ужасную
тоску и от болезни не могла в постные дни кушать
пищи, положенной уставом Церкви (ЖСС 2, с. 41).

Употребляясь в сочетании с существи-
тельными утомление, незлобие, боль, с воз-
вратным местоимением себя, глагол чувство-
вать обозначает не получение информации о
внешнем мире с помощью органов чувств, но
мыслительные (чувствовалъ незлобiе; чув-
ствовала ужасную тоску) и физиологичес-
кие (чувствовалъ сильную боль) процессы,
замкнутые в сфере субъекта.

Глаголы зрительного восприятия могут но-
минировать как непреднамеренное, так и пред-
намеренное получение информации с помощью
органов зрения и реализуют в изучаемых жи-
тийных текстах прямые и переносные значения.

Непреднамеренное зрительное воспри-
ятие выражено в тексте лексемами видать
(увидать), видеть (увидеть), замечать
(заметить):

(45) Какъ скоро увидалъ меня батюшка
о. Леонидъ, то съ любовною улыбкою благосло-
вилъ (ЖСЛ 1, с. 108);

(46) Никто никогда не видел святого возму-
щенным (ЖСЛ 2, с. 46);

(47) Временами он [о. Серафим] видел Ангелов,
сослужащих братии и воспевающих (ЖСС 2, с. 13);

(48) Увид4въ его братiя въ такомъ жалкомъ
положенiи, ужаснулись и спрашивали, что съ нимъ
случилось? (ЖСС 1, с. 17);
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(49) Как только увидела Преподобного, тот-
час упала перед ним и бес громко закричал в ней
(ЖСЛ 2, с. 46).

Глагольные словоформы функционируют
в сочетании с существительными и место-
имениями, обозначающими объекты, которые
могут быть восприняты с помощью зрения (свя-
той, Преподобный, я и др.), эксплицируя про-
цесс зрительного восприятия, непреднамерен-
ность которого подтверждается грамматичес-
ки – глагол управляет формой вин. п. без пред-
лога (или род. п. без предлога при отрицании).

Отдельного рассмотрения требует гла-
гол замечать (заметить), зафиксированный
в современном житийном тексте в следую-
щем употреблении:

(50) Приходя иногда к о. Серафиму, они зас-
тавали его в таком положении [он стоял неподвиж-
но, углубясь в созерцание тайн духовных], он их не
замечал и, иногда прождав перед ним около часу,
они так и уходили, не замеченные им (ЖСС 2, с. 14).

Данный глагол многозначен: «1. Увидеть,
обнаружить; обратить внимание на что-л.,
подметить; 2. Запомнить по каким-либо при-
знакам; приметить; 3. Сказать; вставить в
разговор замечание» (БТСРЯ, с. 333). Упот-
ребление глагола в конструкции с местоиме-
нием, указывающим на конкретный объект,
в форме род. п. без предлога (их не заме-
чал), а также использование контекстуаль-
ного локального уточнителя перед ним по-
зволяют сделать вывод о реализации в дан-
ном случае прямого значения – «восприятие
зрением».

Глаголы непреднамеренного зрительно-
го восприятия используются в исследуемых
текстах не только в прямых, но и в перенос-
ных значениях, связанных с разного рода мыс-
лительными процессами (как правило, эти зна-
чения закреплены в лексической системе и
зафиксированы в толковых словарях). Так, гла-
гол видеть (увидеть) употреблен в сочета-
нии с существительным сон, например:

(51) Прохор увидел во сне Пресвятую Бого-
родицу, которая обещала посетить и исцелить его
(ЖСС 2, с. 5);

(52) Марфа Толстова ... была совершенно сле-
пая четырнадцать лет и видела во сне старичка
[о. Серафима], повелевшего ей побывать в Сарове,
где она получит исцеление (ЖСС 2, с. 54);

(53) Въ этой скорби она два раза вид4ла во
сн4, что старецъ далъ ей кусокъ хл4ба (ЖСЛ 1, с. 131).

