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СЛОВО О ТРУБАЧЕВЕ 

Олег Николаевич Трубачев — целая эпоха в языкознании, но и более то-
го в сфере гуманитарного знания второй половины XX века. Сделанное им 
огромно и всегда на высочайшем уровне. С самых первых трудов Трубачева 
стало понятно, с ученым какого уровня мы имеем дело. О масштабе его на-
учного дарования можно было судить по кандидатской диссертации Олега 
Николаевича, защищенной в 1956 и поразившей специалистов (увы, тогда 
немногочисленных!) своей широтой, заявившей о себе уже в самом названии 
ее — «История славянских терминов родства и некоторых древнейших тер-
минов общественного строя», изданной как монография в 1959 году. Само 
соотнесение терминов родства и терминов общественного строя было нова-
торским шагом, как и само слово «История» в заглавии монографии. 

Олег Николаевич действительно был историком не в меньшей степени, 
чем лингвистом и, кажется, это обстоятельство не было замечено сразу. А ведь 
он был историком Божьей милостью, и историческая доминанта присутство-
вала во всем объеме, им написанного: он был историком и в лингвистике, и 
когда он писал о терминах родства и общественного строя или о ремесленной 
терминологии, когда обращался к этнонимии, антропонимии и топонимии, 
когда он открывал и блестяще открыл присутствие древнего индо-арийского 
субстрата на юге России, открыв до тех пор неизвестную страницу в истории 
только еще имеющей стать будущей России. И, может быть, самое замеча-
тельное в этом то, что он не просто хорошо знал историю и применял, когда 
нужно, свои знания, но то, что нечто пребывавшее в пространстве «внеисто-
рического» он преформировал таким образом, что оно оказывалось в плотном 
и с т о р и ч е с к о м контексте. 

Но так же он своим примером преформировал то, что можно было бы на-
звать «российской» этимологией, часто непрофессиональной, случайной, от 
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случая к случаю и занимавшее далекое от центра лингвистических интересов 
положение. И сейчас, полстолетия спустя, этимология в России имеет весьма 
прочные корни и нет сомнения в ее надежном будущем. Этимологические 
труды Трубачева были той колыбелью, завязывалось достойное будущее 
этимологии. 

И все-таки не только труды и исследования Олега Николаевича форми-
ровали этимологию дня сегодняшнего. Он отнюдь не пренебрегал и тем, что 
можно назвать организационной работой в области этимологии. В 1936 году 
был учрежден ежегодник «Этимология», вступивший уже в четвертое деся-
тилетие своего существования. Олег Николаевич был разработчиком проекта 
и пробных статей «Этимологического словаря славянских языков», первый 
выпуск которого появился в 1974 году, а сейчас их уже 30 и успешно про-
должается усилиями коллектива, созданного и подготовленного к ответст-
венной и самостоятельной работе Трубачевым, и можно надеяться, что сло-
варь успешно достигнет финиша, хотя для этого понадобится еще полтора 
десятка или около того выпусков. Потеря Олега Николаевича, конечно, не-
восполнима, и поэтому сейчас коллектив ЭССЯ, как никогда, нуждается в 
поддержке и помощи. Это было бы лучшим из того, что можно сделать в па-
мять инициатора, организатора и автора огромного большинства статей этого 
словаря. 

За отпущенный ему век Олег Николаевич сделал исключительно мно-
го — фундаментальные монографии, каждая из которых была большим со-
бытием, сотни научных статей, докладов, рецензий. Наконец, ему принадле-
жала инициатива перевода «Этимологического словаря русского языка» 
М. Фасмера (с дополнениями, внесенными Трубачевым) и перевод всех че-
тырех томов. А ведь сделать этот перевод мог бы и другой лингвист, знаю-
щий немецкий язык, но характерно, что ответственность за «русского» Фас-
мера взял на себя Трубачев — с раннего утра до обеда переводил с листа, од-
новременно печатая перевод на пишущей машинке, а с пяти часов садился со 
своим соавтором писать другую монографию, требовавшую большого труда. 
В половине одиннадцатого (ни раньше, ни позже) работа кончалась. 

Геродота греки называли «отцом истории», хотя и до Геродота были из-
вестны тексты, содержавшие информацию исторического характера. В этом 
смысле и Олега Николаевича Трубачева смело можно было бы назвать «от-
цом русской этимологии» в ее предельно полном виде, осуществившем т о -
т а л ь н ы й подход к этой области знания и исследуемому экземпляру. И 
именно в этом пространстве и на этом уровне так тесно и органично сплета-
ются тайны человека и им познаваемого мира явлений, в отношении которого 
человек и этимолог выступают, по сути дела, как ономастет, не только даю-
щий всему имени, но и познающий самого себя в зеркале имен. 
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Начинающееся издание этимологических трудов Трубачева — последний 
дар его нам, за которым будет следовать благодарность всех, кто будет про-
ходить обряд посвящения в тайну формы и смысла, в тайны слов и в тайну 
Слова. По ступеням этого познания нас будет вести великий проводник Олег 
Николаевич Трубачев. 

В. Т. 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ* 

Начну с начала — с фамилии. Один уважаемый коллега-тюрколог попы-
тался даже произвести фамилию Трубачёв из тюркского... Это он напрасно, 
хоть и от добрых чувств. В тюркском есть имена деятеля на -чи!-чы, но со-
вершенно ясно, что фамилия Трубачёв — от трубач — фамилия военная, ка-
зачья, несмотря на попытку Кипарского связать ее с названием породы голу-
бей (корень ее — германский, ср. др.-в.-нем. trumba, всё в том же значении 
'труба', что вяжется семантически и функционально с дальнейшей судьбой 
фамилии), засвидетельствована в послеермаковской Сибири, в Тюмени 
1650-х гг. (см. Словарь Туликова), но истоки ее, повторяю, казачьи и потому — 
южновеликорусские. Я уже вспоминал о некоей не то балке, не то ерике Тру-
бачёва на Дону, а Дон («излучина Дона») близко подступает к царицынскому 
Поволжью, «шалившему» при донском казаке Пугачеве (в обратном словаре 
фамилии Пугачёв и Трубачёв стояли бы рядом), откуда я родом... 

Ad septuagintam 

Мой научный руководитель по аспирантуре говаривал, что вот, мол, при-
дет время, и вы будете во всеоружии знаний, в уверенном всеоружии... Учи-
тель нескольких поколений нашей научной молодежи, академик Иван Петро-
вич Павлов, учил тому, чтобы быть способным в любой момент пути уметь 
признать: «Я — невежда». 

Вот пришли мои семьдесят, а где она, моя уверенность, и в ней ли смысл 
жизни, хотя бы только научной? В какой момент мы ближе к истине — тогда 

* Речь на торжественном собрании в Российской государственной библиотеке по 
случаю 70-летия автора — О. Н. Трубачева. 
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ли только, когда исправно, заученно повторяем собранное и обработанное ав-
торитетами, или — когда решаемся сами делать шаги на свой страх и риск? Я 
повторяю — на свой страх и риск. Поступая так, мы позволяем себе усом-
ниться в привычной интерпретации, в традиционном вйдении фактов. Раз-
вить в себе умение сомневаться в привычном и общепризнанном — вот, пожа-
луй, главное, чему меня научила моя научная жизнь, мой главный Учитель. 

Из моих слов, похоже, следует, что я — то, что называется автодидакт, 
самоучка. В каком-то смысле, да. Из провинциального Днепропетровска, ку-
да семью занесли перипетии войны, я прибыл в Москву без малого полстоле-
тия назад с серьезным интересом к этимологии и — уже тогда — со своей 
темой и проблемой — этимологическим словарем славянских языков, чем я 
занимаюсь и сейчас и буду заниматься до конца дней. Самое время сказать 
спасибо тем, кто встретился на моем пути и при этом не помешал, не повли-
ял, не отговорил. А это было бы вполне возможное дело. Послемарристская 
Москва 1950-х гг. болела структурализмом. Появились возможности и у 
сравнительно-исторических изучений, но рейтинг «прогрессивности», как 
сейчас сказали бы, был на стороне структурализма. На предмет моих интере-
сов порой поглядывали снисходительно, как на «вчерашний день» — не все, 
правда, и благодарная память хранит тех, кто проявил понимание, солидар-
ность, поддержку. Я вначале обмолвился об автодидактизме и готов попра-
виться: нам лестно бывает думать, что главному или даже всему мы научи-
лись сами, но тут легко ошибиться — и в моем случае, и не только в моем. 
Мы удивительно много перенимаем, усваиваем от других, будь то люди 
старше нас, сверстники нам или моложе нас, «зубры» нашей науки или члены 
нашей семьи, наши жены.. . Женщины, думаю, не самые сильные стратеги, но 
тактики они великолепные. Тактика — искусство «ближнего боя», вспомним 
эту женскую черту: на одно слово — два, на два слова — десять (или — как в 
песне из одного посредственного сериала: «На каждое "о да!" доносится "о 
нет!"»). Ну, что сказать, — всё это очень поучительно... Способность неза-
метно учиться таким образом — одна из счастливейших, и я рад признать, 
что судьба меня ею не обделила. Мой преподаватель греческого, Александр 
Николаевич Попов из МГУ, помню, сказал, имея в виду мою усвояемость, — 
«вы как губка», дело было в аспирантском 1953—1954 учебном году, а для 
меня это и по сей день высокое отличие. Так что, начав разговор с рассказа о 
приехавшем в столицу самоучке, кончим признанием правоты древних: мы 
учимся всегда, всю жизнь и тогда, когда, как нам кажется, учим других. 

Что сказать о первых шагах формирования научной личности? Ясно, что 
случай был не беспроигрышный. Этимология — дело непростое: научиться 
отделять зерно от плевел, выработать в себе этот ни с чем не сравнимый эти-
мологический, свойственный только этимологии детективизм там, где до те-
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бя — пусть с разным успехом — пробовали силы многие и весьма достойные, 
сделать это своим делом навсегда, сомневаться в чем угодно, но только не в 
правильности своего выбора. Сказать, что это было ответственно и страшно, 
значит ничего не сказать. На самом деле страшно как раз не было, был всепо-
глощающий интерес к языкам, словам, значениям слов, была некая спаситель-
ная страсть, заглушавшая упомянутые человеческие страхи. Спасибо судьбе, 
что на этом пути не утратил я сдерживающих начал, не стал ни графоманом, 
ни фантазером, ведь и это могло случиться. Мне всегда обидно слышать, что 
для кого-то фантазия и этимология чуть ли не синонимы. Мне больше импо-
нирует отождествление «мечты» и «моего верного вола» у поэта Валерия 
Брюсова (Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой...). 

Спасибо науке, которая, будучи наиболее строгой и точной из гумани-
тарных, оставалась, тем не менее, в высоком смысле гуманитарной; за звуко-
соответствиями и филиациями значений она всегда видела и искала человека, 
социум, культуру. Это великое счастье — быть гуманитарием! Вы никогда не 
задумывались еще над одним отличием гуманитария от специалиста «точ-
ных» наук? Когда желают потеплее похвалить технократа, не преминут отме-
тить: он сочинял стихи, музыку, писал маслом или акварелью, коллекциони-
ровал, изучал древнерусские иконы. NB! Всё это не от хорошей жизни, а на-
оборот, от гуманитарного голода всех этих математиков, физиков, химиков, а 
теперь еще и информатиков. Когда интервьюеры слишком настойчиво доби-
ваются: «А какое у вас хобби?», у меня припасен дежурный ответ: собака, 
кошки, приусадебное хозяйство. Но всё это не более как отговорка (чтобы 
отвязались!). Я в хобби не нуждаюсь, я всегда лингвист и этимолог — во все 
субботы-воскресенья, во все отпуска. Моя наука меня не отпускает, но она же 
меня бесконечно питает и радует общечеловеческими радостями, не допуска-
ет иссушения разума. Она не глушила мои чисто человеческие слабости, о 
которых можно вполне сказать хорошо всем известными словами Плавта. 

Я всегда работал самостоятельно, прямо со студенческой скамьи, снача-
ла — как автор статей, индивидуальных тем, монографий, потом — как руко-
водитель проектов, но всё же мое истинное предназначение — индивиду-
альный исследователь и исполнитель. Высоким руководством я тяготился, а с 
течением времени стал уставать и от человеческих контактов. Преподавания 
регулярно не вел и особенно к нему не стремился (редкие выступления, вроде 
сегодняшнего, не в счет), был за это порицаем и укоряем близкими, но пусть 
меня простят — это было в духе моих склонностей, предпочтений работать 1а 
plume à la main «с пером в руке». Так сложился «кабинетный образ жизни», 
желательно — не в Москве, а за городом, потише, подальше от мегаполиса. 
Плохо ли, хорошо ли, но по этой логике сокращались и визиты в Москву, и 
посещение библиотек. Да простят мне служители и блюстители этого святого 
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места1 , но я давно не хожу в высокочтимую Ленинскую библиотеку, ныне 
РГБ, стыдно сказать, но помню точно — с 1964 г. В оправдание скажу, что 
всегда пользовался межбиблиотечным абонементом и другими аналогичны-
ми формами услуг, например выборочным ксерокопированием зарубежных 
журналов в ИНИОН РАН, даже, помнится, числился у них одно время на од-
ном из первых мест по активности. 

Совсем недавно занесла меня одна командировка, замешанная на «чело-
веческой слабости», очень далеко от Москвы, на Камчатку, где я имел счаст-
ливую возможность познакомиться и вести назидательные беседы с местным 
епископом, владыкой Игнатием. Владыка, выслушав меня, очень своеобразно 
резюмировал мою кабинетную жизнь, сказав, что она сродни затворничеству, 
и сослался при этом на нашего Феофана Затворника XIX в. (младшего совре-
менника Серафима Саровского), порекомендовал даже его труды. Что я могу 
сказать, кроме того, что феномен затворничества, или «кабинетный образ 
жизни», — он ведь сопряжен и с достижением определенного возраста. 
В Древней Индии это был väna-prastha — лесное существование, после 60 лет 
жизни среди людей. Как видите, и я вполне созрел. 

Но постепенно в течение 1950—1960-х гг. стало набирать силу и наше 
сравнительно-историческое языкознание, заговорили даже о его расцвете. 
Параллельно развивалось сразу много направлений: наряду со славистикой 
балтистика, другие отделы индоевропеистики. У формальных методов просто 
не хватило потенций для безраздельного господства. Возобладало разумное 
соединение синхронии с диахронией, в чем-то созвучное пражской школе, но 
во многом самостоятельное и зрелое. Благоприятно сказалось выдвижение 
нескольких очень ярких исследователей, уверенно владевших и компарати-
визмом, и структурализмом, их имена известны всем. В 1974 г. начал выхо-
дить «Этимологический словарь славянских языков», публикующийся вот 
уже немного более четверти века. Этим словарем, а также ежегодником 
«Этимология» (с 1965 г.) заявил о себе, как и рядом других книг и исследова-
ний, Сектор этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР 
еще при жизни академика В. В. Виноградова. Отныне стало очевидно значе-
ние наших достижений в этой обширной области знаний для всей междуна-
родной лингвистической, гуманитарной общественности. Одна важная деталь 
лично моих воспоминаний на фоне того несколько назойливого хора, кото-
рый озвучивается через СМИ. Послушать иных многих, так просто жалко де-
лается людей: чуть ли не все изнывали под игом тоталитаризма, диктата, цен-
зуры. Конечно, работники идеологического фронта могли испытывать на се-

1 Эти слова были произнесены в Российской государственной библиотеке в день 
моего 70-летия. 
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бе нечто подобное, не знаю, но в случае с собой я никаких таких кошмаров не 
припомню. Нельзя также сказать, чтобы я не дорожил своей внутренней сво-
бодой. Разумеется, доистория, которой я как этимолог занимался, была вроде 
далека от новейшей идеологической борьбы, но не во всех случаях. Стычки 
возникали, и однажды, не согласившись с тогдашним директором Института 
славяноведения П. Н. Третьяковым (археолог), я просто снял свою статью. 
Но, безусловно, наибольшая идеологическая ангажированность среди про-
блем древности отличает проблему матриархата, к которой причастны и ис-
торики общества, и философы, и археологи, и лингвисты. Замечательно, од-
нако, еще и то, что в трактовке проблемы матриархата никакой особенной 
личной свободой отнюдь не блещут и западные исследователи, наоборот, за-
слышав о ней, бегут, как черт от ладана, чтобы не быть уличенными в сочув-
ствии марксизму. В угоду этим же, ныне модным, умонастроениям стараются 
и некоторые наши современники, вроде одного автора по фамилии Першиц, 
который почему-то считает нужным высказываться с регулярностью раз в де-
сять лет в «Вестнике» Академии против существования матриархата в древ-
нем обществе. Многих аргументов «за» он не учитывает либо не знает, и я 
успел даже подискутировать с ним в своей книге по этногенезу славян. Обы-
вательские авторские рассуждения насчет того, что мужчина сильнее физиче-
ски и вполне может поколотить свою подругу, особенно когда выпьет (какой, 
мол, уж тут матриархат...), в нашем опровержении не нуждаются, не имея 
ничего общего с подлинной реконструкцией. Печально, но подчас именно так 
у нас с водой выплескивается и ребенок. 

Если не отвлекаться подробностями, то рассказ о моей научной жизни 
должен быть рассказом о моих словарях. Сейчас, спору нет, я давно «человек 
словаря», если можно так выразиться. Но эти склонности закладывались ра-
но. Я почти никогда не вспоминаю об этом, но еще в школьные годы я дерз-
нул начать составление «своего» немецкого, немецко-русского словаря. Ко-
нечно, это была всего лишь компиляция из нескольких известных мне слова-
рей, и далеко я в ней не продвинулся. Словарная работа определенно влекла 
меня к себе, и в те же школьные годы я, читая тогда польских авторов в под-
линнике с довоенным польско-русским словарем под рукой, усердно, пом-
нится, занимался таким делом, как дополнения. Словарь этот чудом и сейчас 
у меня, а на его полях — мои ученические дополнения нарицательных слов, 
оборотов речи, даже собственных имен, почерпнутых из чтения Сенкевича, 
Мицкевича, Словацкого и других авторов в те далекие уже годы. 

Уже в конце первого десятилетия московской жизни, когда мне не было 
и тридцати, еще до начала работ над большим славянским этимологическим 
словарем, я вплотную столкнулся с большой работой по этимологической 
лексикографии. 
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В 1959 г. возник замысел перевода немецкого издания «Этимологическо-
го словаря русского языка» М. Фасмера, с чем и обратились ко мне. Это была 
инициатива покойного Н. И. Толстого. Я взялся с энтузиазмом, помню как 
сейчас, что мне доставлял радость сам процесс перевода, травестии на рус-
ский язык. Я был горд и возможностью исправить и дополнить, что мог. Вре-
мя было докомпьютерное, работа велась на двух машинках, русской и латин-
ской. Объем говорит сам за себя — 3200 страниц на машинке, около 160 ав-
торских листов, свыше 18 тысяч словарных статей составили будущий 
русский четырехтомник, первый том которого вышел 35 лет назад. Потом 
были 2-е и 3-е издания, сейчас поставлен вопрос об издании четвертом. Рабо-
та была проделана большая, я уже писал о ней и в научном, и в мемуарном 
плане, не стоит повторяться. Ведь параллельно с этим трудом на ниве рус-
ской этимологической лексикографии, сложившимся всего в два года, 1959— 
1961, во что трудно верится сейчас даже самому, тогда же, в 1960 г. была на-
писана двумя авторами — Топоровым и Трубачевым — еще книга на доволь-
но ответственную тему: «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего По-
днепровья» (вышла в 1962-м). Начало и первая половина 1960-х гг. — окон-
чательная разработка принципов нашего нового «Этимологического словаря 
славянских языков». Оказалось возможным в самой старой и традиционной 
области сравнительной грамматики — этимологии — сказать свое слово, до-
вольно много нового. И это навсегда наложило отпечаток на нашу продук-
цию, в сравнении, скажем, с тем, что делалось в этой науке на Западе и в наи-
более передовых славянских странах. Скажу лишь одно: это был первый в 
полном смысле прорыв в праславянскую (говоря шире — праязыковую) лек-
сикографию. И прорыв этот был первым в мировой и европейской науке. Во-
обще те 1960-е и 1970-е вспоминаются как романтическое и счастливое вре-
мя. Обыкновенно пишут с давних времен о тяготах словарного дела, лексико-
графии. Да, словарники, бесспорно, марафонцы науки и научной практики, и 
это в первую очередь относится к многотомным академическим проектам с 
трудноопределимым окончанием предприятия. Но именно словарники, ду-
маю — как никто другой, развили в себе защитную реакцию, способность ра-
доваться своему бесконечному делу, находить там, где не очень посвященные 
видят одну рутину, находить, повторяю, там эти радости лексикографа, о чем 
я неслучайно говорю, может быть, неоднократно, черпая эту радость в почти 
повседневных находках — больших и поменьше. 

Этимолог, к тому же, это как бы лексикограф вдвойне, ему приходится 
восстанавливать, реконструировать и значение, и форму слова. В этом поло-
жение его еще более трудное, чем у его ближайших собратьев, работающих в 
исторической лексикографии, с которыми лексикограф-этимолог сотрудни-
чает теснейшим образом. Специфика (или разница) в том, что историческая 
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лексикография ограничена письменной традицией языка, тогда как история 
языка (языков) не знает, не должна знать этих условных ограничений. Боль-
ше того, как правило, если речь идет об основном фонде лексики, история, 
например, значений слов к началу письменности в основном уже сложилась, 
а на письменный период приходится то, что можно назвать периодом относи-
тельного покоя. Понятно поэтому, какая ответственная, подлинно пионерская 
задача в раскрытии древних значений слов, а через них — элементов древней 
культуры, ложится на нас, лексикографов-этимологов. Я в свое время очень 
увлекся этими идеями единой, непрерывной Истории, этого вторичного пе-
риода относительного покоя, в целом — соотношением этимологической и 
исторической лексикографии, и писал об этом. 

Так мы жили, увлекались и радовались, мы, молодые люди 1960-х гг., 
небольшой сектор этимологии и ономастики академического института. 
И нашими трудами, в том числе, осуществлялось и закладывалось то, что 
позднее, к 80-м гг. XX в., было названо (в западных энциклопедиях) «золо-
тым веком лексикографии». И вот прошли еще несколько десятилетий, и мы, 
что называется, проевши зубы и положив здоровье на этом, смею надеяться, 
небесполезном поприще, оглядываемся на пройденное и испытываем, думаю, 
смешанные чувства. Расцвет — расцветом, но картина далека от чистоты и 
безоблачной ясности. Сравнительно-историческое направление выстояло, 
формальные методы с их акцентом на отношениях и функциях отступили, в 
чем-то обогатив историю языка (не станем отрицать этого). Но пришедшее 
новое поколение — в силу тех или этих обстоятельств — все же сохранило 
эту печать межеумочности, в частности — разучилось глубоко заглядывать в 
историю, глубоко ее понимать. Понимание необходимости нового этапа но-
сится в воздухе. Все эти призывы типа «назад, к значению» (или «вперед, к 
значению»?) в глазах человека, прожившего в науке довольно долго, суть 
своего рода судороги, попытка преподать хорошо забытое старое в виде но-
вого. Когнитивная лингвистика? Извольте. Но только подлинно когнитивным 
(познавательным) всегда было и остается историческое, сравнительно-
историческое языкознание. А пока... пока мы читаем иногда имитацию исто-
рии вроде того опуса «Кто живет в вертепе?» в моем журнале «Вопросы язы-
кознания», почему-то ставшего мне известным только на стадии тиража. Де-
ло в том, что древнерусская письменность знает слово вертепь (въртъпъ) в 
значениях 'пещера', 'притон' и близких (Словарь русского языка XI—XVII 
вв. Вып. 2. М., 1975. С. 97—98), но речь идет о южнославянизме, а в славян-
ских языках Балкан семантическая картина слова предстает резко отличной, 
более сложной, ср. болг. вьртоп 'водоворот', 'воронкообразное углубление'. 
Перед нами реликтовое балканско-индоевропейское образование *ųrt-up-, бу-
квально 'водоворот', на что в свое время обратил внимание Вл. Георгиев. Яс-
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но, что в водовороте мало кому удалось бы жить. Ясно, что перед нами пер-
воначальный гидроним, ср. точное соответствие в литовском названии реки 
Virt-upė (я писал об этом). Ясно, что в упомянутой выше неглубокой «исто-
рии слова», строго говоря, не заинтересованы, не нуждаются ни большая Ис-
тория языка, ни археология, ни наука об этногенезе и древней культуре, ко-
торые обычно очень внимательны к тому, что дает, что может дать Этимология. 

Назвав только что эти смежные науки, я затронул как бы «вторую жизнь» 
этимологии, а собственно — и вторую половину своей научной жизни, в ко-
торой я, применяя опыт, нажитый в славянской этимологической лексико-
графии, в славянской и индоевропейской этимологии, пытался решить нако-
пившиеся «вечные» вопросы нашей языковой и этнической древности. 
И опять я благодарен Словарю, лексикографии, которая, как полагают, кон-
денсирует, сгущает языковую картину, сравнительно с текстом, но в этом 
сгущении лучше проступают древние черты: древние западные связи славян-
ского, древние отличия от балтийского (литовского, латышского) и другое. С 
опытом пришла пора сомнений, сомнения метили в устоявшиеся, привычные 
догмы, нарушали чей-то духовный комфорт. Нетрудно было предугадать, что 
возврат к дунайской прародине славян, сколько угодно фундированный фак-
тически, навлечет на себя пик критики. Еже и бысть, как сказали бы в стари-
ну. Хотя в моих глазах ничто не способно поколебать этимологический и ис-
торико-культурный вес лексических пар слав. *pola voda — лат. pal-ūdem, 
слав. *basb-*nebasb — лат. fäs-nefäs, где отпечаталась и экология мест про-
живания, и древняя этика. То ли на это требуется время и привычка, то ли 
еще почему, но критики способны охотно принять ту или иную аргументи-
рующую этимологию, но только не этногенетическую концепцию в целом, 
даже самые доброжелательные из них. Наиболее недоброжелательные — 
просто молчат. Вот, например, что пишет молодая специалистка по онома-
стике Дуня Брозович-Рончевич, впрочем, теперь уже скорее гранд-дама хор-
ватской филологии: 

Наиболее многочисленны и намного больше других цитируемы труды 
О. Н. Трубачева, который объединил результаты своих долголетних иссле-
дований в книге, посвященной славянскому этногенезу, 1991 г... 

Дуня констатирует здесь (вслед за автором) возврат к почти забытой тео-
рии Шафарика, разумеется, на новом фактическом уровне, что отмечает и 
Дуня. Говоря ее словами, «Трубачев внес бесспорно много нового (. . .) в за-
частую вялую дискуссию о славянском этногенезе — как методологически, 
так и замечательно многочисленные новые факты и объяснения. И всё же его 
стремление снова, в согласии с теорией Шафарика, локализовать славян в 
Центральной Европе, на Дунае, при всех признаниях "революционности" ар-
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гументации, вместе с тем получило и многочисленные критические отзывы, а 
в русской славистике нередко и реакцию своеобразного высокомерного 
умолчания. Существенно более восприимчива к такому истолкованию оказа-
лась часть археологов и историков» (D. Brozovič-Rončevič. Važnost hidronimije 
za proučavanje slavenske etnogeneze // Filologija 29. Zagreb, 1997. S. 17, 19—20). 
Вот И всё пока о Дуне и Дунае. Хотя всё больше кажется загадкой без разгад-
ки, сколько же еще нужно «методологически нового» и тактически убеди-
тельного, чтобы преодолеть тоже довольно уже старую, нидерлевскую уче-
ную тенденцию — не пускать древних славян в Европу ближе Предкарпатья, 
а то и Полесья. Порой невесело думаешь, что тут, как и во всем нас окружа-
ющем, без психолога и политолога не обойтись. Уж поверьте мне, в активе сто-
ронников предкарпатской и среднеднепровской славянской прародины аргу-
ментов никак не больше, и методологической новизной они совсем не блещут. 
И вся эта игра в выталкивание славян из Европы напоминает случай с Росси-
ей за порогом страсбургского Совета Европы в наши дни. Подождем еще. 

Но упомянутое мной выше, при всей весомости и многолетности занятий 
материей, — не более как маргиналия основной моей словарной деятельно-
сти, поэтому и не будем о ней распространяться. И совсем в стороне оставим 
такую целиком уже маргинальную и к «Славянскому миру» прямо не отно-
сящуюся проблему, как «INDOARICA в Северном Причерноморье», хотя — 
как знать: и на нее ушли годы и годы, и в рамки древней индоевропейской 
диалектологии она вполне ложится, и импульсы, проверенные на славянском 
(древняя диалектная сложность и многое другое), помогли в работе и над ней. 

Но главным остается Словарь и все более напряженно актуальный во-
прос к себе самим: ведь начинали молодыми, потом вроде тоже — писали, не 
гуляли, частота и регулярность выхода томов — без аналогов, никаким поля-
кам нас не догнать никогда, уже вышел 27-й выпуск (том), и все же — успеем 
ли, закончим ли это основное дело жизни? С сомнений начав, этой нотой со-
мнения, пожалуй, и кончу сегодня. Говорю это, а на языке так и вертится что-
то другое, неуныло-бодрое: «А жизнь прекрасна, вопреки всему» — quand-
même, как говорят французы. 

23 октября 2000 г. 

* * * 

Но это — присказка. Главное, как всегда, впереди, в том, несколько не-
ожиданном и для автора, собрании небольших работ, «kleinere Schriften», как 
их именуют в таких случаях западные коллеги. Момент неожиданности в са-
мом деле был, потому что автор не лелеял мечту опубликоваться в серии из-
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дательства «Языки русской культуры», зная, впрочем, о книгах этой серии и 
их отличной полиграфии и рейтинге. Скажу, что и тогда, когда ко мне обра-
тился с таким приглашением сам издатель, Алексей Дмитриевич Кошелев, 
моей реакцией было, скорее, сомнение (конечно, смешанное с чувством бла-
годарности). Моя издательская деятельность казалась мне в основном «завя-
занной» на тематических циклах, огромную часть этимологий вобрал в себя 
Словарь, что я и сказал в ответ на предложение издать «Статьи по этимоло-
гии». Но надо отдать должное любезному терпению самого А. Д. Кошелева и 
его единомышленников, пожелавших не только вернуться к переговорам, но 
и представивших весьма детальный макет издания. 

Около сотни (или за сотню) работ, действительно, объединены стержне-
вой идеей этимологии, понимаемой широко, с включением аспектов этимо-
логической лексикографии, культурной истории и других, сопутствующих. Я 
счел выбор удачным, пусть все так и будет. Это не «Избранное», здесь пред-
ставлена едва ли пятая часть написанного мной, причем кое-что может со-
хранять, думаю, скорее «историческое» значение (молодежная «Этимология 
слова собака» или навлекшая тогда же, очень давно, критику этимология на-
звания зимы). В остальном читатель разберется сам. Не показалось, впрочем, 
лишним включение составителями кое-чего из публицистики, основанной на 
той же этимологии и на серьезном, историческом понимании лингвистиче-
ской географии. Если при этом выходы в национальное самосознание кому-
то опять покажутся дерзкими ( р у с с к и й я з ы к о в о й с о ю з ) , то и это вряд 
ли остановит меня как веская причина для умолчания (или замалчивания), 
особенно, когда наблюдаешь недавние неловкие попытки все же хоть как-то 
объяснить факторы, сдерживающие полный распад СНГ и апелляции к мен-
талитету (?), ментальное™ (?), с трудом даже внешне претендующие на нау-
кообразие 2. 

Словом, и тут — судить читателю. 
Остальнось наиглавнейшее — слова благодарности Издателю, тому, кто 

явно заинтересованно составил список моих работ (Армен Грачикович Гри-
горян), друзьям, как и я, «заболевшим идеей», тем, благодаря которым макет, 
торс одевался плотью, благодаря которым книги, а порой и рукописи не 

2 Малый штрих, говорящий об истинной природе сдерживания распада СНГ, — 
из телепередачи весной 2001 г.: конфликт на азербайджанско-грузинской границе, 
горит КПП, кто-то подстрелен при незаконном переходе, в центре кадра — женщина, 
громко, по-восточному выражающая свои чувства; но кричит она, замечу, по-русски, 
а пестрая, разнонациональная по-кавказски толпа слушает ее с п о л н ы м п о н и -
м а н и е м . Действие происходит за пределами нынешней России. Перед нами рус-
ский языковой союз в его конкретном проявлении на бытовом уровне, и от этого ни-
куда не уйти. 
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только порой «уплывали» с полок и из архива (что делать — бывали востре-
бованы в общей работе!), но и с лихвой «возвращались в строй». Спасибо 
всем, наипаче же близким — Галине Александровне Богатовой, Инге Бори-
совне Еськовой, всем сотрудникам моего Отдела в Институте русского языка 
РАН, так живо откликнувшимся и помогавшим в поисках и комплектации 
материалов. Лишний раз вспомнишь, что говаривалось раньше: «в науке все 
находки коллективны». 

Март 2001 г., больница в Узком, Москва 

О. Т. 



Ч а с т ь I 

ПРИНЦИПЫ 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 





ЗАДАЧИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Целью настоящего доклада является освещение задач этимологических 
исследований славянских языков в плане анализа состояния данной науки в 
нашей стране. Однако вместе с тем целесообразно вынести на обсуждение 
целый комплекс проблем этимологического исследования славянских языков. 

Идеальные условия для этимологического исследования заключаются в 
наличии хороших этимологических словарей исследуемых языков, далее — 
подробных исторических словарей и словарей диалектной лексики, а также 
полных материалов по географии слов. Думается, что первым из перечислен-
ных условий по праву может считаться наличие хорошего этимологического 
словаря соответственно русского, украинского или белорусского языка. В на-
стоящем докладе нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с 
этимологизированием материала славянских языков Советского Союза. Тем 
не менее пока что приходится констатировать печальный факт отсутствия ка-
ких бы то ни было этимологических словарей для двух из трех восточносла-
вянских языков. Не случайно поэтому работа на данном этапе без таких сло-
варей создает впечатление, что вершиной достижений этимологических ис-
следований представляется подготовка в будущем этимологического словаря 
того или другого языка. В действительности это не более как объективное 
свидетельство младенческих пока еще возможностей этимологии этих язы-
ков. Появление этимологического словаря — это лишь начало настоящего 
этимологического исследования лексики данного языка. Именно на примере 
русской этимологии, если брать примеры наиболее нам близкие, мы можем 
убедиться, что наличие в распоряжении исследователя современного этимо-
логического словаря открывает возможности серьезного развития этимологии 
языка в различных аспектах. 



26 I. Принципы этимологических исследований 

В силу общеизвестных причин и специфики развития нашего языкознания 
в целом за последние десятилетия к работе по этимологии славянских языков 
в настоящий момент у нас оказались привлеченными молодые, преимущест-
венно начинающие специалисты. В частности, как курьез можно отметить, что 
эта старейшая область сравнительного языкознания по юности своих адептов 
у нас может успешно соперничать с такой совсем молодой наукой, как мате-
матическая лингвистика. Нормальным это явление можно признать, по-
видимому, только для последней. Для планирования работы молодых специа-
листов по этимологии славянских языков в ряде случаев оказывается харак-
терным выделение в качестве основной задачи на ближайшее время составле-
ние этимологического словаря языка. Подобный выбор, разумеется, трудно 
назвать неактуальным: кроме того, можно вполне понять, что широкая науч-
ная общественность ждет от этимологов Украины и Белоруссии скорейшего 
создания украинского и белорусского этимологических словарей. Одним сло-
вом, руководство Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР и Ин-
ститута языкознания им. Я. Коласа АН БССР в принципе было право, запла-
нировав создание в ближайшие годы этимологических словарей. Реальная 
сторона дела заключается в том, что такой крупнейший по научной сложности 
и объему труд, как этимологический словарь, явится в обоих случаях по сути 
если не первой пробой пера, то во всяком случае первой значительной рабо-
той молодого ученого. Это достаточно серьезные факты, имеющие прямое от-
ношение к качеству будущего труда, если учесть, что именно начальному эта-
пу формирования молодого научного работника естественно присущи бурные 
темпы накопления научного опыта и другие «трудности роста», менее всего 
удобные при составлении этимологического словаря. Понятно поэтому, что 
успешное выполнение задачи создания этимологических словарей сопряжено 
на данном этапе с немалыми трудностями. С другой стороны, вынужденный 
практицизм планирования до известной степени сковывает силы молодых 
ученых, подчиняя их интересы всепоглощающей работе над словарем и, есте-
ственно, затрудняя им обращение к другим важным, более разнообразным и 
вместе с тем более удобовыполнимым темам по этимологии. Однако в целом, 
видимо, положение таково, что, даже отдавая себе отчет во всех трудностях и 
даже возможных неудачах, начатую работу по подготовке этимологических 
словарей как украинского, так и белорусского языков нужно обязательно до-
вести до конца. Тем более отрадно поэтому отметить первые удачи в этом на-
правлении. Так, можно не колеблясь назвать удачным первый выпуск «Крат-
кого этимологического словаря украинского языка» (А—безбеш), подготов-
ленный к печати Р. В. Кравчуком (Институт языкознания АН УССР, Киев). 

Помимо основной настольной книги этимолога — этимологического 
словаря соответствующего языка — успешная работа по этимологии зависит 
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от наличия разнообразных прочих справочников. Первостепенное значение 
полного исторического словаря языка для этимологизирования хорошо из-
вестно. Однако в действительности мы имеем: по русскому языку — «Мате-
риалы» И. И. Срезневского, охватывающие, главным образом, собственно 
древнерусский период, тогда как лексический материал более поздних веков, 
имеющий нередко решающее значение для этимологии слов самого различ-
ного происхождения, остается по-прежнему неизданным; по украинскому 
языку в распоряжении исследователей имеется по-прежнему только «Исто-
рический словарь украинского языка» Тимченко, публикация которого оста-
новилась в самом начале алфавита. Для белорусского языка мы лишены и 
этого немногого. Не менее насущна потребность этимолога в возможно более 
полных словарях диалектной лексики. Материалов по словарю народных го-
воров русского, украинского и белорусского языков опубликовано и публи-
куется очень много, но пользование этими многочисленными словарями, 
появившимися в разных изданиях, очень затруднено. Весьма полезно было 
бы получить в будущем для каждого языка объединенный в одном издании 
свод, который бы включал критически обработанные материалы по област-
ной лексике, т. е. в первую очередь материал всех соответствующих публи-
каций, пополненных при возможности дополнительными изысканиями (ср., 
например, план, разработанный Ф. П. Филиным). Очевидно, подобные своды 
будут содержать довольно полные сведения об ареалах областной лексики во 
всем ее многообразии. 

В целом ясно, насколько реальные условия работы этимолога далеки от 
идеальных. В этой связи уместно коснуться вообще состояния этимологии у 
нас в настоящее время. О положении с этимологическими словарями всех 
языков восточнославянской группы уже было сказано выше. В Москве (Ака-
демия наук СССР) запланирован на начало 1970-х гг. выпуск этимологиче-
ского словаря славянских языков. Запланированный этимологический словарь 
славянских языков, как известно, будет далеко не первым трудом, носящим 
это название; он будет, по-видимому, обладать существенными отличиями от 
известных работ на эту тему. Современный уровень науки требует, чтобы это 
был, так сказать, праславянский этимологический словарь; понятие «прасла-
вянский» понимается как достаточно широкое, с обязательным включением 
древних лексических регионализмов и диалектизмов, выдержавших доступ-
ную хронологическую проверку. Некоторые предварительные наблюдения, 
публиковавшиеся ранее и встретившие одобрение, позволяют думать, что 
число древних слов, не имеющих общеславянского распространения, будет 
довольно внушительно. Так, если в каждом случае около сотни непроизвод-
ных слов (со значительными допустимыми колебаниями в ту или другую 
сторону), будучи древними, являются только русскими или только польски-
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ми, или чешскими, то эта лексика представляется уже значительным компо-
нентом будущего словаря. Принцип хронологической проверки будет приме-
нен и к заимствованиям, причем, вероятно, с особой строгостью. 

Параллельно будут продолжаться этимологические исследования тема-
тических групп лексики славянских языков. Такие работы представляются 
наиболее удобными в плане перспективы подготовки этимологического сло-
варя славянских языков. Необходимость подойти к материалу не с точки зре-
ния разобщенного семантически алфавитного словника будущего словаря, а с 
совершенно другой — смысловой стороны — представляет выгодные пре-
имущества. Наличие взаимосвязи между словами, образующими смысловые 
группы, своеобразное равновесие внутри этих групп оправдывают такую 
форму с точки зрения лингвистической; общность культурного фона служит 
убедительной аргументацией с точки зрения реалий, все вместе взятое обес-
печивает многостепенность контроля результатов исследования и приносит 
этимологии максимальную достоверность решений. Этимологическое иссле-
дование тематических групп лексики лучше всего позволяет нащупать ти-
пичные переходы значений и применить с пользой наблюдения над семанти-
ческими закономерностями в других близких случаях. К сожалению, у нас 
исследования тематических групп лексики пока крайне немногочисленны (ср. 
работу Булаховского об общеславянских названиях птиц, ряд статей Гринко-
вой, далее — Богородского по мореходной терминологии, Меркуловой о не-
которых названиях растений, по украинскому языку — ряд статей Дзендзе-
левского и Бурячка). Некоторые диссертации по истории русского языка по-
священы аналогичным проблемам, например бытовой лексике определенной 
эпохи или определенного круга памятников. 

Правда, этимологическая часть при этом бывает выполнена нередко на 
довольно низком уровне. 

Обращаясь к монографическим исследованиям по этимологии отдельно-
го слова, мы также должны будем констатировать незначительный еще пока 
объем продукции на соответствующие темы в нашей научной литературе. 
Этот факт служит свидетельством недостаточной интенсивности этимологи-
ческих исследований в нашей стране. Следует подчеркнуть* что из всех форм 
этимологического исследования статья по этимологии отдельного слова, ина-
че говоря — этимология такого-то слова, представляет собой наиболее пол-
ное выражение сущности этимологического исследования. Она является, 
кроме того, основным конструирующим элементом двух других, уже упоми-
навшихся выше видов этимологического исследования: этимологического 
словаря и этимологического исследования тематической группы лексики. 
Большинство работ о происхождении отдельных слов, публикуемых у нас, 
носит скорее лексикологический, а не этимологический характер. Таковы, 
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например, работы Шанского. Сюда можно причислить также ряд конкретных 
словообразовательно-лексикологических заметок по русскому языку Вино-
градова, М. А. Соколовой. Смешанный характер имеют работы Ларина, 
обычно включающие значительный сравнительно-исторический материал. 
Особо можно упомянуть обстоятельную работу покойного Чичагова о слове 
ружье, в которой собственно происхождение слова ружье сознательно ис-
пользуется автором лишь как призма для наблюдения над рядом общих во-
просов истории русского языка. Можно было бы назвать и некоторые другие 
примеры эпизодического вторжения в этимологию и ее периферийные облас-
ти отдельных русистов-лексикографов. Специально нужно назвать многочис-
ленные работы А. С. Львова, занимающегося активно старославянской эти-
мологией. Лиц, которые выступают с работами по этимологии в республи-
канских лингвистических центрах, можно перечесть по пальцам (например, в 
последнее время статьи по этимологии Кобылянсого, Ткаченко и некоторых 
других на Украине, Крапивина и Вержбовского — в Белоруссии, Супруна — 
Фрунзе). Уровень этимологического анализа в этих работах невысок. Со 
статьями по этимологии выступает в последнее время профессор Черных (его 
поиски исконно славянской этимологии слова варяг нельзя, однако, считать 
удачными). Здесь можно еще упомянуть ряд работ ленинградского ученого 
Попова, активно занимающегося топонимикой Европейской России, вопро-
сами финно-угроведения и исследованием лексики восточноевропейских язы-
ков. В целом, все работы по этимологии носят более или менее локальный ха-
рактер и решают вопросы происхождения конкретных русских, белорусских 
и украинских слов. Вопросы славянской этимологии с широким привлечени-
ем индоевропейского материала пользуются незначительной популярностью. 

