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Сравнение в данном случае представлено развернуто. Симон Азарьин 

сравнивает благочестивую жизнь святого с трапезой, а мудрость, которую он 

успел перенять от святого, – с крупицами, оставшимися от этой трапезы. 

Источник этого сравнения следует искать в Евангелии от Матфея: Она же 

рече: ей, Господи: ибо и пси ядятъ от крупицъ падащихъ от трапезы господей 

своихъ (Мф. 15, 27). В рассмотренном примере образ собаки не несет 

негативной оценки, животное здесь является символом смирения. 

Итак, в русских житийных текстах XIV–XVII вв. устойчивые 

сравнительные обороты с компонентами песъ и собака используются 

преимущественно для отрицательной характеристики человека. Присутствуют 

контексты, в которых данные единицы характеризуют бесов. Особое место 

занимает случай употребления оборота как средства положительной оценки. 

При помощи сравнения яко песъ автор оживляет в памяти читателя творчески 

переработанный евангельский образ преданного Богу, смиренного человека. 
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В исследовании предпринимается попытка установить различия в семантике 

прилагательных грѣшьныи и грѣховьныи на материале исторических словарей русского 

языка. Для определения специфики сочетаемости прилагательных привлекаются данные 

древнерусских и старорусских летописей, представленных в историческом подкорпусе 

Национального корпуса русского языка.  
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ADJECTIVES GRESHNYJ AND GREHOVNYJ:  

FEATURES OF SEMANTICS AND FUNCTIONING IN THE RUSSIAN 

LANGUAGE OF THE XI-XVIII CENTURIES 
 

Lilia F. Kilina 

(Izhevsk, Russia) 
 

The study attempts to establish differences in the semantics of the adjectives greshnyj and 
grehovnyj based on the material of historical dictionaries of the Russian language. To determine 
the peculiarity of compatibility of adjectives, the data of Ancient and Old Russian chronicles, which 
were presented in the historical subcorpus of the Russian National Corpus is used. 

Key words: sin, adjective, noun, meaning, combination, usage. 
 

На данный момент существует достаточно большое количество 

исследований, в которых анализируются языковые единицы, являющиеся 
ключевыми понятиями древнерусской языковой картины мира (см. работы 
В. В. Колесова, М. В. Пименовой, И. В. Ерофеевой, Э. Н. Акимовой и др.). 
Одним из таких понятий, входящих «в число тех ключевых идей русской 
культуры, которые издавна определяют вектор ее духовной эволюции» 
[4, с. 38], является грех.   

В этимологическом словаре П. Я. Черных общеславянское *grĕchъ 
представлено как ‘заблуждение’, ‘путаница’, ‘ошибка’ и сопоставлено с 

древнерусским съгрѣза ‘ошибка’, лит. graižýti ‘вертеть’, ‘крутить’, ‘сверлить’, 

graižùs ‘скрученный’, ‘изогнутый’, ‘искривленный’ [9, с. 216]. По мнению 
В.В. Колесова, грех сопоставляется с глаголом грети, отсюда грех – «жжение 
сердца и боль совести», однако есть и «более дальний смысл, дошедший из 
прошлых времен: грех – ‘изгиб, путь кривой’ и недобрый, обманчивый путь в 
никуда» [3, с. 37]. Неслучайно в исторических словарях существительное 

грѣхъ толкуется как ‘грех, нарушение религиозных предписаний’, ‘вина’ [5, 
с. 398–399], ‘грех’, ‘вина, ошибка, погрешность’, ‘несчастье, беда’ [6, с. 130–
131], ‘ошибка, грех’, ‘наказание’ [8, с. 604].  

В данной работе мы анализируем особенности семантики и сочетаемости 

связанных по происхождению с существительным грѣхъ прилагательных 

грѣшьныи и грѣховьныи в русском языке XI–XVIII вв. И.В. Ерофеева, 
занимающаяся исследованием языковых особенностей русских летописей, 
подчеркивает, что в лексической системе древнерусского языка производные 
прилагательные занимали важное место, «потому что в актах 
словообразования отразились существенные для средневековых 

представлений семантические признаки предметов и явлений внешнего мира» 
[1, с. 252].  