Глаголы зрительного восприятия в пере-
носных значениях отмечены и в следующих
контекстах:

(54) Съ особенною неусыпностiю заботился
онъ о т4хъ, въ коихъ вид4лъ расположенiе къ доб-
ру, утверждалъ ихъ сов4тами, наставленiями,
указанiемъ пути спасенiя, и возбуждалъ ихъ къ люб-
ви любовiю своею (ЖСС 1, с. 27);

(55) Настоятель, видя твердость его духа, ос-
тавилъ его при его желанiи, и онъ возвратился въ
свою келлiю (ЖСС 1, с. 18);

(56) За такой образъ д4йствiй о. Леонидъ под-
вергался многимъ нареканиiямъ, и даже н4кото-
рыя духовныя особы, по слухамъ, вид4ли въ немъ
самочинiе и желанiе учить (ЖСЛ 1, с. 59);

(57) Какiя перем4ны ни происходили въ
положенiи о. Леонида, онъ все принималъ равно-
душно. «...Не вижу таковыхъ скорбей, которыя были
бы невыносимы...» (ЖСЛ 1, с. 161);

(58) С особенной любовью встречал он тех, в
ком видел желание исправиться, искреннее раска-
яние в грехах (ЖСС 2, с. 26).

Использование глагола видеть в сочета-
нии с абстрактными существительными (рас-
положение, твердость, самочиние, жела-
ние, скорбь) исключает возможность обозна-
чения им зрительного восприятия объекта, обя-
зательным признаком которого является конк-
ретность. В приведенных контекстах рассмат-
риваемый глагол номинирует не процесс полу-
чения информации об окружающем мире, а
мыслительный процесс.

В житиях старцев употреблены и глаго-
лы преднамеренного зрительного восприятия,
среди них наиболее широко представлены
взглянуть, посмотреть:

(59) Преподобный отец наш, взглянув на
него, сказал: «Эка остолопина идет!» (ЖСЛ 2, с. 43);

(60) Отец Серафим, благословляя прочихъ,
взглянул и на меня и дал мне знак рукой, чтоб я
прошел к нему (ЖСС 2, с. 37);

(61) «Вот, началъ свою р4чь о. Леонид, по-
смотрите на этого челов4ка...» (ЖСЛ 1, с. 62);

(62) Старецъ, посмотр4въ на него, и грозясь
пальцемъ, промолвилъ: «охъ, Ванюшка, не передъ
добромъ ты смиряешься» (ЖСЛ 1, с. 126);

(63) Посмотр4вши на предстоящихъ учени-
ковъ своихъ, онъ поднялъ правую руку, перекре-
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стился самъ, потомъ благословилъ ихъ всехъ, и
опять взглянулъ на икону Божiей Матери, какъ
будто прося ученикамъ своимъ Ея заступленiя
(ЖСЛ 1, с. 175).

Как показывают примеры, глаголы пред-
намеренного зрительного восприятия использо-
ваны в прямых значениях, при этом преднаме-
ренность эксплицируется грамматически – гла-
гол управляет формой вин. п. с предлогом на.

Глаголы слухового восприятия, подобно
глаголам зрительного восприятия, обознача-
ют в исследуемых текстах как непреднаме-
ренное, так и преднамеренное получение ин-
формации и реализуют преимущественно пря-
мые значения.

Непреднамеренность слухового воспри-
ятия выражена глаголами слушать, слыхать,
слышать (выслушать, услышать), которые
используются агиографами при описании свя-
тых, других священнослужителей и мирян.
Например:

(64) Наканун4 какого-либо праздника или
воскреснаго дня всегда приходилъ онъ въ монас-
тырь, гд4 слушалъ вечерню, всенощное бд4ниiе
и въ самый праздникъ прiобщался Святых Таинъ
(ЖСС 1, с. 12);

(65) старецъ, часто углубляясь въ молитву,
забывал о немъ, не слыхалъ его объясненiй, и
н4сколько разъ заставлялъ его повторять одно и
тоже (ЖСЛ 1, с. 100);