Это зависит не столько от выбора слов, сколько от узости сравнитель-
ной базы. 

Вышеизложенные наблюдения говорят о том, что нам еще многого недо-
стает для того, чтобы поднять научный уровень нашей этимологической про-
дукции, а вместе с тем и ее эффективность, а также удельный вес в общей лин-
гвистике. Отставание это, нетерпимое по ряду принципиальных соображений, 
досадно еще и потому, что среди читателей и научной общественности вопро-
сы этимологии пользуются живым интересом. Между тем у нас почти не из-
вестен вид этимологического исследования по принципу «слова и вещи», пло-
дотворность которого для изучения названий реалий несомненна и далеко не 
исчерпана (ср. единичные опыты Абаева и др.). Заметим, что это лишь одна сто-
рона широких возможностей контакта этимологии с историей и этнографией. 

Поскольку в центре нашего обсуждения неизменно мыслятся нужды 
этимологии восточнославянских языков, целесообразно затронуть вопрос о 
дополнительных или косвенных ресурсах в реальных условиях сложной лин-
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гвистической и этнической ситуации Восточной Европы. Речь идет, напри-
мер, об учете многообразного вклада языка балтийского населения в говоры 
восточных славян и в восточнославянскую ономастику в широком смысле 
слова, почему важно учитывать материалы по балтийским языкам и их эти-
мологии, соответствующую литературу и словари. Далее, имеются в виду ис-
ключительно разнообразные контакты со: всеми представителями финно-
угорской семьи языков (лексические связи западнофинских языков с русским 
изучены хорошо, однако существенные коррективы возможны и здесь, о чем 
свидетельствует хорошая этимология, предложенная в последнее время Мер-
куловой для слова пихта). Далее, постоянно должны учитываться лексиче-
ские связи — главным образом русских диалектов — с мордовскими языка-
ми, марийским языком, пермскими (удмуртским и коми). Нельзя сказать, 
чтобы материалы по этим языкам были удобно представлены в доступных 
изданиях, скорее наоборот. Немалый интерес поэтому вызывает известие о 
намерении наших финно-угроведов выпустить этимологический словарь ко-
ми языка. Наличие надежных справочников, облегчающих ориентацию, по-
могло бы выявить немало находок по этимологии темных пока еще слов. Во-
просами связей с обско-угорской группой у нас обстоятельно занимается в 
последнее время молодой исследователь Матвеев (Свердловск). Что касается 
контактов с венгерским языком, то более или менее регулярно они имеют ме-
сто лишь в отношении к украинскому языку, западные диалекты которого 
содержат ряд венгерских заимствований. 

Исключительно важное значение для раскрытия этимологии большого 
числа слов в славянских, конкретнее — в восточнославянских языках имеет 
учет разнообразных лексических проникновений из тюркских языков. Эти 
вопросы пользовались всегда вниманием русских этимологов, тем не менее 
можно без преувеличения сказать, что мы попросту еще недооцениваем раз-
меры этих влияний и не всегда отдаем себе отчет в том, как много еще пред-
стоит здесь сделать. Наиболее крупная публикация последних лет на эту те-
му — посмертная статья Дмитриева о тюркских элементах русского словаря 
(Лексикографический сборник. 1958. Вып. 3) — может считаться сразу же 
устаревшей. Правда, изучение этих проблем сопряжено со значительными 
объективными трудностями; как известно, лексика самих тюркских языков 
изучена далеко недостаточно. Больше того, тюркологи сами многого ждут в 
этом отношении, в частности от изучения восточнославяно-тюркских лекси-
ческих общений. Удобные справочники и современные этимологические 
словари по тюркским языкам почти полностью отсутствуют. Но, вероятно, 
уже в скором будущем положение улучшится, потому что сектор тюркских 
языков Института языкознания АН СССР активно работает в течение ряда 
лет над этимологическим словарем тюркских языков. В нашей печати сооб-
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щалось, что готовится также особый этимологический словарь чувашского 
языка. Можно думать, что русская и в целом славянская этимология попол-
нится еще не одним десятком достоверных толкований слов, заимствованных 
из тюркских языков, включая сюда и весьма древние элементы восточносла-
вянского словаря и слова, наименее всего подозревавшиеся ранее в заимство-
вании из названного источника. 

Полезным может оказаться, далее, изучение материалов по лексическим 
отношениям с северноиранскими языками, о чем немало указаний можно по-
черпнуть из знакомства с осетинский этимологией, которая у нас представлена 
важными трудами Абаева. «Историко-этимологический словарь осетинского 
языка» (Т. 1. 1958), принадлежащий перу последнего, заслуживает самого 
пристального внимания всех, кто интересуется этимологией восточнославян-
ских языков, поскольку Абаев привлекает и этимологизирует большое число 
русских и других диалектных слов. Все мы ждем с нетерпением выхода вто-
рого тома этого словаря. 

Обрисовав современное состояние славянской этимологии в нашей стра-
не, остановимся коротко на принципах этимологических исследований. При 
этом вполне логичным представляется изменить преимущественному аспекту 
настоящего сообщения и отвлечься от конкретных вопросов состояния дан-
ной науки у нас. К тому же, например, разработка принципов этимологиче-
ского исследования на материале славянских языков не привлекала до сих 
пор внимания наших исследователей. Редкие работы на эту тому построены 
на материале других языков (ср. A.A. Белецкий. Принципы этимологических 
исследований. Киев, 1950). Особняком стоит статья Торопова «О некоторых 
теоретических основаниях этимологического анализа» (ВЯ. 1960, № 3), пред-
ставляющая собой первую попытку систематической переформулировки су-
ществующих понятий и принципов этимологии в духе структурного языко-
знания. При всей несомненности научно-теоретического значения этой рабо-
ты, внимательное знакомство с ней оставляет довольно стойкое впечатление 
отсутствия существенных противоречий между лучшими из сложившихся в 
практике этимологизирования принципов, с одной стороны, и формулируе-
мыми в данной работе принципами — с другой, при условии, если конструк-
тивная сущность последних достаточно четко уловима. Таковы — на выбор, 
без строгой последовательности — принцип сравнения целых совокупностей 
элементов, а не изолированных единиц; задача определения участия различ-
ных компонентов, входящих в различные системы соответствующего отрезка 
истории языка, в акте образований данного слова вместе с задачей изучения 
дальнейшего развития слова: вспомогательная задача разработки в каждом 
отдельном случае возможно более сложной системы проверки (вопросов) с 
целью устранить или уменьшить субъективный фактор при выборе решений. 
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Собственно говоря, попытки синтезировать наблюдения над принципами 
этимологических исследований на материале славянских языков отсутствуют 
как будто и за рубежом. Мы воздержимся от рассуждений о том, говорит это 
или не говорит об относительной незрелости славянской этимологии. Важно 
прежде всего отметить, что ее принципы вполне поддаются формулировке. 
Во многом существенном это будут, разумеется, некие общие принципы эти-
мологического исследования, приложенные к славянскому материалу. 

Едва ли имеются основания утверждать, что в последнее время происхо-
дит сокращение исследований по славянской этимологии в целом. Напротив, 
после войны эта область славянского языкознания развивается весьма ус-
пешно. Показательно, что именно за последние годы окончательно сложился 
такой новый в славянской этимологии вид исследования, как монографиче-
ский этимологический анализ определенной тематической группы лексики. 
Кроме того, достаточно интенсивно продолжают развиваться другие формы 
этимологических исследований, в первую очередь — этимологические сло-
вари славянских языков. Концепция этимологического словаря в славянской 
лингвистике тоже прогрессирует. Быть может, не лишено смысла и такое, ка-
залось бы, внешнее условие, как вопрос о лицах, занимающихся славянской 
этимологией. Если раньше специализация преимущественно в области эти-
мологии не имела места, а этимологией, как известно, занимались слависты 
весьма широкого профиля в порядке оформления попутных наблюдений, 
πάρεργα, то сейчас все более обычной, очевидно, будет становиться вполне 
определенная специализация слависта-этимолога. Необходимость постоянно 
учитывать материал и развитие других областей языкознания и других наук 
приобретает при этом особое значение. 

По-видимому, и упомянутая четкая специализация этимологии, и это 
второе условие, которое можно формулировать как необходимость, говоря 
словами одного ученого, «перебросить мосты» между различными областями 
науки, являются знамением времени. 

Другим положительным фактором развития современной славянской 
этимологии следует считать апробацию на практике основного инвентаря ис-
следовательских приемов и главных направлений этимологических исследо-
ваний славянских языков. На вопрос об основном источнике исследователь-
ских возможностей славянской этимологии удобнее ответить, прибегнув к 
методу исключения. Так, очевидно, сюда не относятся такие возможности 
периферийного значения, как апеллирование к субстрату, к экспрессивным 
фонетическим изменениям, к реалиям и другим моментам внеязыкового по-
рядка, наконец, своеобразное наивное этимологизирование. Корни каждого 
из этих частных направлений гораздо индивидуальнее и субъективнее, чем 
иногда думают, и сами эти направления не могут служить достаточным осно-
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ванием для мрачных прогнозов о судьбах славянской этимологии в целом. 
То, что, например, Вайян эволюционировал от традиционной по методу эти-
мологии дождь < *dus-diu-s к этимологическим юморескам типа котора 
'вражда' < которати с А, который, котерыи, — это вопрос, главным обра-
зом, творческой эволюции самого ученого. Впрочем, он сам с достаточной 
свободой откладывает их в сторону, чтобы выступить во всеоружии совре-
менной этимологии с ее первоочередным вниманием к словообразовательно-
му оформлению (ср. этимологию печатьлЬти < *печатъль из тюркского сло-
ва с суффиксом -li), чем в немалой степени усложняет труд каждому, кто по-
желал бы сделать на основании этих частных фактов вывод об общей 
эволюции этимологии. Основной, хотя, разумеется, не единственный источ-
ник исследовательских возможностей славянской этимологии, ее базу со-
ставляют достижения сравнительно-исторического языкознания. Вместе с 
тем было бы неправильно отворачиваться от пересмотра ряда приемов, на-
правленного на их улучшение. 

Сравнительно-историческое языкознание дает славянской этимологии 
ряд конкретных сведений, подробный перечень которых занял бы здесь 
слишком много места и опускается поэтому как достаточно широко извест-
ный. Можно ограничиться здесь лишь общим замечанием, что эти сведения 
характеризуют отношения между языками в плане генетического родства и в 
плане контактов (заимствования) и относятся, главным образом, к области 
фонетики и морфологии. Но поскольку этимология не может ограничиться 
только сведениями грамматического порядка и в значительной мере определя-
ется сведениями из таких областей, занимающих более или менее автономное 
положение относительно уже названных, как словообразование, лексиколо-
гия и семасиология, которые в историческом аспекте представляются наиме-
нее разработанными, можно думать, что отношение именно к этим разделам 
наиболее существенно при формулировке принципов современного этимоло-
гического исследования. Другими словами, в целом план слова, его словооб-
разовательной структуры и семантической характеристики подчиняет себе 
грамматический план. 

Так, например, взаимоисключающая фонетическая характеристика, со-
гласно которой звуки b и m никогда не вступают в отношение чередования 
друг с другом в славянском и, напротив, образуют отношение чередования в 
тюркских языках, целиком принадлежит к сфере славянской или тюркской 
фонетики. В то же время вопрос о происхождении русских слов, явно связан-
ных друг с другом и одновременно содержащих упомянутое чередование со-
гласных (бусор, бусыръ, бусир : мусор), целиком входит в ведение этимоло-
гии, которая допускает для них заимствование из тюркских диалектных вари-
антов *büsr / *müsr- (откуда происходит также бисер). 

2. Заказ № 2261. 
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Что касается характера взаимосвязи между изучением словообразования 
и этимологии, то здесь самостоятельность и особая роль этимологии прояв-
ляются особенно убедительно, поскольку этимология в данном случае может 
выступать в качестве важного источника информации о словообразователь-
ных типах и формантах, функционировавших в предшествующие периоды 
истории языка. Именно в свете этимологии очевидна ошибочность точки 
зрения Вайяна о том, что славянское къ может выступать только как предлог 
(из первоначального послелога) и не выступает как приставка, в чем Вайян 
вслед за Бенвенистом усматривает черту близости с иранскими (согдийски-
ми) фактами. Однако это мнение обладает лишь кажущейся очевидностью, 
потому что существует значительное количество этимологически выявимых 
случаев как глагольной, так и именной приставки къ (ср. сербохорв. кнадити, 
рус. диал. конозитъ (,каназитъ), слав, kçdelb, kçdbrja, рус. ка-н-дёр и др.) 

Еще более интимна связь этимологии с вопросами лексикологии в целом 
и семасиологии. Для отношений этимологии с последней из названных дис-
циплин характерна форма обратимости: вероятные конкретные наблюдения 
над переходами значений могут быть использованы как решающая аргумен-
тация для этимологических сближений слов при остальных положительных 
условиях. Опасность порочного круга при этом, по-видимому, практически 
невелика, поскольку о конкретном характере и направлении семантического 
перехода можно говорить, когда известны по крайней мере два самостоя-
тельных примера его осуществления на материале различных морфем. В дей-
ствительности число примеров (а вместе с тем и возможность проверки) бы-
вает нередко гораздо выше. Лексикологический и семасиологический аспек-
ты вплетаются в этимологию на каждом шагу и присутствуют при оценке 
огромного множества ситуаций. Их использование облегчает объяснение ря-
да фактов внешней, фонетической формы. Такими представляются различные 
метатезы звуков, вызванные мотивами табу или сходными, вторичные долго-
ты гласных, закрепление различных фонетических вариантов слова за разны-
ми значениями и т. д. Вообще, чем менее регулярный характер носит фонети-
ческий факт, тем, как правило, значительнее его семантическое наполнение. 
Сказанное непосредственно подводит нас к одному из важнейших вопросов 
этимологического исследования. Говоря о принципах этимологического ис-
следования, следует акцентировать, может быть, настойчивее, чем это обыч-
но делалось прежде, необходимость дифференцированного их применения, 
что опять-таки логически следует из самой природы слов и их оформления и 
употребления. 

Дифференцированное применение принципов этимологического иссле-
дования предполагает постоянный учет различной степени обобщенности 
вскрываемых в слове изменений. Это важно иметь в виду, поскольку нео-
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правданное обобщение более или менее узко локализованных процессов ве-
дет к ошибочности этимологии. Наибольшую степень обобщенности обна-
руживают, по-видимому, кардинальные фонетические изменения и соответ-
ствия, максимально свободные от семантической нагрузки. Другая противо-
положность им — семасиологические изменения и соответствия — обладает 
наименьшей степенью обобщенности, поэтому важные сами по себе для эти-
мологии семасиологические наблюдения тем надежнее, чем они конкретнее. 
Более общие семасиологические закономерности типа «от конкретного к аб-
страктному» имеют довольно небольшое практическое значение и решительно 
проигрывают в сравнении с конкретными наблюдениями, например: 'силь-
ный, резкий', 'сильно, резко' > 'очень'; 'рождать(ся)' > названия различных 
частей тела; 'совершать жертвенные возлияния' > 'взывать, петь'; 'поить' > 
'паять' и многие другие. Из формальных изменений и соответствий прибли-
жаются к семасиологическим по степени обобщенности, по-видимому, те, 
которые несут большую семантическую нагрузку, о чем уже говорилось вы-
ше. Это означает необходимость максимально конкретного, зачастую инди-
видуального этимологического анализа экспрессивных слов и вместе с тем — 
ошибочность произвольного обобщения наблюдаемых конкретных случаев 
на неограниченное число других (таков принципиальный недостаток работ 
ряда этимологов, главным образом в Чехословакии). Вместе с тем разумное 
выявление конкретных изменений, заряженных значительной дозой экспрес-
сии, может быть весьма плодотворным как раз при этимологизировании слов 
ограниченного употребления и, возможно, позднего происхождения. В этом 
смысле оказывается удачной именно этимология рус. диал., укр. шкапа (так-
же в ряде западнославянских языков), предложенная Махеком, — от глагола 
скопить, оскоплять, способного, вероятно, давать производные со значением 
'неповоротливое животное'. Что касается изменения с > ш (или точнее ск- > 
шк-) и некоторых других, их следует расценивать как локальное выражение 
экспрессивности и не более. 

Можно надеяться, что учет всего комплекса возможных изменений и со-
ответствий и их специфики составит надежную базу для плодотворных эти-
мологических исследований с достаточно высокой объективной ценностью 
результатов исследования. 

2* 



ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дореволюционное научное наследие в области разработки этимологиче-
ских вопросов в России не было особенно богатым. Высокий уровень русской 
филологической науки конца XIX — начала XX вв. не может быть безогово-
рочно приписан также и этимологическим исследованиям. Парадоксальность 
этого положения состоит в том, что, хотя научное историческое языкознание, 
сравнительная грамматика выросли всюду (в том числе и в России) из этимо-
логии, значение этимологии, тем не менее, сводится к роли инструмента для 
названных дисциплин, цели которых заключаются в другом. Характерно, что 
проблема принципов этимологических исследований, теории этимологических 
исследований так и не была поставлена дореволюционным русским языкозна-
нием. Усиления разработки этих проблем мы не видим и в первые послерево-
люционные десятилетия, несмотря на то, что это время, особенно 1920-е гг., 
было временем интенсивной научной работы ряда русских, армянских и дру-
гих ученых, причем некоторых из них можно назвать не колеблясь этимолога-
ми по преимуществу. В течение длительного времени не может быть речи о 
большой самостоятельной перспективной программе этимологических иссле-
дований, потому что сами эти исследования мыслятся обычно как подчинен-
ные разделы сравнительно-исторической лингвистической проблематики, а 
также отчасти потому, что проводимые в это время этимологические исследо-
вания нельзя отделять от творческой деятельности того или другого ученого-
языковеда, нельзя правильно понять в отрыве от остальной научной продукции 
данного ученого. Мы хотели бы подчеркнуть, что сказанное не есть какой-то 
общий случай в науке, а характерно в первую очередь для научной этимологии 
в течение значительного периода ее истории, когда мы имеем больше основа-
ний говорить не о собственной логике развития этимологических исследова-
ний как таковых вообще, а о логике творческой эволюции того или иного уче-
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ного, обращающегося более или менее часто также к этимологии. Это может 
быть отнесено, очевидно, не только к русской науке; больше того, — подобная 
ситуация должна постоянно иметься в виду теми, кто берется за синтез разви-
тия этимологии как науки и высказывает при этом суждения, например, о со-
временном общем упадке этимологии и столь же общих причинах этого упад-
ка. В качестве примера можно вспомнить об этимологическом методе фран-
цузского слависта А. Вайяна, который, казалось бы, эволюционировал от своих 
традиционных этимологий 1920-х гг. к очень индивидуальным и произволь-
ным толкованиям последних лет. Однако почти одновременно с этими послед-
ними А. Вайян выдвигает прогрессивное понятие словообразовательной эти-
мологии. Делать на основании этой глубоко личной, подчас — разноликой 
творческой эволюции данного ученого вывод о каких-то общих тенденциях 
современного этимологического исследования, по крайней мере, рискованно. 

Понятно поэтому то значение важного события, крупного этапа в развитии 
наших этимологических исследований, которое приобретает выход в 1910 г. 
«Этимологического словаря русского языка» А. Г. Преображенского. Публи-
кация словаря А. Г. Преображенского предваряет советский период истории 
этимологических исследований. Кроме того, она связана с последующим пе-
риодом также и тем более существенным отношением, что дала конкретную 
научную пищу обстоятельным критикам и рецензиям этого словаря, которые 
вышли в первую половину 1920-х гг. в русских научных периодических изда-
ниях. Полезность этимологического словаря А. Г. Преображенского несомненна 
для нас и сейчас, спустя полстолетия; еще более очевидна была она тогда, так 
как эта работа является бесспорным шагом вперед по сравнению с созданным 
ранее словарем Н. Горяева. Словарь А. Г. Преображенского привлек внимание 
отдельных ученых. Кроме этого, еще одно имя стало известным в русской нау-
ке — имя М. О. Когена, автора ряда подробных критических обзоров данного 
словаря, выступающего в них как довольно активный этимолог. В отличие от 
последующих его публикаций рецензии и поправки М. О. Когена к словарю 
А. Г. Преображенского могут считаться серьезными для своего времени. 

В 1926 г. в связи с выходом названного словаря появляется важная ре-
цензия Б. М. Ляпунова — известного уже к тому племени слависта и русиста, 
публиковавшего отдельные этимологические наблюдения еще задолго до Ок-
тябрьской революции. Внимание к этимологической теме характеризовало и 
всю его сравнительно долгую послереволюционную научную деятельность. 
Более поздние труды по этимологии Б. М. Ляпунова не очень многочислен-
ны, но они обладают рядом ценных научных качеств, отличаясь трезвостью, 
доброкачественным материалом и обоснованностью обобщений. 

Любая характеристика русской научной литературы по этимологии 
1920-х гг. осталась бы неполной, если не назвать Г. А. Ильинского — плодо-
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витейшего из наших этимологов, который оставался этимологом по преиму-
ществу даже тогда, когда исследовал внешне очень далекие от этимологии 
вопросы. Чтобы дать некоторое представление об интенсивности этимологи-
ческой работы Г. А. Ильинского, укажем, что, например, за 1918—1919 гг. им 
опубликовано 85 самостоятельных этимологических этюдов (Славянские 
этимологии. I—LXXXV). Однако те, кто обратится к его трудам сейчас, не 
смогут не отметить, что объем этих этимологических разысканий и количест-
во привлеченного в них материала не уравновешиваются высотой научного 
метода (многое из предложенных Г. А. Ильинским этимологий последующи-
ми учеными признано устаревшим). Никто, например, не объясняет теперь 
заимствованные юж.-слав. kip 'изображение, картина', сербохорв. пашеног 
'свояк' как исконно славянские слова или чеш. včela 'пчела' (развитие пра-
слав. *Ьъсе1а, ср. диссимиляцию словац. vtàk при чеш. ptàk 'птица') — как 
якобы особое образование, родственное чеш. vučeti 'жужжать' из *оик-. Ис-
кусственных построений Г. А. Ильинского не спасали ни внешнее изящество 
анализа, ни обширность фактических знаний самого автора. Строгость науч-
ной аргументации ему, к сожалению, слишком часто заменяло одностороннее 
увлечение определенной идеей, мешавшее видеть иногда самые очевидные 
вещи. Надо сказать, что гораздо менее изощренные по форме, подчас даже 
наивные заметки о происхождении слов А. И. Соболевского благодаря при-
сутствующему в них здравому смыслу выдержали испытание временем ус-
пешнее в своем большинстве. При всем том этимологические исследования 
Г. А. Ильинского были и остаются важным этапом в истории русской этимо-
логической литературы, служа примером редкого сочетания филологической 
культуры и библиографической полноты в этимологии. Все сказанное выше 
может быть отнесено и к работам Г. А. Ильинского предшествующих десяти-
летий. Он лучше, пожалуй, чем кто-либо другой, демонстрирует своей дея-
тельностью п р о д о л ж а ю щ и й с я в основном характер этимологических 
исследований в русском языкознании 1920-х гг., поскольку и следующее де-
сятилетие не принесло этому ученому существенно новых форм этимологи-
ческой работы, все так же сохраняющей у Г. А. Ильинского характер накоп-
ления наблюдений по морфологической и корневой этимологии. 

Таким образом, мы не находим в этимологических исследованиях того 
времени существенных новых идей и новых форм работы. В 1920-е гг. про-
должают работать несколько видных ученых (Б. М. Ляпунов, Г. А. Ильин-
ский и А. И. Соболевский), но о сколько-нибудь заметном притоке новых сил 
говорить не приходится \ Продолжающиеся у нас в эти годы исследования по 

1 Дело в том, что молодой М. Р. Фасмер, заявивший о себе с самого начала как 
этимолог-русист, К. Буга — выдающийся знаток балтийских языков и автор множе-
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этимологии носят печать разобщенности и индивидуальности. Так, для 
Г. А. Ильинского это, в основном, форма его праславянских морфологиче-
ских разысканий, а, например, для Б. М. Ляпунова это скорее этимологиче-
ские досуги русиста-историка языка. Этот отпечаток разобщенного и личного 
проступил позднее еще более четко, что делает понятным столь легкое вы-
теснение, практически — исчезновение со страниц нашей научной печати в 
последующее время классической этимологии, которая в 1930—1940 гг. пе-
реживала сильный упадок. Приобретают популярность иные исследователь-
ские методы, но их острие направлено не специально против традиционной 
этимологии, играющей и без того слишком небольшую и случайную роль. 

В 1920-е гг. в области конкретной этимологии преимущественно младо-
грамматического толка делается еще довольно много, оживленный и деловой 
характер носит сотрудничество с зарубежными учеными. Так, этимологиче-
ские статьи Г. А. Ильинского можно встретить в югославских, немецких, че-
хословацких, польских изданиях, а зарубежные этимологи участвуют в изда-
ниях нашей Академии наук (см., например, «Статьи по славянской филоло-
гии и русской словесности»2). Равным образом тесное сотрудничество 
связывает русских ученых с украинскими и белорусскими, и этимологии 
Г. А. Ильинского печатаются в эти годы неоднократно в Белоруссии и на Ук-
раине. А. И. Соболевский, давший в дореволюционный период ряд полезных 
этимологий и толкований слов в своих «Лекциях по истории русского языка», 
«Материалах и исследованиях в области славянской филологии и археоло-
гии» и др., плодотворно работает и в 1920-е гг. Именно это десятилетие озна-
меновано в его богатом творчестве систематическим обращением к вопросам 
происхождения топонимов, гидронимов, вообще — собственных названий. 
Эти занятия А. И. Соболевского связаны с его дореволюционными экскурса-
ми в проблематику балтийских следов в топонимии и с аналогичными поис-
ками А. А. Кочубинского, А. Л. Погодина, Ε. Ф. Карского. Однако в работах 
А. И. Соболевского 1920-х гг. особенно обсуждаются вопросы, характерные 
для этого ученого как ономаста: славяно-скифская проблема, проблема сла-
вянского χ, принципы выявления субстратных, дославянских названий рек и 
мест, конкретные следы дославянских этнонимов и антропонимов. Хотя мно-
гое звучит сейчас неубедительно, эти труды, их материал и их идеи не утра-
тили научного значения и сейчас. А. И. Соболевский указал точный иранский 

ства балтийских и славянских этимологий, и Я. Эндзелин — крупный славист, спе-
циалист по балтийским языкам и индоевропеист, писавшие по этимологическим во-
просам до революции в русских изданиях, в 1920-е гг. продолжают свою работу за 
пределами России. 

2 Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. Л., 1928. 
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прототип племенного имени хорватов, призывал пристально изучать гидро-
нимы с точки зрения их суффиксальной оформленности — неоформ-
ленности, решая вопрос об их генезисе. В истории русской ономастической 
этимологии А. И. Соболевский, бесспорно, занимает видное место. И хотя 
классическая разработка ономастических следов иранцев на Юге России 
принадлежит М. Фасмеру (1923), который позднее, в 1930-х гг., в немецких 
изданиях дал систематические очерки исторической топонимии Восточной 
Европы, труды последнего примыкают в ряде пунктов к работам А. И. Со-
болевского, являясь как бы дальнейшим развитием русской школы историче-
ской топонимии. К сожалению, эти труды М. Фасмера не получили у нас от-
кликов ни в 1930-е, ни в 1940-е, ни в 1950-е гг. 

Опыт нашей этимологической науки 1920-х гг. занимает по праву до-
вольно много места в пашем очерке истории этимологических исследований 
за 50 лет, поскольку период 1920-х гг. тесно связан с предшествующей эпо-
хой интенсивного развития русской филологии и языкознания, с которой 
1920-е гг. объединяет не только относительное обилие этимологических пуб-
ликаций, но и еще более красноречивые лакуны в области этимологических 
исследований. Этимологизация отдельных слов и собственных названий ве-
лась более или менее активно, сознавалась необходимость работы над созда-
нием этимологического словаря славянских языков. Для того времени это 
было состояние, близкое к европейскому уровню в данной области. С другой 
стороны, полностью отсутствовала такая форма этимологической работы, как 
этимологическая монография группы слов, близких по значению и условиям 
употребления. Работу такого плана о названиях родства у славян выпустил, 
как известно, вот уже сто лет назад П.А.Лавровский 3 . Другой сколько-
нибудь значительной подобной монографии не дала русская наука ни до ре-
волюции, ни в рассматриваемый выше послереволюционный период, в тече-
ние которого традиции предшествующей русской языковедческой науки бы-
ли достаточно сильны. 

Довольно сложный характер носит вопрос о связи с периодом 1920-х гг. 
этимологии последующих десятилетий и нашей современной этимологии, 
особенно если говорить не о пассивно воспринятой традиции, а о преемст-
венной связи. Заслуживают быть выделенными некоторые работы Б. М. Ля-
пунова, выпущенные в 1930—1940 гг. и специально построенные на связи 
этимологии и семасиологии4. Этимология, основанная на значении, или се-

3 П. А. Лавровский. Коренное значение в названиях родства у славян. СПб., 1867. 
4 В. M. Ljapunow. Semasiologisch-etymologische Skizzen aus dem Gebiete der ost-

slavischen Sprachen // Mélanges de philologie offerts à J. J. Mikkola. Helsinki, 1932; a 
также: [Ляпунов, 1946]. 
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масиологическая этимология, — это один из важных аспектов современной 
этимологии, поэтому сейчас представляется существенной постановка вопро-
са Б. М. Ляпуновым, который, в свою очередь, имел предшественника в 
M. М. Покровском (см. работы последнего по семасиологии и образованию 
слов). Но вопрос о преемственности, традициях и о влиянии имеет смысл 
трактовать осторожно, потому что к сходной постановке тождественных про-
блем в последующие эпохи может толкать исследователей в значительной 
мере типологическое, независимое сходство ситуаций в науке, а не безотно-
сительное воздействие старого образца 5 . 

В старой русской этимологической литературе пользовалась вниманием 
авторов тема восточных заимствований в русском словаре (ср. известную по-
лемику П. М. Мелиоранского и Φ. Е. Корша о тюркских заимствованиях в 
«Слове о полку Игореве»). В послереволюционное время эта тема исследует-
ся в этимологических этюдах востоковедов старшего поколения — В. А. Гор-
длевского и С. Е. Малова. О тюркизмах русского языка в целом написана ста-
тья Н. К. Дмитриева6 . Определенное развитие русской филологической эти-
мологии мы наблюдаем в серии статей и заметок В. В. Виноградова по эти-
мологии и истории слов современного русского литературного языка7 . 

Старая русская этимология не завещала нам аспект лингвистической гео-
графии, который входит сейчас в число основных требований, предъявляе-
мых к современной этимологии. В 1920-е же годы это последнее требование 
не стояло с такой остротой и притом не только в нашей науке. Аспект лин-
гвистической географии был чужд Г. А. Ильинскому, так же как был он чужд, 
например, А. Брюкнеру, крупнейшему польскому этимологу того же времени. 

Подводя итоги первого периода истории этимологических исследований 
в советское время, мы должны указать, что теоретическая разработка про-
блем и принципов этимологии не была тогда объектом исследования, синте-
тические монографии по этимологии групп близкой лексики не появлялись, 
русская и славянская этимологическая лексикография практически не суще-
ствовала, а то, что делалось и печаталось по этимологии отдельных слов, но-
сило разрозненный, несистематический и как бы прикладной характер. 

5 В современной этимологии можно сослаться на шведского русиста Г. Якобс-
сона, который работает над семасиологическим аспектом этимологии. Можно также 
вспомнить о семасиологических (синонимических) словарях, трактующих способы 
выражения в лексике тождественных понятий (индоевропейский словарь Бака 1949 г., 
предназначенный для этимологов). 

6 Н. К. Дмитриев. О тюркских элементах русского словаря // Лексикографиче-
ский сборник. Вып. III. M., 1958. 

7 В этом направлении работают также периодически за рубежом Б. Унбегаун, 
В. Кипарский, А. В. Исаченко. 
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Естественно, что в стране с высокоразвитым востоковедением работа по 
этимологии велась не только в области славистики и русистики. Русские и 
советские востоковеды с их широкими интересами в диалектологии, истории 
языка, филологии и истории культуры периодически обращались к этимоло-
гическим вопросам. Примером может служить иранист А. А. Фрейман и его 
работы разных десятилетий. Из числа широко ориентированных филологиче-
ски иранистов особенно выделяется В. И. Абаев с его острым вниманием к 
этимологии, который с 1920-х гг. много работает, главным образом, над осе-
тинской, скифо-сарматской, восточноиранской этимологией, над этимологи-
ческими связями лексики языков Кавказа. В. И. Абаева занимает проблема 
реликтов скифского языка; на основе сохранившейся ономастики он реконст-
руирует «Словарь скифских основ» — опыт поучительный при всей скудости 
исходной базы. Иранист-этимолог, изучающий осетинский словарный состав, 
имеет дело с языком народа, история которого не написана. Этимологизация 
лексики представляет собой важный источник по истории осетинского наро-
да; этим определяется основной для В. И. Абаева интерес к этимологии в свя-
зи с историей народа. Восстановление быта и истории древних осетин по 
данным языка приносит В. И. Абаеву много интересных этимологий, хотя 
проблемы и неясности здесь остаются и, как мы видим в последние годы, да-
же усложняются (скифо-сарматские связи осетинского языка и связь с При-
черноморьем, с одной стороны, и связь с восточноиранскими языками Азии, 
Древней Согдианы и Хорезма — с другой). В скифских разысканиях 
В. И. Абаева мы видим ту линию, которая восходит через работу М. Фасмера 
об иранцах на Юге России 1923 г. к работам В. Б. Миллера, т. е. ценное про-
должение и развитие ономастической этимологии, ограниченное, правда, 
специфической языковой областью. 

Нельзя не отметить, что именно в 1920—1930-е гг. ведется интенсивней-
шая и не находящая себе сравнения в пределах нашей страны работа по армян-
ской этимологии, завершающаяся кодификацией всего материала в виде тита-
нического труда — «Этимологического коренного словаря армянского языка» 
Р. Ачаряна в семи томах. Ценность этого уникального труда — в совмещении 
исторического и этимологического словарей данного языка, в поражающем бо-
гатстве этимологических и библиографических данных. Однако несколько не-
обычная форма публикации (фототипия с авторской рукописи, к тому же — на 
армянском языке), во-первых, и значительные успехи, накопленные спустя ис-
текшие 30 лет этимологической арменистикой и индоевропеистикой, во-вто-
рых, заставляют признать словарь Р. Ачаряна труднодоступным и устаревшим. 
Тот же ученый собирает огромные материалы по армянской ономастике. 

В 1930-х гг. положение в этимологических исследованиях резко меняет-
ся. Дело не только в том, что умирают или отходят от активного творчества 
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большие этимологи-компаративисты (А. И. Соболевский, Г. А. Ильинский). 
В этимологию нашла широкий доступ лингвистическая доктрина Н. Я. Мар-
ра. К наследию этого ученого, в том числе и к его этимологиям, следует под-
ходить дифференцированно. «Много из того, что им (Н. Я. Марром. — О. Т.) 
сделано (. . .) сохранит свое значение, в особенности для картвельских и ар-
мянского языков. Составители этимологических словарей этих языков не 
пройдут мимо работ Марра, где наряду с сомнительными и фантастическими 
есть немало остроумнейших сопоставлений и разъяснений»8, — пишет 
В. И. Абаев. Действительно, знакомство с новейшим «Этимологическим сло-
варем картвельских языков» Г. А. Климова убеждает в правоте этих слов. Но 
верно также и то, что написанное Н. Я. Марром по этимологии славянской и 
индоевропейской лексики настолько выпадает из разумных представлений об 
объективно ценном и прогрессивном в этой области, что может быть без 
ущерба обойдено здесь молчанием. В остальном в 1930-е гг. еще появляется 
ряд серьезных этюдов по этимологии видных русских и других лингвистов 
(Б. М. Ляпунов, Е. Д. Поливанов), но все это скорее случайные публикации, 
нередко — в зарубежных изданиях. Уровень и интенсивность этимологиче-
ских исследований в общем резко падают. Можно назвать отдельные этимо-
логические работы в основном школьного и прикладного характера, напри-
мер серию статей И. А. Фалева «Материалы по этимологии и словообразова-
нию» в журнале «Русский язык в школе» за 1939 и 1940 гг. От этого периода 
сохраняют известное значение для этимологии те работы, которые посвяще-
ны подробному описанию лексики, в частности — на основе живых наблю-
дений (ср. работы Ф. П. Филина о лексике русских народных говоров, позд-
н е е — о лексике древнерусского языка Киевской эпохи, серии статей 
Н. П. Гринковой по областной лексике русского языка, отдельные статьи 
А. П. Евгеньевой по истории слов русского языка). 

1940-е гг. принесли трудности военного времени, но вместе с тем и об-
новление интереса к генетическим, родственным связям языков, в первую 
очередь — славянских, что существенно для этимологических исследований. 
Эти веяния во всяком случае предшествуют лингвистической дискуссии 
1950 г. Но систематических, крупных работ по этимологии не ведется, хотя 
некоторые ученые периодически обращаются к близким темам. Крупнейшей 
публикацией в истории русской этимологии этих лет является том 1 Трудов 
Института русского языка АН СССР за 1949 г., где, наконец, было издано 
окончание этимологического словаря А. Г. Преображенского, а также боль-
шая статья JI. А. Булаховского «Деэтимологизация в русском языке». 

8 В. И. Абаев. Н. Я. Марр (1864—1934). К 25-летию со дня смерти // ВЯ. 1960, 
№ 1.С. 98. 
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JI. А. Булаховскому же мы обязаны важной инициативой возрождения в оте-
чественном языкознании монографического исследования группы слов с точ-
ки зрения их происхождения и этимологии (1948). Определенные заслуги в 
разработке более «камерного» жанра — этимологии и истории отдельных 
слов — имеет Б. Л. Богородский, который с конца 1930-х гг. в течение вот 
уже трех десятилетий систематически исследует в серии статей старые и но-
вые пласты нашей морской терминологии и профессиональной лексики. 

Дискуссия 1950 г. легализовала наметившееся уже раньше оживление 
нашей компаративистики, но совершенно ясно, что формальный акт восста-
новления в правах не мог привести к возрождению нормальной научной дея-
тельности там, где предшествующие десятилетия привели ее к постепенному 
затуханию и упадку. То, что относилось к компаративистике, сравнительно-
историческому языкознанию в широком смысле, с еще более полным основа-
нием могло быть отнесено к такой специфической области, как этимология. 
Лингвистическая публицистика начала 1950-х гг. подняла много этимологи-
ческого материала, но все это было повторением известных, хрестоматийных 
примеров и иллюстраций и само по себе еще не означало возрождения серь-
езных этимологических исследований. Вообще активизация этимологических 
исследований у нас, которая действительно наметилась в последующие го-
д ы , — достаточно сложное явление, которое не может трактоваться одно-
значно как возрождение традиционных этимологических исследований, на-
пример, русской и советской науки 1920-х гг. Недостатки периода 1920-х гг. 
были видны 30 лет спустя достаточно ясно. К этому нужно добавить, что раз-
витие мировой науки в области этимологии ушло от того уровня, на котором 
работали наши этимологи 1920-х гг., и было бы неразумно не считаться с 
этим в 1950-е гг. В иных условиях, может быть, встал бы вопрос о коренной 
ломке исследовательских навыков, но практически не потребовалось и этого, 
поскольку хорошо известно, что к этому времени у нас почти не оставалось 
ученых старшего поколения, связанных преимущественно с этимологией. 
Поэтому активизацию этимологических исследований у нас в 1950-е гг. и в 
последующее время следует понимать как новое развитие этимологии, кото-
рая, естественно, строилась на учете лучших достижений нашего прошлого и 
зарубежной науки, воспринимая отдельные отечественные и зарубежные 
традиции и новые принципы, но не являясь вместе с тем прямым продолже-
нием ни тех, ни других. Делом развития этимологии на новой, синтетической 
основе были заняты в последний период рассматриваемого здесь пятидесяти-
летия в основном молодые силы, пришедшие в науку в 1950-х гг. Фактиче-
ский перерыв традиции в области этимологических исследований имел то 
положительное последствие для формирования молодых специалистов в этой 
области в 1950-х гг., что им как бы была предоставлена возможность нестес-
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ненного выбора и синтезирования исследовательских методов. Разумеется, то 
же самое обстоятельство не уберегало их на первых порах от того, что можно 
назвать недостатком школы. Высказанная здесь краткая характеристика каса-
ется, прежде всего, положения в этимологии русского и славянских языков, 
которая пострадала в предшествующие десятилетия несравненно больше, чем 
та же область исследования других языков, например иранских и армянского. 
Характерно, что в обсуждении проблем и принципов составления этимологи-
ческих словарей славянских, русского и других языков, состоявшемся в 
1952 г., приняли участие ученые, непосредственно не занимавшиеся славян-
ской этимологией. То же может быть отнесено и к принципам этимологиче-
ского исследования как такового. Как известно, дело с разработкой принци-
пов славянской этимологии у нас всегда обстояло довольно плохо. Вышед-
шая в 1950 г. сама по себе довольно интересная книга А. А. Белецкого 
«Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка)» 
в силу специфичности своего материала не могла иметь большого значения 
для практики этимологизации русской и славянской лексики. В то же время 
сам факт выхода такой книги не мог не иметь положительного значения. Ее 
автор, опытный индоевропеист и лингвист-классик, время от времени высту-
пает также в последующие годы с этюдами по этимологии, в частности — 
ономастического содержания. В целях скорейшего обеспечения нашей эти-
мологии методологическим пособием в 1956 г. была издана книга В. Пизани 
«Этимология» в переводе с итальянского на русский язык под редакцией и с 
предисловием В. И. Абаева. Однако эта книга выросла из собственной прак-
тики В. Пизани — лингвиста-классика и индоевропеиста широкого профиля. 
Славянского материала она касается (если не говорить о принципиальных 
вопросах) конкретно в одном-двух примерах и притом — едва ли удачно9 . 
Ясно, что ни эта, ни какая-либо другая, столь же «внешняя» по отношению к 
славянскому и русскому материалу работа, не исключает по-прежнему на-
стоятельной необходимости работать в направлении создания у нас своих 
оригинальных обобщений методологии и принципов этимологических иссле-
дований в этой области. В том факте, что такое оригинальное теоретическое 
исследование не появилось ни в начале 1950-х гг., ни даже сейчас, целых 
полтора десятилетия спустя, нет ничего, что должно было бы вызвать острое 
беспокойство, так как теоретическая работа по методологии этимологических 
исследований должна отражать зрелый коллективный или индивидуальный 
опыт, т. е. должна вырастать из большой практики конкретных исследований. 
Из этого не вытекает, что сами эти конкретные этимологические исследова-

9 Например, приложение об этимологии слова площадь, см.: В. Пизани. Этимо-
логия. М., 1959. С. 167—170. 
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ния могут осуществляться в свободе от всякой теории. Напротив, каждое 
конкретное этимологическое исследование основывается на своей рабочей 
теории. Отсутствие разработанной методологии, которая бы гармонично от-
ражала все достижения языкознания, применимые в этимологии, составляет 
бесспорно одну из существенных трудностей в работе наших новых специа-
листов по этимологии. Ясно также, что упомянутая теоретическая разработка 
должна явиться одним из последующих этапов пути; было бы неправильно 
начинать творческий путь этимолога со столь ответственного теоретизирова-
ния, раньше, чем приобретен вкус к этимологии и опыт, который может быть 
достигнут только этимологической практикой. Право на теоретическое обоб-
щение приходит не сразу. Поэтому вполне естественным и логичным нужно 
считать прежде всего оживление публикаций по этимологии слов и их групп 
с 1950-х гг., наблюдаемое и сейчас. В течение этого новейшего периода раз-
вития наших этимологических исследований не только накапливается кон-
кретный опыт этимологизации, но совершенствуются и ее внешние формы, 
включая формы публикации, укрепляются основы того, что можно потом бу-
дет назвать научным общественным мнением в вопросах этимологии. Это 
последнее, в свою очередь, служит одним из критериев контроля качества 
этимологических исследований. Следовательно, основы наших будущих дос-
тижений в этой области коренятся в интенсивности проводимой конкретной 
этимологической практики, естественно, при условии достаточно высокого 
уровня этой исследовательской практики. Разумеется, соблюдение обоих ус-
ловий удается не всегда. Но рост объема этимологических исследований за 
последнее десятилетие налицо, причем это относится к разным языкам. Здесь 
следует отметить статьи В. Н. Топорова по этимологии славянских, балтий-
ских (древнепрусский) и индоевропейских языков, которые начали выходить 
с 1958 г. в различных советских и зарубежных изданиях. Этимологические 
исследования В. Н. Топорова обладают исключительно надежной филологи-
ческой базой, опираются на очень полное знание обширной литературы, 
очень интересны своими этимологическими идеями. В его работах мы нахо-
дим ценный новый материал по лексико-словообразовательным связям сла-
вянского и италийского, балтийских и тохарских языков. Предлагаемые им 
новые этимологии, как правило, очень трезвы, тонко обоснованы со стороны 
семасиологии и соотнесены с различными другими внеязыковыми аспектами, 
например — с древними мифологическими воззрениями. Этимологические 
исследования В. Н. Топорова, бесспорно, должны быть отнесены к лучшему 
из того, что вышло в этой области за последние десять лет. Сюда примыкают 
работы индоевропеиста Вяч. В. Иванова, главным образом о лексике хеттского 
клинописного и других родственных древних языков Анатолии, отчасти в 
связи с балтийским и славянским (1958 ь 19582, 1960). Вышли книги О. Н. Тру-
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бачева «История славянских терминов родства и некоторых древнейших тер-
минов общественного строя» и «Происхождение названий домашних живот-
ных в славянских языках». Несколько лет спустя им опубликована книга «Ре-
месленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой 
реконструкции)». Начиная с 1955 г. О. Н. Трубачев публикует статьи по этимо-
логии славянских слов, в частности — продолжающуюся серию «Славянские 
этимологии» (выходит в различных изданиях), работы по этимологии балтий-
ских и других индоевропейских слов, о принципах этимологизации и о прин-
ципах реконструкции групп лексики, о составе праславянского словаря, о лек-
сических связях славянского с другими индоевропейскими (например: Из сла-
вяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965). В Институте 
русского языка АН СССР с 1961 г. под руководством О. Н. Трубачева ведутся 
работы над новым этимологическим словарем славянских языков. О. Н. Труба-
чев осуществил перевод с дополнениями «Этимологического словаря русско-
го языка» М. Фасмера. Вышла в свет книга В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева 
«Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья», включающая 
этимологический словарь этих гидронимов. О. Н. Трубачев подготовил моно-
графию «Названия рек Правобережной Украины». 

