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РАЗВИТИЕ ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
У ДРЕВНЕРУССКИХ ГЛАГОЛОВ  
С ЭТИМОЛОГИЧЕСКИМ КОРНЕМ *-lEI-

В статье подробно и всесторонне рассматривается процесс формирования в историческом корневом гнез-
де с этимологическим корнем *-lei- глаголов, имеющих переносные значения. Ввиду ограниченного объема 
статьи основное внимание автор уделил древнерусскому периоду развития русского языка, поскольку именно 
в этот период под влиянием различных лингвистических и экстралингвистических факторов повышается про-
дуктивность процессов метафоризации, которые приводят к появлению глаголов с этимологическим корнем 
*-lei- с переносным значением, а также к более активному образованию новых переносных значений у ра-
нее существовавших глаголов. Автор исследует как внутриязыковые факторы, влияющие на этот процесс, так  
и разнообразные внешние воздействия, в частности активное взаимодействие в данный период русского язы-
ка с некоторыми другими языками, в первую очередь с греческим. Описывает различные аспекты процессов 
семантического калькирования, которые происходят в рассматриваемом историческом корневом гнезде в древ-
нерусский период, и анализирует связь явлений семантического калькирования и метафоризации. В рамках 
представленной статьи внимание автора в первую очередь направлено на исследование того, какое влияние 
оказывают процессы семантического калькирования на развитие метафоризации и формирование в рассма-
триваемом историческом корневом гнезде глаголов с переносными значениями. Тщательное изучив материал, 
автор приходит к выводу о том, что семантическое калькирование в различных своих проявлениях в значи-
тельной степени влияет на развитие переносных значений у глаголов с этимологическим корнем *-lei-. Кроме 
того, данные процессы оказывают значительное влияние на процессы семантической дивергенции в рамках 
исторического корневого гнезда.
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вергенция.

Историческое корневое гнездо (ИКГ) с вер- 
шиной лить, восходящее к праславянскому кор-
ню *-lei-, представляет собой сложную дина-

мическую систему, развивающуюся как в син- 
хронии, так и в диахронии. На протяжении 
всей истории развития русского языка в рамках  
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данного ИКГ активно идут процессы, связанные 
с семантической, словообразовательной и функ-
циональной дивергенцией лексического состава 
гнезда. В данной статье рассматривается одно 
из направлений семантической дивергенции,  
а именно формирование в древнерусский пери-
од переносных значений у глагола лити и про-
изводных от него префиксальных глаголов.

Развитие этого направления семантиче-
ской дивергенции и формирование в рассма-
триваемом ИКГ абстрактной лексики в целом 
обусловлены рядом лингвистических и экс-
тралингвистических факторов. Одним из важ-
нейших факторов следует признать процес-
сы семантического и словообразовательного 
калькирования. Массовое появление калек в 
древнерусский период было связано не с недо-
статком эквивалентных слов в русском языке, 
а с убеждением, что слово Божье следует пере-
давать как можно точнее. Калькирование шло 
в определенном контексте: слова-кальки вос-
принимались древнерусскими книжниками 
не как словарные лексические единицы, а как 
синтаксически и фразеологически устойчивые 
конструкции, поэтому в составе конкретной 
формулы отражалось лишь одно из возмож-
ных значений слова. При взаимодействии этих 
устойчивых конструкций с другими значения-
ми славянского эквивалента происходило раз-
витие у славянских слов метафорических, пе-
реносных значений [12, с. 155, 158].

По мнению исследователей, семантическое 
калькирование возникает чаще всего вследствие 
развития сочетаемости, необычной для заим-
ствующего языка [5, с. 143]. Именно это можно 
наблюдать в рассматриваемом нами ИКГ. Под 
влиянием переводов с греческого глагол лити  
и его префиксальные производные, ранее со-
четавшиеся только с названиями различных 
жидкостей, получают возможность также со-
четаться с прямыми дополнениями, имеющими 
абстрактное значение, а именно с существи-
тельными, называющими различные эмоции, 
мысли, душевные состояния и т. п. Например, 
ради его изливае млсть свою [7, т. 4, с. 29–30; 
8, т. 6, с. 162], излея гневъ свои [8, т. 6, с. 166].

Таким образом, под влиянием процессов 
семантического калькирования в древнерус-
ский период развития языка в историческом 
корневом гнезде с вершиной лить формиру-
ются две лексико-семантические зоны (ЛСЗ): 
ЛСЗ «Проявление чувств, эмоций, мыслей», 
включающая в себя 8 фразем и 20 лексем,  
и ЛСЗ «Кровопролитие», включающая в себя  
4 фраземы и 9 лексем.