Прежде всего рассмотрим представление данных имен в таких 
исторических словарях русского языка, как «Материалы для словаря 
древнерусского языка» И.И. Срезневского (далее МСДРЯ), «Словарь 
древнерусского языка XI–XIV вв.» (далее СДРЯ), «Словарь русского языка XI–
XVII вв.» (далее СРЯ XI–XVII), «Словарь русского языка XVIII в.» (далее 
СРЯ XVIII).  
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Прилагательное грѣшьныи приводится во всех названных выше словарях, 

при этом в МСДРЯ толкование отсутствует, есть только греческие 

соответствия [8, с. 605]; в СДРЯ и СРЯ XI–XVII данное слово толкуется 

достаточно обобщенно: как прилагательное к грѣхъ, ‘недостойный’ (обычно 

при самоуничижительных оценках) [5, с. 400–401], ‘грешный’ [6, с. 133]. Более 

подробное толкование находим в СРЯ XVIII: ‘причастный ко греху; 

исполненный греха’, ‘принадлежащий, присущий грешнику’, здесь же указано, 

что слово может быть уничижительной самохарактеристикой [7, с. 234]. 

Обратим внимание на тот факт, что в последнем словаре приведено значение 

принадлежности, которая в этом случае является не личной, а родовой, иначе 

говоря, значение общей свойственности, отношения (в примерах находим 

словосочетания грѣшьное тѣло, грѣшьныя молитвы, а также грѣшьною 

рукою, последнее с пометой ирон.).  

Прилагательное грѣховьныи, представленное во всех рассматриваемых 

словарях, также толкуется обобщенно: прилагательное от грѣхъ [8, с. 603], 

прилагательное к грѣхъ [5, с. 398], ‘греховный’ [6, с. 131]. И снова более 

подробное толкование представлено в СРЯ XVIII: ‘относящийся к греху’, 

‘являющийся грехом, исполненный греха; грешный’ [7, с. 232]. Следует 

заметить, что в последнем словаре зафиксировано образное употребление 

прилагательного в значении ‘относящийся к греху’ (с существительными сон 

и ночь), например: Разум человѣческий, говорит сей святый муж, помрачается 

привычкою ко мраку, коим человѣк окружен в грѣховной нощи. ПД II 195 

[7, с. 232].  

Н. П. Зверковская называет прилагательные грѣховьныи и грѣшьныи 

однокоренными параллелями и указывает на разницу между ними: 

грѣховьныи ‘имеющий какую-то общую причастность к греху, отнесенность к 

нему’, иногда равнозначно Р. п. исходного существительного (Р.п. 

происхождения, причины и т.д.), грѣшьныи ‘имеющий грехи, грешащий’, 

‘грешник’, про последнее прилагательное ученый также пишет, что оно 

«мотивировано не только именем, но отчасти и однокоренным глаголом 

грѣшити [2, с. 35–36]. Итак, слово грѣховьныи имело обобщенное значение, 

которое можно назвать относительным (качественно-относительным), а 

грѣшьныи в основном характеризовало лицо, совершающее грех, либо 

обозначало такое лицо. Неслучайно в СДРЯ и СРЯ XI–XVII обнаруживаем, что 

грѣшьныи могло употребляться в значении (роли) существительного грешник 

[5, с. 401; 6, с. 133], а в словарной статье этого слова в СРЯ XVIII есть грешный 

с пометой субст. В то же время грѣховьныи в роли существительного грешник 

фиксирует только СДРЯ [5, с. 398].  

Осуществив выборку контекстов с рассматриваемыми прилагательными в 

древнерусских и старорусских летописях, представленных в Национальном 

корпусе русского языка (далее НКРЯ), мы определили, что грѣшьныи 

действительно сочетается с существительными, обозначающими лицо (раб, 

человек), а также с личными местоимениями, в ряде случаев употребляется 

субстантиват, например: да скон[ч]аетсѧ злоба грѣшьнаго (Повесть временных 
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лет), и многы раны грѣшьному, и многи скорби праведнымъ (Никоновская 

летопись). В среднерусских летописях мы обнаружили словосочетание 

грѣшьное моление, в котором реализуется значение прилагательного 

‘принадлежащий, присущий грешнику’ (значение родовой принадлежности), 

так как речь идет о людях, которые совершают моление, считая себя 

грешными: призри убо и нынѣ, Владыко Царю, отъ святаго жилища твоего на 

смиренныа рабы твоа и прiими грѣшьное моление наше… (Никоновская 

летопись).  