Продолжает работать над этимологической проблематикой В. И. Абаев, 
публикующий в 1950—1960-х гг. в различных изданиях Москвы и Ленингра-
да, а также за рубежом статьи о происхождении иранских слов, о восточных 
заимствованиях в русском языке. В последние годы его интересуют языковые 
следы европейских связей скифского и осетинского. Крупнейшим вкладом 
В. И. Абаева в нашу и мировую этимологическую науку явился его «Истори-
ко-этимологический словарь осетинского языка». Несколько статей по исто-
рии слов и этимологии выпустил Б. А. Ларин. Отметим как наиболее удачное 
его сближение слов *sormb 'срам', 'стыд' и лит. šarma 'иней'1 0 . Лингвист-
классик Ю. В. Откупщиков выступает со статьями по этимологии ряда слов 
латинского, литовского и славянских языков. В области славянской этимоло-
гии работает В. В. Мартынов, интересующийся, в основном, славяно-
германскими отношениями (1963). Полезные работы по лексике славянских 
языков выпускает Г. П. Клепикова, особенно о различных славянских назва-
ниях птиц, где этимологические комментарии удачно сочетаются с использо-
ванием географии слов и карт [Клепикова 1961]. Наша балтийская этимоло-
гия несколько активизируется благодаря усилиям молодых литовских лин-
гвистов. А. Сабаляускас опубликовал за последние годы большое количество 
статей, главным образом, о названиях культурных растений в балтийских 
языках. Ряд статей по литовской, древнепрусской к индоевропейской этимо-

10 Ларин. 1958. С. 150. 
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логии принадлежит В. Мажюлису. Происхождение различных русских и сла-
вянских названий растений освещается в этимологических статьях В. А. Мер-
куловой. Автором нескольких статей и заметок по славянской этимологии и 
словообразованию является Ж. Ж. Варбот. Ее этимология слова лезвие < 
лезть обращает на себя внимание своей убедительностью и простотой11. 
Л. А. Гиндин и В. В. Шеворошкин в своих работах по анатолийским индоев-
ропейским языкам и их связям с догреческим миром касаются вопросов про-
исхождения различных местных слов и ономастики. Этимологическую про-
блематику затрагивает также этрусколог А. И. Харсекин. 

Нельзя не упомянуть о плодовитой деятельности А. С. Львова, который 
опубликовал в советских и зарубежных изданиях много статей об употребле-
нии и происхождении старославянских и русских слов. В различных издани-
ях выходили статьи А. Е. Супруна о происхождении русских и украинских 
слов, в частности — восточных заимствований. Статьи по русскому словооб-
разованию и этимологии выпускал H. М. Шанский, опубликовавший также 
вместе с В. В. Ивановым и Т. В. Шанской «Краткий этимологический словарь 
русского языка» — пособие, близкое по типу к школьному этимологическому 
словарю, вышедшему в г. Калинине в 1955 г. С 1963 г. H. М. Шанским изда-
ется этимологический словарь более пространной редакции. П. Я. Черных 
опубликовал ряд заметок о происхождении слов и собственных названий, а 
также книгу «Очерк русской исторической лексикологии». В академических 
и университетских изданиях Москвы и Ленинграда, в «Лексикографическом 
сборнике» и других органах вышло за послевоенные годы немало полезных 
статей и заметок по истории и происхождению слов М. А. Соколовой, 
В. А. Плотниковой, Н. А. Мещерского, Е. М. Иссерлин, Д. К. Зеленина, К. Н. Дер-
жавина и др. Этимологический характер носят некоторые популярные статьи 
В. А. Никонова. На Украине в области лексики, отчасти в связи с вопросами 
этимологии, много работает И. А. Дзендзелевский, выпустивший серию ста-
тей о различной народной терминологии. А. А. Бурячок опубликовал книгу о 
терминах родства в украинском языке. В области украинской этимологии ра-
ботает Р. В. Кравчук. 

Традиционная для русской науки тема — заимствования в русской лек-
сике — продолжает довольно углубленно разрабатываться в отдельных своих 
фрагментах, например, в монографии А. К. Матвеева «Финно-угорские заим-
ствования в русских говорах Северного Урала», а также в целом ряде его ста-
тей в советских и зарубежных (венгерских) изданиях. Богата лексическим ма-
териалом книга А. И. Попова «Из истории лексики языков Восточной Евро-
пы». Исследование Ф. П. Филина «Образование языка восточных славян» 

11 Ж. Ж. Варбот. Заметки по славянской этимологии // Этимология. 1964. М., 1965. 
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строится в значительной части на материалах лексики и этимологии. В рабо-
тах этих авторов привлекаются также данные топонимии. В целом, исследо-
вания топонимов, гидронимов, их происхождения тесно примыкают к собст-
венно этимологической литературе. Здесь можно напомнить о более ранних 
статьях Д. В. Бубриха об этнонимах анты / вятичи, мордва12. Б. А. Серебрен-
ников в ряде статей исследует старую, субстратную гидро- и топонимию 
Средней и Северной России, характеризуя ее с точки зрения словообразова-
ния и происхождения (ср. указание на связь с топономастикой зауральских 
территорий)13. Он же по заимствованиям в восточнофинских языках пытает-
ся выявить следы исчезнувшего балтийского языка в центре Европейской 
России. Сходные в принципе проблемы занимают В. А. Никонова, ставящего 
вопрос о неизвестных языках Поочья. Упорно работает над историческим 
изучением севернорусской топонимии А. К. Матвеев. Исследование старой 
топономастики Северной и Средней России, естественно, ставят перед каж-
дым автором, в основном, одну и ту же дилемму: финно-угорское или до-
финно-угорское, resp. нефинно-угорское, происхождение старого слоя назва-
ний. Из исторических разработок антропонимии можно назвать книгу В. К. Чи-
чагова «Из истории русских имен, отчеств и фамилий» м . 

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. вновь усиливается внимание к во-
просам теории этимологии, принципам построения этимологических слова-
рей разных типов (статьи В. Н. Топорова, О. И. Трубачева, А. С. Чикобавы). 
Заново пересматривается на этимологической основе теории далекого родства 
языков — ностратическая теория, «сибиро-европейская гипотеза» (В. М. Ил-
лич-Свитыч, А. Б. Долгопольский). 

Кроме известного оживления в области этимологической теории, 1960-е 
гг. характеризует определенный прогресс в сфере этимологической лексико-
графии. Значительным событием явился выход «Этимологического словаря 
картвельских языков» Г. А. Климова. Этот словарь корневого фонда группы 
родственных языков отличается продуманностью структуры и теоретическо-
го плана и представляет также интерес в методологическом отношении. Ав-
тору принадлежит, кроме того, ряд серьезных работ по лексике и этимологии 
кавказских языков, по вопросам глоттохронологии и морфологической сис-

12 Д. В. Бубрих. О названии анты и связанных с ним названиях // Изв. АН СССР, 
ОЛЯ. 1946. T. V. Вып. 6. 

13 Б. А. Серебренников. Топонимические загадки Сибири // Onomastika. Roczn. V, 
zesz. 1. Kraków; Wrocław, 1959. 

14 В. К. Чичагов. Из истории русских имен, отчеств и фамилий. (Вопросы рус-
ской исторической ономастики 15—17 вв.). М., 1959; В. К. Чичагов. О некоторых 
вопросах истории русского языка в связи с историей слова ружье // Уч. зап. МГУ. 
1952. Вып. 150. С. 283. 
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темы. Опубликован «Этимологический словарь чувашского языка» В. Г. Его-
рова, что лишь частично компенсирует отставание этимологических исследо-
ваний в остальных тюркских языках. В. И. Лыткин издал в 1964 г. небольшой 
проспект «Краткого этимологического словаря восточнофинских языков 
(Финно-угорский фонд)». В ближайшем будущем можно ожидать также 
оживление работы в области алтайской этимологии. Активизируется работа 
по абхазско-адыгской лексике [Шагиров 1962]. В прямом отношении к росту 
активности наших авторов-этимологов находится укрепление научных связей 
с зарубежными учеными: участились публикации советских этимологических 
исследований за рубежом и выступления зарубежных этимологов на страни-
цах наших изданий (статьи А. Вайяна, М. Вея, В. Махека). 

Разнообразны виды публикаций нашей этимологической литературы по-
следнего времени. Сюда относятся монографические исследования (книги, 
статьи по этимологии в составе сборников и периодических изданий различ-
ного плана); сборники или специальные периодические издания преимущест-
венно этимологического характера («Этимология», издается с 1963 г. Инсти-
тутом русского языка АН СССР; «Этимологические исследования по русско-
му языку», изд. МГУ, вышло четыре выпуска); этимологическая лексико-
графия. 

Говорить об этимологических исследованиях в широком смысле приме-
нительно к нашей стране — это значит говорить об этимологии славянских, 
балтийских, тюркских, армянского, кавказских, иранских, финно-угорских, 
алтайских и других языков. Естественно, с равным правом можно ставить во-
прос о развитии нашей этимологии германских, романских, далее — древних 
индоевропейских языков, хотя здесь работа у нас все еще не носит система-
тического характера. 

Поэтому, ставя, например, вопрос о задачах на будущее и вполне отдавая 
себе при этом отчет в специфичности задач каждой из перечисленных част-
ных этимологий, мы считаем допустимым изложение задач славянской эти-
мологии как относительно продвинутой у нас области. 

Новый этимологический словарь славянских языков; монографическое 
описание групп лексики и их этимологии; работы по методике и методологии 
этимологических исследований; постоянное издание ежегодного печатного 
органа по этимологическим исследованиям; этимологический словообразова-
тельный анализ гидронимии старых славянских территорий, на их базе — 
сводное исследование по праславянской топонимии и гидронимии; этимоло-
гический словарь русских фамилий (или фамилий, употребительных в Рос-
сии) — важнейшая задача этимологических исследований. 

В плане методологии и общих принципов задачи этимологических ис-
следований можно сформулировать так: 
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1) групповой аспект как нейтральный аспект исследования слов; 
2) лингвогеографический аспект как постоянный фон этимологизации; 
3) выявление преимущественной сочетаемости морфем и словообразова-

тельных элементов; 
4) опора на типичные семасиологические связи и переходы. 
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ЭТИМОЛОГИЯ И ТЕКСТ 

Задача этимологии — исследовать с л о в о , его происхождение, первона-
чальную структуру и древнее значение. Об этой специфике этимологии напи-
сано немало. Исследование т е к с т а не входит в сферу признанной компе-
тенции этимологии; им занимаются такие разделы языкознания, как синтаксис, 
фразеология, а за пределами языкознания исследование текста в конкретном 
и общем плане является делом текстологии и филологии. 

Однако граница между словом и текстом (словосочетанием), зыбкая даже 
с синхронной точки зрения (рус. смеяться — одно слово, а тождественное 
польск. śmiać się — два слова, рус. не уметь — два слова, а тождественное 
чеш. neumët — одно...), сходит иногда на нет при диахроническом подходе. 
Такие слова, как церковнославянское неььв^ръ, древнерусское нелсыть ис-
торически оказываются развернутыми словосочетаниями ('не имущий веры', 
'не имущий насыщения'), а современное русское слово кто-нибудь каждый 
человек, знакомый с историей языка, прокомментирует как первоначальную 
фразу 'кто бы то ни было'. Весьма относительна историческая граница между 
словосложением и словосочетанием. 

Разумеется, оговорки не должны заслонять главной задачи этимоло-
гии — выяснять происхождение слов, а этимологическое значение и активное 
(лексическое) значение могут сильно различаться, вследствие чего даже лин-
гвистическая дисциплина, изучающая сочетания слов — синтаксис, уже, как 
правило, не интересуется этимологией этих слов, закрепляя тем самым за 
этимологией репутацию специальной отрасли. 

При всем том этимология помогает глубокому проникновению в текст, 
нередко обеспечивает правильное чтение текста. Крупнейшая проблема фи-
лологии древних текстов — членение на слова — этимологическая в своей 
сущности. 
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Древние тексты, письмо которых известно, а членение слов проблема-
тично и допускает много чтений, могут прочесть в конечном счете только 
этимологи. Нередкое для древних текстов сплошное написание (scriptio 
continua) совокупно с естественной порчей первоначального текста воздви-
гают преграду, которую трудно преодолеть интерпретатору, не прибегая к 
этимологии. Вспомним то место в «Слове о полку Игореве», в рассказе о 
Всеславе, которое членится и читается в литературе несколькими в корне от-
личными способами. Назовем из них два: 1.утрь же воззни стрикусы; 
П.утрьже вазни с три кусы. Согласно первому, это место гласит, что Все-
слав «наутро ударил боевыми топорами», по второй версии получается, что 
Всеслав «урвал удачи с три куска» (!). Обе версии опираются на ассоциации с 
лексикой — в каждом случае различной, с которой они ищут этимологиче-
ские связи. Слабостью первой версии надо признать то, что центральное при 
этом чтении слово *стрикусъ сконструировано на базе очень приблизитель-
ного сходства с германскими названиями боевого топора, откуда оно счита-
ется заимствованным, тогда как в самом русском, славянском материале оно 
прямо не засвидетельствовано. Вторая версия имеет очень правдоподобную 
лексическую базу, но сомнительна фразеологически, так как постулирует 
большую древность явно позднего, по-видимому нерусского фразеологизма. 
Манера считать удачные события на «куски», «штуки» отдает современным 
жаргоном и обращает на себя внимание широтой и переносностью употреб-
ления, напоминая прежде всего чешское kus 'кусок', а также 'штука', 'вещь', 
которое и могло навести автора второй версии — Р.О.Якобсона — на по-
добную реконструкцию; семантическое расширение и метафоризация в чеш-
ском — результат вторичного влияния немецкого Stück. 

Изучение проблематики «Слова о полку Игореве», правильное понима-
ние текста этого произведения невозможны без этимологии. Приведем оттуда 
в связи с этим такой пример, в котором чтение текста как будто ничем не за-
труднено и членение на слова не вызывало споров: а половци неготовами 
дорогами побЬгоша къ Дону великому... В. А. Жуковский так и переводил это 
место — «неготовыми», но этимология читает здесь 'непригодными для езды, 
непроходимыми', и это будет, пожалуй, окончательным прочтением данного 
места. Этимологическое обоснование: родство слова готовый слову гать 
'мощеный проход (например, через болото)' и далее — индоевропейской ос-
нове 'идти' \ У Срезневского, правда, встречаем толкование выражения 
неготовами дорогами (в той же единственной цитате) как 'не проторенная'2 , 

1 О. Н. Трубачев. Славянские этимологии. 40. Слав, gotovb II Prace filologiczne. 
T. XVIII. Cz. 2. Warszawa, 1964. S. 153 и след. 

2 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письмен-
ным памятникам. T. IL М., 1958 (1-е изд. СПб., 1895). Стб. 373. 



56 I. Принципы этимологических исследований 

но это чисто интуитивная трактовка по контексту, которую можно прини-
мать, но можно и не принимать, пока в дело не введена серьезная этимологи-
ческая аргументация. 

Э т и м о л о г и ч е с к и ф у н д и р о в а н н о е ч т е н и е и ч л е н е н и е 
н а с л о в а — это, таким образом, первое требование к исследователю и 
комментатору древних текстов. Можно привести много примеров в подтвер-
ждение сказанного. Здесь же, помимо вышеуказанных мест из «Слова», со-
шлемся еще на опыт востоковеда, правившего существующие чтения в лек-
сически пестром «Хождении за три моря» Афанасия Никитина с учетом вос-
точных этимологий соответствующих слов текста. Так, Ю. Н. Завадовский 
разоблачил как «придуманное комментатором» слово далюк и соответствен-
но этому место, читавшееся прежде: В Кузряте же родится краска далюк — 
«В Гуджерате родится краска дал», прочитал заново как: краска да люк 
«В Гуджерате же родится индиго и лак»3 . 

Эти и им подобные настояния по поводу необходимости этимологически 
фундированного чтения древних текстов в принципе понятны и потому не 
могут вызвать споров. Но уже настоящим парадоксом, наверное, прозвучит 
также глубоко справедливое, по нашему мнению, требование ввести этимо-
логический критерий в комментирование текстов, близких к нашему времени, 
в том числе пушкинских, толстовских и других, наиболее значимых в плане 
филологии и культуры. Действительно, этимологический критерий может 
помочь там, где, может быть, меньше или не так точно сориентируется иссле-
дователь-неэтимолог, литературовед, который этим критерием пренебрежет. 

У Пушкина есть стихотворение с несколько загадочным названием 
«Медок (Медок в Уаллах)»4, перевод части поэмы «Madoc» (1805 г.) англий-
ского поэта Роберта Саути5 . Что значит «в Уаллах»? Ясно, что это местный 
падеж от имени *Уаллы, примеры которого в именительном падеже нам не-
известны, и поэтому мы ставим звездочку, принятый в этимологической про-
цедуре сигнал не засвидетельствованных форм. Исследователи-пушкинисты 
поступают менее строго, они прямо говорят (в тех немногих случаях, кото-
рые нам удалось разыскать) о названии Уаллы, отождествляя его — в общем 
верно — с Уэльсом. Их комментарии при этом приблизительны и неточны: 

3 Ю. Н. Завадовский. К вопросу о восточных словах в «Хождении за три моря» 
Афанасия Никитина (1466—1472 гг.) // Тр. Ин-та востоковедения АН УзССР. 
Вып. III. Ташкент, 1954. С. 145. 

4 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. III. M.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 179. 
5 История английской литературы. Т.Н. Вып. 1. М., Изд-во АН СССР, 1953. 

С. 86—87. Автор гл. 2 «Озерная школа» Р. М. Самарин почему-то ни слова не гово-
рит о пушкинском переводе. 
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«Уаллы — Уэллс (русифицированная форма)»6; «Уаллы — Уэльс, графство в 
Великобритании»7. Русифицированной уникальная форма Уаллы названа по 
ошибке, так как из русской письменности она нам вообще неизвестна. Ста-
рым названием Уэльса в русских документах было Вались, Валлисъ, часто 
встречаемое в текстах XVII в., которое восходит к немецкому Wallis. Поль-
ский язык издавна употребляет для обозначения Уэльса латинизированную 
форму Walia и поэтому не может здесь приниматься в расчет, равно как и 
французский с его самобытным pays de Galles 'Уэльс'. Остается только анг-
лийское Wales [weilz], которое Пушкин передал упомянутым образом — ин-
дивидуально, но чрезвычайно тонко, причем английской этимологически 
плюральной форме Wales, др.-англ. Walas8 точно соответствует русская 
флексия множественного числа на -αχ: β Уаллах. 

Проникновение в текст (в том числе художественный) может быть раз-
ной глубины. Одно дело — прочесть «Войну в мир» JI. Н. Толстого, не зная 
французского языка и довольствуясь подстрочными переводами, другое де-
ло — прочесть весь толстовский текст, в том числе французские диалоги и 
письма. Всестороннее исследование языка и стиля Толстого-писателя может 
содействовать углубленному пониманию этого произведения, но есть места, 
полное понимание которых может дать только этимология. В томе 1 «Войны 
и мира» (ч. 3, гл. XVIII) читаем в описании аустерлицкого сражения: «Остат-
ки войск (. . .) теснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Ауге-
ста. В шестом часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канона-
да одних французов...». О каких местах, собственно, идет речь? У русского 
читателя остается об этом, по-видимому, крайне смутное представление, 
кроме того известного факта, что театром боевых действий в ту кампанию 
явились земли Австрийской империи. Между тем, этимолог укажет на то, что 
Аугест в тексте Толстого — это немецкая запись (Äugest) первоначально 
чешского Aujezd, Ujezd (родственно русскому уезд). Аустерлиц, кстати ска-
зать, давно переименован в Slavkov и Brna, и вся описываемая местность на-
ходится в Моравии, на территории нынешней ЧССР. Этимология воскрешает 
эпизод немецко-славянских языковых отношений, характерных для бывших 

6 «Путеводитель по Пушкину» (приложение к журналу «Красная нива» на 
1931г.). С. 356. 

7 См. примечания В. В. Томашевского к стихотворению «Медок» в кн.: А. С. Пуш-
кин. Стихотворения. Т. III. Д., 1955. С. 858 (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е 
изд.). «Словарь языка Пушкина» (в 4-х т.), как известно, не охватывает собственных 
имен, автору очень помогли соответствующие неопубликованные картотечные дан-
ные, за знакомство с которыми он приносит благодарность составителям пушкинско-
го словаря. 

8 Р. Н. Reaney. The origin of English place-names. 2nd ed. London, 1961. P. 83. 
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австрийских владений. Этимологические комментарии не кажутся излишни-
ми в этом вопросе, скорее наоборот, тем более что они воссоздают фрагмен-
ты упомянутых отношений, в которых не мог полностью отдавать себе отчет 
сам автор «Войны и мира», хотя он и упоминает там вскользь о чешской речи 
беженцев. Таким образом, если говорить о глубине проникновения в реаль-
ный мир толстовского произведения на примере этого отрывка, то этимоло-
гическое комментирование в подходящей форме наделило бы читателя свое-
образным двойным зрением (способностью видеть также и то, чего мог не 
видеть автор). 

Приведенные выше примеры этимологического комментирования клас-
сических художественных текстов — пока всего лишь благие пожелания, по-
тому что существующие комментарии к изданиям лучших авторов отличают-
ся, так сказать, нищетой этимологии. Кое-что в этом отношении можно было 
бы исправить, опираясь на имеющиеся достижения этимологии. Сказанное, 
однако, не следует понимать в том смысле, что этимология «может все». Нет, 
для нее найдутся неясности и трудные задачи даже при комментировании 
текстов, практически современных нам. Этимологически темными нам пред-
ставляются, например, следующие строки Есенина: Тихих вод парагуш 
квелый II Курит люльку на излуке9. 

Обширная проблема «этимология и текст» имеет два более или менее са-
мостоятельных аспекта — э т и м о л о г и я и т е к с т (словосочетание) в соб-
ственном смысле слова, которого мы коснемся специально, и то, что можно 
определить как э т и м о л о г и я и ф и л о л о г и я . К этому последнему ас-
пекту относятся, кроме рассмотренных нами выше, другие возможные вопро-
сы (не исключена, например, постановка вопроса э т и м о л о г и я и с ю -
ж е т ) и в первую о ч е р е д ь — э т и м о л о г и я в с в я з и с п р о б л е м а т и -
к о й л и т е р а т у р н о г о я з ы к а . Названный вопрос или, скорее, цикл 
проблем заслуживает специального систематического освещения10 с тем 
большим основанием, что в этимологических исследованиях еще не преодо-
лены романтические тенденции односторонней переоценки значения народ-
но-диалектной лексики в ущерб значению лексических богатств письменных, 
литературных языков. В двух словах это выглядит, например, как убеждение, 
что праславянский словарный состав можно восстанавливать единственно на 
базе лексики народных диалектов с одновременным осуждением попыток 

9 С. Есенин. Собр. соч. в 3-х т. T. I. М.: изд-во «Правда», 1970. С. 95. 
10 Ср.: К. Gutschmidt. Die Erforschung des schriftsprachlichen Wortschatzes der sla-

wischen Sprachen und ihre Bedeutung für die slawische Sprachwissenschaft II Internatio-
nales Symposium zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wort-
schatzes. Leipzig, 11—12. X. 1972 (Thesen). 
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систематического использования для этой цели данных литературной лекси-
ки. Значение диалектных данных бесспорно, но они требуют к себе весьма 
критического отношения, поскольку д и а л е к т н ы й с л о в а р ь о т к р ы т 
в н е ш н и м в л и я н и я м и п о д в и ж е н в гораздо большей степени, чем 
словарь письменного языка. Письменная фиксация, более высокий уровень и 
универсальная роль последнего приводят к тому, что в общем и целом л е к -
с и к а л и т е р а т у р н о г о я з ы к а в с е г д а а р х а и ч н е е , ч е м л е к с и -
к а н а р о д н ы х г о в о р о в , лишенных описанных выше атрибутов. Сохра-
нение в территориальных диалектах отдельных (порой многочисленных) ар-
хаизмов лексики не меняет существенно общую картину. Не исключено, 
например, что отдельные пласты лексики (и словообразования, ср. разряд 
имен с суффиксом -tel'b в славянских языках п ) н и к о г д а н е б ы л и и з -
в е с т н ы в т е р р и т о р и а л ь н ы х д и а л е к т а х в у з к о м с м ы с л е 
с л о в а и н о с и л и у ж е в п р а с л а в я н с к у ю э п о х у в ы р а з и -
т е л ь н о н а д д и а л е к т н ы й х а р а к т е р . Тот факт, что к такому мнению 
приходят исследователи, до недавнего времени разделявшие романтические 
взгляды на лексику народных говоров, говорит о том, что эти взгляды пере-
живают кризис. 

Обширность проблемы «этимология и текст» заставляет нас, основыва-
ясь на наблюдениях над этимологией и определенными универсальными яв-
лениями в лексике, фразеологии, контексте, в заключение ограничиться од-
ним очень важным, как нам кажется, вопросом. Речь идет о диахронической 
универсалии 12, которая, на первый взгляд, кажется парадоксальной, но тем не 
менее, видимо, отражает сущность языковых отношений. Если говорить о 
тексте (словосочетание, фразеологизм), то наиболее древними оказываются 
не фразеологизмы (сочетания, где целое означает не то же, что сумма значе-
ний его частей), как это ни странно, а относительно свободные сочетания 
слов, контексты (сочетания, где значение целого равно сумме значений его 
частей). Мы считаем, что жесткая сочетаемость относительно недолговечна; 
она несет экспрессию и неизбежно разрушается по мере стирания последней. 
Тезис «свободных сочетаний в языке по существу нет» 13 приемлем с оговор-

11 С. В. Бернштейн. К истории славянского суффикса -tel'b И Русское и славян-
ское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 
1972. С. 36 и след. 

12 См. Б. А. Серебренников. О лингвистических универсалиях // В Я. 1972, № 2. 
С. 3 и след. 

13 См. работу M. М. Копыленко в кн.: Обзор работ по русскому литературному 
языку за 1966—1969 гг. Лексика. М., 1972. С. 50 (гл. 3. Фразеология). ИРЯ АН СССР 
(ротапринт). 
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ками в том смысле, что языку на разных уровнях свойственна избиратель-
ность (селективность) связей, практически подчас близкая к свободе выбора. 

Бесспорно праславянскими являются, например, относительно свобод-
ные контексты *véno dati, *jbti za mgžb. Первый из этих двух примеров восхо-
дит еще к индоевропейской диалектной эпохе (*иёпот dö-), тогда как приме-
ров индоевропейских или даже праславянских фразеологизмов, пословиц мы 
пока не знаем. Мы не знаем равным образом и исследовательских попыток 
выявить или постулировать праславянскую древность фразеологизма-посло-
вицы, что говорит само за себя и, видимо, основано на интуитивном убежде-
нии, что пословицы и вообще фразеологизмы не столь древни. Может быть, в 
этом коренятся и другие причины, скажем, неразработанность методов ре-
конструкции в относительной хронологии фразеологизмов. Пока что для нас 
ясно одно: тесная спайка частей в переносный характер употребления еще не 
знаменует собой древности. Точно так же в плане словообразования произ-
водный, прозрачный характер слова еще не говорит о его позднем образова-
нии. Напротив, такие образования легче переносят воспроизводство древней 
модели в новых фонетических и других условиях, подобно тому как легче 
поддаются морфологическому и фонетическому воспроизводству древние 
модели относительно свободных словосочетаний (контекстов), исключитель-
но информативные и для этимологии входящих в них слов. В новом «Этимо-
логическом словаре славянских языков» (ИРЯ АН СССР) на этом основании 
придается принципиальное значение нефразеологическому контексту и так 
называемым прозрачным производным продуктивного типа. Предшеству-
ющая славистика исходила из молчаливого постулата о поздней хронологии 
того и другого. 

К о н с т р у к ц и и ( с л о в а , с л о в о с о ч е т а н и я ) т е м д р е в н е е , ч е м 
л е г ч е о н и п о д д а ю т с я в о с п р о и з в о д с т в у (в д и а х р о н и ч е -
с к о м п л а н е ) . Крайний пример — слова детской речи, термины родства 
мама, папа и т. п., которые как бы воссоздаются заново в опыте каждого ми-
нимального человеческого коллектива (семьи). О них еще говорят, что они 
«не имеют истории». Но это, так сказать, une façon de parler. На самом же де-
ле перед нами — древнейшие факты языка. 



этимология 

ЭТИМОЛОГИЯ (греч. έτυμολογία, от ετυμον — истинное значение слова, 
этимон, и λόγος — слово, учение) — отрасль исторического языкознания, ис-
следующая происхождение слов, первоначальную словообразовательную 
структуру и семантические связи слова. Этимология — древнейший термин 
языкознания, введен античными философами более 2 тысяч лет назад. Эти-
мологией называется также результат раскрытия происхождения слова. 

Этимология в широком смысле — реконструкция звукового и словообра-
зовательного состава слова. Помимо родства звуков и тождества морфем, 
этимология выявляет избирательность сочетания морфем (корней и суффик-
сов) в определенных словообразовательных моделях. Изучая относительную 
хронологию этих моделей, выделяя архаизмы и инновации, этимология имеет 
дело с таким сложным процессом, как воспроизводство словообразователь-
ных моделей, в какой-то мере аналогичное воспроизводству моделей морфо-
логии в языке. 

Культурное, познавательное и прикладное значение этимология весьма 
велико, например в антропонимии, топонимии и гидронимии, в выяснении 
проблем этногенеза и древних субстратов, изучении слов и обозначаемых 
ими вещей, наконец при углубленном чтении и интерпретации художествен-
ного текста. Известно, что «Слово о полку Игореве» практически невозможно 
читать без этимологического комментирования, но это относится и к произ-
ведениям нового времени. У А. С. Пушкина название оборотня — «вурдалак» 
оказывается изменением исходной формы на базе реальных болг. върколак, 
сербскохорв. вукодлак, рус. народн. волколак, укр. вовкулак. Один из пушкин-
ских стихотворных переводов носит название «Медок в Уаллах», где выра-
жение «в Уаллах», собственно, значит «в Уэльсе» и уникальным образом пе-
редает англ. Wales (кстати сказать, этимологически — форма мн. ч. на -s, что 
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было по-своему ярко передано Пушкиным через рус. -ах). В романе «Война и 
мир» JI. Н. Толстого при описании аустерлицкого сражения упоминается де-
ревня Аугест, на названии которой вряд ли задерживается внимание читате-
ля. Это немецкая запись Äugest первоначального чеш. Aujezd, Ujezd (родст-
венно рус. уезд): знаменитое сражение разыгралось на территории теперешней 
ЧССР. Некоторые стихи С. А. Есенина могут быть не поняты без этимологи-
ческого комментирования. Ср.: «В оглоблях мосластая шкеть...» («Анна Оне-
гина»), где малоизвестное слово шкеть (о лошади) представляет собой арго-
тизм, заимствованный из чеш. šketa 'зверь', 'изверг'. 

Этимология, в том числе наивная, вымышленная, выполняла художест-
венную функцию у многих старых и новых авторов. Дж. Свифт в «Путешест-
виях Гулливера», рассуждая о происхождении названия летающего острова 
Лапута, пародийно как бы предвосхищает проблему сложности этимологиче-
ского решений. Вместе с тем ряд вымышленных личных имен у того же авто-
ра имел, по-видимому, реальную этимологическую основу (например, Глюм-
дальклич, имя девочки-великанши, ср. ирл. glundaltae 'младенец'); Ф. М. До-
стоевский давал некоторым своим героям фамилии литовского происхожде-
ния: Голядкин, Свидригайлов. 

Основы научной этимологии связаны со сравнительно-историческим 
языкознанием (труды немецких филологов Ф. Боппа, В. Гримма, А. Ф. Потта 
и др.). Наибольшего развития достигла этимология тех языков, которые пол-
нее изучены в сравнительно-историческом плане (индоевропейские, финно-
угорские). От донаучной (античной и т. д.) научную этимологию отличает ис-
торическое тождество. Внешнее подобие слов изучается для отведения воз-
можных случайных сходств, например рус. начальник не родственно похо-
жему слову — польск. naczelnik 'начальник', потому что русское слово про-
изведено от слова начало, не имеющего родственного соответствия в 
польском языке, а польское слово восходит к сочетанию na czele 'во главе' 
(местный падеж единственного числа от czoło 'лоб'). 

Этимологизация и все сравнительное языкознание в целом строится на 
регулярных звукосоответствиях, но реальная история слов практически все-
гда гораздо сложнее, поэтому должны учитываться также факторы нерегу-
лярных изменений, несущих закономерно большую экспрессивную нагрузку. 
Этимология отличается исключительной для языкознания множественностью 
объектов исследования. Структурализация методов исследования в этимоло-
гии применима лишь в ограниченных размерах. Этимологическому исследо-
ванию свойственна множественность возможных решений (слова в большин-
стве случаев имеют по нескольку этимологий); выбор решений и нахождение 
новых возможностей сильно зависят от интуиции этимолога. По этой причи-
не иногда приходят к пессимистическому выводу, что этимология остается 
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искусством, ars etymologica, хотя в действительности проблематичность, ги-
потетичность этимологии есть частный случай проявления гипотетического 
характера построений науки объясняющей в отличие от наук описательных. 

Этимология несет немалую культурную информацию. Выявляемое эти-
мологически соотношение исконного и заимствованного в лексике знаменует 
межъязыковые и этнические контакты. Этимологическое раскрытие внутрен-
ней формы заимствования всегда поучительно (ср. русское слово анекдот и 
его греческий первоисточник ανέκδοτα 'неизданное, неопубликованное'). Но-
вые заимствования могут иметь неясную этимологию. Так, слово нейлон вос-
ходит к англ. nylon, которое документально появилось в 30-х гг. XX в., но, 
тем не менее, происхождение его неясно (предполагается аббревиатура из 
различных компонентов). 

Этимология бесписьменных и младописьменных языков ориентирована 
прежде всего на внешнее сравнение и внутреннюю реконструкцию. При эти-
мологизации языков с развитой старой письменностью добавляются филоло-
гические критерии (критика текста, филологическая достоверность слова). 
Известно, что целый ряд слов возник именно вследствие сильного влияния 
письменной формы языка на устную, в частности, в результате неверного 
чтения, описок; ср. рус. алконост из выражения «алкионъ есть» (птица), фик-
тивное др.-рус. вермие, порча правильного верите (дубное) — верхушки дуба 
(о пище св. Иоанна), проникшее во все словари. 

Народной (или ложной) этимологией, богато представленной в лексике 
всех языков и народных диалектов, называют случаи вторичного этимологи-
ческого осмысления, аттракции слов, первоначально имевших другое проис-
хождение. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Важность семантики слова для работы этимолога совершенно очевидна; 
это тот случай, когда истина не нуждается в доказательствах, а поле ее приме-
нения огромно. Между тем, работ, которые сополагают семантику и этимоло-
гию в теоретическом плане, сейчас мало: это известная статья Э. Бенвениста, 
поучительная своей трезвостью и предостерегающая против переоценки «уни-
версальных» семантических категорий [Бенвенист 1954], и, далее, статья Ш. Он-
друша [Ондруш 1961], которая, наоборот, грешит чрезмерными обобщениями 
такого рода, работы К. Карулиса и С. Каралюнаса [Карулис 1969, Каралюнас 
1972]. Показательно, что в последних по времени обобщающих очерках по ин-
доевропейской компаративистике исследованиям семантического плана почти 
не отводится места; так, у О. Семереньи в очерке по сравнительному языкозна-
нию нет вообще раздела по семантике, лишь в маленьком разделе «Lexicon» 
сказано два слова об упомянутой нами статье Э. Бенвениста [Семереньи 1972]. 
Названные выше авторы сосредотачивают свое внимание преимущественно на 
исторической семасиологии. Можно сказать, что это как бы предопределяет их 
пассивное обращение с тем, что сейчас называется лингвистической семантикой. 

Создается впечатление, что редко исследователи темы «семантика и эти-
мология» считают свою задачу выполненной, если им удалось найти какие-то 
дополнительные аргументы, иллюстрации, подтверждающие положения со-
временной семантики, структурного языкознания. С. Каралюнас ставит во 
главу угла идею изоморфизма плана содержания и плана выражения, к кото-
рой мы еще вернемся. Э. Бенвенист тоже занимается не чем иным, как «фо-
нологизацией», структурированием древней семантики1, констатируя пози-

1 Главная заслуга Э. Бенвениста не в этом, а в том, что он поставил вопрос о необхо-
димости критического пересмотра древних омонимов, на чем мы остановимся подробнее. 
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ции нейтрализации значений, семантические дифференциальные признаки, 
варианты, «семантизацию» вариантов и переход их в дифференциальные 
признаки [Бенвенист 1954: 252—253, 264]. Конечно, можно истолковать за-
висимость этих авторов от готовой теории сосредоточенностью эвристиче-
ских интересов этимологов в своей непосредственной области, причем се-
мантика используется как вспомогательный критерий. Мы далеки от мысли, 
что такое направление деятельности устарело, и в заключение приводим не-
которые новые соображения из сферы конкретной этимологии для ответа на 
вопрос, ч т о д а е т л е к с и ч е с к а я с е м а н т и к а д л я э т и м о л о г и -
ч е с к и х и с с л е д о в а н и й (касаемся при этом семантического словообра-
зования, включая кальки, и даем новую этимологию, опирающуюся на более 
полные значения слова). 

Но мы чувствуем себя вправе поднять и другой вопрос, как нам кажется, 
сейчас еще более актуальный: ч т о д а е т э т и м о л о г и я д л я с е м а н -
т и к и . Уверенность, что ответ не будет голословным, мы основываем на 
убеждении, что никакая другая лингвистическая дисциплина не собирает та-
кую полноту информации о значении слова, как этимология, объединяющая в 
целях своего исследования современные данные, письменную историю, до-
письменную реконструкцию и семантическую типологию. Знание эволюции 
значения небезразлично для понимания его нынешней природы и структуры, 
поэтому суждение этимологии должно интересовать, и оно так или иначе ин-
тересует специалиста по современной лингвистической семантике, в против-
ном случае проигрывает лингвистическая семантика. К сожалению, эта ныне 
бурно развивающаяся дисциплина представляется нам неким подобием само-
довлеющей области. «Примат синхронии над диахронией» тут пока еще пе-
ревешивает более умудренную широту взглядов, впрочем, причина коренит-
ся, вероятно, подчас не в сознательной тенденции, а, по-видимому, в недоста-
точной осведомленности. 

Одним из мотивов, побудивших меня взяться за ответ на сформулиро-
ванный выше вопрос, явилось обсуждение моего доклада «Лексикография и 
этимология» на VII Международном съезде славистов в Варшаве (август 
1973 г.). Выступавшая во время обсуждения Я. Пузынина обратилась ко мне 
с вопросом: в чем состоит значение этимологии для современной лексико-
графии, помимо известного чисто эвристического значения этимологии. 
Правда, выступивший вслед за тем другой польский коллега В. Маньчак 
практически избавил меня от необходимости давать ответ, указав на то, что 
решение важнейшей в лексикографии проблемы омонимии просто невоз-
можно без этимологии. Но сейчас я думаю, что одного такого ответа недоста-
точно и что этимология должна определить свою позицию в отношении ряда 
основных понятий современной лексикологии, лексикографии и современной 

3. Заказ № 2261. 
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лингвистической семантики (сами исследователи семантики нередко ставят 
знак равенства между этими тремя последними дисциплинами, ср. темы пуб-
ликации или формулировки вроде «семантика и словарь», «описание словаря 
через семантику» и т. д.). 

Семантика, лексикология и лексикография — сложный комплекс дисци-
плин; прибавим сюда еще словообразование, отчего сложность с необходи-
мостью возрастет. Речь идет о дисциплинах и направлениях синхронного 
языкознания. Само понятие синхронности, эта идея никогда не достижимой 
одномоментности и прочие атрибуты строгости и стройности производят 
бесспорно сильное впечатление на сторонних людей и начинающих лингвис-
тов. Однако по мере того как мы вникаем в специальные исследования, впе-
чатление строгости постепенно уступает место пестроте суждений и оценок, 
синхронное словообразование, этот «план выражения» семантики, приобре-
тает самые неопределенные очертания — от расплывчатых и объемлющих 
весь ныне известный словарь до осторожного ограничения функциональным 
словообразованием, — и как естественный результат следуют ошибки в трак-
товке языкового материала. По словам одного из специалистов, «целостной и 
всеобъемлющей общей теории синхронного словообразования, которой мож-
но было бы воспользоваться целиком, не существует» [Урбутис 1971: 3]. Мы 
не погрешим против истины, если распространим эту оценку и на современ-
ную семантику. 

Внешне это направление переживает расцвет. Обращает на себя внима-
ние растущее множество работ в области структурной, порождающей семан-
тики, синхронной семантики в связи с синхронным словообразованием. Ряд 
докладов из этой тематики был прочитан на последнем, VII съезде славистов; 
семантика явилась предметом обсуждения обширных конференций послед-
них лет, ср. дискуссию по проблемам семантики на расширенном заседании 
филологической секции ученого совета Института востоковедения АН СССР 
16—18 февраля 1971 г. Раздаются голоса, предсказывающие перелом в лек-
сикографии в ближайшем будущем в связи с развитием лингвистической се-
мантики [Семантика и словарь 1972]. 