ЛСЗ «Проявление чувств, эмоций, мыс-
лей»

Эта ЛСЗ формируется при развитии у пре-
фиксальных глаголов, производных от глагола 
лити, переносных значений с общей семой «рас-
пространять, проявлять». Например, изливати –  
ниспосылать, высказывать, проливати –  
распространять [8, т. 20, с. 159]. Основой лек-
сико-семантической зоны «Проявление чувств, 
эмоций, мыслей» в рамках исторического кор-
невого гнезда с этимологическим корнем *-lei- 
становится ряд фразем, включающих в себя 
глагол лити и производные от него префиксаль-
ные глаголы. По семантике эти фраземы можно 
разделить на две группы:

– фраземы со значением «горевать, про-
являть печаль»: изливатися сльзами [7, т. 4,  
с. 29; 8, т. 6, с. 162], изливати слезы [7, т. 4,  
с. 29; 8, т. 6, с. 162], обливатися сльзами [7, 
т. 5, с. 495], облитися сльзами [7, т. 5, с. 496], 
облиятися слезами [7, т. 5, с. 502], проливати 
слезы [8, т. 20, с. 159];

– фраземы со значением «быть откровен-
ным»: изливати сердце [7, т. 4, с. 29; 8, т. 6,  
с. 162], изливати душу [7, т. 4, с. 29].

Большая часть фразем, входящих в данную 
лексико-семантическую зону рассматриваемого 
ИКГ, сохранилась в русском языке вплоть до на-
стоящего времени. Следует отметить, что в со-
временном русском языке фраземы обливаться 
слезами, излить/изливать сердце, излить/из-
ливать душу и другие расширили сферу сво-
его употребления и функционируют не только 
в книжных стилях, но и в разговорной речи.  
В толковых словарях они имеют соответствую-
щие пометы [9, т. 5, с. 173, 175; т. 8, с. 208]. Функ-
ционируют эти фраземы и в других славянских 
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языках: например, укр. вилити (виливати) душу 
‘рассказать кому-то о сокровенном’ [10, с. 46].

Данные фраземы, а точнее входящие в них 
глаголы, становятся базой для образования це- 
лого ряда существительных, наследующих се- 
мантику всей фраземы. Таким образом в струк-
туре исторического корневого гнезда с этимо-
логическим корнем *-lei- формируется лекси-
ко-семантическая зона «Проявление чувств, 
эмоций, мыслей», включающая в себя глаголы 
с фразеологически связанным значением. На-
пример, излијати ‘ниспосылать, проявлять’  
[8, т. 6, с. 165], възлити ‘извергнуть что-либо’ 
[7, т. 2, с. 77], възлијати ‘извергать что-либо’  
[7, т. 2, с. 77], излити ‘ниспослать’ [8, т. 6,  
с. 163], изливатися ‘исчерпываться, проявлять-
ся’ [8, т. 6, с. 162], облијати ‘переполнить (о чув-
стве)’ [8, т. 12, с. 82], пролити ‘распространить’ 
[8, т. 20, с. 160], пролијатися ‘распространить-
ся’ [8, т. 20, с. 160], проливати ‘распространять’ 
[8, т. 20, с. 159] и др. А также производные от 
них существительные и причастия: излијание 
‘выражение (о мыслях и чувствах)’ [8, т. 6,  
с. 165], излијаныи ‘распространившийся по-
всюду’ [8, т. 6, с. 165], изливъ ‘ощущение’ [8,  
т. 6, с. 162], облијанъ ‘охваченный’ [7, т. 5, с. 502], 
изливание ‘выражение чувств’ [8, т. 6, с. 162], 
пролияние ‘выражение чувств’ [8, т. 20, с. 160].

ЛСЗ «Кровопролитие»
Основой формирования данной ЛСЗ стано-

вится группа фразем, стержневым компонен-
том которой является лексема кровь: изливати 
кръвь ‘сражаться (обычно за что-то)’ [7, т. 4, 
с. 29; 8, т. 6, с. 162], излити кровь ‘вступить 
в бой за что-то’ [7, т. 4, с. 30; 8, т. 6, с. 163], 
облиятися кровью ‘покрыться кровью (из-
за ранения)’ [7, т. 5, с. 502], проливати кровь 
‘сражаться (обычно за что-то)’ [8, т. 20, с. 159]. 
Все глаголы, входящие в эти сочетания, име-
ют различные приставки, однако эти пристав-
ки обуславливают очень незначительную раз-
ницу в значении всего сочетания, связанную  
с грамматическими характеристиками. В даль-
нейшем эти фраземы становятся базой для об-
разования лексем, входящих в лексико-семан-
тическую зону «Кровопролитие», многие из 

которых имеют соответствия в греческом языке 
и оказываются таким образом фактически сло-
вообразовательными кальками, как, например, 
кровопролитие – αιμοχυσια [11, с. 295]. По се-
мантике можно выделить:

– слова со значением ‘убийца’: кровопро-
литель, кровопролитецъ, кровопролитникъ, 
кровопролиятель [8, т. 8, с. 65];

– слова со значением ‘убийство многих лю-
дей’: кровопролитие, кровопролитство, кро-
вопролияние, кроворазлитие [8, т. 8, с. 65];

– слово со значением ‘проливающий кровь, 
сопровождающийся кровопролитием’, крово-
пролитный [8, т. 8, с. 65].