Прилагательное грѣховьныи, согласно данным НКРЯ, имеет достаточно 

широкие возможности сочетаемости. В древнерусских и старорусских 

летописях (в одних или однотипных контекстах) оно употребляется с 

существительными кал, одежда, корень, например: но мы на злое 

възвращаемьсѧ аки свинья в калѣ грѣховьнемь присно валѧющесѧ. и тако 

пребываемь (Повесть временных лет); отъ грѣховнаго бо корени золъ плодъ 

бываеть (Новгородская пятая летопись), и съвлечеся грѣховныа одежда 

ветхаго человека Адама, и в новыи Адамъ облечеся, еже есть Христос 

(Новгородская Карамзинская летопись). В этих контекстах, восходящих к 

первым переводам с греческого, мы наблюдаем значение ‘относящийся к 

греху’, которое является образным, символическим, в результате 

переосмысляется и значение конкретных существительных, все сочетание 

становится образным. Образными являются и сочетания с существительными 

стрела, жало, глубина, тьма, например: вл(д ̑)чице бц҃е въздвигни мѧ из глубины 

грѣховныя . и просвѣти ми ѡчи ср(д ̑)чнѣи . и спс҃ния сподоби мѧ. грѣшна(г ̑) 
раба своєго (Киевская летопись). В сочетании с существительными помысел, 

обычай, брань, слабость реализуется значение ‘являющийся грехом, 

исполненный греха; грешный’.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в русском языке XI–

XVIII вв. прилагательное грѣховьныи имело обобщенную семантику и 

широкие сочетаемостные возможности, часто использовалось в образном 

значении. Прилагательное грѣшьныи отличалось ограниченной 

сочетаемостью, так как его значение было более конкретным: оно 

характеризовало человека, совершающего грех, либо указывало на родовую 

принадлежность, выступая в значении ‘принадлежащий, присущий грешнику’. 

Слово грѣшьныи также могло употребляться как субстантиват, обозначая при 

этом лицо и совпадая по значению и синтаксической функции с 

существительным грѣшьникъ.  
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УДК 811.111 

КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

(ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДИКАТОВ) 

Л. Э. Кузнецова  

(Армавир, Россия) 
 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа словарных статей в 
русских и английских толковых словарях и примеров, взятых из художественной 
литературы ХХ века, установить минимальное инвариантное лексико-семантическое 
содержание, присущее глаголам-предикатам, описывающих концепт «любовь». Анализ 
показывает, что словарные значения предикатов любви в русском и английском языках 
осуществляются при помощи лексико-грамматического контекста на уровне 
словосочетания. В ряде основных лексико-семантических вариантов предиката «любить / to 
love» присутствует переживание центральности объекта любви, а также романтическая 
любовь, родственная любовь к другу, любовь к Богу.  

Ключевые слова: концепт, предикат, лексико-семантический анализ, семантический 
признак, синонимический ряд. 

 

CONCEPT "LOVE"  

IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

 (LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF THE PREDICATES) 
  

Lyudmila E. Kuznetsova  

(Armavir, Russia) 
 

The aim of the research is to analyse the dictionary entries in Russian and English dictionaries 
as well as the examples taken from the fiction of the twentieth century and to find out the minimum 
invariant lexical-semantic content inherent in each of the predicates representing the concept 
"love". The analysis shows that the dictionary meanings of the love predicates in Russian and 
English are implemented with the help of the lexico-grammatical context at the word combination 
level. In a number of basic lexical and semantic variants of the predicate «любить / to love» there 
is an experience of the centrality of the object of love, as well as romantic love, a kinship with one 
another, love to God. 

Key words: concept, predicate, lexico-semantic analysis, semantic sign, synonymic line. 
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