Но начнем по порядку. Принято считать, что семантика — это особый 
уровень языка. Современная теория и практика структурного языкознания 
исходят из принципа и з о м о р ф и з м а уровней языка. Применительно к се-
мантике в первую очередь говорят об изоморфизме семантики и словообра-
зования. Только признанием принципа изоморфизма можно объяснить «фо-
нологическую» концепцию семантики (семантические дифференциальные 
признаки, семантизация как аналог фонологическим ДП и фонологизации 
и т. д.), встречаемую во многих работах. Е. Курилович, выдвинувший поня-
тие изоморфизма как глубокого структурного параллелизма между звуковы-
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ми комплексами и семантическими комплексами, первоначально был очень 
прямолинеен в трактовке их отношений: «В области семантики производные 
основываются на исходных формах (непроизводные слова > производные 
слова, словосочетания > сложные слова). Производные hort-ul-us 'сад-ик', 
lup-ul-us 'волч-онок' отличаются от исходных слов hort-us 'сад' , lup-us 'волк' 
с точки зрения формальной (наличием суфф. -ul-) и семантической (наличием 
значения уменьшительности)» [Курилович 1962а: 21, 25—26]. 

Надо иметь, конечно, в виду, что известная статья Куриловича, откуда 
взяты эти слова, была впервые опубликована еще в 1949 г. Позднее этот ав-
тор высказывается несравненно сдержаннее, в специальной работе о законах 
изоморфизма он избегает говорить об изоморфизме семантического и фор-
мального планов [Курилович 1965]. Будет чрезмерным упрощением утвер-
ждать сейчас, что структурная лексикология признает «полный изоморфизм 
языковых уровней» [Уфимцева 1968: 237], хотя первоначально иллюзии на 
этот счет питались и шли они явно от жесткой фонологической схемы. По-
ложение об изоморфизме плана выражения и плана содержания примени-
тельно к семантике и словообразованию было и остается декларацией, от ко-
торой постепенно отошли все те, кому приходится работать со словом и зна-
чением. Перепечатывать в 1972 г. семиотические цитаты вроде того, что 
«...семантическая структура как расчленение семантического мира на мини-
мальные значения (или семы), соответствующие дифференциальным призна-
кам плана выражения (или фемам)» [Каралюнас 1972: 5], — значит впадать в 
предосудительное простодушие. И хотя до последнего времени приходится 
иногда слышать о чьих-то запоздалых попытках выявить изоморфизм «всех» 
уровней, включая семантику [Слюсарева 1973: 18], сейчас все больше и 
больше говорят об автономности интересующего нас семантического плана 
или, по крайней мере, подразумевают ее, причем не только лингвисты, на-
строенные критически в отношении семиотических направлений [Урбутис 
1971: 6—7], но и последовательные структуралисты. Мы находим эту реак-
цию здравой, принимая при этом во внимание высказывания ряда специали-
стов по семантике и словообразованию и основываясь также на собственном 
опыте по этимологии слов. 

Так, например, наше внимание в этой связи привлек весьма показатель-
ный обмен мнениями на VI Международном съезде славистов в Праге 1968 г. 
между теоретиком словообразования М. Докулилом и Р. Гжегорчиковой, ко-
торая высказалась следующим образом: «Докладчик (М. Докулил. — О. Т.) 
констатирует, что существует тенденция к сохранению симметрии, а ее про-
явлениями, между прочим, служат факты словообразования, в которых на-
блюдается соответствие обоих планов, т. е. все элементы содержания имеют 
свои знаменатели в форме. Кажется, однако, что в очень немногих типах 

з* 
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производных эта симметрия существует в самом деле. Мы наблюдаем ее в 
так называемых семантически регулярных производных (по терминологии 
проф. Завадовского), т. е. таких, структурное значение которых равняется ре-
альному значению, иначе говоря — значение слова как лексической единицы 
вытекает из вставных элементов. Таких производных немного (названия дей-
ствия типа писание, уменьшительные типа домик и др.). Большинство произ-
водных— это так называемые семантически нерегулярные конструкции, в 
которых некоторые элементы реального значения не имеют своего знамена-
теля в форме. Например, в слове рыбак сема 'ловит' лишена своего знака в 
форме, которая несет единственно информацию следующего содержания: 
'тот, кто каким-то образом связан с рыбой'. Существует очень много типов и 
степеней семантической нерегулярности» [Гжегорчикова 1970: 41]. 

Чем дальше мы продолжим свои поиски в современной литературе по 
словообразованию и семантике, тем яснее станет для нас, в каком вопиющем 
меньшинстве остаются куриловичевские симметрии формы и значения hort-
ulus 'сад-ик', lup-ulus 'волч-онок', как мало права дают они для выводов о 
типичности изоморфизма подобного рода в языке. Действительная картина 
гораздо сложнее. Оказывается, например, что «вопросы семантической соот-
носительности производных и производящих слов специально не изучались», 
что налицо имеется «пренебрежительное отношение многих лексикографов к 
идее возможности семантической тождественности производящих и произ-
водных слов вообще», что существуют случаи, когда производящее слово 
имеет больший объем значений, чем производное, и по системе значений бо-
гаче, чем производное, например: мертвый — мертветь, глухой — глохнуть 
и т . п. [Тихонов 1971: 177—178, 190]. 

Польский автор С. Кароляк, говоря о таких крупных разрядах производ-
ных, как имена деятеля, названия орудия, вообще констатирует семантиче-
ское соответствие производящих и производных; последние, как он понима-
ет, фактически не меняют значения, но переводятся в другую категорию с 
помощью морфем транскатегоризации [Кароляк 1973: 233], т. е., иными сло-
вами, здесь н е т л е к с и ч е с к о г о з н а ч е н и я , н о е с т ь з н а ч е н и е 
с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е , как в категориально близком примере И. Нем-
ца, приводившемся им на первом заседании Комиссии по лексикологии и 
лексикографии при Международном комитете славистов в Смоленицах под 
Братиславой (30 янв. — 1 февр. 1973 г.): zlobidlo 'nastrój ke zlobeni', т. е. 'то, 
чем злят', производное на -dlo от глагола zlobiti 'злить'. 

В общем и целом обрисованную выше ситуацию в языке можно, согла-
шаясь с Н. Д. Арутюновой, определить словами: «автономность развития 
плана содержания и плана выражения» [Общее языкознание 1971: 179]. И там 
же еще: «В плане выражения происходит постоянное дробление означающих, 
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их частичное варьирование; в плане содержания, напротив, протекает объ-
единение означаемых, их слияние в одном новом значении» [Там же: 180]. 
Очень уместным нам кажется поставить вопрос о наличии в отношениях се-
мантики и словообразования своеобразной м е ж д у у р о в н е в о й к о м -
п е н с а ц и и , т. е. явления, скорее противоположного изоморфизму. О явле-
нии компенсации в литературе писалось [Леков 1973], но по большей час-
ти — в плане отношений одного и того же уровня. 

В практике этимологии, этого исторического словообразования по пре-
имуществу, непредубежденный исследователь не может не видеть и того, что 
выше было определено как автономность развития значения слова, на фоне 
развития его словообразовательной структуры, и ряда других, не менее ярких 
проявлений этой автономности. Начнем с примера из числа деминутивов, по-
тому что именно деминутивы служат излюбленными иллюстрациями для 
сторонников изоморфизма, или тенденции к симметрии значения и внешней 
структуры слова. Праслав. *gbrnbcb представляет собой уменьшительное с 
суфф. -ьсъ от *gbrnb (рус. горн 'плавильная, гончарная печь'). По логике, ка-
залось бы, семантический процесс должен идти в том же направлении, что и 
словообразовательный, и в результате мы должны ожидать у *gbrnbcb значе-
ния 'маленький горн, г о р н - и к ' . Но ничего подобного в природе не имеет-
ся, и славянские языки знают для слова *gbrnbcb только значение '(глиня-
ный) горшок'. 

Однако, заметят нам, основа у слов *gbrnb и *gbrn-bcb все-таки общая. 
Основа — да, а значение? Вот тут мы воочию и сталкиваемся с фактом, что 
с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е п р о и з в о д н о е сохраняет основу в е е 
с е м а н т и ч е с к и б о л е е д р е в н е м , к а к б ы п р о и з в о д я щ е м с о -
с т о я н и и , давно оставленном самой производящей основой (горн как при-
митивный купол наподобие горшка или даже в виде сооружения из горш-
к о в — таков реальный фон древней встречи обоих значений). Нам возразят, 
что сохранение более старых значений в связанном виде (в производных, в 
сложениях) — известное явление. Но тогда тем более парадоксально то, что 
об этом умудряются забывать, говоря об изоморфизме. Впрочем, на этом пу-
ти можно прийти к далеко не тривиальным выводам. 

Исследуя славянскую ремесленную терминологию в диахроническом, 
этимологическом плане, мы получили такой результат: «...следы связи с пле-
тением наиболее ярко и полно реконструируются для лексики гончарства (. . .) 
и минимально — для терминологии ткацкого производства» [Трубачев 1966: 
19, 244]. Поясню, что речь идет о вскрытии древних семантических связей и 
тождеств. Что касается реально-понятийного плана, то, наверное, каждому 
без долгих разъяснений понятно, что техники плетения и ткачества родствен-
ны, ибо ткачество развилось из более древнего плетения. 
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По логике, по «здравому смыслу», печать этого должна лежать на всей 
семантике ткаческой лексики, тогда как на самом деле это имеет место в 
крайне незначительной степени. Разве не странно, что ни одно название со-
суда из глины, вопреки всё тому же здравому смыслу, не образовано непо-
средственно от основы со значением 'жечь, обжигать' (во всяком случае, су-
дя по известному нам материалу славянских языков)? На основании этого 
складывается убеждение об а в т о н о м н о с т и п л а н а л е к с и ч е с к о й 
с е м а н т и к и т а к ж е и в о т н о ш е н и и п л а н а с а м и х р е а л и й и 
с о о т в е т с т в у ю щ и х и м п о н я т и й . Приходилось также наблюдать, что, 
когда происходит словообразовательная инновация, а также связанная с ней 
инновация семантическая, они могут вступать в отношения некоего парного 
равновесия, при котором новое значение закрепляется за старой формой, а 
старое значение — за словообразовательным производным. Мы пытались по-
казать это на этимологии слов лоток 'мелкое деревянное корытце' и латка 
'глиняная сковорода', полагая, что второе произведено от первого (с удлине-
нием корневого гласного), но семантически более первично, ср. родство с 
нем. Letten 'глина' (герм. *lapjon-) [Трубачёв 1996: 220—221]. Разумеется, 
это не единственный пример такого рода. 

Старые славянские производные и сложения *bog-atb (рус. богатый), 
*sb-bož-bje (польск. zboże 'хлеб в зерне', укр. 3 б 1ЖЖЯ 'имущество, пожитки'), 
*u-bogb (рус. убогий) образованы от слова *bogb. Это последнее распростра-
нено во всех славянских языках в значении 'бог, (верховное) божество'. Сло-
вообразовательная деривация *bogb —> *bog-atb, *u-bogb, *sb-boz-bje исклю-
чает какие бы то ни было сомнения, а семантическая деривация может сму-
тить и опытного исследователя. Считать значения 'богатый', 'нищий', 'иму-
щество' производными от исторического или современного значения 'бог' — 
бессмысленно. Некоторая элементарная семантическая реконструкция в со-
стоянии свести значения 'имущество', 'богатый', 'нищий' к первоначальному 
*'материальное благо ~ божество — податель материальных благ', которое 
кажется архаичнее, чем более абстрактное значение-идея 'божество вообще / 
верховное божество'. Выходит, семантическая деривация может быть пере-
дана статической схемой *bogb *bog-atb, *u-bogb, *sb-bož-bje, т. е. ее на-
правление прямо противоположно словообразовательной2. 

Другое древнее сложение *čbrtoryja настолько древнее, что почти не со-
хранилось в славянской апеллятивной лексике, но известно, главным обра-

2 Влияние иранского *baga- 'бог' на слав. *bogb мы здесь оставляем в стороне 
как вопрос специальный и более или менее спорный, а постулируемое некоторыми 
по аналогии древнеиндийского др.-слав. *bogb I 'богатство' (откуда якобы все слово-
образовательное гнездо — см. выше) наряду с *bogb II 'бог' считаем аллегорией, 
своеобразной записью, ничего не меняющей в сути изложенных отношений. 
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зом, из восточнославянской и западнославянской топонимии, несомненно 
связано с *сы/ъ. Но можно ли утверждать с такой же уверенностью, что 
*čbrto-ryja образовано от *сьг/ъ в христианском значении 'черт, дьявол'? 
Я сомневаюсь в этом. Достаточно указать на форму *krbto-ryja (др.-рус. 
кръторьиа 'крот'), которая представляет собой апофонический вариант к 
*čbrto-ryja, чтобы понять, что *сьг/ъ в составе *čbrtoryja — это еще не враг 
рода человеческого, а так себе земной дух, роющийся в земле вроде крота; 
*čbrto-ryja можно толковать как глоссовое сложение на базе фразы *čbrtb 
ryje(tb), в которой уже налицо элементы глоссы или figura etymologica 
( 'роющий роет'), а семантическое расстояние между свободными словами 
этой фразы даже ближе, чем между компонентами в едином слове *čbrtoryja, 
где давно сказалась деэтимологизация. Для вящей убедительности приведу 
еще одно этимологически родственное суффиксальное производное слав. 
*čbrt-bcb (укр. чертець 'грызун Myoxus nitela'). С первого взгляда очевидно, 
что оно не только далеко от значения 'черт-ик', которое, казалось бы, отвеча-
ет его словообразовательной структуре, но никогда и не могло означать ниче-
го подобного; это явствует и из сравнения с весьма близким этимологически, 
словообразовательно и семантически литовским kertùkas 'землеройка' (к сло-
ву сказать, черт по-литовски называется совсем иначе, имеет другой корень). 
И снова повторяется знакомая картина: древние производные (или образо-
ванные) *сьг/-ьсь, *čbrto-ryja от *сьг/ъ в семантическом отношении содержат 
*čbrtb, которое можно расценивать как производящее для свободного *сьНъ с 
его эволюционировавшей семантикой 'черт, дьявол'. 

В этимологии, историческом словообразовании и при реконструкциях раз-
ной степени глубины (праславянский, индоевропейский) в тех случаях, когда 
нет уверенности в том, что родственные формы связаны непосредственным 
словопроизводством на данном хронологическом уровне, мы говорим обычно, 
что они с о о т н о с и т е л ь н ы друг с другом. Отсутствие такой характери-
стики в работах по современному словообразованию, современной семантике 
и уверенное употребление в них взамен этого таких квалификаций, как про-
изводное, мотивация, мотивированный, производят странное впечатление. 

Во всех перечисленных примерах (их могло бы быть и больше) выступа-
ет автономность развития значения и — что не менее важно — его исключи-
тельная в а р и а ц и я . Необходимо подчеркнуть историчность этого явления, 
ибо в диалоге с некоторыми молодыми направлениями языкознания оказыва-
ется просто необходимым входить в разъяснение некоторых неновых истин. 

Мы исходим из убеждения, что лексическая семантика связана тесной, 
хотя и своеобразной связью со словообразованием, а словообразование в сво-
ей сущности исторично и поэтому принадлежит к той же области, что и эти-
мология. Думается, что уже разница в терминах сигнализирует приложи-
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мость / неприложимость синхронного подхода, ср.: фонология, морфология, 
но с л о в о о б р а з о в а н и е . Фонология и морфология могут по праву быть 
синхронными при условии, если они занимаются не ф о н е м о - о б р а з о в а -
н и е м или м о р ф е м о - о б р а з о в а н и е м (диахронический аспект этих дис-
циплин), а функционированием соответствующих уровней. Это делает ясным 
ответ, что с л о в о - о б р а з о в а н и е , вопреки всем ухищрениям, — диахрони-
ческая, историческая отрасль, синхронный подход возможен лишь в аспекте 
функционирования словообразовательных моделей. 

Специалисты по синхронной лексикологии, конечно, по-своему стремят-
ся решить эти и другие родственные проблемы, которые ставит перед ними 
материал. Иногда при этом стремление во что бы то ни стало остаться в рам-
ках синхронного метода оборачивается для исследования упрощением язы-
ковой действительности, дает в результате неполноценную научную истину. 
Никто, например, не станет возражать против концепции словообразования 
как процесса и как результата; когда начинают говорить о процессе в смысле 
синхронии, это уже как-то меньше поддается разумению (по-моему, в син-
хронии мы всегда имеем дело с р е з у л ь т а т о м ) , несмотря на разъяснения, 
что процесс, релевантный в синхронии, может не совпадать с историческим. 
Крайнюю зыбкость этих рассуждений выдает конкретный материал. Так, нам 
называют пример с -heit в немецком языке, потому что в современном слово-
образовании с этим элементом связан суффиксальный процесс, а в историче-
ском словообразовании — словосложение [Степанова 1968: 161]. Но ведь не-
мецкие слова Dumm-heit, Frei-heit, Schön-heit начали функционировать как 
суффиксальные сравнительно давно, это тоже уже исторический, диахрони-
ческий процесс, охвативший ряд германских языков и даже «обогативший» 
интернациональную лексику пресловутым термином апартеид (точнее: 
апартхейд) — из бурского (африкаанс) apart-heid с тем же суффиксом. Все 
это уже состоялось не сегодня и даже не вчера, успев тем самым превратить-
ся в достояние истории, диахронии, в том числе — языковой. 

Либо необходимо применять понятие синхронного словообразовательно-
го процесса с такой степенью строгости, на которую исследование практиче-
ски не способно, либо отказаться от этого понятия, признав его фиктивным 
(см. выше), и заниматься функционированием готовых словообразователь-
ных моделей, опять-таки с существенными оговорками, в частности, изучать 
не их словопроизводство, что было бы снова фикцией с точки зрения синхро-
нии, а их соотносительность, как это делается, например, в диахроническом 
словообразовании применительно к славянским моделям, унаследованным от 
индоевропейского. 

Некоторые специалисты по синхронному словообразованию достаточно 
четко представляют себе его функциональный характер, в противополож-
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ность словообразованию историческому [Урбутис 1971: 19]. По крайней мере 
не меньшая (если не большая) разноголосица царит в сфере понятий произ-
водности, мотивации, мотивированности. Правда, отдельные авторы умеют 
даже различать производность и мотивированность, не покидая синхронный 
план [Там же: 4], что, пожалуй, чересчур тонко, тогда как большинство обсу-
ждающих эту проблематику поглощено более реальной трудностью разгра-
ничить диахроническое и синхроническое в сфере мотивации. Сделать это не 
так легко, гораздо легче понять тех «некоторых исследователей», для кого 
«понятие "мотивированности", по-видимому, допускает только диахрониче-
ское истолкование». Эти слегка окрашенные иронией слова взяты из книги 
Д. Н. Шмелева [Шмелев 1973: 22], интересной для нас широтой и разносто-
ронностью своих суждений (см. далее). А вот что заботит лексиколога-син-
хрониста: «Принимая в расчет возможность изменений или забвения первич-
ной мотивации, необходимо ввести понятие исторической мотивации (. . .) не-
смотря на то, что главной областью применения терминов м о т и в а ц и я и 
м о т и в и р о в а н н о с т ь , конечно, является синхроническое исследование 
лексики» [Ценковски 1973: 303]. Значит, сначала изжить (для вящей методо-
логической строгости), а потом все-таки внести обратно, по-видимому, в ин-
тересах дела. 

Тенденции специалистов по синхронному и современному словообразо-
ванию понимать его очень широко лишены объективных оснований по той 
простой причине, что огромное большинство слов образовано не сейчас (συν 
χρόνω τούτω), а в процессе истории языка. Этому не противоречит сохранение 
у удивительно большого числа слов прозрачности словообразовательной 
структуры, мотивации; названному явлению содействует в высокой степени 
воспроизводство словообразовательных моделей, действующее с древнейших 
времен до наших дней. 

Не нужно недооценивать емкости понятия процесса истории языка и 
словаря. Оно без остатка включает то, что обозначается как «рождение сло-
ва», «неологизм», хотя здесь, кажется, пульсирует сама злоба дня, а соответ-
ствующим темам у нас посвящают книги специалисты по синхронному, а не 
по историческому словообразованию [Лопатин 1973]. 

Смешивать образование и употребление слова — гораздо больший грех, 
чем смешивать значение слова и его употребление; этому последнему изъяну 
лексикографии, кстати сказать, не всегда очевидно и объективно установи-
мому и, кажется, не всегда изъяну [Шмелев 1973: 95 — о принципе диффуз-
ности значений], посвящена статья акад. В. В. Виноградова [Виноградов 
1953]. Смешение образования и употребления слов, вопреки всей очевидно-
сти происходящего, обретает у нас на глазах силу, масштабы, становится 
профилирующей функцией целой дисциплины... На этимолога и историка 
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языка это производит впечатление некоего бесконечного эксперимента на 
тему: что было бы, е с л и б ы все образования осуществлялись на глазах у 
исследователя и e с л и б ы все иностранные слова типа телевизор были ис-
конно русскими. 

Другая сторона той же дисциплины напоминает психолингвистическое 
тестирование: предположим, что рядовой носитель современного русского 
языка знает «Грамматику иностранных слов» Юшманова или что-нибудь в 
этом роде и без запинки членит теле-виз-ор как свое родное русское слово... 
Примером с телевизором и его простодушно-синхронным словообразова-
тельным анализом {теле-виз-ор в одном ряду с желт-изн-а\) я обязан 
3. Ф. Оливериусу, который трактует в своей работе о семантических прави-
лах порождения и интерпретации русских слов [Оливериус 1973: 266]. В про-
тивовес этому я позволю себе процитировать (так сказать, из чувства некото-
рого одиночества) довольно обширное место книги Д. Н. Шмелева: «Так, для 
характеристики развития современной русской лексики существенно то об-
стоятельство, что при образовании новых наименований из различных спосо-
бов номинации наибольшую активность приобретают, по-видимому, те, ко-
торые обеспечивают или предельную (в соответствии с возможностями язы-
ка) мотивированность нового обозначения, или же, напротив, его полную 
немотивированность, т. е. непроницаемость для всякого рода "словообразова-
тельных" ассоциаций. В связи с этим явно преобладающую роль по сравне-
нию с аффиксальным словообразованием приобретают такие способы номи-
нации, как заимствование иноязычных слов (ср. закрепление в русском языке 
в последние годы таких слов, как радар, глобальный, диктат, акваланг, 
кемпинг, мотель, нейлон, шорты и мн. под.) и (особенно) образование устой-
чивых составных наименований (типа термоядерная бомба, космический 
корабль), а также создание — на базе подобных наименований — сложносо-
кращенных и аббревиатурных обозначений (типа леспромхоз, МГУ и т. п.). 
Для первых вопрос о "мотивированности" не возникает...» [Шмелев 1973: 
210]. Что же, вполне справедливые слова, хотя и идущие вразрез с ходовыми 
концепциями синхронного словообразования современного русского языка: в 
духе последних ничего не стоит, например, взять да и сконструировать «рус-
ский» словообразовательный ряд на -инг (кемп-инг, парк-инг) и уж тем более 
членить глоб-альный так, как если бы речь шла о рядовом производном, мо-
тивированном на русской почве и средствами русского языка, не смущаясь 
фактом цельности заимствования слов camping, global, как бы потом эти за-
имствования ни осмысливались носителями языка, особенно с ростом эле-
ментарной языковой культуры последних. 

От обсуждения теорий о семантическом уровне и его отношениях к дру-
гим уровням языка и к категории времени перейдем к главному вопросу — 
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а н а л и з у з н а ч е н и я и е г о с о с т а в н ы х э л e м e н τ о в. Уже известно, 
что по образу и подобию фонологии проводятся многочисленные опыты струк-
турирования словарного состава и значений слов. Элементы семантического 
анализа при этом, как уже говорилось, — с е м а н т и ч е с к и е д и ф ф е -
р е н ц и а л ь н ы е п р и з н а к и (ДП) и сообщающиеся с ними в а р и а н т ы 
з н а ч е н и й с л о в . Последовательная логика структурного семантика, при-
выкшего мыслить бинарными оппозициями, выводит еще одну структурную 
величину, парную к упомянутому варианту ( в а р и а н т а м ) — и н в а р и а н т . 
Вот на этих трех понятиях современной семантики (семантических ДП, вари-
антах значения и семантическом инварианте) мы сосредоточим свое внима-
ние, причем будем стараться, как и прежде, выяснить мнения и аргументы 
современных семантиков, с одной стороны, а с другой стороны — поделиться 
мнениями, языковыми наблюдениями и опытом этимолога и историка языка. 

Сразу очевидно, что между семантическими дифференциальными при-
знаками, составляющими, согласно воззрениям в современной семантике, 
значение слова, и дифференциальными признаками фонем наличествует 
лишь самое поверхностное сходство, идущее едва ли дальше терминологии, 
хотя это сегментирование семантического уровня и ставит задачу проникно-
вения в мутность исследуемого материала. Разница не только в количестве 
(максимум нескольким десяткам фонем противостоят сотни тысяч семем, или 
лексических значений), здесь все различно также в принципе организации 
(фонема как звукотип, наделенный элементами т е о р е т и ч е с к о г о конст-
рукта, с одной стороны, и л е к с и ч е с к о е з н а ч е н и е к а к в о п л о щ е -
н и е о б ъ е к т и в н о й р е а л ь н о с т и я з ы к а — с другой; там — удобовы-
членимые ДП абстрактного звукотипа, здесь — принципиальная объективная 
диффузность значения). И как следствие серьезных различий — жалобы 
весьма серьезных исследователей на трудность формализации семантики 
ввиду ее сложности и различных связей с внеязыковой субстанцией [Бенве-
нист 1954: 264]. 

Авторы, идущие от семиотической схемы, правда, терзаются сомнениями 
в меньшей степени; им все ясно — и то, что дифференциальный семантиче-
ский признак — это важнейшее понятие, и то, что значение слова — упо-
рядоченная (?) совокупность дифференциальных семантических признаков 
[Семантика и словарь 1972: 40]. А между тем неясного здесь гораздо больше, 
чем ясного. Начнем с того, что существующие способы установления упомя-
нутых семантических признаков отличаются априорностью, на что, между 
прочим, обращали внимание участники дискуссии на первом заседании Ко-
миссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете 
славистов (об этом говорил Филипец, выступая по докладу Я. Горецкого о 
семантических дифференциальных признаках). 
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В отношении определений и формулировок семантических ДП царит 
большая пестрота, авторы конкретных исследований по семантике впадают в 
такой распространенный недостаток, как н е л и н г в и с т и ч н о с т ь выдви-
гаемых признаков. Действительно, можно согласиться с Н. А. Слюсаревой в 
том, что такие признаки, как тип сооружения, характер постройки, назначе-
ние постройки, место постройки и т. п., «не являются лингвистическими, а 
относятся к семантике отражения» [Слюсарева 1973: 19]. 

В специальной статье «Типы семантических признаков при анализе лек-
сики» выступил против смешения языковых и внеязыковых признаков лексем 
при компонентном анализе Г. С. Щур [Щур 1973]. Как пример этого смеше-
ния автор приводит опыт классификации из статьи В. Бланара [Бланар 1971: 
6, 8], в которой общественные заведения и их названия классифицируются на 
такие, где продаются спиртные напитки, и такие, где напитки не продаются, 
но зато можно получить ночлег или ночлег получить нельзя. Г. С. Щур вы-
сказывает мнение, что такая классификация отражает н е с е м а н т и к у 
с л о в , а существующий в данном городе или данном обществе порядок. Тем 
не менее, именно эти отличия (1. 'напитки и кушанья подаются / не подают-
ся'; 2. 'ночлег предоставляется / не предоставляется') В. Бланар называет се-
мантическими дифференциальными признаками. Г. С. Щур считает их, как 
нам кажется, с полным правом внеязыковыми по природе. Конечно, содер-
жание семем / лексем очень тесно соотнесено с внеязыковой действительно-
стью, поэтому, например, Д. Н. Шмелев как бы в поддержку расширительной 
трактовке семантических ДП находит естественным обращение к семантиче-
ской субстанции при их выделении [Шмелев 1973: 18], и все-таки, пожалуй, 
можно согласиться с теми, кто видит разницу между лексической семантикой 
как коренящейся в слове и внеязыковой семантикой, которая в зависимости 
от ситуации лишь «приписывается лексеме» [Щур 1973: 351]. 

Между этими планами, т. е., в конечном счете, между лексическим зна-
чением и внеязыковой действительностью нет тождества или равенства, но 
есть своеобразная связь, как бы преломленное отражение. Эти тонкие сюже-
ты требуют осторожного обращения. Ведь и высота дерева может сказывать-
ся на характере обозначающей его лексемы / семемы, подобно тому как в 
этимологии иногда наблюдается связь между размерами реки и происхожде-
нием ее названия3, но разве на основании этого можно делать выводы о пря-
мых отношениях и однозначных закономерностях? 

В связи с обсуждаемым нами вопросом должна быть упомянута работа 
Н. И. Толстого «Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиоло-

3 Так, отмечается, что все реки Болгарии длиной свыше 100 км имеют дославян-
ские названия. 
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гии» [Толстой 1968], хотя речь в ней идет не о сравнительной (генетической) 
семасиологии, как можно было бы подумать, а о семантической типологии, 
или структурной семантике, о типологическом анализе семем и составля-
ющих их сем (ДП). Автор вводит (по аналогии с фонологизацией, дефоноло-
гизацией и трансфонологизацией) понятия семантизации, десемантизации, 
транссементизации, хотя о семантизации вариантов в дифференциальные 
признаки говорил задолго до него, например, Бенвенист [Бенвенист 1954: 264]. 
Наверное, Н. И. Толстой прав, стремясь различать признак, относящийся к 
знаковой стороне, семеме, и свойство, присущее предмету, но это, как видно, 
не так просто. Например, спрашивается, действительно ли лингвистичен и 
неразложим признак (сема) «дремучесть», выделяемый автором [Толстой 
1968: 357], если вспомним, что, по определению лексикографа, дремучий — 
это 'густой, темный, непроницаемый (о лесе)' [Ожегов 1953: 153]. 

В последнее время, как известно, стало чуть ли не признаком хорошего 
тона обыкновение критиковать существующие толковые словари, так сказать, 
с высоты современной семантической теории за неточность, нелингвистич-
ность и другие недостатки их определений значений слов. Тон критики быва-
ет самым разнообразным — от уничтожающего до снисходительного, как в 
приводимой ниже цитате: «Существующие словари построены не на общей 
семантической теории, и было бы некорректно (unfair) винить их в этом. Они 
обычно сочетают энциклопедическую информацию с элементами семантиче-
ского анализа. Большинство определений даже в лучших словарях поэтому 
либо избыточно, либо неполно и лингвистически иррелевантно» [Исаченко 
1972: 78]. Ну, что ж, очень может быть. 

Обратимся к теоретикам современной лингвистической семантики в на-
дежде найти у них идеальное лингвистическое определение значения. Однако 
только что процитированная характеристика (избыточность, лингвистическая 
иррелевантность...) невольно приходит в голову, когда читаешь эксперимен-
тальные словарные статьи «Толково-комбинаторного словаря русского язы-
ка», где перегруженность семантических определений избыточной информа-
цией, второстепенной или просто лингвистически неважной, слишком оче-
видна, идет ли речь о видах брака или видах костров (ср. костер для 
обеспечения нужд путешественников; костер для обеспечения нужд тури-
стов, партизан), наконец, о видах преступлений (должностное преступление, 
служебное преступление). 

Что это такое перед нами — семантические дифференциальные призна-
ки, семы, из которых составляются, упорядочиваются значения слов, семе-
мы? Где же в таком случае их лингвистическая взаимоисключающая диффе-
ренциальность? Если это просто иллюстрации контекстов, употребления 
слов, то и тогда это скорее совершенно нерелевантные лексикологически 
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параграфы из юридического кодекса или другого специального пособия, 
иначе — кто объяснит л и н г в и с т и ч е с к у ю разницу между хищением 
продавцом продуктов из магазина и подделкой документов работником пас-
портного стола, если для юриста между ними — как преступлением должно-
стным и преступлением служебным — и существует, может быть, специаль-
ное различие?4 

Этимолог не может пройти также мимо тех случаев, когда, занимаясь 
анализом значения, вспоминают и этимологию, но только затем, чтобы отвес-
ти ей несколько странную роль. Я имею в виду статью Ю. Д. Апресяна «Оп-
ределение лексических значений как проблема теоретической семантики» 
[Семантика и словарь 1972: 40, 44, 54]. Автор статьи, перечисляя факторы, 
приводящие к ошибкам в лексикографических определениях, называет и 
«внушение этимологии». Дальше выясняется, что приговор вынесен не вся-
кой этимологии, а только неверной: «Много неточных определений возника-
ет в результате неверной этимологизации» [Там же: 54]. 

Допустив столь некорректную подмену одного положения другим, автор 
не признался в этом ни себе, ни читателям, но ведь неверное, ложное приме-
нение любого метода, а не одной лишь этимологии обязательно приведет к 
ошибкам, и для доказательства этой истины не нужно писать статьи. Кстати, 
об ошибках, приводимых Ю. Д. Апресяном в связи с этим положением. Он 
предостерегает против ошибочного толкования значения слова аппетитный 
= 'возбуждающий аппетит'; поскольку в значение прилагательного аппетит-
ный вообще не входит признак 'аппетит'. Думаю, не все контексты слова 
аппетитный подтвердят мысль Ю. Д. Апресяна, и если случаи переносного, 
фигурального употребления, пожалуй, не включают означенного признака 
'аппетит' (например, Вид у нее был аппетитный), то прямое «гастрономиче-
ское» употребление (например, Из кухни доносились аппетитные запахи), 
конечно же, включает этот признак как основной. Ю. Д. Апресян предпочи-
тает говорить, взамен этого, о значении (или признаке) 'желание съесть', сам 
того не замечая, что это и есть значение (или семантическая калька) заимст-
вованного слова аппетит. Так что не надо пенять на этимологию... Не надо, 
кроме того, даже на семантическом метаязыке описания употреблять грамма-
тически ошибочные выражения вроде «возбуждающий ж е л а н и е с ъ е с т ь 
с е б я » , потому что это, строго говоря, попахивает каннибализмом и может 
возбудить у русского читателя, действительно, не аппетит, а какие угодно 
другие эмоции. 

4 Эти и другие примеры такого рода можно найти в работе: Л. Н. Иорданская, 
Л. П. Крысин. Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. М., 
1970 (Предварительные публикации. Вып. 7). С. 39—40 (Виды преступлений). 
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Разобравшись, таким образом, что ошибка семантического толкования 
заключена не там, где видит ее автор, и что виновато здесь не внушение эти-
мологии, а скорее невнимательное к ней отношение, мы обнаруживаем не-
ожиданно, что это и был самый доказательный пример Апресяна, поскольку 
второй пример ошибок толкований по причине ложной этимологизации (их 
вообще всего два) не представляет сколько-нибудь серьезного интереса: так, 
адресовать якобы не значит 'посылать по какому-либо адресу', ср. адресо-
вать записку докладчику (просто-напросто в последнем случае мы имеем фи-
гуральное употребление предыдущего нейтрального значения, что, разумеет-
ся, не отменяет живого характера этимологической связи слов и значений 
адрес : адресовать). 

О трудностях громоздкого дела формализации лексикографических оп-
ределений, предпринимаемого современными семантиками, лучше и подроб-
нее уже сказали другие, поэтому ограничимся здесь оценкой идеи, которой в 
общей схеме семантики словаря отводится центральное место и обсуждение 
которой, будучи важно в плане общелингвистической теории, самым непо-
средственным образом касается исторических, этимологических воззрений на 
словарь языка. Речь идет о семантическом инварианте. 

Идея семантического инварианта, т. е. неизменяемого элемента лекси-
ческого значения, очень смущает тех, кто хотел бы заниматься исследова-
нием изменения значения слова, так сказать, не порывая с современной се-
мантической теорией. В. Бланар по этому поводу пишет: «При попытках 
формализовать семантические отношения обычно исходят из инвариантно-
го значения слова. Однако тем самым создается весьма статический образ, 
который в некоторой степени искажает действительность» [Бланар 1973: 5]. 
Исходя, по-видимому, из чисто априорных соображений, что устоять при 
всевозможных изменениях значения слова или лежать в основе разных зна-
чений, соединяя их наподобие стержня, могло только что-то очень конкрет-
ное, Бланар отождествляет инвариантное значение с конкретным [Там же: 
11]. А как быть в тех случаях, когда значение слова достоверно изменяется 
в противоположном направлении — к конкретному от более общего? Что 
тогда инвариант? Похоже, что автор как-то не подумал об этой весьма ре-
альной возможности. 

Е. Фодор, рассматривающая семантику в тесной связи со словообразова-
нием (примем к сведению, что все это строго синхронно), решает вопрос пу-
тем простого арифметического вычитания: как она полагает, мотивированная 
основа (например лесник) повторяет значение мотивирующей основы (лес), 
причем последняя выступает семантическим инвариантом [Фодор 1973: 13]. 
Автор явно находится под внушением словообразования и отождествляет от-
носительную устойчивость формы корня с устойчивостью его содержания. 
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Спору нет, значения отдельных корневых морфем и слов очень устойчивы, 
но в этом — специфика этих конкретных случаев, а не проявление какого-то 
мифического инварианта. 

Еще больше можно привести примеров бесконечной вариации значения 
слова в целом и его корневой морфемы в частности, вариации значения про-
изводящего слова и совершенно самобытной подчас вариации значения кор-
невой морфемы в связанном виде в составе производного слова, о чем уже 
говорилось ранее. 

Критический разбор теорий изоморфизма и симметрии языковых планов 
научил нас не полагаться на то, что простым вычитанием словообразователь-
ных морфем мы получим разом и корень слова и неизменяемую семантиче-
скую сущность. В современном, непосредственно наблюдаемом состоянии 
формы и значения слова заложено гораздо больше живой информации об ис-
тории того и другого, чем это признают синхронисты. Для того, чтобы яснее 
представить себе, что синхрония — это застывшая диахрония, иногда полез-
но почитать «Лаокоон» Лессинга, написанный еще в XVIII в. 

Некоторые авторы, пишущие по вопросам формализации семантики, 
обходятся без понятия инварианта, как, например, Н. И. Толстой в уже упо-
минавшейся работе (он там обходится, правда, и без словообразования). 
Другие из них пользуются «семантическим инвариантом» на уровне рабо-
чей фикции синхронного словообразования, например 3. Ф. Оливериус в 
своей также уже привлекавшейся нами статье. Никто не отказывает этому 
направлению в праве на свою собственную «эмическую единицу» (из ряда 
фонема, морфема), т. е. семему, хотя сомнения здесь тоже вполне уместны 
(см. выше). Но нельзя безоговорочно объявлять семантическим инвариан-
том мотивирующую основу во всех, в том числе — ярко исторических фак-
тах словообразования. 

Если одни исследователи очень приближают к словообразовательному 
анализу семантический анализ и самую методику выделения семантического 
инварианта строят, так сказать, на уровне морфемных швов, как Е. Фодор в 
своей статье (лес — лесник), то для других решение вопроса об общем семан-
тическом элементе не сковывается ни словообразовательной структурой во-
обще, ни сколько-нибудь индивидуальным изучением значения и употребле-
ния отдельных слов. Такую откровенно умозрительную и семиотическую 
трактовку семантического инварианта мы находим у польской исследова-
тельницы Зофии Зарон в статье с характерным названием «Купить, продать, 
заработать, украсть (некоторые слова с элементом 'иметь')» [Семантика и 
словарь 1972: 179]. 3. Зарон пишет: «Задачей настоящей статьи является опи-
сание значения некоторых слов, таящих в глубинной структуре элемент 
'иметь'. Таких слов в польском языке много: brać, dać, dostać, grabić, kupić, 



Этимологические исследования и лексическая семантика 81 

otrzymać, pozbawić, pożyczyć, przekazać, przyswoić, przywłaszczyć, rekompenso-
wać, sprzedać, stracić, ukraść, wziąć, zabrać, zachować, zamieniać się, zarobić, 
zwróczc и т. п.». Однако нельзя свою собственную формализованную запись, 
скажем, значений слова брать как 'каузировать иметь', а дать — как 'каузи-
ровать не иметь' или какую-либо другую такого рода запись, выявляющую 
понятийный, семиотический элемент 'иметь', ассоциируемый с этими слова-
ми, но отсутствующий в их лексических значениях, выдавать за глубинную 
структуру. 

Глубинная структура — понятие, если и не совпадающее полностью с 
исторической, этимологической структурой, то во всяком случае во многом 
близкое, как своеобразная память, способность к воспроизводству древних, 
исторических особенностей употребления слов, их морфемного и фонемного 
состава на поздних, в том числе — современных стадиях функционирования 
этих слов. С таким пониманием глубинной структуры, кстати сказать, уже 
работают исследователи, которые пытаются нащупать точки соприкоснове-
ния порождающей грамматики и сравнительного языкознания5 . Ни у поль-
ских глаголов brać, dać, tracić, kraść, ни у их русских эквивалентов брать, 
д а т ь , тратить, красть в глубинной структуре не было семантического эле-
мента 'иметь' , мы можем утверждать это, опираясь на неплохую изученность 
в науке этимологии и истории этих слов. То же можно сказать и почти обо 
всех остальных словах списка (сделаем исключение только для польск. wziąć, 
рус. взять, праслав. *vbz-ęti, *vbz-bmç, действительно связанного с иметь на 
древнем уровне и генетически и семантически). В остальном же записи зна-
чений вроде Szymon kupuje kozę = 'Szymon zaczyna mieć kozę\ т. е. Шимон по-
купает козу = 'Ш. начинает иметь козу' [Семантика и словарь 1972: 181], не 
представляют иного интереса, кроме как образцы индивидуального метаязы-
ка описания 3. Зарон как лексикографа. 

На тему о семантическом инварианте не замедлили появиться и диссер-
тации. Нам известна одна такая диссертация [Бутыленков 1972], где у десятка 
этимологически совершенно разных синонимов (мы бы сказали — вторично 
синонимизировавшихся слов) старофранцузского языка, обозначавших храб-
рого, воинственного человека: coragos, hardi, os, combatant, bataillos, cheva-
lier, vassal, emprenant, manevi, outrecuidié, — устанавливается семантический 
инвариант 'храбрый'. Пресловутый инвариант значения здесь фиктивен не 
только для всего ряда как такового, но и для каждого из этих слов в отдель-
ности (например, где неизменное семантическое ядро слова chevalier, сначала 
обозначавшего всадника, рыцаря, затем — храброго человека?). 

5 Ср. W. Dressler, A. Grosu. Generative Phonologie und indogermanische Lautge-
schichte // Indogermanische Forschungen. 1972. Bd. 77. Особенно с. 49—50. 
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Чехословацкая лингвистка К. Габовштякова в своей статье о значении 
лексической единицы [Габовштякова 1973] говорит об исследовании глубин-
ной семантической структуры слова. При этом центр тяжести семантического 
содержания она видит в так называемой ядерной семе, а эта ядерная сема 
(иначе — главное, мотивирующее, общее значение) может быть инвариант-
ной. Как видим, нюансы в понимании того, что такое семантический инвари-
ант, весьма существенны и разнообразны, и, наверное, при наличии большего 
времени и места мы могли бы продолжать свой обзор. Но сейчас нас больше 
беспокоит другое, а именно — отсутствие в языковой действительности объ-
екта, которому названные авторы посвятили свои суждения. Семантический 
инвариант — это фикция. Другие положения современной семантической 
теории вызывают у меня тоже большие сомнения, изложенные выше, но в 
этом последнем или главном ее положении, как в фокусе, видны все недос-
татки и слабости этого направления. 

Иногда говорят о фикциях сравнительно-исторического языкознания 
[Курилович 19626: 36]: «Сравнительно-историческому языкознанию, если 
оно тщательно не учитывает внутрисистемных отношений каждого из изу-
чаемых языков, грозят две опасности. Это, во-первых, реконструкция фик-
тивных элементов, которые никогда и ни в каком языке не существовали, по-
добных интонации на безударных или кратких гласных. Во-вторых, это уста-
новление фиктивных фонетических законов, к которому ведет нечеткое 
разграничение фонологических и морфологических явлений, как в случае 
мнимых непосредственных акцентуационных или количественных рефлексов 
интонаций в разных славянских языках». 