В дальнейшем в русском языке данная ЛСЗ 
ИКГ с этимологическим корнем *-lei- подвер-
глась инволюционным процессам. Фактически 
на современном этапе в нее входят только сло-
ва кровопролитие ‘массовое убийство’ [9, т. 5, 
с. 1684], кровопролитный ‘сопровождающий-
ся кровопролитием’ [9, т. 5, с. 1684], которые 
по-прежнему имеют книжную стилистическую 
окраску, и примыкающий к ним медицинский 
термин кровоизлияние ‘истечение крови из 
кровеносного сосуда в ткани или полости орга-
низма’ [9, т. 5, с. 1682].

Особенностью обеих лексико-семантиче-
ских зон является то, что при своем формиро-
вании они опираются именно на устойчивые 
словосочетания (фраземы), в состав которых 
входят глаголы, производные от лити. Все эти 
фраземы объединяются в три семантические 
группы:

– фраземы со значением ‘горевать, прояв-
лять печаль’: изливатися сльзами [7, т. 4, с. 29; 
8, т. 6, с. 162], изливати слезы [7, т. 4, с. 29; 8,  
т. 6, с. 162], обливатися сльзами [7, т. 5, с. 495], 
облитися сльзами [7, т. 5, с. 496], облиятися 
слезами [7, т. 5, с. 502], проливати слезы [8,  
т. 20, с. 159];

– фраземы со значением ‘быть откровен-
ным’: изливати сердце [7, т. 4, с. 29; 8, т. 6,  
с. 162;], изливати душу [7, т. 4, с. 29];

– фраземы со значением ‘сражаться за что-
либо’: изливати кръвь [7, т. 4, с. 29; 8, т. 6,  
с. 162], излити кровь [7, т. 4, с. 30; 8, т. 6, с. 163], 
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облиятися кровью [7, т. 5, с. 502], проливати 
кровь [8, т. 20, с. 159].

Следует отметить, что фраземы первой 
группы могут вступать в отношения семанти-
ческой эквивалентности с одиночным глаголом 
плакать. В данном случае следует говорить  
о частичной эквивалентности, поскольку фра-
зема и одиночный глагол семантически раз-
личаются по интенсивности называемого 
действия. По мере того как данные фраземы 
превращаются в своеобразный литературный 
штамп, очень характерный для древнерусско-
го литературного языка и призванный показать 
глубину горя того или иного персонажа, посте-
пенно происходит утрата связи фразем с реаль-
ным действием, они приобретают переносное 
значение ‘горевать, проявлять свою печаль’, 
нехарактерное для глагола плакать. Это кли-
ше употребляется очень широко, что во многом 
связано с тем, что слезы по древней христиан-
ской традиции – дар Божий, очищающий душу, 
смывающий грехи [1, с. 116].

Сочетание излить/изливать душу суще-
ствует во многих языках, его источником являет-
ся Библия. Эта библейская метафора получила 
дополнительную опору в образном воплощении 

души как единого целого, некого вместилища  
и его содержимого, которое существует в рус-
ском языке. При этом душа воспринимается как 
сосуд и жидкость, его наполняющая [6, с. 148]. 
В Библии также понятие «сердце» и понятие 
«душа» иногда заменяют друг друга. Библия 
приписывает сердцу все функции сознания, 
мышление, решение воли, ощущение, проявле-
ние любви, проявление совести. Больше того, 
сердце является центром жизни вообще – физи-
ческой, духовной и душевной [2, с. 80]. Именно 
на основе этого образа формируется сочетание 
излить/изливать сердце.

Фраземы третьей группы, по мнению ис-
следователей, также восходят к Библии, в тек-
сте которой выражение пролити кръвь (каль-
ка с греч. αιμα εκχειυ) уже употребляется как 
устойчивое сочетание [3, с. 243].

Таким образом, мы видим, что процессы се-
мантического калькирования оказывают значи-
тельное влияние на формирование переносных 
значений у глаголов, входящих в историческое 
корневое гнездо с вершиной лить, и становят-
ся одним из факторов, обуславливающих раз-
витие в данном ИКГ процессов семантической 
дивергенции.
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DEVELOPMENT OF FIGURATIVE MEANINGS OF OLD RUSSIAN VERBS  
WITH THE ETYMOLOGICAL ROOT  *-LEI-

The paper analyzes in detail the formation of verbs with figurative meaning in the historical 
root cluster with the etymological root *-lei-. The author focuses on the Old Russian period of the 
Russian language, as it is during this period that, due to various linguistic and extralinguistic factors, 
metaphorization became more productive, leading to the emergence of verbs with etymological root 
* -lei- having figurative meanings as well as to a more active formation of new figurative meanings   of 
existing verbs. The author studies both intra- and extralinguistic factors affecting this process, such 
as an active interaction between Russian and some other languages, especially Greek. Further, the 
paper describes the different aspects of semantic calquing in this historical root cluster during the Old 
Russian period and studies the relation between semantic calquing and metaphorization. The author 
comes to the conclusion that semantic calquing in its various manifestations had a profound effect 
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on the development of figurative meanings of verbs with the etymological root *-lei-. Moreover, these 
processes had a significant impact on semantic divergence within the historical root cluster.

Keywords: historical root cluster, semantic calquing, semantic divergence.
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