(66) Иноки, жившие в лесу, слыхали от него
[о. Серафима] мудрые наставления (ЖСС 2, с. 17);

(67) Во время таковаго его уединенiя многiе
изъ братiи слышали его часто поющимъ Антифонъ
(ЖСС 1, с. 24);

(68) Старецъ, выслушавъ все съ отеческою
любовiю, очень ут4шил меня своею бес4дою
(ЖСЛ 1, с. 86);

(69) Невольно или от стыда ученики иногда
хотели утаить от Старца свои помыслы, но Препо-
добный, выслушав исповедь, сам высказывал все
утаенное (ЖСЛ 2, с. 43);

(70) Однажды во время молитвы о. Серафим
услышал вой зверей за стенами кельи (ЖСС 2, с. 17).

В сочетании с существительными (ве-
черня, объяснение, наставление, исповедь)
или местоимениями (все), обозначающими
услышанное, а также с существительными,
номинирующими звуки (вой), глаголы слухо-
вого восприятия реализуют прямое значение.

Итак, глаголы восприятия используют-
ся в анализируемых житийных текстах для
описания святых, других священнослужителей
и мирян. Из выделенных в зависимости от спо-
соба получения информации подгрупп перцеп-
тивных глаголов в исследуемом материале
представлены подгруппы глаголов с общим
значением восприятия, зрительного и слухо-
вого восприятия. Если глаголы слухового вос-
приятия преимущественно реализуют прямые
значения, то глаголы с общим значением вос-
приятия и глаголы зрительного восприятия –
не только прямые, но и переносные значения,
ставшие фактом языковой системы.

Заключение

В результате исследования агиографи-
ческих текстов установлено, что традиция со-
здания преподобнических житий развивается,
о чем свидетельствует появление агиографи-
ческого описания подвижников нового типа –
старцев. При создании их образа обнаружи-
ваются изменения в агиографической схеме –
отсутствие реализации отдельных топосов, пе-
реосмысление некоторых топосов, появление
дополнительных топосов.

Сопоставление жизнеописаний одного
святого, относящихся к синодальному и со-
временному периодам, выявило на фоне об-
щей сюжетной основы наличие вариантов в
разработке отдельных топосов, при этом го-
ворить о постепенном свертывании житийно-
го канона нельзя, поскольку выбор того или
иного варианта агиографической схемы, по-
видимому, определяется в большей мере ин-
тенциями автора, чем общими тенденциями
развития жанра.

В создании образа подвижника важную
роль играет лексика, раскрывающая его внут-
ренний, «незримый», мир (эмотивные глаголы)
и характеризующая способы его взаимодей-
ствия с миром внешним, «зримым» (перцеп-
тивные глаголы).

Рассмотрение лексики эмоций позволило
выявить константные черты представления
святого: зависимость выбора лексемы от ста-
туса характеризуемого субъекта, значимость
высокой интенсивности эмоционального пере-
живания и его причины; связь между количе-
ственными характеристиками эмоции и ее оцен-
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кой (эти черты наблюдаются и в житийных
текстах более ранних периодов).

Обращение к анализу глаголов восприя-
тия позволило выявить значимые для описа-
ния преподобного перцептивные процессы и
установить закономерности их языковой экс-
пликации. В анализируемых житийных текстах
доминируют глаголы зрительного восприятия.
Кроме того, представлены глаголы с общим
значением восприятия и глаголы слухового
восприятия. Лексические единицы, выражаю-
щие обоняние и осязание, в текстах не отме-
чены, что свидетельствует о нерелевантнос-
ти полученной таким образом информации для
создания образа святого. Глаголы восприятия
используются, как правило, в прямых значе-
ниях, отражая при этом специфику протека-
ния перцепции, зависящую от характера
субъекта. Важная для создания образа пре-
подобного связь перцептивных и мыслитель-
ных процессов реализуется посредством пе-
реносных значений глагольных единиц.
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