Если видеть в этих словах Е. Куриловича, ученого, одинаково полно вла-
деющего методами компаративистики и структурализма, квинтэссенцию кри-
тики нашей науки, то нельзя не отметить, что в методике сравнительно-
исторического языкознания он насчитал не так-то много фикции. Конечно, в 
науке фикция фикции рознь. Иногда они принимаются исследователями с 
полным сознанием их условности, например, как некая формула соответст-
вия, и как таковые они вполне уместны и оправданы в любой области лин-
гвистического исследования, в том числе и в сравнительно-историческом 
языкознании, которое, как известно, целиком зиждется на соответствиях. 
Именно так, вероятно, надо воспринимать -о-основу продуктивного вида и.-е. 
*gonos, выводимую из сравнения др.-инд.ушш-, греч. γόνος, которая — в силу 
упомянутой продуктивности — могла и не быть праиндоевропейской. Это 
справедливо лишь с одной стороны, поскольку, с другой стороны, нельзя це-
ликом исключать, что данная конкретная форма существовала в праязыке, 
что как будто допускает и Е. Курилович, который пишет об упомянутом па-
раллельном соответствии на -о-основу, что оно « м о г л о возникнуть в любой 
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момент предыстории индийского или греческого языка» (разрядка моя. — 
О. Т ) [Там же: 31]6 . 

Гораздо больше фикций наблюдается в структурных или синхронных ис-
следованиях. Они здесь не только различны по характеру, но и многочислен-
ны (в некоторых случаях, думается, даже превышен критический процент до-
пустимого применения рабочих фикций, как, например, в названии доклада 
типа «Функциональные особенности и значение нулевых фонем, морфем и 
слов»). Очень часто они имеют вид рабочих фикций, аналогичных только что 
рассмотренной компаративистской; структуральная концепция симметрии 
языковых отношений (ср. прежде всего парные оппозиции) побуждает иссле-
дователей говорить о «нулевых флексиях», «нулевых суффиксах», «пустых 
клетках». Однако наряду с фикцией как рабочим приемом мы встречаемся и с 
фикцией как методологическим заблуждением. Такова, как нам кажется, идея 
инварианта в синхронной семантике и словообразовании. 

Мотивов возникновения этой идеи мы уже касались отчасти выше, их 
можно понять на фоне общих и нередко поверхностных тенденций фоноло-
гизировать, структурировать лексико-семантическое исследование и полу-
чить «непротиворечивую» картину, объединяющую в одном семантическом 
поле все значения, все признаки значений, увидеть оппозицию между сово-
купностью меняющихся признаков-вариантов и неким неизменным ядром. 

Идея выделения этого семантического ядра (инварианта, «ядерного», 
«основного» значения) бесспорно умозрительна. Многие лингвисты всерьез 
поверили в нее, ср. в работе Н. И. Толстого диахронически окрашенный тезис 
о необходимости установления исходной семемы (исходного значения), 
«требующего обращения к исторической семасиологии и этимологии...» 
[Толстой 1968: 364]. 

Что касается поисков однозначной исходной семемы, то прежде чем мы 
перейдем к несколько иным показаниям этимологии, остановимся на гораздо 
более убедительных и трезвых рассуждениях на этот счет у Д. Н. Шмелева: 
«Это не значит, что следует искать "общее значение", которое рассматрива-
лось бы как семантический инвариант или как некоторое неизменное смы-
словое ядро, сохраняющееся при употреблении слова в разных значениях. 
Существование подобного "общего значения" у слова сомнительно хотя бы 
потому, что свойственные слову значения во многих случаях соотносят его с 

6 Воспринимать из этого высказывания Е. Куриловича одни лишь запретитель-
ные интонации, как это делает, например, Ф. Славский (F. Sławski. Nad pierwszym 
tomem Słownika prasłowiańskiego // Rocznik Slawistyczny. 1973. XXXIV. S. 8), было бы 
также слишком односторонне. Вообще вряд ли верно отождествлять продуктивность 
образования с поздним временем его появления, хотя так обычно делают. 
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неоднородными "реалиями" и с разными семантическими группами слов (. . .) 
Семантическое единство слова заключается, таким образом, не в наличии у 
него некоего "общего значения", как бы подчиняющего себе более частные, 
выделяемые обычно в толковых одноязычных словарях значения, а в опреде-
ленной связи этих самостоятельных значений друг с другом и их закреплен-
ности за одним и тем же знаком» [Шмелев 1973: 76]. И далее в книге 
Д. Н. Шмелева читаем: «Принцип диффузности значений многозначного сло-
ва является решающим фактором, определяющим его семантику. То, что лек-
сикографические описания не отражают этого (более того, именно стремятся 
освободить словарные статьи от "неопределенных" примеров) существенно 
искажает представление о семантической структуре описываемых слов» [Там 
же: 95]. Какая свежая и смелая мысль! Эта или подобная характеристика 
диффузности семантики типологически приложима к древним лексическим и 
семантическим реконструкциям, которые, как известно, в современной науке 
все шире моделируются на основе наших знаний о живых языковых процес-
сах, а не на умозрительных представлениях о древней первоначальной «про-
стоте». К такому убеждению приводят занятия конкретной этимологией и ис-
торией слов и их значений. 

Несколько примеров помогут пояснить всю обременительность и искус-
ственность понятия семантического инварианта, а также «основного», «ис-
ходного» значения. 

И.-е. *del- I 'раскалывать, резать' (др.-инд. dalâyati 'раскалывает', dâlati 
'лопается, трескается', лат. dolo 'тешу, обрабатываю') этимологически родст-
венно *del- II 'плести, вить', 'формовать, лепить' (праслав. *kç-delb 'пучок 
льна, конопли', др.-ирл. dolb(a)id 'формует, лепит', лат. dölium 'большой гли-
няный сосуд'). 

И.-е. *derbh-1 'раздирать, дёргать, чесать' (чеш. drbati 'царапать, драть', 
рус. диал. дербитъ 'чесать, скрести, драть') тождественно *derbh- II 'вить, 
скручивать, плести' др.-инд. drbhâti 'связывает, вьет', darbhà- 'пучок травы'). 

И.-е. *ker- I 'резать' (греч. κείρω 'отрезаю', др.-инд. krntati 'режет') род-
ственно *ker- II 'крутить, скручивать, сплетать' (др.-инд. krnâtti 'крутит, су-
чит нитку, прядет', crtâti 'вяжет, скрепляет') [Трубачев 1966: 245—247]. 

Не омонимы ли перед нами? Но слишком устойчива повторяющаяся в 
этих парах (ср. аналогично *plek- I и *plek- II, *teks- I и * teles- II, примеры 
значений 'рвать, рубить' (I) и 'плести, ткать' (И) можно найти для них в «Ин-
доевропейском этимологическом словаре» Ю. Покорного) связь значений I и 
II порядков, чтобы походить на омонимию. Занимаясь в свое время более 
подробно этой связью, мы видели своеобразное синхронное подтверждение 
сказанному выше в примере практически одновременного синкретического 
сосуществования обоих значений ('рубить' и 'связывать') как в древнерус-
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ском (Ипатьевская летопись под 1015—1016 гг.: . . .а вы плотници суще, а 
приставишь вы, хоромь рубить нагиихь 'а раз вы плотники, то мы заста-
вим вас с т р о и т ь наши дома'), так и в русском (например, срубить избу в 
значении 'построить избу, с в я з а т ь избу из бревен') [Там же: 249]. Итак: 
'рубить, резать' и — 'вязать'. Где здесь «инвариант», когда сто процентов 
значения охвачены как раз в а р и а ц и е й ? Значение, эволюционируя, изме-
няется здесь без остатка. 

Поиски основного или общего значения равным образом были бы обре-
чены на неуспех, трактовка одного из приведенных выше значений как ис-
ходного в обычном понимании также может показаться произвольной, удо-
вольствоваться констатацией поляризации значении, в свою очередь, было 
бы слишком мало для проникновения в суть явления. Д. Н. Шмелев (ср. цита-
ту выше и смежные места книги, а также фактические иллюстрации там) 
приходит на конкретном материале к необходимости оперировать совокуп-
ностью значений. Наши примеры показывают важность этого на этимологи-
ческом, историческом материале (впрочем, включая употребления, живые и в 
современном языке). Мы имеем дело с совокупностью изменяющихся значе-
ний. Этот процесс протекает всякий раз индивидуально; тем меньше при этом 
имеется оснований говорить о некоем неизменном инварианте. Его нет и там, 
где эволюция разворачивается медленно, а первичное значение проступает 
как бы сохраннее; его тем более нет в случаях радикальной замены значений, 
каких немало, где налицо лишь цепь взаимосвязей между первичными и вто-
ричными значениями. 

Теории инварианта равно противоречат случаи яркой и неяркой эволю-
ции, исконной лексики и заимствований. Вот еще два историко-этимо-
логических примера из древней унаследованной лексики: франц. tête 'голова' 
< лат. testa 'черепок'; слав. *golva 'голова' из первоначального 'шишка, жел-
вак', ср. родственные *žbly 'черепаха', *zblbvakb (рус. желвак), *gluda 'ком'. 
Практически та же картина вариации закономерно выступает в заимствован-
ной лексике. Например, русское слово эталон '(законный) образец' заимст-
вовано из франц. étalon, которое выступает, с одной стороны, в значении 
'узаконенный образец', с другой стороны — в значении 'жеребец-производи-
тель'. Правда, стойко держится традиция считать их омонимами и этимоло-
гически трактовать раздельно [Доза 1946: 298], что, однако, сомнительно, ес-
ли обратить внимание на хорошо известные в литературе данные: étalon I 
'жеребец' производится от старофранцузского estai 'стойло, конюшня', а 
étalon II 'образец', старое estelon (как полагают, изменившееся в étalon «бла-
годаря аттракции» названия жеребца), объясняется из старофранцузского 
estei 'кол', по-видимому, заимствованного из германских языков [Там же: 298]. 
Однако упомянутое старофранцузское название стойла тоже германского про-
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исхождения, причем его германский этимон практически тождествен этимо-
логически названию кола, стояка (см. [Клейн 1967 II: 1502—1503]): англ. stall 
'стойло, конюшня', нем. stellen 'ставить', Stelle 'место', ср. др.-инд. sthunä < 
*sthulnä 'колонна', ср. также те и другие значения, приводимые для русского 
слова стойло в словаре Даля. Спрашивается, что инвариантно в прослежива-
емых здесь значениях: идея образца? значение 'кол'? А между прочим, неко-
торые авторы, размышлявшие, в частности, и над отдельными приведенными 
выше названиями и их значениями в плане выявления в них семантического 
инварианта (например, по поводу названия головы, не случайно упомянутого 
нами), готовы как раз приписать им любую абстрактную идею, как бы лежа-
щую в основе всего, хотя трудно найти занятие более бесплодное. 

Явление семантического синкретизма, таким образом, должно изучаться 
не как нечто раз и навсегда преодоленное языком и предполагаемое по боль-
шей части для праязыковых эпох, да и то на уровне гипотезы, а как характер-
ная особенность словаря. Выше мы коснулись одного примера из живого 
языка (срубить I и срубить И), истоки которого восходят к древности. Одна-
ко признание семантического синкретизма позволяет во многом по-новому 
взглянуть на такую перворазрядную проблему лексикографии (в том числе 
современной лексикографии), как омонимия. 

Ориентация современного языкознания в значительной степени на речь, 
на живое употребление слова почему-то не отразилась на трактовке омони-
мии. Иначе это трудно объяснить, потому что в противном случае, думается, 
были бы затронуты и поколеблены самые устои представлений об омонимах. 
Любопытное мнение на этот счет с позиций семасиологии современного язы-
ка находим у Д. Н. Шмелева: «Можно утверждать также, что омонимия во-
обще мало ощущается говорящими, так как "звуковая форма" в принципе яв-
ляется для них показателем тождества слова» [Шмелев 1973: 96]. Далее, ока-
зывается, что постулируемая современными лексикографами омонимия, от 
которой без преувеличения рябит в глазах при чтении словарей, часто не 
подтверждается и с историко-этимологической стороны. 

Лексикографическая практика, построенная на парадоксальном невнима-
нии как к живому речевому употреблению, так и к классической диахронии, 
нуждается, видимо, в серьезных коррективах. Из многочисленных случаев 
мы выберем здесь один, довольно заметный — омонимическую трактовку 
слов топить I и топить II в русском языке, — чтобы показать, что их омо-
нимичность явилась исключительно плодом деятельности лексикографов. 
Мнимый характер омонимичности топить I 'разводить огонь: обогревать; 
нагревая плавить, превращать в жидкое' и топить II 'заставлять пойти ко 
дну', 'заливать, покрывать (водой)' явствует из того обстоятельства, что у 
них как раз имеются общие семантические признаки. Это означает, что в 
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данном конкретном вопросе мы расходимся с Д. Н. Шмелевым, который счи-
тает, что таковых признаков у топить I и топить II нет [Там же: 89]. В про-
тивоположность этому мы считаем вероятным историко-этимологическое 
единство обоих глаголов с общим исходным и.-е. *tep- 'теплый, горячий' как 
для слав. *topiti I 'нагревать', так и для слав. *topiti II 'заливать' ввиду нали-
чия позиции семантической нейтрализации в значении 'нагревая плавить, де-
лать жидким, льющимся' (ср. рус. топить воск). Сходным образом выявлял 
позицию семантической нейтрализации якобы омонимичных и.-е. *dhe- I 
'ставить' и *dhe- II 'делать', франц. voler I 'лететь' и voler II 'воровать' 
Э. Бенвенист в своей уже упоминавшейся статье 1954 г. о семантических 
проблемах реконструкции. Это и есть искомый общий семантический при-
знак глаголов топить I и топить И; важно отметить его практическую со-
хранность вплоть до современности. 

Сказанное выше демонстрирует важность этимологических данных для 
суждений об отсутствии здесь омонимии в настоящем смысле также с синхрон-
ной точки зрения современного русского языка. Мы вовсе не хотим внушить 
при этом мысль, что этимология всегда имеет готовый единственно правиль-
ный ответ на вопросы такого рода; укажу, что изложенное перспективное, 
как нам кажется, этимологическое решение не является господствующим, 
более того, заглянув, например, в словарь Фасмера [Фасмер 1973 IV: 78—79], 
мы увидим, во-первых, привычную для глаза омонимическую трактовку 
топить I, топить II, во-вторых, преобладание в этимологической литературе 
раздельной этимологизации обоих случаев и, наконец, лишь в самой беглой фор-
ме высказанное допущение этимологического тождества топить I и топить 
II на базе исходного значения 'топь, растопленное, талое место', т. е. выходит 
топить II > топить I, что прямо противоположно нашему объяснению 
(топить I > топить И), а заодно и свидетельству языка. В этимологии также 
предстоит еще проделать большую работу по пересмотру квазиомонимов. 

Диалог по вопросам лексической семантики возможен между современ-
ной лексикографией и этимологией также при определении иерархии значе-
ний. Распространенная практика подачи в словарях значений в том или ином 
порядке (под номерами или без номеров) предполагает признание первого из 
поданных таким образом значений как основного, «первого» по существу, то-
гда как остальные при этом надлежит понимать как второстепенные, третье-
степенные и т. д. значения. Однако на вопрос о том, какой критерий положен 
в основу этой иерархии, мы, скорее всего, не получим сколько-нибудь четко-
го или удовлетворительного ответа. 

Лексикограф, классифицирующий значения в пределах словарной статьи, 
опирается на свое собственное языковое чутье, на известный ему общеприня-
тый узус, но все это далеко от точности, связано с впечатлением, восприяти-
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ем, т. е. субъективно. Этимология может выявить, что значение, определяе-
мое лексикографом как «первое», в историческом и этимологическом плане 
оказывается «вторым» и наоборот — «второе» значение у лексикографа ока-
зывается этимологически первым. Возражения против ввода этимологиче-
ских и исторических критериев в современную лексикографию мы отвергнем 
с прежней настойчивостью как некорректные, сославшись при этом на то, что 
сами лексикографы современного языка не могут обойтись без такой, в сущ-
ности, исторической характеристики, как «переносное», куда обычно попа-
дают «вторые» значения. Так, например, для слова дом специалисты по лек-
сикографии и семантике современного языка единогласно выделяют значе-
ние 'здание' как первое, основное, а значение 'семья' — как второе, 
переносное [Шмелев 1973: 79]. 

Историко-этимологические исследования последнего времени показали, 
что так называемое переносное значение современного русского слова дом не 
только прослеживается в ряде древних индоевропейских языков, но и высту-
пает в них при этом как основное. Латинское слово domus обозначает дом не 
как постройку, сооружение, а как символ семьи, это термин права и социаль-
ной организации, а не строительной техники. По этой, а не по какой-либо 
другой причине эта индоевропейская основа входит в состав др.-инд. dam 
patih, греч. δεοπότης (*dems-pot-) 'господин, глава семьи', исключительно со-
циального по своей природе термина. 

Старая этимология от и.-е. *dem(d)- 'строить' (греч. δέμω) теперь оспари-
вается исследователями и.-е. *dem- 'дом, семья' [Эрну, Мейе 1951 I: 326— 
327; Бенвенист 1969 I: 293—307]. Эти этимологические данные далеко не без-
различны для современного употребления слова, как может показаться на 
первый взгляд. Так, если мы возьмем формы домой, дома, которые, при всей 
своей специфике наречий из старых падежных форм, хорошо сохраняют 
связь с основным словом дом, мы без труда обнаружим, что и сейчас, как ты-
сячу лет назад в древнерусском и как аналогичные латинские domi, domum, 
domo две тысячи лет тому назад, они по-прежнему имеют значение 'к себе, у 
себя', а не 'под крышу, под крышей' или что-нибудь в этом роде. 

Наличие у слов «собственных, самостоятельных значений, не зависящих 
от конкретного контекста» [Шмелев 1973: 159], мы считаем знаменателем 
важности собственного происхождения слова. Хотя постоянно наблюдается 
закономерное ослабление и забвение этимологического значения слова в по-
вседневной коммуникации, его деэтимологизация, не следует в этом комму-
никативном облегчении быта видеть повод для того, чтобы облегчать от эти-
мологии также наши исследования современного значения и употребления 
слова. Абсолютно, казалось бы, синонимичные лексемы / семемы «торговля» 
в нескольких европейских языках — нем. Handel, чеш. obchod, рус. торгов-
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ля — далеко не во всем совпадают друг с другом по стилистическим особен-
ностям и употреблению: нем. Handel примыкает к сфере понятий 'дело', 
'сделка', 'делишки', и это так или иначе обусловлено его этимологической 
связью с Hand 'рука', handeln 'действовать'; чеш. obchod с его прозрачной 
структурой (ob-chod: ob-choditi) едва ли можно отрывать от других европей-
ских обозначений торговли как сообщения, обращения (франц. trafic, нем. 
Verkehr); рус. (и слав.) торг, торговля или родственно или рано испытало 
влияние группы слов с глагольным корнем *tbrgati, т. е. тяготеет к понятий-
ной сфере похищения. 

Этимология навсегда предопределила собственную стилистику этих 
слов. В связи с этим для нас очень интересны мысли В. И. Абаева о том, что 
он в свое время назвал «идеосемантикой», т. е. семантикой генезиса и взаи-
мосвязи значений [Абаев 1934: 34]: «Предшествующие этапы развития дан-
ного семантического комплекса могут как-то сохраниться в семантической 
структуре слова, окружая его тончайшей идеосемантической оболочкой, поч-
ти неуловимой, да и несущественной в повседневной речи, но весьма важной, 
скажем, для поэта или переводчика художественного произведения. Можно 
даже сказать, что значение идеосемантики в художественной речи особенно 
велико. Если в научном языке естественно стремление употреблять слово в 
его максимально точном, ограниченном, технизованном значении, то для ху-
дожника слова высшим мастерством является, напротив, — умение заставить 
играть слово всеми теми многообразными и тонкими идеосемантическими 
оттенками и ассоциациями, которые оно несет с собой из глубины своего 
прошлого» [Абаев 1948: 19]. И далее: «.. .даже весьма отдаленное идеосеман-
тическое содержание речевых элементов может быть донесено до наших 
дней в виде еле уловимой оболочки смутных ассоциаций, окутывающих 
"сухое" технизованное ядро значения. Незаметная в обыденной речи, эта 
оболочка может быть, однако, подхвачена и оживлена художником слова для 
поэтической выразительности и стилевого колорита» [Там же: 28]. 

В. И. Абаев затронул здесь и в некоторой степени предвосхитил весьма 
важные идеи современных исследований древнего (и нового) поэтического 
языка. В двух словах можно резюмировать свои наблюдения в этой связи та-
ким образом: если основной тенденцией нейтрального словоупотребления, 
средних стилей речи является деэтимологизация, то в поэтическом языке и 
вообще в приподнятых стилях речи необходимо считаться с р е э т и м о л о -
г и з а ц и е й , т. е. оживлением этимологических связей (эта тенденция гораз-
до шире и многообразнее образа figura etymologica, к которому любят обра-
щаться в связи с этимологией и проблемами поэтического языка); тенденция 
реэтимологизации, реализующаяся в особых условиях словоупотребления, 
служит для нас многозначительным свидетельством своеобразной этимоло-
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гической памяти слова (аналогичной той памяти о предшествующем, глубин-
ном фонетическом строе языка, которая, например, вызывает к жизни в пе-
нии или поэтической речи французское e muet в абсолютном исходе слова, 
где оно давно и совершенно регулярно умолкло в стандартной речи). 

Этими замечаниями мы заканчиваем часть нашей работы, посвященную 
вопросу о месте этимологии в кругу семантических и лексикографических 
проблем, и перейдем к менее дискуссионному, но неизменно интересному во-
просу о роли лексической семантики в собственно этимологических исследо-
ваниях. При этом интересно остановиться на семантическом словообразовании 
(т. е. лексических новообразованиях преимущественно семантическим путем, 
включая семантические кальки, как правильные, так и ложные) и на примере 
новой этимологии, полученной с помощью более полных значений слов. 

Известно, что только значение мотивирует ряд формальных изменений, 
не объяснимых исключительно со стороны формы или структуры. Например, 
литовское слово капора 'подкова' трудно объяснить иначе как через метатезу 
(семантически обусловленная перестановка звуков) первоначального *каропа 
[Фреккель 1962 I: 216], старое причастие прошедшего времени страдательно-
го залога от глагола kapoti 'рубить, сечь, бить'. Описанные причастия на -п- в 
историческое время практически неизвестны литовскому языку, хотя следы 
их там сохраняются (ср. отношения pilnas 'полный' : pilti 'лить, сыпать'). Са-
мо собой разумеется при этом значение семантической типологии. Так, при 
этимологизации слова, обозначающего подкову, мы обращаем внимание на 
семантические типы называния подковы в разных языках, как бы проверяя по 
ним правильность принятой нами этимологии: 1. «подкова» как «железная 
подошва», «копытное железо», ср. лат. solea ferrea 'подкова', нем. Huf-eisen 
то же; 2. «подкова» как «прибитая, прикованная»; ср. рус. под-кова. Лит. 
капора < *каропа; kapoti может семантически примыкать сюда или, скорее, 
может быть одного корня с русским копыто (: копать). 

Семантическое словообразование, в частности семантическое калькиро-
вание, может быть очень различным в разных языках даже при наличии об-
щей, тождественной отправной базы. Достаточно сравнить латинское выра-
жение res publica и его довольно точную передачу английским commonwealth 
'общее богатство, общее достояние'7 и польским rzeczpospolita 'общее дело'. 

7 British Commonwealth 'общебританское достояние' в качестве официального 
названия союза частей бывшей Британской империи у нас почему-то принято пере-
водить как Британское содружество наций, что, по меньшей мере, неточно. 
К нашему удивлению, этимологические словари английского языка — и старые 
[Скит 1911], и новые [Клейн 1966—1967] — не интересуются образованием common-
wealth; новейший из них, словарь Клейна, характеризует при этом близкие кальки 
англ. commonplace — с лат. locus communius, common sense — с лат. sensus communis. 
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Значительной деэтимологизации способствовало то, что в обоих случаях так 
назывались монархические правления (Rzeczpospolita Polska, как известно, 
первоначально имела выборных королей). С другой стороны, можно обратить 
внимание на немецкое Freistaat 'республика' (букв, 'свободное государство') 
как на передачу не семантического содержания лат. res publica, а скорее — 
идеи, ассоциируемой с res publica и его продолжениями. 

Калькирование, или передача, даже современных штампов, оборотов, 
фразеологизмов, в частности — из сферы международной, политической 
жизни, приводит в разных языках, разных лексических системах к различным 
семантическим наполнениям с разной лексико-семантической соотнесенно-
стью. Так, русское словосочетание Соединенные Шт а ты Америки передает 
английское United States of America, но у нас штат — это 'администра-
тивно-территориальная единица (в Америке и т. д.)' и 'постоянный состав со-
трудников' [Ожегов 1953: 832], что очень напоминает соотнесенность сино-
нимичного польского обозначения Stany Zjednoczone (Ameryki Północnej): 
польск. stan '(территориальный) штат', 'сословие людей' (государство назы-
вается в польском особым словом państwo, подобно тому как это имеет место 
в русском языке). Близкую, но с отличиями, картину соотнесенности анало-
гичного обозначения имеем во французском Etats-Unis d Amérique: état 'госу-
дарство' (позднее — 'штат'), 'сословие, контингент сотрудников'. Иная си-
туация в немецком: Vereinigte Staaten von Amerika — Staat 'государство'; в 
чешском (явно по немецкому образцу): Spojené Stäty Americké — stât 'госу-
дарство'; в сербохорватском (по той же модели): Cjeduweue Америчке 
Државе — држава 'государство'. 

Если учесть, чти английское слово state означает прежде всего 'госу-
дарство', то при поддержке вышеупомянутых аналогий станет, во-первых, 
яснее «этимологическое» значение оборота United States of America 'Соеди-
ненные государства Америки' (попутно обретет дополнительное логическое 
объяснение культурный контекст, например наличие у американских «шта-
тов» собственной конституции), во-вторых, станет очевидным тот факт, что 
даже в этом, очень позднем эпизоде называния и калькирования мы видим все 
через толстую призму лексико-семантической соотнесенности своего языка. 

Курьезно выглядит, когда некоторые этимологи, злоупотребляющие 
гнездовым принципом построения словарной статьи, судят как бы с позиций 
синхронного словообразования о производных, в действительности прошед-
ших собственный весьма извилистый путь калькирования, помноженного на 
ложные ассоциации. Так, в литовском этимологическом словаре Френкеля 
читаем, что литовское слово banginis 'кит' — прилагательное, производное 
от banga 'волна' (banginis можно там найти внутри гнездовой статьи на за-
главное banga). Можно согласиться, что такое прямое соотнесение оправдано 
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психолингвистически с точки зрения языкового сознания среднего носителя 
современного литовского языка. Но это осмысление на уровне народной эти-
мологии мало чего стоит. Подлинное происхождение слова banginis, так же 
как и другого литовского названия кита — bangžuvė, объясняется неточной 
калькой нем. Wal-fisch 'кит' , где первую часть при передаче на литовский по-
няли как 'волна', в то время как на самом деле нем. Wal (как и англ. whale 
'кит') восходит к германскому названию рыбы *hwala- [Бенвенист 1969: 
122—123]. 

В заключение — опыт новой этимологии слова наглый, основанный на 
значении. Речь, собственно, идет о слове, охватывающем ряд славянских 
языков: др.-рус. нагло 'быстро, скоро, тотчас', рус. наглый 'нахальный, дерз-
кий, бесстыдный', укр. наглый 'внезапный, неожиданный', 'быстрый, стреми-
тельный', польск. nagły 'внезапный, неожиданный', 'спешный, неотложный', 
'проворный, горячий, вспыльчивый', в.-луж. nahły 'обрывистый, крутой', 
'быстрый, внезапный, вспыльчивый', н.-луж. nagły 'крутой', 'быстрый', 
'внезапный, необдуманный, горячий', чеш. nähly 'неожиданный, спешный, 
стремительный, вспыльчивый', 'крутой, отвесный', словац. nähly 'быстрый, 
неожиданный', 'торопливый', словен. nâgel 'внезапный, быстрый, стреми-
тельный', сербохорв. нагао, нагла 'спешный', болг. нагло 'нагло'. Эти формы 
живых славянских языков продолжают праслав. *nagh(jb). 

Достаточно отвлеченный характер части перечисленных выше значений 
побуждал исследователей видеть в них вторичный перенос. Но что считать 
первичным, а что — вторичным? Преображенский в своем этимологическом 
словаре объединяет 'быстрый, внезапный; поспешный', считая их уцелевшим 
первоначальным, а значение 'дерзкий, бесстыдный' — вторичным значением. 
П. Тедеско предлагает углубить семантическую реконструкцию в том же на-
правлении, причем, признавая значение 'внезапный' древнейшим из извест-
ных значений, он возводит его к гипотетическому 'агрессивный' или что-то в 
этом роде [Тедеско 1951: 29, 30]; этот же автор считает, что значение 'бес-
стыдный' развилось из 'настойчивый, требовательный'. Для Ж. Ж. Варбот 
первичными являются в общем все те же значения 'быстрый, спешный, вне-
запный', но их праисторию она понимает иначе: 'сильный, деятельный' [Вар-
бот 1964: 28—29]. Значение 'дерзкий, бесстыдный' Ж. Ж. Варбот, по-види-
мому, относит к прочим, экспрессивным значениям. Семантическая реконст-
рукция слова с заведомо сложной историей значения — ответственный акт. 
Удачу или неудачу в этом деле можно контролировать косвенными показа-
ниями других уровней. При этом обращает на себя внимание тот факт, что 
праславянское слово *naglb с постулируемым значением 'быстрый, спешный, 
внезапный' не имеет достоверных соответствий в родственных индоевропей-
ских языках. Сомнительность имеющихся соответствий усугубляется кратко-
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стью сравниваемых форм; характерно, что из сравнения исключается -/- в 
*nagh, практически всеми отождествляемое с суфф. -/- славянских прилага-
тельных. Таковы сближения с др.-инд. àrijas, anjasä 'прямо, неожиданно, быст-
ро, скоро', готск. anaks 'внезапно, быстро, тотчас', лит. anksti 'рано', далее — с 
лит. nogëtis 'стремиться' [Там же: 29], сравнение с латышским naguôt 'быстро 
идти', включенное в посмертное, второе издание чешского этимологического 
словаря В. Махека. Другого рода этимологии оперируют чисто славянскими 
сравнениями, но от этого они не перестают быть очень гипотетическими ре-
конструкциями, например объяснение Ф. Миклошичем nagh из nagbbh 'incli-
natus' [Миклошич 1875: 94] или П. Тедеско: nagh — *nahgh [Тедеско 1951: 28]. 

С учеными, исследовавшими слово *nagh, можно согласиться, пожалуй, 
в одном существенном пункте: поиски этимологии этого специфического 
слова должны продолжаться на базе его семантики. Есть основания думать, 
что еще недостаточно изучена известная семантика славянского слова. Так, 
Ж. Ж. Варбот вынуждена признать, что значение русского диалектного 
(яросл.) наглый 'чистый, настоящий, подлинный' остается обособленным 
[Варбот 1964: 28], а ее попытка в дальнейшем сблизить это последнее значе-
ние со (словом и) значением *snaga 'опрятность, украшение' нас не убежда-
ет, особенно ввиду аргументации, излагаемой нами ниже. Но особенно крас-
норечиво говорит о неудовлетворительности принимаемой в литературе се-
мантической реконструкции слав. *nagh свидетельство, можно сказать, за-
бытого украинского диалектного слова наглый 'голый': Iвона нагла осталась. 
Росава [Курило 1928: 97]. 

Сразу хочется отметить непосредственную связь друг с другом, которую 
обнаруживают значение 'голый' этого украинского диалектного слова и дос-
тавившее столько хлопот значение 'чистый, настоящий, подлинный' упомя-
нутого выше русского диалектного слова. Обоснованность такого сближения 
в семантическом плане удается подтвердить с помощью аналогии немецкого 
слова bar, которое имеет этимологически первичное значение 'голый, непри-
крытый' (ср. barfuß, barhaupt) в соответствии со своим происхождением из 
и.-е. *bhosós 'обнаженный', но развило на этой базе также и вторичное зна-
чение 'чистый, несмешанный' (откуда, например, bare Münze 'чистая монета', 
bares Geld 'наличные', т. е. 'настоящие, ничем не замененные деньги'). В под-
тверждение сказанному можно еще вспомнить выражения вроде голая, непри-
крытая правда, чтобы направление семантического развития 'голый' —> 
'чистый, настоящий, подлинный' приобрело большую степень вероятия для 
двух рассмотренных выше диалектных свидетельств (укр., рус.) славянского 
слова *nagh. 

Таким образом, наши знания о существующих значениях исследуемого 
слова *nagh в славянских языках ощутимо пополнились, и в этом выражает-
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ся исключительная ценность данной украинской диалектной записи, которая, 
как увидим, решительно требует совершенно другой этимологизации слова. 
Единичный характер этого свидетельства не может его сколько-нибудь обес-
ценить8. Запись произведена хорошим диалектологом, но важнее всего то, 
что отмеченное при этом значение 'голый, нагой' бесспорно архаично. Его 
н е л ь з я вывести из остальных известных нам значений слав. *nagh. Более 
того, делается ясным, что все эти остальные значения без исключения вто-
ричны. Интересно то, что теперь нет надобности считать значение 'дерзкий, 
бесстыдный' (рус. наглый) результатом какой-то особо поздней экспрессив-
ной деривации от каких-нибудь промежуточных значений 'агрессивный, на-
вязчивый, требовательный' и т. п. Значение 'бесстыдный' получено путем 
прямой семантической деривации от древнего значения 'нагой, голый'. Зна-
чения 'быстрый, внезапный, спешный', преобладающие в других славянских 
языках, отстоят еще дальше от первичного значения (не говоря уже об от-
ветвлениях вроде 'проворный, горячий, вспыльчивый' или 'обрывистый, кру-
той', см. выше перечень). 

Спрашивается, какова же этимология слова *naghl Теперь, после уточ-
нения семантической картины, на этот вопрос ответить уже легко: слав. 
*nagh этимологически родственно слав. *nagb 'нагой, голый'. Исключитель-
ная проницательность А. Брюкнера позволила ему в сущности напасть на 
след этого происхождения слова: кратко характеризуя польское nagły, он вы-
сказал догадку-вопрос «z nagi?» [Брюкнер 1957]. Но догадка так и осталась 
ничем не подкрепленной, и Тедеско счел эту мысль Брюкнера «не очень вра-
зумительной», не заметив, что это и есть та самая наиболее рациональная 
«etymology based on meaning» из всех возможных. 

Несколько слов о фонетической форме слав. *nagh. Она не первична, хо-
тя звуковую сторону перестройка задела куда в меньшей степени, чем разо-
бранную нами семантическую. Слав. *nagh продолжает более древнее 
*nagnb, подвергшееся затем диссимиляции двух п. Следы древнейшего слав. 
*nagnb непосредственно до нас практически не дошли, но есть различные 
косвенные доказательства существования такой формы. Например, в литов-
ском языке, наряду с формой nöglas, noglùs 'внезапный, скоропостижный (о 
смерти); резкий, быстрый, рьяный', есть диалектное (жемайтское) nögnas 
примерно в тех же значениях. Мы не сомневаемся в том, что это слова сла-
вянского происхождения, попытки С. Каралюнаса объяснить их как искон-
ные отглагольные производные [Каралюнас 1973: 27] не могут рассчитывать 
на всеобщее признание. Хотелось бы подчеркнуть, что из славянских языков 

8 К *nagh 'голый', возможно, примыкает кашубско-словинское naguulec 'голый 
человек, голый ребенок', тоже с -/- «суффиксальным». 
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заимствовано не только лит. nöglas, относительно чего в литературе в общем 
нет споров, но и форма со вторым -η-, важная как отражение праславянской 
формы *nagnb. Нельзя, конечно, до конца исключить здесь ассимиляцию η — / > 
η — η на литовской почве, но кажется более естественным предполагать сла-
вянское происхождение и этого варианта, на что как будто не обращалось 
внимания. Показательно и то, что более новые литовские формы на -/-, отра-
жающие слав. *nagh, распространены в диалектах южных и восточных аук-
штайтов, непосредственно контактирующих со славянскими языками, тогда 
как nögnas, nognùs известны из жемайтских говоров на Западе Литвы, не со-
седивших в историческую эпоху со славянскими языками, откуда вытекает 
архаичность этой литовской формы с двумя п. 

К числу косвенных доказательств реальности существования праславян-
ского *nagnb 'нагой, голый' можно отнести, далее, надежные синонимичные 
соответствия в других индоевропейских языках, восходящие вместе со слав. 
*YiagYib к и.-е. *nog?no-s (диалектной форме, существовавшей наряду с иным 
древним суффиксальным производным диалектного распространения 
*nog?odho-s: лат. nūdus, готск. naqaps, а также наряду с непроизводной осно-
вой с тем же значением и.-е. *noguo-s\ слав. *nagb, лит. nuogas 'нагой, го-
лый'). Праслав. *nagnb этимологически родственно др.-инд. nagnà-, авест. 
таупа-, далее — преобразованному осет. bœyneeg 'голый, нагой' (специально 
об иранских формах см. [Абаев 1958: 247; Семереньи 1966: 217]). Еще может 
быть сюда же отнесено древнепрусское слово nognan 'кожа', собственно 
'голое', причисляемое, вслед за Эндзелином, к тому же лексическому гнезду. 
Однако особенно выделяется ввиду семантического тождества слов и иден-
тичного суффиксального расширения -п- близость праслав. *nagnb и его ин-
доиранских соответствий. Эту близость следует квалифицировать как важ-
ную славянско-арийскую изоглоссу. Пизани попытался возвести слав. *nagb 
вместе с греческим и индоиранскими к индоевропейскому медиопассивному 
причастию настоящего времени *nogud-mno-, при страдательном причастии 
прошедшего времени *nogud-to- в латинском, германском, кельтском [Этимо-
логический словарь 1966: 43 и след.]. Известные ему балтийские и славян-
ские факты (слав, nagb, лит. nuogas) итальянский ученый остроумно объясня-
ет через утрату срединного э и диссимиляцию двух п. Но эта мысль Пизани о 
диссимиляции n — n > n — 0 (так сказать, «диссимиляция на исчезновение») 
кажется типологически маловероятной; сомнения в ней усиливаются после 
предложенной выше этимологии nagh < *nagnb, где представлена диссими-
ляция естественного вида. Надо полагать, слав. *nagb никогда не имело вто-
рого, суффиксального -п-. Таким образом, славянский обнаруживает две 
древние лексические формы с упомянутым корнем — *nagb и *nagnb, и путь 
к этому фрагменту реконструкции проложила семантика слова. 
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ языков 

Под этимологией понимается раскрытие первоначального значения и 
первоначальных связей слова. Хотя этимология представляет собой специ-
альную науку, она касается отнюдь не одних только специалистов. Не будет 
преувеличением, если мы скажем, что ее значение выходит далеко за рамки 
обширной науки языкознания. Недавно один ученый высказал по этому по-
воду такое суждение: «Единственные лингвистические проблемы, к которым 
проявляет интерес широкая публика в Европе (а американская публика пита-
ет еще меньший интерес к лингвистике), — это правильность речи... и эти-
мология». 

Человек — носитель языка может не обнаруживать интереса ко многим 
важным научным проблемам языкознания, может даже не подозревать об их 
существовании, но трудно допустить, чтобы он хотя бы раз в жизни не заду-
мался над происхождением тех или иных слов родного языка. Это говорит о 
широком распространении этимологических интересов. Одно из проявлений 
таких интересов — многочисленные письма с вопросами об этимологии того 
или иного слова, поступающие в Институт русского языка АН СССР. То, что 
широким культурным слоям нашего общества интересны конкретные резуль-
таты этимологических исследований, налагает на научных работников боль-
шую ответственность. 

Этимология русского языка — родного языка для значительной части на-
селения нашей страны, языка межнационального общения народов Советско-
го Союза — представляет собой часть более обширного целого — славянской 
этимологии. Как и всякая другая наука, славянская этимология имеет свои 
определенные достижения, к которым относится все, что накоплено в этой 
области мировой наукой, учеными нашей страны, других славянских и не-
славянских стран за длительное время. Ввиду ограниченности места, я оста-

4* 
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новлюсь здесь только на некоторых результатах исследований по славянской 
этимологии, полученных главным образом в Академии наук СССР в течение 
последних лет. При этом мне хотелось бы выделить такой аспект проблемы, 
как э т и м о л о г и я и и с т о р и я к у л ь т у р ы . 

Остановлюсь для начала на той части этимологии — топонимии и гидро-
нимии, которая изучает названия населенных мест, рек, озер и т. п. на землях, 
ныне занимаемых славянскими народами, и содействует изучению этногенеза 
славянских народов. Можно констатировать наличие у нас систематических 
успешных разработок на этом направлении науки. 

Проведено обследование названий рек Днепровского бассейна и некото-
рых примыкающих территорий. Этимология названий рек свидетельствует, 
что все Верхнее Поднепровье и примыкающие районы бассейна Оки были в 
дославянский период освоены древними балтийскими племенами (родичами 
современных литовцев и латышей). Юго-восточные границы этого древнего 
балтийского ареала при внимательном изучении оказались одновременно се-
верными границами древнего распространения ираноязычных племен (ски-
фов, сарматов). Иранское происхождение обнаруживают названия рек Хоро-
путъ, Эсманъ, Апажа и др., балтийское — Обиста, Клевенъ, Куберъ и ряд 
других. Особенно яркий пример межъязыкового взаимодействия представ-
ляют собой названия реки Ропша, она же Лисичка, и ее притока по имени 
Лопанка: сравните, соответственно, источники этих имен в скиф, raupasa, 
слав., рус. лисица, лит. lapė — все со значением 'лисица'. Эти названия каль-
кируют, т. е. переводят друг друга. Анализ не одного изолированного назва-
ния, а целого ряда названий дает возможность говорить о древних балто-
иранских языковых контактах, точно локализуемых по реке Сейм. 

Напомню, что возможность непосредственного общения соответствую-
щих языковых групп до недавнего времени отвергалась индоевропейским 
языкознанием. Обоснованный утвердительный ответ на вопрос о реальности 
контактов между ними, полученный нашей наукой, был положительно оце-
нен в международной научной литературе. Названный тезис поддержали, по-
мимо лингвистов, археологи. С того момента, когда археолог указал, что бал-
то-иранский языковой контакт, обнаруженный в гидронимии Среднеднеп-
ровского Левобережья, находит подтверждение в факте общения между 
юхновской культурой и скифскими лесостепными культурами, мы можем го-
ворить уже не только о языковых, но и об этнических балто-иранских кон-
тактах, к которым постепенно подключались расселявшиеся славяне. 

Более древние районы расселения славян к югу от Припяти также оказа-
лись далеко не однородными. Этимологизация старых речных названий дала 
карту, которая показывает, как зоны разных этнических следов расчерчивают 
в различных направлениях эту территорию, нередко определяемую учеными 
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как территория прародины славян. В междуречье Днестра и Припяти были 
выявлены следы древнего пребывания других индоевропейских этносов, 
причем на Верхнем Днестре и Горыни есть названия, соответствия которым 
мы встречаем в западной части Балканского полуострова, тогда как на Юж-
ном Буге и Среднем Днепре есть названия восточнобалканского типа. Ср. 
Duklja— в горах Черногории (антич. Δόκλεα у Птолемея) и Bužanin (антич. 
Bulsinius) — гора в адриатической Иллирии, с одной стороны, и с другой — 
этимологически тождественную им пару названий в Прикарпатье: Дукля — 
перевал и Белз — один из древних червенских городов. Оба названия нельзя 
объяснить, исходя из славянского. В свою очередь, на Южном Буге мы нахо-
дим название реки Ятранъ с близким соответствием Янтра на болгарской 
территории (антич. Atrus). Примеры могли бы быть умножены. С этими дан-
ными перекликаются данные археологии о том, что значительная часть По-
днестровья в культурном отношении представляет собой восточную перифе-
рию Карпато-Дунайского района, а Южный Буг и Среднеднепровское Право-
бережье когда-то вместе с восточной частью Балканского полуострова вхо-
дили в единый ареал Трипольской культуры \ 

Таким образом, подтверждается важность проведения дальнейших работ 
по этимологическому изучению старых названий мест и вод на территориях 
раннего расселения славян. Этих работ ждут также те археологи, которые 
имеют дело с материально конкретными, но немыми в языковом и этниче-
ском отношении древностями. 

