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1. Семантическая структура прилагательного чистый 
в древнерусском языке

В языке письменности в древнерусский период словообразова-
тельное гнездо чист- включает значительное количество лексиче-
ских единиц разных частей речи. Вершиной этого гнезда является 
прилагательное чистый, включающее по лексикографическим дан-
ным, — 19 значений. На основе семантического анализа в семанти-
ческой структуре лексемы чистый можно выделить два производя-
щих значения: ‘без грязи’ и  ‘без примеси’, вокруг которых выстра-
иваются номинативно-производные (‘чистовой, набело’: на чистое 
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писати; ‘белый’ (о хлебе): пшеница бо, много мучима, чистъ хлѣбъ 
подаетъ), переносные (‘свободный от обязательств’: аже где будетъ 
запродале…, а то ему выкупити своимъ серебромъ, святому Спасу 
земля чиста; ‘ясный’: блаженыи же хотше млтвоу сътворити, 
и съмысла чиста не бше въ нмь), оценочные (‘прямой, откровен-
ный’, ‘очистительный’, ‘неосквернённый’, ‘непорочный’, ‘правильно 
верующий’, ‘праведный’, ‘святой’, ‘совершенный’, ‘священный’: бла-
жени чистии сьрдцьмь; доброе и чисто жити прпдобьнаго).

2. Синкретичность оценки в языке Древней Руси

Группу значений, производных от значения ‘без грязи’, объ-
единяет метафорический перенос признака ‘незагрязненности, не-
запачканности’ на духовно-нравственную составляющую жизни 
человека. Эту группу составляют следующие значения: ‘прямой, от-
кровенный’, ‘очистительный’, ‘неосквернённый’, ‘непорочный’, ‘пра-
вильно верующий’, ‘праведный’, ‘святой’, ‘совершенный’, ‘священ-
ный’. Эти девять значений можно выстроить как движение оценки 
от общеположительной к  высшей форме (‘совершенный’). Вместе 
с тем, эти переносные значения являются и частнооценочными, где 
категорию этической или нормативной оценки не всегда легко обо-
значить. Трудность определения оценки заключается в её недоста-
точной расчлененности и  проработанности в  Средневековой Руси 
[Матвеенко, 2000, с. 363–368]. Также усложняют четкое разведение 
этической и нормативной оценки экстралингвистические факторы, 
такие как принятие Христианства и последующие действия, связан-
ные с  его распространением и  утверждением на территории Руси. 
Поэтому, например, значение ‘правильно верующий’ может содер-
жать нормативную оценку: верующий по канонам религии и также 
верующий искренно, без лжи и обмана, что позволяет классифици-
ровать данное значение как содержащее этическую оценку с совре-
менной точки зрения.

3. Дериваты прилагательного чистый в древнерусском 
языке

Среди лексем словообразовательного гнезда -чист- в лексико-
графических источниках древнерусского языка зафиксировано не-
большое количество слов, имеющих только прямое значение. Это 
синонимичные существительные чисть, чища, чищенина ‘росчисть, 
чищоба’, в значении которых можно выделить объединяющий при-
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знак ‘горизонтальное пространство, свободное от чего-либо’ [Срез-
невский, т. 3, ч. 2, с. 1534].

Лексемы чистота и чисто в языке древнерусской письменно-
сти включали оценочные значения с  нечетко выраженной диффе-
ренцированностью оценки. Значение существительного чистота 
можно отнести к категории этической оценки: ‘очищение’, ‘чистота 
духовная’, ‘целомудрие’, ‘искренность’, ‘достоинство’; тогда как зна-
чения наречия чисто ‘чисто, без ошибок в выговоре’, ‘ясно, понятно’, 
‘отчетливо’ могут представлять нормативную оценку.

Доминирование религиозной сферы в жизни Древней Руси по-
сле принятия христианства послужило образованию и  употребле-
нию следующих лексем СГ -чист-: чистовыи ‘чистый, безгрешный’, 
чистотьныи ‘чистый’ , ‘очистительный’, чистительскыи ‘священ-
нический’, чистительство значения ‘священнослужители’, ‘святи-
лище, храм’ [Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1528–1531].

В древнерусском языке образование новых слов посредством 
сложения корней было очень распространенным и продуктивным. 
Так, можно выделить группу лексем с первым корнем чист-, кото-
рые представляют лиц, причастных к церковной, праведной жизни: 
чистотаиникъ ‘свидетель таинственного видения’, чистовидьць, 
чистодѣтель ‘праведник’, чисто؊читель ‘наставник праведной 
жизни’, чистолюбьць ‘сторонник целомудрия, непорочности, чисто-
ты’. Также в исторических словарях зафиксированы и другие лексе-
мы, образованные способом сложения: чистолѣпие ‘благопристо-
яность’, чистолѣпно ‘благопристойно’, чистосвѣтьло ‘лучезарно’, 
чистословещени ‘слава, украшение’, чистосьрди ‘искренность’ 
[Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1530–1531; Старослав. слов., 1999].