Но основным объектом наших этимологических исследований служит, 
естественно, не ономастика, а нарицательная лексика, необозримое словарное 
богатство живых, а также вымерших славянских языков. 

Словарный состав славянских языков таит в себе немало ценных мате-
риалов, научное истолкование которых необходимо для правильного пони-
мания истории культуры славян. Давно стало очевидным также и то, что без 
широкого этимологического осмысления славянского словарного состава бу-
дет неполным и односторонним наше представление об эволюции культуры 
всей большой семьи индоевропейских народов, т. е. славян, германцев, бал-
тов, индоиранцев и т. д. В славянских языках сохраняются следы дославян-
ских культурных пережитков. При этом показательны не только дошедшие 
до нас слова, термины, но иногда даже само отсутствие того или иного тер-
мина, случаи, когда сохраняется и воспроизводится лишь отношение между 

1 См.: О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968; В. Н. То-
поров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. 
М., 1962. 
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терминами, сами же они бывают замещены новыми словами, и, наконец, все 
то, что можно охватить понятием типологии в словаре. Наиболее плодотвор-
но изучение этимологии целых групп лексики. 

В секторе этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР 
были исследованы славянские термины родства и общественной организа-
ции, названия домашних животных, термины основных ремесленных произ-
водств, названия съедобных дикорастущих растений и некоторые другие со-
вокупности слов. 

Заметим, что современный подход к решению проблем этимологии и об-
разования тематической группы слов существенно отличается от того, какой 
был, например, в XIX в., когда объединение лексического материала в одной 
книге уживалось с изолированным рассмотрением истории отдельных слов. 
В проведенных у нас работах четко ставилась задача групповой реконструк-
ции, преимущественной сочетаемости (селективной связи) всех элементов 
(слов и их словообразовательных компонентов), выявления типичных семан-
тических моделей и их воспроизводства. 

Наверное, не только для этимологов и лингвистов представит интерес 
положение о недостаточности терминологии — об архаизирующей сущности 
любой традиционной терминологии, например народных терминов прядения 
и ткачества2. Я имею в виду под этим способность такой терминологии об-
ходиться какое-то время старым инвентарем терминов даже тогда, когда уже 
появились новые реалии, еще не имеющие специальных названий. Язык име-
ет тенденцию в конечном счете приходить в соответствие с культурным про-
грессом, но осуществляется это с неизбежным запозданием, а сам способ 
достижения такого соответствия обычно обнаруживает себя, что дает в руки 
исследователя дополнительный материал для реконструкций как этимологи-
ческих, так и историко-культурных. Например, названия веретена, прялки, 
берда, челнока, мотовила либо вторичны, либо восходят к названию простой 
палки, а это приводит к реконструкции предшествующей «эпохи без орудий». 

Если перед нами группа слов со старой четкой внутренней организацией, 
то возможности того, что можно назвать внутренней реконструкцией (выяв-
ление инноваций и архаизмов, исходя из разных современных состояний 
объекта), действительно большие. Например, этимологизация и реконструк-
ция древнего состава терминов родства у славянских народов приводит к 
восстановлению небольшого числа примитивных обозначений родственных 
отношений, без четких указаний на род и какое-либо превосходство мужско-
го начала3. 

2 См.: О. Н. Трубачёв. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966. 
3 См.: О. Н. Трубачёв. История славянских терминов родства и некоторых древ-

нейших терминов общественного строя. М., 1959. 
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Монографическое этимологическое исследование древних славянских 
названий домашних животных привело к мысли, что вначале приручение жи-
вотных не всегда мотивировалось их чисто утилитарной ролью. Например, 
молочное направление в разведении крупного рогатого скота отнюдь не было 
древним, и это видно из истории лексики4 . Праиндоевропейцы знали круп-
ный рогатый скот и название для него (*gwow-), но не знали названия для мо-
лока и, по-видимому, не употребляли его в пищу. Специальный термин для 
обозначения дойного животного ( 'корова') вторичен: слав. *korva, корова 
этимологизируется как 'рогатая', а не как 'дойная'. 

Еще один пример. Историк культуры делит Европу на зоны, где грибы 
издревле употребляются в пищу, и зоны, где грибов не едят. При этом к ми-
кофобам относят германцев, а в микофилы попадают окружающие германцев 
с двух сторон романские народы и славяне. Казалось бы, в плане ареальной 
типологии (инновации идут из центра, а архаизмы дольше сохраняет перифе-
рия) славяне должны изначально любить грибы. Но этимология, установив 
молодость образования большинства названий грибов у славян, пришла к вы-
воду об относительно поздней популярности грибов среди славянских народов. 

Так мы подходим к постановке вопроса об автономности лингвистиче-
ских, этимологических свидетельств. Только построенное с учетом его внут-
ренней специфики этимологическое исследование может оказать действи-
тельную пользу и археологу, и историку культуры. «Неожиданные», с точки 
зрения этих специалистов, выводы такого этимологического исследования 
представляют гораздо большую ценность, чем, например, приискивание лин-
гвистических данных с откровенной целью подкрепить уже готовые концеп-
ции по археологии, этнографии, истории культуры. 

История культуры, как известно, охватывает материальную и духовную 
культуру. Если материальная культура древности дошла до нас и доступна 
археологам в виде материальных реалий, предметов, которые «тленья убе-
жав» сохранились до наших дней в ископаемых культурных слоях земли, то 
что остается от древней духовной культуры? Есть, конечно, культурная типо-
логия, которая различает в современной народной культуре архаические 
обычаи, есть сравнительно-историческое изучение древних верований, но 
этого недостаточно. И тут на помощь приходит этимологическое изучение 
языка, лексика которого может очень стойко сохранять петрификаты древних 
концепций, образов (и не только религиозных). 

История табуистических названий (т. е. основанных на ритуальных за-
претах каких-то других нежелательных названий) выявила уже немало фак-

4 См.: О.Н. Трубачев. Происхождение названий домашних животных в славян-
ских языках. М., 1960. 
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тов древнего запрета в лексике. Кое-что сделано для исследования следов 
древнего язычества в славянской лексике. Один пример может быть назван 
как любопытный по простоте этимологизации и небезынтересный методоло-
гически, поскольку он включает элементы внутренней реконструкции. 

Глагол петь обнаруживает себя этимологически как слово с древним 
значением 'совершать жертвенные возлияния, взывая к божеству'. Обратите 
внимание на общность форм 1 лица ед. ч.: пою I — 'произвожу звуки пения' 
и пою II — 'даю пить'. Нейтрализация противопоставления между глаголами 
петь и поить в данном случае говорит о единстве их происхождения. Яркое 
подтверждение закономерности описанного развития значения мы наблюда-
ем на примере древней индоевропейской основы *gheu, которая выступает, с 
одной стороны, в греч. χέω 'лью', в др.-инд. juhóti 'лить масло в огонь, при-
носить жертву', а с другой стороны, в др.-инд. hâvate 'призывать, обращать-
ся' и в рус. звать. 

К широким славистическим и культурно-историческим задачам славян-
ской этимологии относится такая по сути специальная задача, как выяснение 
состава праславянского словаря, т. е. лексики языка древних славянских пле-
мен. Эта задача решается в ходе работы над «Этимологическим словарем 
славянских языков», выпускаемым научным коллективом в Институте рус-
ского языка АН СССР под редакцией автора этих строк (в 1974—1980 гг. 
вышло 7 выпусков). 

Следует вспомнить, что еще сравнительно недавно монополией на созда-
ние общеславянских этимологических словарей обладала зарубежная, и в 
первую очередь немецкая, наука. Этимологический словарь славянских язы-
ков Ф. Миклошича, неоконченный славянский этимологический словарь 
Э. Бернекера, остановившийся в самом начале своего издания сравнительный 
словарь славянских языков JI. Садник и Ф. Айцетмюллера. Первые два из на-
званных словарей, несмотря на их выдающееся научное значение, устарели; 
последний словарь, выходивший в ФРГ, имеет едва ли приемлемую для нас 
теоретическую концепцию. К этому надо добавить, что сходную проблемати-
ку разрабатывают в последние десятилетия в Чехословакии и в Польше, но 
теоретическая концепция и специфические задачи составляемых там слова-
рей не соответствуют тем представлениям, которые были выработаны в этой 
области у нас. Этим я хотел бы подчеркнуть, что идея создания первого в 
нашей стране этимологического словаря славянских языков родилась у нас в 
Академии наук не из чисто внешнего стремления перехватить инициативу, а 
оформилась на основе того интенсивного развития, которого достигли совет-
ская славистика и лингвистика за сравнительно короткое время. Мы считаем 
нашу работу над «Этимологическим словарем славянских языков» важней-
шим научным обязательством международного значения. 
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Работы над названной темой сопряжены с необходимостью решения це-
лого комплекса конкретных и общих задач по реконструкции в области древ-
ней лексики и ее этимологического осмысления, в области реконструкции 
древней культуры. Эта работа дала и продолжает давать материал для новых 
уточнений в широкой картине языка и культуры древнего славянства. Подво-
дить итоги проведенным исследованиям мне сейчас затруднительно ввиду 
весьма специального характера самого материала и процедуры его обработки. 
Назову лишь несколько очевидных примеров. 

Славянское название растения *zimolztb, *žimblza 'жимолость' содержит 
индоевропейское название козы *gheid (ср. лат. haedus) и этимологически 
означает 'козлячье горлышко', что соответствует внешней форме распус-
кающегося цветка самого растения жимолости. 

Другой пример демонстрирует неизвестную дотоле связь одного редкого 
славянского культурно-хозяйственного термина с соответствующим словом 
латинского языка. Я имею в виду установленное родство кашубско-словин-
ского dvjïge 'ярмо для двух волов' из праслав. *dbv-igo, буквально 'два ига' и 
лат. bîgae 'двойная упряжка', тоже из близкого *du-igai. 

Интересным в собственно этимологическом и культурно-историческом 
значении может быть сочтено и объяснение древнезападнорусского (старобе-
лорусского, староукраинского) слова зеремл 'колония бобров' из праслав. 
*zerd-men ' огороженное '. 

При работе над названным словарем возникли многочисленные уточне-
ния, поправки и дополнения к этимологизации славянской лексики. Многое 
из этих конкретных результатов исследования легло в основу ряда специаль-
ных публикаций, статей и книг. 

Постоянным печатным органом специалистов по этимологии, работаю-
щих, кстати, не только в Москве, но и в Киеве, Минске и других городах, 
стал ежегодник «Этимология» (выходит с 1963 г.). 

Проводившийся в 1967 г. в Институте русского языка АН СССР первый 
международный симпозиум, посвященный проблемам славянских этимоло-
гических исследований в связи с общей проблематикой современной этимо-
логии, деятельно обсуждал актуальные вопросы нашей науки. Определив-
шееся направление работ и крепнущий международный научный обмен (мос-
ковский симпозиум открыл ряд последующих встреч — в Лейпциге 1972 и 
1977 гг.) позволяют надеяться на успешное решение стоящих перед этимоло-
гией задач. 

В заключение я хотел бы вернуться к проблеме этимологии и истории 
культуры. В свое время Н. С. Трубецкой, один из крупнейших русских лин-
гвистов первой трети XX в., сказал слова, полемически направленные против 
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старой, классической немецкой индоевропеистики и науки об индоевропей-
ских древностях: «Понятие "индоевропейцы" является чисто лингвистиче-
ским — в такой же мере, как понятия "синтаксис", "родительный падеж" или 
"ударение"»5. 

Едва ли будет правильно сейчас считать, например, праславян или даже 
праиндоевропейцев чисто лингвистическим понятием. Одного «лингвистиче-
ского понятия» о праславянах и праиндоевропейцах недостаточно там, где 
можно плодотворно объединить усилия разных смежных наук. Это заставля-
ет нас определить этимологию как часть комплекса наук, изучающих исто-
рию культуры. 

Этимология пользуется историческим методом, и надо развивать и пол-
нее использовать возможности этого метода, укреплять положительное взаи-
мовлияние этимологии и других отраслей исторического языкознания, в ко-
нечном счете обеспечивающего наиболее полное проникновение в природу и 
формирование языка. 

5 Н. С. Трубецкой. Мысли об индоевропейской проблеме // ВЯ. 1958, № 1. С. 65. 



РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ* 

Практически с самого момента провозглашения примата синхронии над 
диахронией наметилась и антитеза между исчезающе малым объемом поня-
тия синхронии и всеобъемлющим характером диахронии. Строгий принцип 
единого среза, одномоментности в синхронии никогда не выдерживался да и 
не мог быть выдержан, чем объясняется вынужденная необходимость услов-
но принимать за синхронное состояние отрезок времени некоторой протя-
женности, с чем неизбежно связано упрощение действительности1. Напри-
мер, по мнению Ж. Ре-Дебов, основанному на наблюдаемой смене биологи-
ческих и социолингвистических поколений, «чистая синхрония соответствует 
60 годам языковой истории»2. В этом можно усмотреть petitio principii, но 
важно другое. Если действительность так властно диктует моделирование 
синхронных и диахронических схем по образу периодов развития («...une 
diachronie très courte, considérée comme une synchronie pratique...»), то это озна-
чает возможность и даже необходимость в синхронии, описании более широ-
кого применения методов и достижений диахронии, истории. Однако на 
практике дело обстоит иначе. Использование диахронических методов в син-
хронии сковывалось и тормозилось упомянутой идеей примата синхронии и 

* В основу этой статьи лег доклад на IV заседании Комиссии по лексикологии и 
лексикографии при Международном комитете славистов [Либлице (ЧССР), май 
1979 г.], посвященном проблемам значения слова. Обмен мнениями по наиболее ост-
рым вопросам лексической семантики, имевший там место, показалось целесообраз-
ным в интересах дела отразить в настоящей статье. 

1 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики // Ф. де Соссюр. Труды по языкозна-
нию. М., 1977. С. 134. 

2 J. Rey-Debove. Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contem-
porains. The Hague; Paris, 1971. S. 98. 



108 I. Принципы этимологических исследований 

декларацией пропасти между синхронией и диахронией, хотя сама языковая 
реальность нас учит другому и убеждает в необходимости преодолевать 
инерцию теории. 

Из всей обширной проблематики нас интересует здесь аспект слова и его 
значения, а также наиболее глубокого понимания этого значения, т. е. лекси-
кологический и лексикографический аспекты проблемы. Продолжая приве-
денную выше критику примата синхронии над диахронией (историей), я счи-
таю уместным напомнить уже высказывавшуюся ранее мысль о том, что (1) 
«все словари — исторические в той или иной мере (. . .) абсолютно только по-
нятие исторического словаря»3. Равным образом (2) у г л у б л е н н о е п о -
н и м а н и е с о в р е м е н н о г о з н а ч е н и я с л о в а е с т ь т е м с а м ы м 
е г о р е к о н с т р у к ц и я . Какие-то стороны значения слова активны, какие-
то, наоборот, пассивны, латентны, приглушены, но они есть и могут прояв-
ляться при употреблении слова. Связь активных и латентных сторон значения 
несомненна, концепция целостности значения слова едва ли подлежит спору 
(ср. ниже), описание одних сторон и игнорирование других — едва ли луч-
ший способ познания, и в этом элементарно намечается взаимодействие ме-
тодов синхронии и диахронии в исследовании значений слов. 

Реконструкция, на которой строится компаративистика, была всегда ре-
конструкцией форм. Реконструкция была предметом интересов и сомнений 
для всех, кто думал о недоступном прошлом и видел в реконструкции либо 
исключительно формулу соответствия, как А. Мейе, либо реальные формы 
языка и цель всякого сравнения, как Ф. де Соссюр4 . 

Однако, чтобы быть действительно реальной, реконструкция полнознач-
ных элементов языка должна быть также реконструкцией значения. Вместе с 

3 О. Н. Трубачев. Лексикография и этимология // Славянское языкознание. 
VII MCC. Доклады сов. делегации. М., 1973. С. 294. 

4 О воззрениях «формалистов» и «реалистов» на реконструкцию и целом круге 
проблем см. специальный итальянский сборник, который говорит об остром теорети-
ческом интересе последних лет именно к реконструкции, а вместе с ней — к пробле-
мам диахронической лингвистики, сравнительного языкознания (Probierni delia 
ricostruzione in linguistica. Atti del convegno internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 
1975 / a cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma. 1977. В этом сборнике нет, однако, ни 
одного доклада по семантической реконструкции). Ср., далее, тезисы докладов кон-
ференции «Проблемы реконструкции» (М., 23—25 октября 1978 г.) (насколько мож-
но судить, вопрос о семантической реконструкции на конференции не ставился), на-
конец — специальную новую монографию Г. Бирнбаума [Н. Birnbaum. Linguistic re-
construction: its potentials and limitations in new perspective. Washington [б. г.] (= Journal 
of Indo-European studies, monograph №2)]. В этой небольшой реферативной работе 
есть специальный раздел «Semantic reconstruction» (с. 41), в котором прогресс в се-
мантической реконструкции связывается с успехами этимологических исследований. 
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тем мы должны констатировать, что р е к о н с т р у к ц и я л е к с и ч е с к и х 
з н а ч е н и й решительно отстает в своей методике. Ее роль пассивна и вспо-
могательна, о ней вспоминают, когда что-то «не так». Ср. обращение к семан-
тическому критерию в известных принципах этимологического исследования 
О. Семереньи, точнее, только в одном из этих принципов: «В. Если этимон 
вызывает предположение о необычном семантическом развитии, исследова-
тель должен заново проверить этимологию с фонологической точки зрения»5. 

Как это ни странно, реконструкция древнего слова отнюдь не часто ока-
зывается единой адекватной реконструкцией формы и значения. А поскольку 
слово — это обязательное единство формы и значения, мы приходим к обес-
кураживающему выводу, что р е к о н с т р у к ц и я с л о в а — акт не только 
сложный, но и редкий. Не случайно поэтому реконструкция теснее связыва-
ется по-прежнему не с лексикологией, а с грамматикой (фонетика, морфоло-
гия, словообразование, синтаксис), которой принадлежит большая часть ре-
комендаций и правил, связанных с реконструкцией. 

Из этого парадоксального положения вырастают другие недостатки. 
Взаимосвязь значения и формы в практике сравнения и этимологии не остав-
ляла сомнений ни у кого, но понималась весьма своеобразно. Примером 
слишком буквального и чересчур жесткого истолкования этой связи может 
служить статическая концепция семантики родственных слов в трудах 
В. Махека: родственными признаются слова, пусть даже весьма далекие 
формально, но с тем же самым значением6 . Таким образом, присущие этой 
этимологической школе очень широкие допущения формальных отклонений 
как бы компенсируются своеобразным семантическим ригоризмом, в чем 
можно признать внутреннюю логику с позиций данного метода, но трудно 
признать адекватность фактам языка. Все же это свидетельствует о поисках 
надежных опорных пунктов в семантике. Но в еще большей степени свиде-
тельствует это о том, что в семантике еще элементарно не выработано поня-
тие и с т о р и ч е с к о г о ( д и а х р о н и ч е с к о г о ) т о ж д е с т в а . Одного это-
го достаточно, чтобы понять, какая пропасть разделяет детально разработан-
ную фонетику и семантику как она есть. Важность оперирования 
историческим тождеством в фонетике и этимологии понята давно, и тем за-
ложена основа точной науки исторической фонетики, а также всего действи-
тельно точного в этимологии. В семантике же мы по-прежнему, говоря фигу-

5 О. Семереньи. Славянская этимология на индоевропейском фоне // ВЯ. 1967, 
№ 4. С. 12; О. Szemerényi. Principles of etymological research in the Indo-European lan-
guages I ! II. Fachtagung fur indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Inns-
bruck, 1962. 

6 См. второе, посмертное издание: V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka 
českėho. Praha, 1971 (Ùvodni slovo. S. 11). 
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рально, подвизаемся в своих суждениях часто на уровне тождеств habere и 
haben, т. е. тождеств мнимых. В конце концов типология (т. е. общее правдо-
подобие, probabilité) развития есть не что иное, как правильная идентифика-
ция диахронических тождеств. Именно типология семантического развития 
определяет реконструкцию значений слов. 

Разумеется, мыслительный фон автономен в отношении звуковой формы 
слова, но вместе с тем он связан с ней множеством нитей. Эволюция значе-
ний не может не выражаться через эволюцию форм слов7 , тем самым — ре-
конструкция значений тесно связана с реконструкцией форм, она во многом 
как бы ч и т а е т с я ч е р е з р е к о н с т р у к ц и ю φ о ρ м ы. Примером могут 
служить названия месяца: др.-инд. mäs-, авест. та, род. п. mayhö, греч. ион. 
μείς (*μενς), аттич. μην, лат. mënsis, лит. тёпио, mënesis, арм. amis, род. п. 
amsoy, ал 6. muai, ирл. mï, готск. тёпа, слав. *mesęcb mes en- < * mènes-), на 
основании которых реконструировалась праформа и.-е. *mëns- или, скорее, 
*mënes-, обозначавшая луну, небесное тело, а также отрезок времени — ме-
сяц. Временное значение, хотя и охватывает различные индоевропейские 
языки и бесспорно восходит к праиндоевропейской древности, все же должно 
быть признано вторичным отражением удивительных свойств луны — ее 
способности со строгой периодичностью во времени убывать и нарастать. 
Следовательно, значение 'месяц, период времени, за который луна нарожда-
ется и вырастает до полнолуния', вторично и получено из значения 'месяц, 
луна'. Но и это древнее значение и.-е. * mènes- неизначально, оно является 
скорее сложным, чем простым (ср. далее еще о «сложных» и «простых» зна-
чениях слов). Как же образовалось значение 'луна' у и.-е. *menes-? Если 
опустить здесь некоторые менее интересные гипотезы, остаются две этимо-
логии: одна из них (Я. Розвадовского) реконструирует первоначальное значе-
ние и.-е. *mënes- как 'eius qui mutatur, изменяющаяся', что встречает, однако, 
формальное препятствие, поскольку соответствующий глагол «менять(ся)» 
имел дифтонгическую огласовку *moi-, *moį-n-, в отличие от названия луны, 
месяца; есть и семантическое препятствие, потому что названная глагольная 
основа преимущественно применялась к человеческим отношениям, обмену, 
торговле и на луну, небесное тело, вряд ли распространялась. Поэтому пре-
обладает другая этимология — *mënes- от 'мерить', которая, кажется, 
имеет в свою пользу и формальные, и реальные моменты8 . Однако и эта эти-

7 И. Немец, выступая в дискуссии на заседании в Либлице, справедливо указы-
вал, что лексическое значение проявляется и со стороны формы слова. 

8 См.: Е. Bemeker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg, 1924. S. 51; 
M Фасмер. Этимологический словарь русского языка. U.M., 1967. С. 609, с даль-
нейшей литературой. 
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мология и семантическая реконструкция оказывается чисто умозрительной. 
Реконструируемое значение («мера?», «мерило?») кажется с самого начала 
ненатуральным и единственным в своем роде, даже для такого светила, как 
луна. Типологическая уникальность в плане семантики усугубляется сомне-
ниями в плане формальной реконструкции: этимологизация от *тё- 'мерить' 
объясняет лишь часть слова *теп-, в то время как другая часть (-es-) не полу-
чает объяснения, а между прочим, она неизменно наличествует и должна 
быть объяснена. Ее принадлежность к флексии сомнительна, вероятнее всего, 
это суффикс, определенным образом модифицирующий форму и значение 
корня. Так возникает гипотеза об этимологическом родстве и.-е. *mënes- 'ме-
сяц, луна' и компаратива *men(į)os- 'меньше, меньший', ср. ст.-слав. л\ьн€ 
(*mbn'es-), лат. minor, minus, греч. μείων, μείον. Конечно, между формами ос-
таются различия, нуждающиеся в объяснении, но их присутствие естествен-
но, учитывая давность функциональной дифференциации и необходимость ее 
формального выражения (продление корневого гласного, отклоняющийся со-
став суффикса, ср., впрочем, литовский компаративный суффикс -es-nis наря-
ду с йотовым вариантом -įos- в других индоевропейских языках). Проявляют-
ся, однако, и выгоды нового объяснения: так, впервые стало возможным 
предположить контекстную связь и прочесть словосочетание * mènes- louksnä 
как последовательность значений 'меньшая луна ' 9 ; при традиционной этимо-
логии нельзя было говорить о контексте и приходилось довольствоваться ре-
конструкцией изолированных семем 'мера, мерить' и 'луна'. Существование, 
далее, таких обозначений (полу)месяца, как франц. croissant, собств. 'расту-
щий', иначе говоря, oppositum понятию 'меньший, уменьшающийся' (луна то 
нарастает, то уменьшается), вселяет в нас уверенность в правильности из-
бранной интерпретации, над которой размышлял задолго до нас Сократ: 

9 И. Немец, участвовавший в обсуждении предложенной мной этимологии 
* mènes-, отозвался о ней положительно («strukturni priklad»), но вместе с тем выска-
зал соображение, что, принимая во внимание этимологическое значение слова 
* louksnä 'светило', все словосочетание можно понять как 'меньшее светило' (по 
сравнению с солнцем). Однако наиболее вероятным кажется, что мотивом такого на-
зывания послужили фазовость, уменьшение самой луны, т. е. структурное противо-
поставление, если угодно, мыслилось не между солнцем и луной как меньшим свети-
лом (?), а луной и меньшей луной. Умирание как атрибут месяца-луны интересно от-
разилось в традиционной образности плача жены по мертвому мужу, которого 
безутешная вдова называет именно месяцем. Ср. один довольно ранний пример 
(1389 г.): ё и д ^ в ш и же княгини его мертва н а постели лежлщл, и въеплдклея гор-
кымъ г л а с о м ъ : ...л^сяць мои красный, рано погиклеши. Воскр. лет. VIII, 57 (Кар-
тотека ДРС, Институт русского языка АН СССР). На это употребление обратила мое 
внимание Г. А. Богатова. 
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«Месяц (μείς) мог бы от уменьшаемое™ (μειουσθαι) правильно быть назван 
μείης» (Платон. Кратил). 

Таким образом, изменение значений во времени — факт бесспорный, и 
семантическая реконструкция остается актуальной задачей. Преобладающая 
зыбкость представлений, связанных с семантикой, и существующие опыты 
перенесения структурного анализа из синхронии в диахронию наводят на 
мысль о возможности внедрения более строгих системно-структурных крите-
риев также в методику семантической реконструкции. Ставится, таким обра-
зом, вопрос о структурации диахронической семантики и границах ее примене-
ния. Э. Бенвенист в своей работе «Семантические проблемы реконструкции» 
(1954 г.; русское издание — 1974 г.) дал хорошие образцы оперирования про-
тивопоставлением вариантов значения, их нейтрализацией, семантизацией 
одного из вариантов, т. е. превращением его в семему, самостоятельное зна-
чение. Все это так, но из правильных констатаций делаются иногда ложные 
выводы. Трактовка лексического значения как семемы условно ставит значе-
н и е — семему в ряд так называемых эмических терминов и представлений 
современной лингвистики: фонема, морфема, лексема. Этот ряд моделируется 
прежде всего по образу и подобию фонемы, что неизбежно ведет к натяжкам. 

Начнем с того, что наличие дифференциальных признаков, характерное 
для фонемы, не подтверждается даже для такой близкой эмической единицы 
формального уровня, как морфема. Тем не менее мы наблюдаем, как часто в 
последнее время предпринимаются механические попытки перенести все фо-
нологические представления в область семантики, где ведутся при этом по-
иски дифференциальных признаков, или сем, у семемы. Эффективность и оп-
равданность таких попыток вызывает у нас серьезные сомнения. Самобыт-
ность уровня лексической семантики остается при этом непонятой. Эта 
самобытность семантики состоит в том, что семема (лексическое значение) 
сохраняет всегда свое единство и неделимость; точно так же и вариант семе-
мы, т. е. потенциальная семема. В лучших исследованиях по диахронической 
семантике, действительно вскрывающих семантическую эволюцию и даю-
щих реконструкцию значения, мы видим именно такую целостную концеп-
цию семемы. Противоположные понимания в литературе (семема как пучок 
ДП) мы относим за счет негативного давления сходной терминологии. Вооб-
ще структурация значения по семантическим дифференциальным призна-
кам — большая иллюзия нашего времени, и исследования по диахронической 
семантике и реконструкции значений ее не подтверждают 10. Думается, что 
именно исследования по и с т о р и ч е с к о й с е м а н т и к е играют в этом 

10 Ср. на эту тему отчасти уже: О. Н. Трубачев. Этимологические исследования и 
лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976. 
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вопросе решающую диагностическую роль, поскольку синхронный анализ 
семантики по фонологическому образцу меньше подходит для вскрытия не-
достатков метода, и лишь история значения, реконструкция древнего значе-
ния слова учит нас считаться с эволюцией значения как единого целого, а не 
как суммы сем или дифференциальных признаков. Значение слова — это ор-
ганически цельный блок. В конце концов, с е г м е н т а ц и я з н а ч е н и я на 
отдельные компоненты, или признаки, в синхронном плане и в целях какого-
нибудь специального, скажем, учебного эксперимента — вещь допустимая, 
хоть и малоэффективная в диагностическом плане. Любая такая сегментация 
окажется или грубой или внеязыковой (описывающей не столько лексическое 
значение, сколько соотнесенную с ним реальность), но прежде всего — не-
полной, потому что всегда есть риск оставить вне поля зрения некий с у -
п е р с е г м е н т н ы й о с т а т о к и , который как раз и есть с у т ь з н а ч е н и я . 
Так — в синхронии. Что же касается диахронии и особенно реконструкции, 
то они вскрывают недостатки названного метода более сурово, демонстрируя 
неактуальность семантического компонентного анализа. Складывается впе-
чатление, что главное внимание исследователя должно быть направлено на 
значение как целое, а в д и а х р о н и и — н а п о с т е п е н н о с т ь , « г р а -
д у а л ь н о с т ь » и з м е н е н и я в с е г о з н а ч е н и я 1 2 . Например, между ре-

11 Весьма симптоматично поэтому, в наших глазах, выступление на упомянутом 
заседании Комиссии чехословацкой лингвистки В. Будовичовой, говорившей о важ-
ности понятия остаточного значения, не поддающегося формализации. Вполне спра-
ведливо высказывалась она о нерешенности структурно-семантических проблем сло-
ва. В целом, по мнению В. Будовичовой, компонентный анализ не добился значи-
тельных результатов ни в варианте структурной семантики Греймаса, ни в 
генеративном варианте. Столь же здраво судит В. Будовичова о произвольности вы-
деления семантических ДП (в зависимости от остроумия автора). Попыткам некото-
рых исследователей обосновать внеязыковой критерий сегментации значения слова 
как отражение языком внеязыковой действительности В. Будовичова, как нам кажет-
ся, очень удачно противопоставила концепцию асимметрии отношений языкового и 
внеязыкового планов (мы бы сказали — сложности или непрямолинейности языково-
го отражения действительности, в чем, собственно, и проявляется самобытность язы-
ка). На необходимость отличать внеязыковую действительность и действительность 
языковую сочли нужным обратить внимание и другие участники дискуссии в Либли-
це (например X. Шустер-Шевц, Лейпциг). Вообще идея изоморфизма, кардинальная 
для семантического компонентного анализа и его сторонников (И. Филипец, Пра-
га, — автор вступительного доклада и активный участник дискуссии), встретила на 
заседании критику и весьма вескую оппозицию в перспективной концепции асим-
метрии отношений между различными уровнями языка. 

12 О понятии постепенности изменения, правда, на фонетическом материале см.: 
S. Scalise. Gradualità versus non gradualità nel mutamento fonetico // Probierni delia 
ricostruzione in linguistica... S. 59 и след. 
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конструируемым праславянским словом и значением *р1охъ (вариант к 
*ploskb) 'плоский' (ср. чеш. płochy 'плоский'), с одной стороны, и рус. плохой 
'нехороший, негативный, отрицательный, вызывающий осуждение' — с дру-
гой стороны, вытягивается целая цепочка градусов, или шагов, изменяюще-
гося значения: 'плоский, ровный, открытый, незащищенный, плохо, без при-
смотра лежащий, плохой'. В пословицах Симони (XVIII в.) обнаруживается 
пример, фиксирующий промежуточный градус этой диахронической семан-
тической шкалы: «Не там вор берет, где много, а там, где плохо» (т. е. «от-
крыто, не заперто, без присмотра»). Современный вариант той же посло-
вицы — «Вор берет, где плохо лежит» — есть лишь корректура речи под 
давлением вторично изменившегося значения слова. 

Критикуя семантический компонентный анализ, мы критикуем его науч-
ный результат, а не похвальное стремление объективизировать «неуловимое 
значение слова». В сущности, раздельная трактовка, или сегментация значе-
ния, задолго до опытов компонентного анализа осуществлялась в практиче-
ской лексикографии с той разницей, что в последней речь идет не о семах или 
семантических дифференциальных признаках, а о «значении 1, 2, 3.. .». И то-
му и другому противостоит единое значение единого слова в реальном языке, 
или, точнее, то, что можно назвать, используя в описательной семантике 
опыт истории культуры и сравнительно-исторического языкознания, синкре-
тичным значением слова13. Условность лексикографической трактовки «зна-
чение 1-е», «значение 2-е», «значение 3-е» в связи со сказанным выше состо-
ит в том, что, описывая таким образом значение слова, мы не можем быть 
вполне уверены, что при этом не пропущены какие-то промежуточные фраг-
менты значения между выделенными «1-м» и «2-м», «2-м» и «3-м». В. Бланар 
(Братислава) одобрительно откликнулся во время дискуссии в Либлице на 
идею опускаемых промежуточных значений и предложил «то, что между 1-м 
и 2-м значениями», называть лексическими вариантами. Однако думается, 
что, множа рубрики (и терминологию, о чем также ниже), мы лишь удаляем-
ся от понимания ц е л о с т н о с т и з н а ч е н и я , которое, в конечном счете, 
остается главным. Делимость значения не доказана. Возникает вопрос, оп-
равдан ли методологически анализ значения, опирающийся на проблематич-
ную и недоказанную процедуру — сегментацию. 

Сегментацию значения, которую дает практическая лексикография, мы 
принимаем cum grano salis, стараясь не забывать о некотором возникающем 
упрощении. Однако тенденция превратить рабочую процедуру в общую тео-

13 И. Немец при обсуждении доклада назвал это «диффузностью значения», 
вслед за Д. Н. Шмелевым. См.: Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа 
лексики (на материале русского языка). М., 1973. С. 76—77 и след. 
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рию вызывает серьезные возражения. Не повторяя их полностью, останов-
люсь на отдельных моментах. Можно сказать, что смутная неудовлетворен-
ность теорией семантического компонентного анализа растет как бы и изнут-
ри, находя различные выходы. В частности, мне кажется, что понятие семан-
тического инварианта, будучи нечетким и противоречивым, есть не что иное, 
как проявление своеобразной ностальгии по единому, целостному значению 
слова, которое декларативно признается всеми, но нередко подменяется сум-
мой семантических ДП. Имея постоянно дело и на практике и в теории с ме-
няющимся значением слов, я все больше убеждаюсь, что 'семантический ин-
вариант' — это пример давления терминологии на почве теории межуровне-
вого изоморфизма. Вопрос о терминологии — не последний по важности 
хотя бы потому, что состояние в терминологии теории всегда симптоматично 
для состояния самой теории. На заседании в Либлице один докладчик сетовал 
на 'недостаток терминологии' в семантическом компонентном анализе, одна-
ко приводившийся при этом перечень свидетельствовал об обратном — о ги-
пертрофии терминологии (сема, архисема, гиперсема, семантическое поле, 
гипосема, абстрактная сема, метасема, дифференциальный признак, система, 
структура, класс, триада...). Скорее всего, все дело в недостатке самой мето-
дологии. 

В докладе И. Филипца на конференции в Либлице был выдвинут в общем 
почтенный принцип важности чистоты метода при исследовании семантиче-
ских полей. Но, соблюдая чистоту метода, полезно также не упускать из виду 
недостаточность методов (а иногда, как известно, — и целых дисциплин, от-
куда теперешнее внимание к интердисциплинарным исследованиям). Недос-
таточность синхронного метода описания мы пытаемся показать здесь и да-
лее на некоторых примерах. Равным образом необходимо сознавать недоста-
точность диахронического метода хотя бы потому, что он, в свою очередь, 
зависит от синхронных (письменных) фиксаций. Главное — это язык, адек-
ватное описание и осмысление которого может обеспечить лишь широкий 
подход и достаточно гибкая методология, в противном случае к уже назван-
ной вначале антитезе придется добавить еще одну благоприобретенную анти-
тезу между чистотой метода и искомой полнотой описания и объяснения. 
Хорошо известно, что явление богаче, чем закон. 

В упомянутой дискуссии поднимался вопрос о произвольности вычлене-
ния сем / компонентов значения слов. В развитие этого положения можно 
сказать, что некоторая их умозрительность базируется на ходячих (наивных) 
понятийных представлениях о внеязыковых особенностях реалий. В то же 
время семантическое наполнение лексем бывает не только совершенно иначе 
построено этимологически, но также — и это особенно существенно для син-
хронии — первоначальная, этимологически вскрываемая семантическая струк-
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тура лексемы продолжает определенным образом влиять на употребление 
лексемы в речи, живет в контексте. Этимологическое значение слова пред-
ставляет не только исторический интерес, как нередко думают, но и ключ к 
пониманию современной семантики слова, в которой этимологическое значе-
ние может воспроизводиться. Так, по компонентному анализу, семема 
'птица' включает сему 'лететь', и это кажется так просто и логично. Но об-
ращает на себя внимание то обстоятельство, что в разных языках слова со 
значением 'птица', как правило, не связаны происхождением с глаголом 
'лететь': слав. *pbtakb / *ръйса—но *letëti, нем. Vogel—но fliegen, англ. 
bird— но fly, лат. avis — но volare (соответственно франц. oiseau — но voler), 
греч. όρνις — но πέτομαι, лит. paukštis — но skristi, венг. madâr — но szàllni. 
Похоже, что гетерономасия представляет собой здесь более распространен-
ное и, видимо, более древнее явление, чем тавтономасия, ср. фин. lintu 
'птица' — lentää 'лететь' или вторичное греч. πετεινός, πετεινόν 'крылатый, ле-
тучий' (о птице, ср. пример из новозаветного койне, далее) — πέτομαι 
'лететь'. Причина коренится в иных, чем наши, воззрениях древних на птицу. 
Но еще важнее для нас отметить здесь продолжающуюся скрытую жизнен-
ность этих древних воззрений (что, разумеется, неоднозначно хомскианским 
innate ideas, а относится к стойкости потенций языка, слова). Действительно, 
летание по воздуху отличает не одних только птиц (ср. образование в герман-
ском от глагола 'летать' названия для мухи — нем. Fliege, англ. fly и т. д.). 
Главное, что бросалось в глаза древнему человеку в птице, — это, скорее, 
способ выведения потомства (несение яиц, высиживание птенцов) и забота о 
потомстве. Образ гнезда с торчащими оттуда разинутыми клювами птенцов и 
неутомимое снование кормящих птиц-родителей знакомы каждому и сейчас. 

Поскольку известный словарь К. Д. Бака является словарем избранных 
синонимов, охватывает наряду с древними языками материалы новых языков, 
дублирующие друг друга, а главное — его. этимологические комментарии не 
всегда надежны и , представило интерес остановиться особо на этимологиче-
ской природе нескольких затронутых синонимов со значением 'птица'. Пока-
зания этимологии действительно красноречивы, и они не оставляют места 
для семы 'лететь', по крайней мере у этих названий птицы, несмотря на стой-
кую тенденцию искать данную сему даже в древних значениях. Надо сказать, 
что необнаружение этимона 'лететь' у названия птицы нередко очень озада-
чивает исследователей, заставляя их принимать насильственные решения ли-
бо признавать свое бессилие, хотя более внимательный анализ и семантиче-
ская типология помогают пойти дальше и установить довольно очевидные 

14 С. D. Buck. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European lan-
guages, 3 impression. Chicago; London, 1971. P. 183: bird. 
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связи форм, а с ними и принципиальное изменение значения. Начнем со 
ст.-слав. пътицд, рус. птица и других славянских соответствий. Чисто умо-
зрительное сближение их с др.-инд. pâtati 'лететь', греч. πέτομαι, неточное и с 
фонетической стороны, давно оставлено, и, напротив, обращено внимание на 
фонетически точное и перспективное семантически родство слав. *ръйса, 
лит. paüikstis, JiTui.putns 'птица' с лат. putus 'дитя', др.-инд. putrà- ' с ы н \ p o t a -
'детеныш животного', лит. paūtas 'яйцо'1 5 . Этимологизация основного гер-
манского названия птицы, насколько она отражена в словаре Клюге 16, цели-
ком скована вышеупомянутыми традиционными воззрениями, поэтому все-
рьез дебатируется производность от *flug- 'fliegen' и реконструкция *flug-la. 
Архаичными и исходными (в свете связей славянского названия птицы) яв-
ляются, однако, форма и значение ранненововерх.-нем. fugel 'зародышевое 
пятно в яичном белке' (XVI в.). Германское суффиксальное производное 
*fug-la-, вероятно, родственно формально и семантически рус. диал. пуга 
'тупой конец яйца', далее — греч. πυγή 'задница', ср. укр. гузка 'тупой конец 
яйца' — гуз(но). 

Оригинальное английское название птицы bird признается — по причине 
все тех же рутинных торможений — 'of uncertain origin'17, несмотря на то, 
что семантическая и генетическая эволюция, в сущности, известна, ср. др.-
англ. bridd 'птенец' (NB: значение!), далее— явно родственное гнездо англ. 
breed 'выращивать', brood 'высиживать (яйца)', нем. brüten то же. 

Еще менее удовлетворительно состояние этимологизации и семантиче-
ской реконструкции лат. avis 'птица': обычно констатируют родство с 
др.-инд. vïh, véh, vàyas- 'птица', авест. vis (род. п. мн. числа vayąm) то же. 
«Alle weiteren Verbindungen unsicher» 18. Между тем сюда относятся из бал-
тийского не только лит. višta 'курица'1 9 , но и глагол лит. veisti 'плодиться, 
размножаться', лтш. veist 'выращивать, размножать', индоевропейская основа 
*ųeįs-, явно исходная для перечисленных выше названий птицы. Ср. также 

15 М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. III. M., 1971. С. 398; 
E.Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. I.Heidelberg; Göttingen, 1962. 
S. 554; О. H. Трубачёв. История славянских терминов родства. M., 1959. С. 51—52. 

16 F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Berlin, 
1967. S. 822—823. 

17 E. Klein. A comprehensive etymological dictionary of the English language. 
I. Amsterdam; London; New York, 1966. P. 175. 

18 A. Walde — J. B. Hofmann. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg, 
1965. S. 84; M. Mayrhofer. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. 
III. Heidelberg, 1976. S. 265. 

19 E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 1266: «Etymologie un-
sicher». 
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типологические параллели славянских, германских, балтийских названий 
птицы, уже разобранных нами ранее. 

Греч, όρνις 'птица' обычно сравнивают с названиями орла — хеттск. 
haraš, готск. ara, лит. erelis, слав. *огъ1ъ20, что, конечно, еще нельзя признать 
этимологией в подлинном смысле. Только сближение с ερνος 'отпрыск, пото-
мок' и далее — δρνυμαι, δρνυμι, в значениях 'начинать(ся), рождать(ся)' позво-
ляет сделать ощутимый шаг в семантической реконструкции также для гре-
ческого названия птицы. 

Таким образом, древним значением лексемы 'птица' в рассмотренных 
выше примерах было 'детеныш, выкормыш', а не 'летун, то, что летает'. До-
вольно широкий охват языков и самостоятельный характер основ позволяют 
предполагать у этого семантического развития довольно общий характер. 
Следует, далее, отметить определенную жизненность или оживление этого 
празначения в современном языке или даже скорее в речи, в ее эмоциональ-
ных стилях; не случайно и сейчас мать может назвать ребенка 'птенчиком, 
птичкой'. Вспоминается евангельская притча: έμβλέψατε a ς τα πετεινα του 
ούρανοϋ, δτι ου σπείρουσιν ούδε θερίζουσιν ουδε συνάγουσιν a ς άποθήκας, και ό πατήρ 
υμών ό ουράνιος τρέφει αυτά. Matth. 6, 26. (Рус. перев. синод, изд. 1912 г.): 
'Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; 
и отец ваш небесный питает их'. И сочетание птицы небесные, и очевидное 
противопоставление птицы небесные — отец небесный станут понятнее, ес-
ли мы попробуем предположить здесь отношение детей к отцу (для чего, ра-
зумеется, потребуется осмысление некоторых слов как вторичных, ср. греч. 
τα πετεινα, собств. 'летучие, крылатые' — о птицах, или как поздних вставок в 
текст вроде отец ваш...). Жизнь древнейшего значения продолжается и в по-
слепраязыковые эпохи, и с этими тонкими фактами надлежит считаться всем, 
кто питает серьезный интерес к значению слова. Изложенный пример пред-
назначался для того, чтобы показать, что этимология и связанная с ней ре-
конструкция древнего значения важна не только сама по себе и для себя, но и 
для полного адекватного анализа современного значения слова, и это отража-
ет интереснейшую, еще недостаточно исследованную сторону языка, когда 
древние связи происхождения, забываемые в коммуникации, латентно живут 
и периодически маркируются в словоупотреблении, в разных стилях речи. 

Если мы научимся лучше понимать и использовать богатства семантиче-
ской диахронии, мы поймем многое неясное в употреблении слов и их значе-
ний в разные эпохи. Динамика словаря станет для нас яснее. Появление це-

20 Hj. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 421—422; P. Chantraine. 
Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. III. Paris, 1974. 
P. 822—823. 
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лых больших и, как нам кажется сейчас, незаменимых семейств слов получа-
ет объяснение как первоначальный акт семантической филиации, сдвиг зна-
чения, например гнездо слав. *хос1ъ, *xoditi. Становится возможным глубже 
проникнуть в природу такого универсального явления, как утраты словаря. 
Поняв их, мы сумеем восстановить утраченное, по крайней мере, в отдельных 
случаях, что крайне ценно для сравнительного языкознания, для познания 
прошлого, для познания вообще. Дело в том, что иногда «утрата» лексемы 
есть ни что иное, как изменение семемы, смысла. Утрата, таким образом, ока-
зывается мнимой, лишний раз демонстрируя нам мощный фактор эволюции 
значения (ср. случай и.-е. *omdsos в славянском, ниже). С неравномерностью 
развития значения тоже надо считаться. При этом отсутствие лексического 
соответствия в языке при проверке подчас оборачивается всего лишь отсут-
ствием последующего семантического развития, на самом же деле лексиче-
ское соответствие имеется, но его значение как бы остановилось на более ар-
хаической стадии развития, а отсутствие лексемы оказывается и на сей раз 
мнимым и опять — по причине нераспознанное™ значения (ср. и.-е. *rëg-
'править, царствовать' и вопрос о его славянских соответствиях, ниже). 

Реконструкция лексических значении освещает отдельные звенья языко-
вого строя и мотивы их реорганизации, или, точное, п е р е о с м ы с л е н и я . 
Вообще при таком подходе выясняется, что в языке гораздо больше переос-
мыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний. Эта ярко функцио-
нальная черта заслуживает самого серьезного исследования. Переосмысление 
отдельных форм и слов, положившее конец их дальнейшему существованию, 
не менее важно для этимологии и реконструкции, чем нейтрализация проти-
вопоставлений двух значений как доказательство единства слова, так хорошо 
изученная Бенвенистом. Пример на переосмысление морфологической фор-
мы с последующей лексикализацией — это судьба и.-е. *sod-, связанного че-
редованием с и.-е. *sed- 'сидеть' в славянском. Начнем с того, что славянский 
не знает -о-ступени *sod- от корня *sed-. Правда, наличие слав. *sadb, *saditi 
весьма ослабляет это утверждение, так как *sad- восходит к *söd-, что есть 
всего лишь долгая ступень в отношении к *sod-. Так, внутренняя реконструк-
ция показывает, что в славянском ступень *sod- была. В действительности же 
эта ступень и сейчас существует в скрытом виде, хотя функционально ее нет, 
она исчезла в акте переосмысления и генезиса нового лексического значения: 
*sod- 'сидение' > *sod- 'ход' > праслав. *xodb в особых фонетических пози-
циях. И.-е. *sod- 'сидение' и выдвижение *sod- 'ход, ходьба' тесно связаны 
как взаимоисключающие друг друга явления. Первое из них представлено 
именно в языках, не развивших второго значения, ср. др.-ирл. *suide 
'сидение', лат. solium 'трон' из и.-е. *sodįom. Любопытно, что как раз грече-
ский (οδός) и славянский, в которых и.-е. *sod- выступает в значении 'ход, хо-
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дить', не знают *sod- в значении 'сидение, сидеть', что служит косвенным, но 
убедительным доказательством первоначального этимологического единства 
*sed- / *sod- 'сидеть' и *sod- 'ходить'. Можно ли считать, что семантическая 
инновация 'сидеть' > 'ходить' охватила обе ступени апофонии *sed- / *sod-
(что, возможно, объясняло бы причину продления корневого гласного *sed- > 
*sëd- как специфическое раннее отличие формы лексемы 'сидеть' [ср. слав. 
*sëdëti, но эту долготу имеют также и балт., лит. sėdėti, где значение 'ход, хо-
дить' неизвестно]), или ступень *šbd- апофонически вторична, редукционна 
по отношению к слав. *xodbl Со стороны реально-семантической заманчиво 
считать, что на инновации 'сидеть' > 'ходить' отразился в древности новый 
способ передвижения сидя (например, в повозке или верхом, ср. рус. всадник, 
др.-инд. sädin то же), или здесь в немалой степени сыграла роль семантика 
достижения цели, как можно бы было понять др.-инд. ä-sad- 'подходить, дос-
тигать' (так сказать, 'присесть в конце пути, у цели'?), ut-sad- 'уходить', 
авест. apa-had- 'устраняться, избегать'. 

Таким путем язык лексикализовал семантический вариант, преодолев за-
тем (фонетически) возникшую избыточную омонимию. 

Но вернемся к рассмотрению в плане семантической реконструкции двух 
бегло упомянутых случаев мнимого неучастия славянского в древней индо-
европейской лексике: *omdsos и *rëg-. Индоевропейское название плеча 
*omdsos (др.-инд. àmsa-, греч. ώμος, лат. umerus) как будто не известно в сла-
вянском. В свое время мной был предложен эксперимент по реконструкции. 
Если все-таки попытаться предположить, что и.-е. *0m3S0- уцелело в славян-
ском и получило в нем формальное продолжение и развитие, то результатом 
будет закономерное праслав. *çsb. Однако в этой форме в славянских языках 
фигурирует только название уса, усов или усов с бородой (рус. ус, польск. 
wąs и др.). Обнаруженное загадочное столкновение двух якобы разных 
слов — индоевропейского названия плеча, и славянского названия усов — 
любопытно сочетается с неудовлетворительностью этимологизации послед-
него. Этимологии слав. *çsb исходят из молчаливой презумпции изначально-
сти значения Сусы, растительность на лице' у этого слова. Не будем перечис-
лять их здесь подробно, но именно в этой их априорности коренится причина 
их тщетности. Между прочим, семема 'усы' и соответствующий термин, как 
это ни странно для такого неоспоримого атрибута мужественности и муж-
ской красоты, развиваются очень поздно и даже отсутствуют в ряде языков. 
Очевидно, все-таки существовали какие-то обозначения и описания, которые 
не ограничивались лексемой и семемой и.-е. *bhordhä, слав. *borda и т. д. 
'борода'. Большая, красивая борода ложится на грудь, а усы, если вообще 
представляется возможным как-то выделить их из бороды, достают до плеч (в 
каком-то смысле фигурально, что дела не меняет). Так реконструируется 
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связь слов и значений: *omdsos 'плечо' > *çsb 'волосы до плеч' > 'усы до 
плеч' > 'усы'2 1 . 

И.-е *rëg-, известное как обозначение царя, царской власти и царских 
полномочий, реконструируется для более древних эпох как слово со значе-
ниями из сферы сакральных, жреческих функций — 'размечать, разделять, 
проводить линию, р е з а т ь ч е р т у ' , и мы приходим к семантике слав. *г&ъ, 
*rêzati, которое закономерно включается благодаря данной семантической 
реконструкции в ареал и.-е. *rëg-22. 

Семантической реконструкции приходится иметь дело с различными 
лексическими значениями. Здесь можно встретить продуктивные семантиче-
ские модели, слова с развивающимися значениями, значения с прозрачной 
генеалогией (ср. 'хватать рукой' > 'понимать, схватывать умом'), есть, нако-
нец, слова вроде бенвенистовских первичных вокабул (vocables primaires), 
слова с 'вечными' значениями. Значения можно понимать как простые и не-
простые (сложные). В общем все значения слов человеческого языка, видимо, 
производны и вторичны, но в особенности это относится к сложным значени-
ям. Примером такого сложного и вместе вечного значения является семема 
'гора'. Как все-таки формируется значение 'гора'? Как решает эту задачу 
компонентный анализ? Возможно (мне в данный момент такие опыты неиз-
вестны) выделением сем, или дифференциальных признаков, 'высокий', 
'очень большой', 'твердый', 'каменный', 'неподвижный', т. е. всего того, что 
в среднем сознании ассоциируется со словом и значением 'гора' и может 
быть отнесено к школьным знаниям, энциклопедизму, бытовому опыту, ина-
че говоря — к внеязыковой сфере. Отдельные признаки, действительно, мо-
гут совпадать с реконструируемыми значениями, например, в основе назва-
ния горы в некоторых индоевропейских языках лежит *коик- 'высокий' или 
*0Äfg/z- с тем же значением, но могут и не совпадать. Возможности семанти-
ческой типологии здесь шире, и семантическая реконструкция должна ими 
овладеть. Возьмем слав. изучению и реконструкции семантической 
предыстории которого мешает монотонность семантических соответствий 
родственных слов ( 'гора' , и з р е д к а — ' л е с ' , что, конечно, вторично). Ю. По-
корный дает в своем словаре и.-е. *guer-, *guor- со значением 'гора' как пре-
делом семантической реконструкции. Однако имеются сигналы о непервона-
чальности такого состояния. Эти сигналы поступают со стороны формы слов. 
Так, мы обнаруживаем явную диспропорцию между типично именной семан-

21 См.: О.Н. Трубачев. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // 
Этимология. 1970. М., 1972. С. 13—14. 

22 См.: В. Н. Топоров. Славянские комментарии к нескольким латинским архаиз-
мам // Этимология. 1972. М., 1974. С. 12 и след. 
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тикой ('гора'!) и типично глагольным или отглагольным вокализмом корня 
*gųer- : *gųor- : (ср. слав. *gora, др.-инд. giri-, лит. girià, алб. gur 
'камень'). Подобная развитая апофония могла возникнуть только на базе гла-
гольных и глагольно-именных функций. Отыскивается (или, вернее сказать, 
давно известна, но не получила адекватной интерпретации) и позиция ней-
трализации, которая увлекает нас в несколько неожиданном направлении. 
Это и.-е. *gunvä-\ др.-инд. grfvä 'затылок', авест. grïvâ 'горный перевал', 
перс, garïva 'холм', но также girë 'шея' , слав. *griva 'волосы на шее', лтш. 
grïva 'устье реки'. Одни ученые относят это *g"rivä только к гнезду 'гора', а 
другие (NB!) — к корню и.-е. *g"er- 'глотать, поглощать и т. д. ' . Как всегда, 
позиция нейтрализации доставляет много хлопот ученым, причем первые из 
них вынуждены отрицать связь *gVfvä и 'поглощать' (что довольно 
трудно), а вторые обходят молчанием связь и *g*or- 'гора', что также 
насильственно. А между тем разумнее признать, что перед нами единая цепь 
этимологически родственных форм (характерно и там и тут наличие лабиаль-
ного задненёбного в начале слова) с единой линией филиации значений; 
нужно лишь логично объяснить при этом природу значения 'гора'. Никого не 
удивляет определение вулкана как горы, извергающей пламя, но реконструк-
ция значения *gora как 'извергающая воду, испускающая через уста влагу' в 
сущности гораздо более универсальна и естественна. Случай слав. *gora < 
и.-е. *gųer- 'испускать, извергать через уста' (ср. наличие последнего значе-
ния у др.-инд. *gar-) находит параллель в названии горы авест. Xaràbdrdzaitï, 
сюда же ср. перс. Har-burz, Эльбурс в Иране и Эльбрус на Кавказе, которое 
мы этимологизируем как *sarä- *bhrgh- 'высокий ( в о д о ) с т о к ' . Любопыт-
на взаимозаменяемость обоих компонентов в составе одного сложного назва-
ния горы: др.-инд. PJlu-sära, она же — Pïlu-giri, наконец, вспомним о том, что 
-giri выступает в Индии не только в названиях гор, но и в названиях рек 
Candanagiri, Antyäginä. Это очень древнее воззрение, по которому гора — по-
датель влаги, не оставил без внимания Аристотель в своей «Метеорологии», 
где он говорит о массах холодной влаги, скапливающихся в горах. 

Не механическая композиция, а единое содержание, прочное и изменчи-
вое одновременно,— таково значение слова. С его прочностью, как и с его из-
менчивостью, связывает свои надежды лексико-семантическая реконструкция. 



ПРИЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Семантическая реконструкция, т. е. процедура восстановления древнего, 
или предшествующего, значения слова, тесно связана с реконструкцией фор-
мально-фонетической и словообразовательно-лексической, а также с рекон-
струкцией языковой (праязыковой) в целом. Имеющая место универсальная 
тенденция к усложнению последней (праязыковая диалектология) ведет, ес-
тественно, и к усложнению праязыковой семасиологии, и к пересмотру ее 
хронологии. 

Бесспорность этих связей, однако, еще не предопределяет характер и на-
правление связей. Намерение говорить о «приемах» семантической реконст-
рукции не означает, что уже решены принципы семантической реконструк-
ции и другие базисные вопросы, и не освобождает от их обсуждения, хотя и 
перемещает акцент в план более детального анализа отношений слов и значе-
ний. Разумеется, сохраняют важность категории и положения, выработанные 
предыдущим исследованием: внутренняя и внешняя реконструкция, контроль 
реконструкции через генетические связи и семантическую типологию, гене-
зис лексических значений исконным путем и через заимствование, относи-
тельная хронология (семантические архаизмы и инновации), закономерность 
семантических изменений (?) или, скорее, их контролируемость, семантиче-
ская универсальность и уникальность, реконструкция апеллативной семанти-
ки и ее резервы (ономастика, реликты, формы, реликты языка — субстраты), 
проблемы автономности и взаимосвязи, диахронии и синхронии. 

Не последняя роль отводится тому, что было названо «семантическим 
инстинктом» исследователя и, разумеется, опыту исследования — индивиду -

1 «К счастью, сейчас составители этимологических словарей по большей части 
обладают примечательным семантическим инстинктом (как я бы назвал это качест-
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ального и коллективного. Мы имеем в виду опыт этимологии и этимологиче-
ской лексикографии индоевропейских, славянских и других языков (к насто-
ящему времени опубликованы уже 14 выпусков «Этимологического словаря 
славянских языков», опирающихся на 30-летний опыт работы в этимологии и 
реконструкции лексических значений) и вклад этимологии в «историю идей». 
Говоря об истории идей, мы имеем также в виду, что именно этимология 
уполномочена дописывать историю лексических значений и реконструиро-
вать д о п и с ь м е н н ы й п е р и о д э т о й и с т о р и и , часто несравненно 
более длительный и бурный, чем собственно письменная история у слов фон-
довой лексики, для которых письменная история обычно застает уже период 
относительного покоя в собственной истории слов и значений [Трубачёв 1984]. 

Было бы неправильно, наконец, если бы в числе побудительных причин 
появления данного раздела не был отмечен тот факт, что уже исполнилось 
30 лет со времени публикации «Семантических проблем реконструкции» 
Э. Бенвениста в американском журнале в 1954 г. — до появления компонент-
ного анализа — и тем не менее тонких, во многом образцовых и сейчас в во-
просах точного описания значений слов и их эволюции [Бенвенист 1974]. 

Но главное, конечно, не во внешних поводах для обсуждения. Суть дела 
в том, что у г л у б л е н н о е п о н и м а н и е з н а ч е н и я е с т ь , по нашему 
убеждению, уже т е м с а м ы м е г о р е к о н с т р у к ц и я [Трубачёв 1980: 
3], а в этом деле нельзя обойтись без этимологии. Смутное понимание воз-
росшей интердисциплинарной важности этимологии облекается иногда в 
причудливую форму признания ее «синхроничности». Таков ход рассужде-
ний западногерманского автора К.-П. Хербермана: этимология обычно пони-
мается как «единственная целиком диахроническая дисциплина» (Я. Мал-
киел, Э. Косериу), однако этимология вскрывает мотивацию, а мотивация — 
это «чисто синхроническое понятие» (С. Ульман), на основании чего делает-
ся вывод о синхроничности этимологии, ср. и способность этой дисциплины 
к классификации и систематизации [Herbermann 1981: 22 и след.]. Перед нами 
поучительный пример отрицательного давления терминологии и понятийно-
го ригоризма, жертвой которого стал упомянутый автор (далее мы будем го-
ворить и о других примерах ущерба, наносимого науке типично метафори-
стическим мышлением). Соссюрианская дихотомия диахронии—синхронии 
заслонила Херберману реальную живучесть, функционирование диахронии в 
синхронии. Разумным пониманием этого последнего, думается, необходимо 
уравновесить одностороннюю тенденцию к переформулировке диахронии в 

во), т. е. они извлекли из большого числа обследованных ими историй слов такой 
опыт, что они держат в памяти множество параллелей смысловой эволюции или но-
минации» [WVB 1979: XV]. 
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духе синхронии. Целесообразнее, по-видимому, согласиться с другими уче-
ными в том, что смена поколений влечет за собой и смену интересов к науч-
ным направлениям и что сейчас растет вновь интерес к истории и этимоло-
гии, а вместе с ним и готовность признать именно за этимологическим иссле-
дованием умение «установить степень мотивированности языкового знака в 
определенный момент» [Pfister 1980: 4, 37; Трубачёв 1983: 173]. 

Чем дольше мы изучаем значение слова, тем острее понимаем важность 
проблем и приемов з а п и с и значения, влияние правильной (resp. непра-
вильной) записи значения на правильную (resp. неправильную) интерпрета-
цию значения. Понятно отсюда и наше желание разобраться насчет реального 
места некоторых приемов. Семиотическое понимание значения как «перевода 
знака в другую систему знаков» (Ч. Пирс) [цит. по: Jakobson 1980: 10] и по-
строенная целиком на этой базе популярная теория семантического метаязы-
ка (языка описания) могут быть, в свете нашего опыта, сведены к проблеме 
синонимии и синонимизации2 , что, с одной стороны, показывает важность 
извечной проблемы с и н о н и м и и в языке и лексике, а с другой — демонст-
рирует тенденцию к метафорическим преувеличениям, которая характеризу-
е т — и затрудняет — нынешнее теоретическое языкознание. В самом деле, 
что есть перевод, как не упражнение по синонимии прежде всего? В пре-
зумпции интерлингвальности всякого перевода содержится преувеличение. 
Так, нам сулят пунктуальное описание, а взамен мы получаем неточное срав-
нение и переносное употребление. Поневоле приходят в голову молитвенные 

2 См. подробнее: «Здесь уместно вспомнить о негативном давлении терминоло-
гии на примере теории м е т а я з ы к а к а к ( д р у г о г о ? ) я з ы к а о п и с а н и я , а 
также эффектной, но шаткой семиотической концепции з н а ч е н и я у Пирса 
(Peirce) как "перевода знака в другую систему знаков" (...) Вообще проблема сино-
нимической сложности языка, несмотря на интерес к ней нынешних исследователей, 
все еще до удивительного недостаточно изучена и оценена, причем именно теми, кто, 
казалось бы, по роду своих занятий трансформациями и семантическими "языками 
описания" должен был бы по достоинству оценить потенции языковой синонимии 
(...) Теория метаязыка вообще уязвима как раз в плане синонимии, ибо практически 
применения метаязыка (иначе — языка описания) в толковой, одноязычной лексико-
графии — это не что иное, как парад синонимов того же самого (описываемого) язы-
ка, причем по крайней мере в этих случаях — кстати, важнейших в силу важности 
толковых словарей — проблема о с о б о г о языка описания попросту снимается. 
Встречаемые в литературе остроумные рассуждения о "метаязыковой потребности" 
человека начиная с детского возраста (вроде ответов на вопросы ребенка это что?) 
или о том, что мы пользуемся всю жизнь метаязыком, сами того не подозревая (мы 
бы сказали: толкованиями, синонимическими переинтерпретациями с применением 
различных выразительных средств, слов, конструкций), свидетельствуют все о том 
же — о надуманности проблемы» [Иванов, Трубачёв 1982: 7]. 
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слова Поля Луи Курье: «Боже, избави нас от лукавого и от образной речи! 
Иисусе Спасителю, спаси нас от метафоры!»3 . 

Реконструкция — сущность сравнительного языкознания, однако любо-
пытно отметить, что современную формулировку проблемы охотно связыва-
ют с именем Соссюра [см.: Gambarara 1977: 52—53], с которым до недавнего 
времени связывали совсем другие задачи совершенно другого способа виде-
ния языка. Действительно, в специальном небольшом разделе своего «Курса» 
(Гл. III. Реконструкции) Ф. де Соссюр признает реконструкцию единственной 
целью сравнения, цель самой реконструкции видит в «регистрации успехов 
нашей науки» и высказывает уверенность в надежности реконструкций [Сос-
сюр 1977: 255 и след.]. Мы бы сейчас сказали, что главная цель как сравне-
ния, так и реконструкции — углубленное понимание связей и причин. Точ-
ность хороших реконструкций в этимологии бывает достаточно высока, и все 
же она допускает н е е д и н с т в е н н о с т ь р е ш е н и й , что неизбежно для 
каждой объясняющей, а не описательной науки. В конечном счете все решает 
точка зрения исследователя. В контексте того, что изложено нами выше, глу-
бокое удовлетворение и одобрение вызывают слова, сказанные Соссюром: 
«Ce sera une des utilités de l'étude historique d'avoir fait comprendre ce qu'était 
un état» («Одним из полезных свойств исторического исследования явится то, 
что оно позволило понять, что такое состояние»). Между тем и сейчас еще 
лингвисты, не задерживаясь на этой мысли Соссюра, видят главное в тоне (и 
контексте) «строгого укора», адресованного Соссюром историческому языко-
знанию [Jakobson 1980: 54]. 

Потребность синхронического общения нередко понимают упрощенно, 
недооценивая, например, информацию, заключающуюся в живом слове; вре-
мя от времени отмечающееся о ж и в л е н и е (реэтимологизация) в речи (вы-
сокой, поэтической, окказиональной) отдельных, казалось бы, давно забытых 
этимологических связей созвучно семантической реконструкции, на которую 
направлено этимологическое исследование. Более того, указанное оживление 
древних связей хорошо демонстрирует их потенциальную актуальность, а 
вместе с тем и актуальность самих исследований по этимологии, представ-
ляющих вовсе не схоластический научный интерес. Мы никогда так и не 
поймем природы этой реэтимологизации слова в речи, если не постараемся 
понять, что наше слово «всегда несет большее количество информации, чем 
наше сознание способно извлечь из него.. .»4 . 

3 Из письма П. А. Вяземского (цит. по: Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-
Ата, 1980. С. 195). 

4 Р. Якобсон, по которому мы цитируем это высказывание А. Э. Шерозиа [Jakob-
son 1980: 129], вряд ли прав, видя здесь соответствие гипотезе Сепира—Уорфа. 
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То, что подобная реэтимологизация осуществляется не всегда и не во 
всякой речи, а в выдающимся образом организованной речи (выше — поэти-
ческой), также составляет одно из естественных условий. Говоря иначе, свое-
образным этимологическим тестом гениальности такого мастера русской ху-
дожественной речи, как Лев Толстой, может служить один пример (их, бес-
спорно, больше, но это могло бы быть темой особого исследования), когда 
мы читаем о ф и з и ч е с к о м в е с е л ь е , которое ощущал Стива Облонский 
(буквально в тексте — «...чувствуя себя (. . .) здоровым и физически весе-
лым...»): Толстой едва ли знал об этимологическом родстве этого слова с ла-
тышским vesels ' з д о р о в ы й ' и о дальнейшем происхождении от и.-е. *ųesu-
'хороший, добрый', но он проницательно увидел, уловил эту потенцию упо-
требления слов веселье, веселый, не дав себя сбить значению эмоциональной 
игривости, абсолютно преобладающему и активному во всех славянских язы-
ках, но банальному и, как видим, этимологически не первоначальному. 
В свое время крупные шаги в направлении к раскрытию этих идеологических 
потенций языка и слова сделал, как известно, В. И. Абаев [1934; 1948]. 
К плодотворной абаевской концепции идеосемантики и ее пробуждения в 
высоких стилях речи примыкают и наши суждения о собственном, специфи-
ческом значении слова как знаменателе важности собственного происхожде-
ния слова, а также о том, что этимология предопределяет стилистику слов (на 
примерах слов со значением 'торговля' в разных европейских языках) [Тру-
бачев 1976: 170—171]. Современное речевое употребление — при обязатель-
ном условии точности его описания, записи — хранит большие потенции 
вскрытия непрерывного действия этимологических связей. Австрийская ис-
следовательница. У. Ройдер, занимаясь внутренним, семантическим родством 
слов греч. δϋμός 'мужество, ярость', др.-инд. dhūmah 'дым', лат .fîimus 'дым' и 
хеттск. tuhhima- 'одышка, удушье', реконструирует не только, в общем, оче-
видное направление семантического развития 'дым' —> 'мужество, ярость' и 
фрагмент соответствующего представления древних индоевропейцев о муже-
стве или ярости как о внутреннем огне, разжигаемом в теле желчью и разду-
ваемом мехами легких. Гораздо важнее следующий вывод У. Ройдер: «Работа 
по реконструкции облегчается тем, что потускневшие картины мира 
(verblaßte Weltbilder) ( . . .) п р о д о л ж а ю т ж и т ь в о б о р о т а х р е ч и 
е щ е о ч е н ь д о л г о , и н о г д а т ы с я ч е л е т и я (разрядка наша. — О. Т.)» 
[Roider 1981: 109]. Примеры последнего исследовательница видит в немецких 
выражениях rauchen vor Wut (ср. рус. пышет яростью) — der Zorn verraucht, 
der Mut wird gekühlt. С другой стороны, — и это тоже очень важно — де-
скриптивная мысль синхрониста, какой бы точной она сама себе ни мнилась, 
неизбежно скользит по поверхности, не затрагивая интересующих нас явле-
ний и даже порождая удобную иллюзию коммуникативного их забвения. Не-
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которые авторы, в общем, сознают, что «внутренняя информативность (неис-
черпанность скрытых возможностей) объекта значительно выше, чем тот же 
показатель его описания» [Лотман 1974: 13], но, скорее всего, поворот в сто-
рону «динамики», «динамической модели» носит в большей степени терми-
нологический характер и преодолеть жесткую, статическую сущность син-
хронного описания никогда не сможет. 

Лексическая семантика — особый уровень языка, несмотря на термино-
логические споры и даже целые направления, работавшие без признания се-
мантического и в целом — лексического уровня. Так, например, в ряде док-
ладов советско-чехословацкого симпозиума «Единицы разных уровней грам-
матического строя языка и их взаимодействие» (апрель 1967 г.) чувство-
валась тенденция растворить уровень л е к с и ч е с к о й с е м а н т и к и в кон-
цепции я з ы к о в о й с е м а н т и к и с ее (бинарной) оппозицией языковой 
структуре, а также синонимизировать понятия семантики и функции [ЕЯВ 
1969]. Впрочем, и в самое последнее время можно встретиться с утвержде-
ниями вроде того, что «семантика не является языковым уровнем...» [Бах-
нарь 1982: 33]. И это не должно вызывать удивления, если вспомнить, что це-
лые лингвистические школы (например американская дескриптивная лин-
гвистика) обходились также без лексического уровня вообще. Сюда 
примыкают и другие концепции, не различающие слово и словоформу и изу-
чающие все пространство между уровнями фонологии и синтаксиса в духе 
морфемики. 

Из правильной идеи взаимосвязи уровней предшествующим языкознани-
ем был сделан явно преувеличенный вывод о равноструктурности, или (не 
совсем точно) изоморфизме, уровней, имевший далеко идущие последствия. 
Понятие изоморфизма выдвинуто в 1949 г. Е. Куриловичем и формулируется 
как идея структурного параллелизма между звуковыми и семантическими 
комплексами [Курилович 1962: 21, 25—26]. Практически это выразилось в 
появлении опытов «фонологизации» семантики, т. е. ее структурирования по 
образу и подобию фонологического уровня и оперирования семантической 
нейтрализацией, семантическими ДП, вариантами и их семантизацией (читай: 
фонологизацией) [Бенвенист 1974]. Надо признать, что сам автор понятия 
изоморфизма после первых своих несколько прямолинейных высказываний 
избегал впоследствии настойчивых утверждений об изоморфизме семантиче-
ского и формального уровней [Kuryłowicz 1965], чего никак нельзя сказать о 
его последователях [см.: Трубачёв 1976: 150]. Результатом явились не только 
голословные высказывания об изоморфизме всех уровней, но и опыты описа-
ния одного уровня через другой. При этом для сторонников классического 
структурализма это были описания снизу вверх, от низшего уровня к высшему 
(конкретно — «фонологизация» всех уровней, включая семантический [ср.: 
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Benveniste, 1954]), в чем, даже если не соглашаться с этим, можно еще при-
знать известную стройность (сведение к меньшему числу единиц описания). 

Однако с распространением генеративистских учений появились и опы-
ты описания семантики через синтаксис, т. е. низшего уровня через высший, 
процедура внутренне противоречивая, о чем говорят хотя бы поиски «эле-
ментарных смыслов». Вопрос этот затрагивается здесь потому, что он имеет 
очень серьезные теоретические и практические последствия. Совершенно 
справедливо мнение о схоластичности суммативного изоморфизма «снизу 
вверх» — от фонемы к высказыванию, поскольку при этом игнорируется 
фактическая несводимость высших форм к низшим [Белый 1982: 33]. Надо ли 
говорить, что в изоморфизм «наоборот» (т. е. от высшего к низшему) поверить 
еще труднее. Недаром раздаются голоса о «хорошо известном факте анизо-
морфизма языков» («.. .el hecho bien conocido del anisomorfïsmo de las lenguas» 
[ILG 1977: 251]). Ходячее утверждение о с у м м е у н и в е р с а л ь н ы х с е м 
как значении слова естественного языка, таким образом, глубоко проблема-
тично и сомнительно. Искать универсальные для каждого языка смыслы на 
синтаксической базе значило бы недооценивать элементарное противоречие 
между изменчивостью, зыбкостью препозитивной семантики и устойчиво-
стью лексической семантики [ср.: Телия 1981: 71]. Даже в трудах последова-
тельных пражских структуралистов сейчас можно встретить «международные 
(универсальные) семы лексического значения» [Nëmec 1981], что, как и вы-
шеупомянутые «универсальные смыслы», идет от генеративистских концепций 
трансформаций синтаксических процессов в словообразование и семантику 
слов и уже вызывает оправданную критику с разных сторон [Vajs 1982: 23]. 

Умение различать уровни языка неотрывно от умения видеть их автоно-
мию. Не кто иной, как Якобсон, указал, что ошибка многих лингвистов за-
ключается в том, что они изучают уровни с позиций гетерономии, т. е. коло-
ниализма, а не автономии [Jakobson 1980: 95]. 

В чем же выражается автономия уровня, если говорить о ее наиболее яр-
ких проявлениях? Очевидно, в первую очередь в деривации, если иметь в ви-
ду своеобразие деривации семантической сравнительно со словообразова-
тельной деривацией, тем более что семантическая реконструкция интересует-
ся именно деривацией лексического значения. Как раз здесь и обнаруживают-
ся наибольшие затруднения, хотя, казалось бы, нет недостатка в работах, 
изучающих производные слова и их значения. Однако нет и надлежащей чет-
кости в понимании генезиса производных образований и их значений. При 
всех возможных нюансах толкований над соответствующими анализами тя-
готеет схема однонаправленности деривации формальной и семантической. 
Не будучи ошибкой в ряде случаев, эта изоморфистская схема чревата ошиб-
ками при попытках ее абсолютизации, т. е. распространения на все случаи. 

5. Заказ № 2261. 
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И все-таки, при всех недостатках, исследования, которые ведутся в русле 
«традиционных» направлений (включая теперь уже и работы в духе класси-
ческого структурализма), изучая производность слов и значений, изменение 
значений, появление вторичных значений, семантическое приращение (тер-
минология при этом бывает различной), способны воссоздать в известном 
приближении если не картину, то схему, хотя бы в принципе не противоре-
чащую объективной. Показателем этого является объективно правильное вы-
деление в корнях или основах словообразовательных дериватов случаев «се-
мантических архаизмов», где ожидаемая семантическая деривация не состоя-
лась, а имела место, напротив, семантическая консервация [ср.: Ермакова 
1977: 31, 33—34]. Правда, и в этих исследованиях нет объяснения этого явле-
ния, но сама способность нащупать важный феномен налицо. Примечательно, 
что трансформационная доктрина словообразования как первоначально син-
таксического процесса, прошедшего конденсацию (компрессию, свертывание 
и т. п.), оказывается, в сущности, мало интересуется семантическим прира-
щением; вне поля зрения генеративной лексической семантики остается и 
упомянутый феномен семантической консервации в словообразовательном 
производном. Типичной в русле этого направления в нашей литературе явля-
ется книга Е. С. Кубряковой [1981]. Читая такие работы, все время задаешься 
вопросом, насколько четко различают (и различают ли) исследователи свой 
собственный рабочий метаязык описания и поддающиеся проверке факты 
действительного свертывания фразы в слово. Опасность сбиться на изучение 
своего собственного метаязыка описания крайне велика, и это не может не 
тревожить исследователей проблемы подлинной семантической реконструк-
ции слова, не говоря о других приведенных выше примерах утраты тонкости 
в вопросах семантической интерпретации. Сама «динамичность» динамиче-
ской модели [ср. об этом еще: Strakovä 1983: 217 и след.] при этом делается 
спорной. Во всяком случае, семантическая реконструкция как исследователь-
ская задача нуждается в другом динамизме. 

После этого станет понятной наша настороженность в отношении всякой 
постулируемой семантической конденсации, будто бы присущей любой де-
ривации без исключения [Мартынов 1982: 130 и след., 134]. Так, суффик-
сальные производные вроде стар-ик, стар-ец вовсе не обязательно представ-
ляют собой свертывание первоначально двухкомпонентного словосочетания 
старый человек. Гораздо более реальной представляется картина свободного 
употребления прилагательного старый (о человеке), и суффиксальное 
оформление его в стар-ик было лишь формальным довершением уже наме-
тившейся субстантивации. При занятиях историческим словобразованием та-
кие примеры встречаются во множестве, и было бы произвольно видеть здесь 
обязательные эллипсисы первоначально двучленных конструкций. Схема би-
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наризма всякой номинации (хотя бинарные оппозиции как будто неотрывно 
входят в арсенал структурализма), особенно же его последующие конденса-
ции, смыкаются с семантическим генеративизмом, разделяя его недостатки. 
Нужна определенная широта и нескованность мысли, чтобы увидеть возмож-
ность изначальной эллиптичности (точнее — одночленности) подобных слу-
чаев словообразования, семантики, номинации вообще. 

Но о бинаризме речь еще будет дальше, а эту часть своих рассуждений 
мы намерены закончить другим. Занимаясь деривацией, словообразователь-
ной и семантической, многие упускают из виду, что старая функция (читай: 
значение) может закрепляться за новой формой, а новая функция — за старой 
формой, что делает понятной п о т е н ц и а л ь н у ю п р о т и в о п о л о ж -
н о с т ь с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й и с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а -
ц и и (в нашей литературе нам приходилось встречать рассуждения на эту 
тему, но только на эмпирическом уровне, без теоретического осмысления и 
истории вопроса [ср.: Ермакова 1977]). Этот закон («4-й закон аналогии») 
выдвинул — по иронии судьбы — тот же самый ученый, который обосновал 
и противоположное понятие изоморфизма, — Е. Курилович, причем в том 
же 1949 г. (двойная ирония!) в статье «La nature des procès dits analogiques» 
[Kuryłowicz 1949: 15—37], которую историки науки потом назовут «знамени-
той» [Szemerényi 1982: 134, 136]. Неисповедимым образом, однако, эта ста-
тья, а с ней и сам закон не получили, в частности у нас, такой громкой из-
вестности, которой до сих пор пользуется неистребимо популярный изомор-
физм. В нашей работе об этимологических исследованиях и лексической 
семантике 1976 г. был поставлен вопрос «о наличии в отношениях семантики 
и словообразования своеобразной м е ж д у у р о в н е в о й компенсации, т. е. 
явления, скорее противоположного изоморфизму» [Трубачёв 1976: 152]. Там 
же, а собственно говоря, еще раньше, на основании этимологического иссле-
дования славянской ремесленной терминологии, написанного 20 лет назад, 
был сделан вывод, что «довольно часто семантическое новообразование если 
и сопутствует формально-фонетическому новообразованию, то отнюдь не 
обязательно совпадает с ним в одном слове; напротив, при этом нередко 
складываются отношения своеобразного парного равновесия, при котором 
н о в о о б р а з о в а н и е ф о р м ы о д н о г о с л о в а к о м п е н с и р у е т с я 
н о в о о б р а з о в а н и е м з н а ч е н и я д р у г о г о с л о в а » [Трубачёв 1966: 
220]. В старой деривации, вскрываемой практикой этимологии и историче-
ского словообразования, такое явление известно. Можно сослаться здесь на 
наш пример отношений производящего слав. *gbrnb (рус. горн [плавильный] 
и т. д.) и производного *gbrn-bcb\ последнее, будучи словообразовательно 
уменьшительным от *gbrnb 'горн', должно было бы значить — в духе изо-
морфизма— 'маленький горн', однако вместо этого данный словообразова-

5 
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тельный деминутив знает в славянских языках только значение 'горшок', как 
оказывается, значение архаическое не только для производного *gbrn-bCb, но 
и для производящего *gbrnb, под древней формой которого кроется обнов-
ленное значение 'плавильная печь' (реально-исторически такая печь внача-
ле — подобие горшка или сооружение из горшков). 

Как видим, мы пришли к аналогичному выводу самостоятельно, опира-
ясь на материал этимологии, правда, без учета закона, опубликованного Ку-
риловичем раньше. Впрочем, думается, что и в европейском (и в мировом) 
языкознании в целом 4-й закон аналогии Куриловича, если и известен, все же 
используется совершенно недостаточно там, где его действие следует допус-
кать с большим вероятием, — во всех случаях смены форм и функций и в со-
ответствующих операциях по реконструкции предшествующего состояния. 
Один из ярких примеров на сравнительном индоевропейском материале — 
судьба формантов и окончаний вокатива и номинатива ряда основ на соглас-
ный: вокатив как категория (функция) вторичен, однако за ним закреплено 
бесспорно первичное (первоначально номинативное) словообразовательное 
окончание -ter, -or с краткостью, тогда как старая функция номинатива пере-
несена на обновленную форму с продлением -ter, -ör (некоторыми неточно 
реконструируемую как исконную форму номинатива, как, например, у Семе-
реньи в книге о терминологии родства [Szemerényi 1977]). Точно так же ка-
жется допустимым отождествлять, например, с балтийскими именными ис-
ходами -ä (> а) только исход -о (и.-е. -а) славянских вокативов основ на -а, но 
не сами эти последние номинативные исходы, где -а (долгое -а) удержалось в 
условиях местного инновационного продления формы со старой функцией. 

Отступление преследовало единственную цель — показать важность 
данного положения для работ по реконструкции форм и значений. Остается 
сказать, что ничем этим не интересуется «динамическая» модель генератив-
ной семантики слова. 

Значит, направление, которое изъявило готовность принять эстафету ис-
следования словообразовательной и семантической деривации после направ-
ления, основанного на анализе парных, в том числе лексических, оппозиций, 
органически не сможет адекватно охватить полноту динамики слова и значе-
ния. Не следует, впрочем, думать, что бинаристская (структурная) лингвис-
тика уже сдала свои позиции. Она продолжает работать над проблемами, ко-
торые интересуют всех нас, демонстрируя одновременно как отдельные дос-
тижения, так и коренные свои недостатки. Общим предостережением могут 
послужить слова Мартине, сказанные, правда, по поводу другого конкретно-
го случая (билингвизм — диглоссия): «Опасность как здесь, так и в других 
случаях состоит в навязывании упрощенной бинарной оппозиции, которая 
способна лишь затушевать исключительное разнообразие исследуемых си-
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туаций» [Martinet 1982: 11]. Упрек очень серьезный, потому что бинарная 
(парная) оппозиция причисляется к главным достижениям структурализма. 
Противопоставление в лексике как универсалия языка по-прежнему занимает 
молодых лингвистов [ср.: Маслова 1981]. Несмотря на выступления против 
бинарных упрощений, именно на них и на поисках ограниченного числа уни-
версальных смыслов строятся оппозитивные анализы лексического значения: 
компонентный анализ (разделение значения слова на элементарные, недели-
мые «кванты содержания», семы), дистрибутивный анализ (через описание 
позиций, употреблений, окружений) [Васильев 1975: 158 и след., 172]. 

Однако замечено, что компонентные семантические анализы вроде 
'дантист' = 'вставлять' + 'зубы' не более как гипотеза, иначе — один из воз-
можных анализов, но отнюдь не вскрытие объективных отношений между 
компонентами [ILG 1977: 250]. Точно так же не выдерживает проверки эти-
мологией и семантической реконструкцией и оказывается всего лишь непри-
годной гипотезой другая ходячая истина компонентного анализа — о том, 
что семема 'птица' включает сему 'лететь' [см. подробнее: Трубачёв 1980: 9 
и след.]. Согласимся, что г и п о т е т и ч н о с т ь о п и с а н и я (а анализ по се-
мантическим компонентам — это прежде всего описание типа фонологиче-
ского анализа, ср. выше концепцию изоморфизма уровней) — признак тре-
вожный (contradictio in adiecto). Испанский лингвист Φ. Адрадос писал по 
этому поводу в коллективном труде «Введение в греческую лексикографию»: 
«Очевидно, что всякая семантическая теория стремится к упрощению (. . .) 
В действительности существует тенденция к двум взаимно противополож-
ным упрощениям, которые одинаково опасны, если принимать их безогово-
рочно: а) одна из них — та, которая находит в значениях слов устойчивые и 
постоянные элементы, организованные в устойчивые и постоянные сочетания 
((.. .) компонентный анализ), б) обратной является тенденция к установлению 
строгого разграничения между оппозициями слов и оппозициями более вы-
сокой иерархии...» [ILG, 1977, 250]. Сказанное верно, но схватывает суть де-
ла не до конца. Современная теоретическая мысль в области семантики стре-
мится к упрощению и одновременно боится простоты и всячески ее избегает, 
а вместе с тем бежит и от здравого смысла. Недвусмысленные симптомы это-
го — критически высокая метафоричность научного языка и мышления и ги-
пертрофия внешних атрибутов точности анализа и терминологии. Сейчас не-
редко стыдятся говорить о расширении значения или о его сужении (специа-
лизации), предпочитая говорить о прибавлении новых сем — латентных 
(скрытых), потенциальных, реальных, конкретных, обязательных [ср.: Dolnik 
1982: 109 и след.]. Семантическая реконструкция остро заинтересована в 
прояснении этого вопроса — ведь речь идет о динамике значения слова. Все 
говорят о динамике, ей посвящены работы по компонентному анализу семан-



134 I. Принципы этимологических исследований 

тического приращения, но на деле мы получаем не динамику, а статику. По-
пытки понять семантическое развитие как выделение новой семы не раскры-
вают динамики явления. Постулируемая новая сема как бы имплицирует в 
составе (новой) семемы наличие междусемного шва, стыка, чего в языковой 
действительности не наблюдается. Нужно признать, что эти опыты недоста-
точно тонки для описания значения и восстановления его эволюции. Единст-
венно достоверное, на что мы можем сейчас серьезно опереться с виногра-
довских времен, — это констатация основного собственного з н а ч е н и я 
слова и контекстно обусловленных у п о т р е б л е н и й этого значения. Вся 
суть семантической эволюции — во взаимодействии обеих категорий. Сход-
ную мысль выразил Мартине: «Каждое слово в каждый момент языковой 
эволюции обладает определенными семантическими достоинствами, извест-
ными носителям языка, на основе которых можно толковать изменения, зада-
ваемые различными контекстами» [Martinet 1983: 3]. 