Переосмыслению и  приращению новыми значениями подвер-
глись все частеречные образования с формантом чист-. Так глагол 
чистити ‘очищать от грязи, кожуры и т. д.’ органично развил пере-
носное значение ‘становиться чистым духовно’ (Мьглоу ωть грѣха… 
чистить росою доуховною). Префиксальный однокоренной глагол 
очистити представлен только переносными значениями, которые 
обслуживали две сферы общественной жизни: религиозную и юри-
дическую. Объединяющим признаком у всех значений лексемы очи-
стити можно назвать ‘освобождение от лишнего, ненужного, что 
искажает сущность’. В значениях, употреблявшихся в религиозном 
дискурсе, процесс освобождения, очищения от грехов имеет резуль-
татом приближение к  идеальному, абсолютному началу. Результат 
действий по глаголу очистити со значениями, функционировав-
шими в юридической сфере, также представляется положительным, 
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как освобождение от отягощающих обстоятельств (‘выяснить поло-
жение, устроить’, ‘доказать принадлежность’, ‘освободить от залогов, 
недоимок’) [Срезневский, 1902, т. 2, с. 845–846; т. 3, ч. 2, с. 1529].

4. Лексические дублеты чист-/ц״ст-

В церковнославянском и древнерусском языках помимо глаго-
ла очистити функционировал глагол с  иной огласовкой корня  — 
оцѣстити, который имел переносные значения с общей семой ‘ис-
купление грехов’: ‘принести искупительную жертву’, ‘простить’, ‘из-
гладить, вычеркнуть’ (о грехах) и прямые значения: ‘очистить’ (ؐ 
плевелъ ײцѣстити), ‘вычистить, наточить’ (об оружие). Одноко-
ренной беспрефиксальный глагол цѣстити зафиксирован только 
в прямом значении: ‘чистить’ (Воини… брон цѣстт) и ‘кастриро-
вать’ [Срезневский, 1902, т. 2, с. 845–846; т. 3, ч. 2, с. 1466; Старослав. 
слов., 1999, с. 776].

Кроме глаголов с разной огласовкой корня чист-/цѣст-, в древ-
нерусском языке существовали и другие лексемы с подобным варьи-
рованием корня. Некоторые такие лексемы являются дублетами: 
очистило ‘жертвенник; доска, которою покрывался ковчег завета’ 
и оцѣстило ‘умилоствительное, очистительное приношение’, ‘жерт-
венник’, ‘доска, которою покрывался ковчег завета’; очистилище 
(оцѣстилище) ‘искупительное жертвоприношение’ [Срезневский, 
1902, т. 2, с. 842–845].

Для существительного цѣста ‘дорога, улица’ (на цѣстахъ гра-
да) вариантом c корнем чист- в древнерусском языке является лек-
сема чисть ‘росчисть, чищоба’ (Да на Дерягину чисть, а съ Дерягины 
чисти къ Суслѣ жъ къ рѣкѣ) в древнерусском языке. Мотивировоч-
ным признаком здесь является ‘открытая, свободная поверхность’ 
[Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1534; 1466].

Другие варианты корня чист-/цѣст-, такие как цѣд-, цѣж-, ис-
пользуются в лексемах с прямым значением и имеют круг денотатов, 
связанных с  жидкостями: цѣдитис ‘просачиваться’ (цѣдить же 
с…сквозѣ земьлю морьска вода); цѣждени ‘процеживание’ (До-
ждеве бывають цѣжденьемь сладщиися водѣ); цѣжь ‘раствор муки 
для киселя’ [Там же, с. 1448].

Таким образом, в древнерусском языке прилагательное чистый 
и его однокоренные словообразования включали прямые значения, 
выстраивая различные ряды противочленов (‘без грязи’, ‘без при-
меси’, ‘свободный от препятствий’ и  т. д.). Принятие христианства 
внесло в  жизнь древнерусских людей существенные коррективы, 
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которые незамедлительно отразились в языке. Это позволяет гово-
рить о появлении с принятием христианства в начале письменного 
периода переносных значений среди лексем, представляющих поня-
тие «чистота». Поэтому развитие значения шло путём расширения 
(с помощью метафорического переноса прямого значения ‘без гря-
зи, без примеси’), что позволяло использовать его в этической оцен-
ке поведения и поступков человека, которые теперь должны были 
соответствовать заповедям и канонам христианской церкви.
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