Сейчас, как и прежде, мы вынуждены повторить, что компонентная де-
лимость значения не доказана [Трубачев 1980: 8]. Изменение значений слов 
происходит не так, как его упрощенно и механистически описывают, и, сле-
довательно, на этот опыт нельзя ориентироваться при проведении семантиче-
ской реконструкции слова. Весьма симптоматично встреченное в этой лите-
ратуре указание на «очень значительное число н е р а з л о ж и м ы х семем 
(типа 'береза', 'ольха', 'мак' , 'полынь' и т. п.), которые мы вынуждены пока 
трактовать как состоящие из одной семы» [Толстой 1968: 346; ср. также: 
Blanâr 1983: 111]. Между прочим, и специалисты по толково-комбинаторной 
лексикографии уклоняются от лексикографирования таких слов, считая, что 
толкование тут можно заменить картинкой реалии. А ведь этимология и се-
мантическая реконструкция располагают данными для того, чтобы восстано-
вить непростой и длинный путь развития лексем и семем 'береза', 'ольха', 
'полынь' . . . Мощным резервом семантической реконструкции следует счи-
тать тот факт, что «очень мало слов выпадает из языка, потому что — почти 
как правило — они подвергаются дифференциации внутри синонимического 
ряда и таким способом взаимно перегруппировываются, и языковые эпохи 
этим и отличаются по большей части друг от друга» [МатщашевиЬ 1982: 
120—121]. Нам тоже уже приходилось раньше говорить о том, что в языке 
гораздо больше переосмыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний 
(утрат) [Трубачев 1980: 12]. Значит, основной путь изменения словарного со-
става — это п е р е о с м ы с л е н и е . 

Важнейшими понятиями лексической семантики и семантической эво-
люции, включая ее реконструкцию, остаются, помимо уже называвшейся си-
нонимии, полисемия и омонимия. Как известно, триумф этимологического 
исследования — в умелом решении задач на омонимы [ср.: Трубачев 1985^ 
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8]. Однако, неизменно признавая фундаментальную лингвистическую важ-
ность этих понятий, необходимо постоянно иметь в виду их соотнесенность с 
внеязыковой действительностью: «Первым важным фактором при различе-
нии полисемии и омонимии является внеязыковая действительность» [Peciar 
1980: 87]. Речь должна идти именно о соотнесенности, а не о прямолинейной 
связи, которая обычно кладется в основу семантических дифференциальных 
признаков. «При полисемии все значения слова связывает некоторое общее 
представление (. . .) При омонимии эта общая база и связь значений отсутст-
вуют» [Там же: 92]. Было бы странно отрицать тот факт, что семантическое 
словообразование — это как раз и есть результат критического разрастания 
полисемии, хотя попытки такого отрицания встречаются [Марков 1981: 20]. 

Каждый серьезный исследователь заинтересован в том, чтобы несколько 
сократить существующие недостатки реконструкции. Очевидным представ-
ляется постулат, что всякое действительное тождество должно быть доказуе-
мым и что семантическая вариация — гораздо более распространенный фе-
номен, чем абсолютное тождество значений. Можно понять поэтому мнение, 
что историческая лексикография должна всегда сомневаться в однозначности 
слова современного языка и того же слова в древний период истории языка 
[Nëmec 1980: 92]. Столь же важно для семантической реконструкции требо-
вание возможной точности описания значения, т. е. функциональной сино-
нимии. Вероятно, только на этом пути восполнимы «недостающие звенья», 
которые всех так волнуют. Наверное, разные исследователи видят по-разному 
минимизацию недостатков реконструкции. Так, австрийский лингвист 
О. Панагль в специальной работе о семантической реконструкции в этимоло-
гии относит к числу достижений лексической семантики за время после вы-
хода известной работы Э. Бенвениста компонентный, или признаковый, ана-
лиз [Panagi 1980: 317 и след.]. Но, учитывая ошибки субъективизма прямоли-
нейной экстралингвистичности или же вообще недостаточно тонкую мето-
дику членения значений на семы даже при хорошо наблюдаемой семантике 
слов, трудно возлагать особенно большие надежды на такой анализ при ре-
конструкции древних состояний. Если дело обстоит так, то говорить об ощу-
тимом прогрессе за 30 лет, истекших со времени появления статьи Бенвени-
ста, не приходится. По-прежнему необходимо стремиться к более точному 
описанию употреблений слов, к изучению факторов появления нового вида 
значения, к определению основного понятия и его различных реализаций 
(вспомним сказанное выше о значении слова и его употреблениях вслед за 
В. В. Виноградовым). 

Исследовательская практика учит нас также отличать способы, ведущие 
к разрешению реальных проблем, от тех, которые только доказывают обще-
известное (так, впрочем, рекомендовал и Бенвенист [1974: 348], предостере-
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гавший и против ложных «очевидных» истин, которыми, кажется, активно 
питается практика компонентного анализа лексических значений, ср. выше о 
воззрениях на состав значений слов дантист и птица). Нам нечего, напри-
мер, возразить против одного опыта интерпретации формальными методами 
нашей этимологии — семантической реконструкции слав. *péti, *pojç 
'петь' 'совершать возлияния (божеству)' на основе тождества (нейтрали-
зации) с презентным *pojç, рус. пою в составе *pojiti 'поить', кроме того, что 
этот новый род записи (см. ниже) уже известных данных ('торжественно 
петь', 'возносить молитвы' как центральные значения и 'гласить', 'петь' как 
периферийные значения, с последующим выделением способа совершения 
жертвы — магического песнопения [Homolkovâ 1983: 119 и след.]) не добав-
ляет ничего нового к нашей давней этимологии 1959 г. [Трубачев 1959: 135 и 
след.]. Более того, не будь той этимологии, которая, оставаясь гипотезой, од-
новременно представляла собой довольно реальный шаг в направлении вос-
создания неизвестного (забытого) языкового прошлого, не было бы и этой 
попытки интерпретации формальными методами того, что уже сказано эти-
мологией. 

Возвращаясь вновь и вновь к бенвенистовскому требованию более точ-
ного описания употребления слов, без которого вскрытие условий появления 
нового вида значения существенно затрудняется и, наоборот, повышается 
риск неточной оценки природы процесса, мы воспитываем в себе зоркость и 
наблюдательность, а вместе с ними способность фиксировать свое внимание 
на ранее не замеченных несоответствиях. Мы имеем в виду поучительные 
случаи, когда привычная, традиционная и, казалось бы, точная запись значе-
ния (подчеркнем, что здесь имеется в виду не происхождение, а именно за-
пись современного, живого значения!) не столько показывает основное зна-
чение слова, сколько скрывает его от нас за своего рода идиоматизированным 
(связанным) словоупотреблением. Уточнив, скорректировав традиционную 
запись значения, мы заметно облегчаем семантическую реконструкцию. 

Наиболее подходящими кажутся при этом примеры из недавней практи-
ки подготовки 12-го выпуска «Этимологического словаря славянских язы-
ков», посвященного, как известно, реконструкции праславянского лексиче-
ского фонда и его более глубоких, индоевропейских, связей. Остановимся в 
первую очередь на словах праславянского гнезда * krasa — *kresali — *krésiti. 
Так, глагол *kresati устойчиво обнаруживает значение, которое мы привыкли 
передавать как 'высекать огонь, искру', ср. значение русского (прежде всего 
диалектного) слова кресать. В отдельных славянских языках и диалектах 
*kresati выступает также в значении 'бить, ударять', в чем сказывается види-
мое влияние рифмы *kresati с глаголом *tesati, позволяющее отвести при се-
мантической реконструкции значение 'бить' как вторичное для *kresati. Но 



Приемы семантической реконструкции 137 

внимательное изучение толкования значения *kresati как 'высекать огонь / 
искру' (поддающегося переформулировке и как 'выбивать огонь / искру') на-
ряду с некоторыми другими соображениями, о которых ниже, позволяет уви-
деть и в этом случае связанное, идиоматическое и, как увидим, вторичное 
употребление, ср. хотя бы постоянно наличествующее или подразумеваемое 
дополнение / объект — кресать (огонь, искру). Иллюзия единственной воз-
можности именно этого толкования значения (кресать 'высекать, выбивать 
огонь, искру') поддерживалась в реальном плане техникой добывания огня 
ударом. Однако дальнейшее внимательное изучение, во-первых, типологии 
называния способов добывания огня в более далеких языках, а во-вторых, 
показаний производных и других слов лексического гнезда *kresati в славян-
ских языках упорно свидетельствует, что толкование значения кресать 
'высекать, выбивать (огонь)' есть не более как запись значения, одна из воз-
можных записей значения, которое могло быть записано и иным способом, 
более адекватным этимологии слова (например, 'добывать (огонь, искру)'). 

Постоянная идиоматическая спайка глагола и дополнения слав. *kresati 
ognb дает нам право обратиться к равнозначным парам, например лит. ugnį 
kùrti 'разжигать огонь', далее — нем. Feuer anstiften, Feuer anmachen. Инте-
ресно при этом, что лит. kurti, в составе идиоматического сочетания ugnį kùrti 
означающее действие 'разжигать', обладает — как основным — значением 
'создавать, производить', что, в свою очередь, позволяет правильно взглянуть 
на значение 'разжигать' как на вторичное для глагола kurti, иначе говоря — 
его идиоматизированное употребление. Что же касается немецких глаголов 

anstiften, anmachen, то для всякого элементарно владеющего немецким язы-
ком ясно их основное значение 'устраивать, создавать, делать' что угодно, в 
том числе и Feuer 'огонь'. 

Следовательно, типология сочетаний 'разжигать огонь' в других языках 
показала реальность их первоначального значения 'создавать огонь', а это 
существенно и для наших поисков исходной семантической базы славянского 
словосочетания *kresati ognb. Обращение к другим словам гнезда *kresati 
подтверждает наличие внутренних данных в пользу такого типологического 
вероятия. Достаточно взять родственный этимологический глагол *krësiti с 
его важным значением ' о ж и в л я т ь , освежать, воскрешать', непосредствен-
но производный от имени *krësb названия летнего солнцеворота, т. е. прежде 
всего возрождения (а побочно и связанного с ним купальского огня). Дерива-
тивное продление вокализма *kresati > *krësb сомнений не вызывает, а иная 
этимологизация последнего (*krés- < *krëp-s- < *kroip-s- в связи с семантикой 
'оборачивать, поворачивать') не кажется приемлемой. В свете изложенного 
допустимо реконструировать древнее значение словосочетания *kresati ognb 
как 'создавать огонь' (следует признать, что это пример того, как собственно 
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реконструкция значения сливается с углубленным, правильным пониманием 
современного значения, см. об этом в начале раздела). 

Окончательный вывод гласит, что значение глагола *kresati безотноси-
тельно к названному контексту было 'создавать, творить' и что слав. *kresati 
этимологически родственно лат. cred 'создавать, творить, производить', 
crèscô 'расти'. Имя * krasa, связанное с *kresati, *krësb, *krësiti чередованием 
а ! ё, или *о / *ё9 семантически убедительно реконструируется как 'цвет жиз-
ни' , откуда затем — 'красный цвет, румянец (на лице)', значение, которое 
иногда упрощенно понимают как безусловно вторичное, недооценивая древ-
ний синкретизм красного именно как цвета жизни; далее — 'цветение, цвет 
(растений)', ср. укр. диал. и блр. диал. краса в последнем значении, наконец, 
на описанной базе общее значение — 'красота'. 

Излагая нашу семантическую реконструкцию глагола слав. *kresati, рус. 
кресать (и т. д.) как 'создавать', уместно вспомнить о древних воззрениях на 
живую природу огня. Древняя семантика, стертая в центре лексического 
гнезда, в производящем слове, лучше закрепилась на перифериях, в словооб-
разовательных производных * krasa, первоначально 'цвет жизни', *krësb 
'оживление, воссоздание, воскрешение' — в полном соответствии с пред-
ставленной выше концепцией автономности деривации словообразовательно-
го и семантического уровней, а также с 4-м законом аналогии Куриловича. 

Этимология, кстати, расширяет пределы лексического гнезда *kresati и 
дает дальнейшие подтверждения семантической реконструкции. Так, вполне 
логично отнести сюда же слав. *krëjati / *krbjati с его первоначальной семан-
тикой выздоровления, обретения сил, ср. ст.-чеш. krâti, kriti 'приходить в се-
бя, набираться сил', рус. диал. креятъ 'выздоравливать, поправляться' и укр. 
кргяти, блр. крыяць в близких значениях (оппозитивные значения 'слабеть, 
терять силы, чахнуть, вянуть, хиреть, хворать' у продолжений слав. *krëjati / 
*krbjati в болгарском, а также в русских диалектах на этом фоне получают 
объяснение как вторичные, появившиеся в результате префиксальных сложе-
ний с ot- и последующего депрефигирования, что породило к тому же и тем-
ные случаи, например повторное префигирование и т. п.). Важно здесь отме-
тить старое сближение *krëjati / *krbjati с лат. creö, creäre 'создавать' (Маце-
науэр) и наличие той же древней семантики жизни, что и в *kresati и 
непосредственно родственных последнему формах (см. выше). 

Затронув бегло выше терминологию и семантику купальского огня 
(^krësb), мы не можем пройти мимо основных соответствующих слов, имен и 
значений, поскольку они интересны как сами по себе, так и в связи с зани-
мающей нас специально коллизией между привычной, традиционной запи-
сью и углубленным описанием значения, иначе — его реконструкцией. Сла-
вянский глагол *kçpati обычно сопровождается в словарях толкованием 
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'погружать в воду для обмывания, освежения, lavare' (таковы рус. купать, 
цслав. клпати и др.). Может создаться впечатление, что, например, глаголы 
купать и мыть в русском языке, его диалектах и их соответствия в других 
славянских языках близко перекрещиваются и во многом синонимичны. Од-
нако не случайно указывалось также, что *kçpati, купать обозначало не про-
сто (гигиеническое) мытье, а ритуальное омовение, очищение. Несмотря на 
случаи семантической интерференции *kçpati и *myti (ср. купаться в значе-
нии 'мыться в бане' в отдельных русских диалектах или, скажем, польск. 
kąpiel в значении 'ванна', приспособленное для обозначения реалии совре-
менной цивилизации), первоначально это были слова с четко различимыми 
сферами употребления. Более адекватным первоначальному употреблению 
следует признать такое, когда, говоря русскими словами, м о ю т с я в бане 
(ср. Даль I, 45: баня — «строение или покой, где моются и парятся»), а к у -
п а ю т с я обычно в открытых водоемах, реках. Тонкие остаточные различия 
словоупотреблений вроде купать детей, купать стариков (а не мыть...) ве-
дут, очевидно, дальше — в ритуальную сферу. Похоже, что *kçpati, купать, 
как ни странно, выпадает из банной терминологии в собственном смысле, так 
что этимологии, ведущие этот глагол от мытья, применения воды, веника, 
недостоверны. Недвусмысленным показателем ритуального характера тер-
мина *kçpati служит то, что Иоанн Креститель был первоначально назван 
Иваном Купало для перевода греч. βαπτιστής, собственно, 'купатель, погружа-
тель', а, например, не *Мов(ь)никъ или *Мыльникъ, ср. и немецкое название 
Иоанна Крестителя — Johannes der Täufer (от taufen, собственно, 'погружать, 
освящая', потом 'крестить'), а не Johannes der * Bader (от baden 'купать', пер-
воначально 'мыть в жаркой бане'). 

Специфично, что термины 'мыть' и 'купать' имеют и различают не все 
языки. Богатый латинский обозначал и то, и другое одним словом Ιανδ, 
laväre, почему и вынужден был для высокого нового смысла 'окунать в свя-
щенную купель, крестить' перейти на греческую терминологию: baptizare, 
Baptista. Славянский глагол *kçpati, напротив, на ранней стадии христиани-
зации подошел для передачи греч. βαπτίζω 'крестить — освящать, погружая в 
купель' (ср. свидетельства производных — Купало, купель), явившись пред-
течей возобладавшего потом повсеместно в славянских языках глагола 
*krbstiti, рус. крестить и т. д. (от имени Христа) подобно тому, как сам Ио-
анн Креститель явился предтечей Христа. Этот эпизод семантической исто-
рии *kçpati почти забыт по причине экспансии *krbstiti, но он имел место и 
доступен реконструкции — опять, как видим, по данным семантики произ-
водных и другим восстановимым особенностям употребления. Эти указания 
сводятся к тому, что *kçpati было ритуальным термином: 'омывать с целью 
очищения, врачевания', возможно также — 'пользовать особыми средствами 
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или травами'. Любопытно при этом, что терминологическая пара *myti — 
*kçpati не извечна в славянском: если *myti слово достоверно индоевропей-
ского происхождения (ср. ниже), то *kçpati не имеет глагольных индоевро-
пейских соответствий и является, очевидно, славянским благоприобретением 
в особых условиях. Вероятный культовый характер слова *kçpati, первона-
чально ' р и т у а л ь н о о ч и щ а т ь ' (ср. выше), заставляет вернуться к старой 
этимологии Мерингера — от названия конопли * kanap-, откуда *kçpati 
'пользовать коноплей'. Здесь лишь с краткостью напомним, что конопля ис-
конно известна Северному Причерноморью, «Скифии» и ее древним этносам, 
как и ее применение скифами в особой паровой конопляной бане, о котором 
поведал еще Геродот. Полагают, что скифы одурманивали себя паром разо-
гретой конопли в культовых целях. Вероятен и генезис имени конопли в са-
мих индоиранских диалектах Северного Причерноморья. В таком случае *kç 
pati проделало путь из Скифии к славянам, как и ряд других древних сакраль-
ных терминов славян. 

И.-е. *теи-, *тй- 'мыть, очищать', к которому восходит праслав. *myti, 
рус. мыть, лежит в основе важнейших лексических значений, которые стоят 
того, чтобы сказать о них при обсуждении проблем семантической реконст-
рукции, и прежде всего — это значения 'красота, красивый' и 'мир' , понятый 
как 'красота'. Правда, это не славянские обозначения красоты и мира; сла-
вянский, унаследовав индоевропейскую глагольную основу 'мыть (очищать 
физически)', пошел при формировании значений и терминов для красоты и 
мира своим путем: как мы отметили выше, для обозначения красоты в сла-
вянском широко использовано обозначение цвета жизни, румянца — *krasa 
(и родственные). Зато лат. mundus 'нарядный, чистый, красивый' — э т о , соб-
ственно, 'мытый'. 

Венцом семантической деривации этого ряда является лат. mundus 'мир, 
вселенная', первоначально — употребление в этом новом значении слова 
mundus со значением 'украшение' (субстантивация вышеназванного прилага-
тельного), семантическое новообразование mundus I 'украшение' —> mundus 
II 'мир' в духе греч. κόσμος 'красота' и 'мир' (как упорядоченная красота) (ос-
тается добавить, что в основе греческой семемы и идеи красоты реконструи-
руется образ причесанных, приведенных в порядок волос — κόσμος < и.-е. 
*kes- / *kos-). Таким же путем семантического калькирования в конечном 
счете греч. κόσμος, образовано готск. fairhus 'мир' < 'красота'. Так, семанти-
ческая реконструкция вскрывает самобытность формирования первичных 
понятий («красота») и ареальный характер формирования понятий более вы-
сокой культуры («мир, вселенная»). Но и здесь ареальное оказывается, ско-
рее, территориально ограниченным, поскольку в других языках названия ми-
ра реконструируются уже не как обозначения красоты и внешнего порядка. 
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Так, слав. *тггь, рус. мир — это прежде всего 'внутренний порядок, согла-
сие', тогда как слав. *svëtb, рус. свет (весь свет, белый свет) — это, как 
и др.-инд. loka-, 'мир-свет', 'видимый мир', а западногерманское особое на-
звание мира (англ. world, нем. Welt) — это 'мир-век, человеческий возраст' 
[см. об этих словах: Pokorny 1959: 741; Buck 1971: 12 и след.; Walde—Hofmann 
1972: 126; Kluge 1967: 851]. Они показывают, какой школой лингвистической 
и культурной типологии могут быть занятия семантической реконструкцией. 

Опираясь на семантическую типологию и реконструкцию, оказывается 
возможным свести воедино как будто несвязанные слова разных языков, вос-
создать на их базе древнее слово и значение. Например, в «Этимологическом 
словаре славянских языков» (вып. 1, с. 142 и след.) впервые было восстанов-
лено праславянское слово *bakul'a ! ЬакьГа, объединяющее слова и значения: 
сербохорв. баку/ъа 'заболонь (в дереве)', рус. диал. баклуша 'заболонь', 
'чурбак', 'яма с водой', укр. бакалъ 'озеро' и некоторые другие, либо совер-
шенно пропущенные в прежних славянских этимологических словарях Мик-
лошича и Бернекера и в новом «Праславянском словаре» [SP 1974], либо тол-
куемые как разнородные, в том числе заимствованные слова. На самом же 
деле ни заимствование из лат. baculum, ни этимологическая связь с рус. 
бакалея 'колониальные товары' (последнее — из арабского) здесь не имели 
места. Зато соседство значений 'заболонь, самый молодой и светлый слой 
древесины' и 'яма с водой', 'болото' оказывается не случайным, а возводи-
мым к семантически единому обозначению белого, светлого. Ср. параллели 
праслав. *bolna, *Ьо1пъ, *bolnbje, обозначение как древесной заболони, так и 
болотистых, мокрых пространств в разных славянских языках, а также пра-
слав. *Ьё1ъ в обоих значениях [ЭССЯ. Вып. 1]. Обозначение белым, светлым 
как заболони дерева (ср. лат. alburnum), так и болота, в частности мохового 
(ср. и общее название болота праслав. *bolto, рус. болото), оказывается до-
вольно устойчивым и встречаемым явлением семантики слов. И заболонь, и 
болотные пространства характеризует, кроме светлого цвета, еще и такое об-
щее реальное свойство, как склонность к загниванию. Семантическая рекон-
струкция вскрывает филиацию образов и лексических значений 'белое' —» 
'заболонь дерева' —» 'нарост (шишка, прыщ, пузырь)'; 'палочка, колышек' 
(собственно, 'обеленная, оструганная палочка'): 'болотистое место' [см. так-
же: Трубачёв 1975^ 31]. Семантическая реконструкция — важная сторона 
праязыковой реконструкции, как об этом уже было сказано в начале настоя-
щего раздела. Сейчас можно считать наиболее продвинутой практику пра-
языковой реконструкции для славянского (праславянского) языка, поэтому 
следует отметить соответствующий диалог, явно или неявно возникающий 
между двумя основными словарями [SP; ЭССЯ] и затрагивающий теорети-
ческую и практическую сторону дела. Из всех возможных видов праязыко-
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вой реконструкции: фонетико-фонологической, лексико-словообразовательной 
и т. д. — наиболее трудной является семантическая реконструкция древнего 
слова: это особенно очевидно при признании автономности (анизоморфизма) 
каждого уровня, на чем мы специально останавливались выше. Ясно также, 
что семантической реконструкцией в полном смысле нельзя считать бесхит-
ростную транспозицию засвидетельствованных значений слов отдельных 
славянских языков в праславянскую эпоху. Это путь возможных ошибок. 
Так, краковский «Праславянский словарь» приводит следующие значения 
праслав. *Ьгдъ: 'сильно разросшийся, развитый', 'мощный, сильный, безу-
держный, неистовый', 'неукротимый', 'бешеный, глупый' [SP 1974: 441]. 
Ниже, в этой статье словаря, мы встретим эти же значения при отдельных 
славянских лексических соответствиях. Тем самым вместо реконструкции мы 
получаем неэкономную тавтологию, от которой авторы «Этимологического 
словаря славянских языков» с самого начала отказались. Дело в том, что все 
перечисленные значения содержатся и у нас в обзоре слов под праслав. *bujb 
[ЭССЯ. Вып. 3. С. 83—84]. То же отличие между трактовкой в обоих слова-
рях производного *Ъщъпъ, как и других слов. У нас нет доказательств нали-
чия всех перечисленных весьма разных значений у *bujb и *Ьгуъпъ уже в пра-
славянское время. Можно заметить, что в «Праславянском словаре» реконст-
руируются для праславянского также явно вторичные, переносные значения 
'безудержный', 'бешеный, глупый', но оставляется без внимания значение 
'крупный', о первичном и этимологическом характере которого говорит про-
исхождение праслав. *bujb, *bujbnb от и.-е. *bhou- / *bhū- 'расти'. Например, 
для блр. буйны значение 'крупный' является основным, и оно архаично, а не 
инновационно на остальном славянском фоне, хотя случаев значения 
'крупный, большой' меньше по сравнению с преобладающими другими зна-
чениями (см. выше). К сожалению, знание значений этимологически родст-
венных форм никогда полностью не заменит знания реального значения ис-
следуемого слова. Обольщаться насчет этимологии нецелесообразно, как и 
недооценивать ее важность, хотя примеры того и другого есть и в работах 
крупнейших лингвистов. Ни суммирование известных значений, ни их пра-
языковая транспозиция, ни достоверные этимологические соответствия пол-
ной гарантии реконструкции реального древнего значения не дают. Полезно 
отдавать себе отчет в том, что мы лишь приблизительно нащупываем древнее 
значение или, вернее, его основные признаки. Описанное показывает не сла-
бость этимологического метода семантической реконструкции, а трудности 
самой реконструкции (при этом пример с *bujb, *Ъи]ьпъ отнюдь не самый 
трудный, скорее наоборот). 

Не более чем изоморфистским предубеждением оказывается мнение о 
том, что чем «прозрачнее» словообразовательная структура, тем яснее перво-
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начальное значение. В нашей работе, откуда черпаются рассматриваемые 
здесь материалы [Трубачёв 19852], разобран — как наиболее яркий в этом 
смысле — феномен названий ломбарда, когда между «прозрачной» структу-
рой европейских названий ломбарда (франц. «гора благочестия», нем. «жи-
тель Ломбардии») и реальным значением этих слов ('кредитное учреждение, 
ссужающее деньги под залог') нет ничего общего. Не следует, однако, при-
нимать за пессимизм трезвое сознание относительности наших возможно-
стей. Именно языкознание, его сравнительный метод и внутренняя реконст-
рукция позволяют существенно продвинуться в понимании древних лексиче-
ских значений там, где уже не может помочь письменная истории. Нами 
также разбирается более подробно случай со словом изгой, когда мы в со-
стоянии подсказать и историкам общества, что первоначальным для данного 
термина было не значение 'отверженный, отщепенец', как обычно думают, а 
скорее что-то вроде 'иждивенец, ограниченный в правах', как это показывает 
более внимательный учет семантики мотивирующих глаголов, сохранивших-
ся в производном рус. иждивение [Там же]. 

В обоих словарях праславянского языка [SP; ЭССЯ] остро стоит пробле-
ма омонимичных слов и их значений. Здесь имеются расхождения, и они, по-
видимому, поучительны. В нашем словаре дана одна словарная статья *drobb 
[ЭССЯ. Вып. 5. С. 119—120], объединяющая слова со значениями 'внутрен-
ности', 'кусочки, крошки', 'осадок, подонки', 'дробь', 'мелкие домашние жи-
вотные'. Морфологически всю собранную здесь славянскую лексику объеди-
няет соотносительность с глаголом *drobiti 'мельчить, разделять на кусочки': 
семантически общими для этих имен являются близкие значения 'остаток', 
'мелочь'. Как 'остаток' можно понять значение 'внутренности, потроха' в ря-
де славянских языков, поскольку легкие, сердце, печень обозначены, как ос-
таток после отделения более ценных сортов мяса. Осадок, подонки — это то-
же 'остаток', а также и 'крошево, крошки' (оба основных значения при этом 
как бы нейтрализуются в одном — 'остаток' / 'мелочь'). Понятен поэтому и 
достаточно старый принцип обозначения домашней птицы и мелких домаш-
них животных как того, что остается за вычетом крупной скотины. Отсюда 
ясно, как единое первоначально слово праслав. *drobb с общим значением 
было употреблено вторично для обозначения разных объектов в отдельных 
славянских языках. Трактовка краковского словаря [SP IV: 245—248] не ка-
жется последовательной (ниже разрядка наша. — О. T.): drobb 1. 'то, что 
о с т а е т с я (осадок) после варки пива'; * drobb 2. 'мелкие предметы, мелочь, 
отходы, о с т а т к и , крошки', 'мелкие домашние животные, птица'; drobb 3. 
'внутренности животных (обычно сердце, легкие, печень)'. С равным успе-
хом можно было бы, множа омонимы, выделить и drobb 4. 'мелкие домашние 
животные и птица', объединенное в «Праславянском словаре» вместе с 
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'мелкими предметами', как можно было бы и не делать этого, справедливо 
увидев в drobb 1 (2, 3, 4) вторичную лексикализацию, снимаемую при древ-
ней реконструкции единого *drobb. Конечно, там, где речь может идти толь-
ко о приближении к реальному древнему значению слова, всегда будут воз-
можны разногласия. Польские исследователи праславянской лексики и се-
мантики, в свою очередь, отмечают случаи своего несогласия с нашей 
трактовкой, кроме рассмотренного * drobb, также, например, алфавитно близ-
кого *dropb 'драный, рваный' и т. п. [ср.: Boryś 1981: 35 и след.]. 

Понятны неослабевающие стремления объективировать представления о 
зыбкой стихии семантических изменений. Правда, в этих поисках и рекомен-
дациях относительно немного новизны, гораздо больше внешнего разнообра-
зия изложения и затейливости терминологии. А научная суть вращается при-
мерно вокруг тех же одной-двух старых истин: «Если мы не можем опреде-
лить место какого-нибудь значения, то посмотрим, куда идут его типичные 
связи. В историческом лексиконе есть много значений, которые недостаточно 
ясны. В таких примерах мы прибегаем к сеткам типичных связей» [Novak 
1982: 165]; или: «Для раскрытия семантического состава лексики определен-
ной эпохи очень важно семантическое соседство слов в языке» [Там же: 168]. 
Актуальность этого давно известна. Гораздо хуже обстоит дело с осуществ-
лением замыслов кодификации «типичных связей» значений, их филиации в 
разных языках. На практике чаще встречаются примеры индивидуального 
развитого «семантического инстинкта» исследователя-этимолога (о чем см. 
выше), перегруженной человеческой памяти. Опытов же кодификации семан-
тической эволюции слов в науке почти нет, не считая одного законченного, 
но неполного словаря «избранных синонимов» американского индоевропеи-
ста К.Д. Бака [Buck 1971]. Есть несколько проектов, ср. далекий от заверше-
ния «Словарь сравнительной семасиологии» И. Шрёпфера [WVB 1979]; один 
проект принадлежит и автору этих строк [Трубачёв 1964: 100 и след.], ср. ре-
плику по его поводу [Havlovâ 1965]. 

Отсутствие полных систематизированных справочников в такой инте-
ресной материи, как типология эволюции лексических значений, не может не 
показаться заметным отставанием в наше время проектирования банков ин-
формации. Однако не следует спешить с категорическим осуждением. Коди-
фицированные инвентари семантической эволюции (если таковые в будущем 
появятся) едва ли будут предназначены для широкого читателя. Основной 
фонд семантической типологии, который они, возможно, будут содержать, 
уже находится в обороте, правда у немногочисленных исследователей лекси-
ческой семантики. Но прежде нас замечено, что серьезность и важность на-
учного направления не измеряется количеством его сторонников. Семантиче-
ская реконструкция представляется нам одним из таких общекультурно важ-
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ных направлений, для здорового состояния которого достаточно наличия не-
многочисленных квалифицированных исследователей; у каждого такого спе-
циалиста в голове свой «второй Бак (Buck)», выработанный годами практики 
и чтения. Кодифицированный инвентарь сократит годы, но только годы спо-
собны создать исследователя, его интуицию и память. Ведь и хорошие поэты 
никогда серьезно не нуждались в словарях рифм. 

Мы и сейчас уже умеем отличать сложные значения от простых, вторич-
ные — от первичных, типологически подтвержденные реконструкции — от 
типологически изолированных. Например, исландский лингвист И. Хиль-
марссон реконструирует семантическое развитие и.-е. *nghū- 'язык' из пер-
воначального 'рыба (*ghū-) внутри (*#-)' на основании сходства второго 
компонента этого слова и названия рыбы — и.-е. / *ghdhū- [Hilmarsson 
1982: 355 и след.]; связующее звено автор видит в распространенном называ-
нии мускулов «рыбой», а «язык — это мускул». Но дело даже не в том, что 
вообще-то в индоевропейских языках еще более популярен принцип называ-
ния мышцы, мускула «мышью, мышкой», а, скорее, в том, что Хильмарссон 
исходит из современного понимания анатомии («язык — это мускул») и без 
колебания приписывает его древним индоевропейцам, для которых язык че-
ловека был, конечно, чем-то особенным. Чистой конструкцией оказывается 
смежная этимология В. Винтера, который возводит индоевропейское назва-
ние языка к еще более древнему сложению *ndh-gheAw- '(то, что) внизу зева / 
под нёбом' [Winter 1982: 167 и след.]. Более адекватной древним воззрениям 
кажется семантическая реконструкция, признающая сакральную роль чело-
веческого языка и его названия и связывающая *n-ghū- 'язык' с и.-е. *gheuq-
'совершать возлияния; звать', ср. тождество др.-инд. (вед.) juhu- 'язык' и 

juhu- 'ложка (для жертвенных возлияний)', редупликация того же корня 
[ЭССЯ. Вып. 6. С. 74—75]. Сакральность названия языка позволяет лучше 
понять последующие разнородные преобразования начала этого слова (как 
табуистические): лат. lingua, стар, dingua, готск. tungö, лит. liežuvis и др., в 
том числе метатезы. 

В свое время у нас вызвал сомнение слишком обобщенный тезис 
X. Шустер-Шевца о звукоподражательном происхождении многих славян-
ских и индоевропейских названий деревьев [Schuster-Sewc 1975: 13 след.], то-
гда как, по нашим наблюдениям, известен только один более или менее дос-
товерный случай образования названия дерева от звукоподражательного гла-
гола — название бузины, т. е. постулируемый семантический переход 
оказывался уникальным. Отсюда важность знания градации типологических 
оценок семантических переходов — от констатации недостоверности и уни-
кальности (так, проверка пока не подтвердила достоверность семантического 
развития 'тыква' > 'трактир', в том числе и для известных русских примеров 
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кабак I и кабак II [Havlovâ 1979: 183—184]) до различных степеней возмож-
ного, помня при этом, что «возможно» еще не значит «фактически обязатель-
но» [Kopečny 1975: 23; Havlovâ 1979: 183—184]. Семантическая реконструк-
ция средствами этимологии — не только важная самоцель, но и один из ис-
точников реконструкции древней культуры — духовной и материальной. 
В первом из этих разделов культуры лингвистическая реконструкция смыка-
ется со сравнительной мифологией. Применение лингвистической (семанти-
ческой) реконструкции в разделе истории материальной культуры особенно 
ощутимо для реконструкции культуры материалов недостаточной сохранно-
сти — «деревянной» культуры. Археология мало что дает для восстановле-
ния древней посуды и орудий из дерева, тогда как этимологизация названий 
палицы, палки, ожега в русском и других славянских языках от соответст-
вующих глаголов палить и жечь помогает полнее представить масштабы 
применения древней техники закаливания деревянных орудий и предметов 
вооружения — обжиганием на огне [Nëmec 1983: 197—198 и след.]. 

Наблюдаются и неиспользованные случаи перекрестных свидетельств 
этимологии (семантической реконструкции) и археологии. В этом смысле по-
казательна реконструкция древнего значения праслав. *kçtja, предложенная и 
обоснованная в 12-м выпуске «Этимологического словаря славянских язы-
ков». Праслав. *kçtja, восстанавливаемое на основе болг. къща 'дом', сербо-
хорв. kùca то же, словен. коса 'хижина' и целого ряда слов в восточнославян-
ских диалектах (русских, украинских, белорусских), при характерном отсут-
ствии в западнославянских языках, мы объясняем как производное от 
названия у г л а — * k ę t b . Этой, в общем, прозрачной словообразовательной 
связи не хватало до сих пор семантического обоснования. Суть последнего 
состоит в связи слова *kçtb с огнем, очагом, ср. болг. диал. кът 'место для 
сидения близ очага' и соответственно значение 'помещение с очагом' у болг. 
къща. Значения 'помещение с очагом', 'кухня' вообще характерны для про-
должений праслав. *kçtja в южнославянских языках, но близкие следы суще-
ствуют и у восточнославянских соответствий, хотя они привлекли меньше 
внимания, ср. рус. диал. кутя 'часть избы перед русской печью', укр. диал. 
куча 'узкое пространство под русской печью', блр. диал. кучка 'место под пе-
чью'. Весьма показательны и значения производящего слова *kçtb (также в 
южнославянском и восточнославянском): 'место у очага', 'часть дома, где 
раскладывался очаг', 'задняя часть или угол в русской печи', 'кухня' и т. п. 
Известно к тому же, ч ю слав. *kçtb обозначает не всякий угол, а внутренний. 
Таким путем постепенно вырисовывается обозначавшееся с помощью *kçtja 
примитивное жилище прямоугольной формы (ср. *kçtb 'угол') с о ч а г о м 
и л и п е ч ь ю в у г л у , что само по себе уже есть реконструкция не только 
древнего лексического значения, но и фрагмента древней культуры. 
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По данным археологических раскопок известно, что размещение очага 
(печи) в углу характерно для прямоугольных землянок и полуземлянок, ти-
пичных жилищ древних славян, причем не для всей их территории около се-
редины 1 тысячелетия н. э., а, скорее, склавено-антского ареала (в терминах 
готского историка VI в. Иордана): такие жилища археологически не харак-
терны для венедской территории, т. е. Северо-Западной Славии. Археологи-
ческой картине весьма точно соответствует распространение *kçtja 'прямо-
угольное помещение с очагом в углу' только у южных и восточных славян, 
но не у западных. При этом полезно справиться в археологических исследо-
ваниях о типах жилищ древних славян и ареалах их распространения [Donat 
1979: 184; Седов 1979: 114—115; 1982: 14—15]. 

Но вернемся к языковым проблемам семантической реконструкции. 
В языке пик языковой специфики приходится, как правило, на глагол. Отсюда 
не следуют прямолинейные обратные заключения об имени, однако исключи-
тельная грамматичность глагола остается фактом. Недаром глагол — излюб-
ленный объект исследования для всех формализующих направлений. Это 
полностью относится и к признаваемому всеми семантическому своеобразию 
глагольной лексики [ср., например: Васильев 1981: 34 и след.]. В общем, нуж-
но признать, что моменты формы (грамматики) и словообразования сохраня-
ют эвристическое значение при такой неформальной реконструкции, как вос-
создание древней семантики слова всюду, но в большей степени для глаголов, 
чем для имен. Однако тонкое и объективное исследование предполагает и 
умение критически работать с устоявшимися и общепринятыми суждениями, 
способность отличить достоверность от предвзятости. И, хотя нижеследую-
щее утверждение может показаться отклонением от предшествующего вступ-
ления, утрированный примат глагола можно считать предвзятым суждением. 

Идея этого примата, унаследованная от предшествующих поколений 
ученых и поддерживаемая компонентными и трансформационными направ-
лениями лексикологов и семасиологов, заслоняет собой сложную и изменчи-
вую реальность. Здесь мы коснемся только одной, правда обширной и важ-
нейшей, проблемы глагольной каузации (каузативности) и только в интере-
сующем нас плане, но с одновременной задачей показать принципиальную 
смежность, даже перемежаемость глагольного и именного в глагольной про-
блематике. То, что каузация — сложная категория и, следовательно, возво-
димая к другим языковым средствам, более простым или прежде всего иным, 
признается, но, кажется, не очень глубоко понимается, а популярный метод 
семантического перифразирования глагольного глагольным же (например 
поить = 'делать так, что кто-либо пьет') [Савичюте 1980] не раскрывает сущ-
ности явления и процесса и приводит вообще к ошибочному пониманию от-
глагольности, как увидим ниже. 
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Выше упоминался пример нашей реконструкции первоначально кауза-
тивного значения ( 'поить') у формально некаузативного глагола *péti [Труба-
чев 1959: 135 и след.], что служило в свое время и для автора, и для критики 
камнем преткновения: ожидалась правильная каузативная форма — слав. 
*pojiti, рус. поить. Однако уже указывалось на поздний характер образования 
многих глаголов на -iti в славянских языках и на отыменность некоторых из 
них [Куркина 1965: 44 и след.]. Давно замечено также, что каузативная ха-
рактеристика славянских глаголов на -iti — не первичная и не древняя их 
черта. Уже балтийские глаголы на -Г- четко некаузативны [Vaillant 1966: 417]. 
Показательна формальная и семантическая реконструкция некоторых доста-
точно старых славянских глаголов на -iti, например *vëniti: др.-рус., рус.-
цслав. в^нити 'продавать', но также 'покупать, выкупать' (в^номъ в^нити). 
Внешне и функционально каузативный славянский глагол *vëniti этимологи-
чески тождествен лат. venire 'продаваться, быть проданным'. Сравнение это 
ценно тем, что лат. veneö, venire совершенно четко представляет собой свер-
нутое словосочетание vënum ire, т. е. сочетание глагола 'идти' с именем, что-
то вроде 'идти на продажу'. Точность соответствия venire = *vëniti позволяет 
нам допустить у славянского глагола в древности такое же лексическое зна-
чение, как и хорошо сохранившееся латинское значение: 'идти на продажу, 
продаваться'. Древнее страдательное значение, видимо, через промежуточное 
медиальное (в'Ъномъ да ю винить соб^ жсн^. Исх. XXII. 16. XIV в.) лишь 
впоследствии обрело каузативный смысл. Оставляя в стороне интересный от-
крывающийся аспект диахронического тождества глагольного форманта и 
глагола 'идти' (слав. *jbti, и.-е. *е/-), как и в целом рассмотрение этих древ-
них отношений [Трубачев 19752: 11—12], укажем на отыменность каузатива 
*vëniti < *vëno 'плата, выкуп', важную для нас сейчас. 

О т ы м е н н о с т ь к а у з а т и в н о г о г л а г о л а — таков тезис, который 
был в кратком виде предложен на лейпцигском симпозиуме по этимологии в 
1972 г. на примере слав. *baviti 'пребывать, медлить, проводить время' от 
имени *bava (рус. диал. 'благосостояние', 'игрушка', блр. 'разговор'), а также 
*traviti *trava, *slaviti <— *slava [Трубачев 1975ь 33]. Это толкование, спе-
циально развернутое позднее в «Этимологическом словаре славянских язы-
ков» [ЭССЯ. Вып. 1. С. 168 и след.], вызвало дискуссию как нетрадиционное 
и на симпозиуме, и в последующей литературе. И. Немец на симпозиуме 
1972 г. возражал, что «поздний простой глагол (simplex) baviti, который 
О. H. Трубачев производил в своем докладе от существительного bava, нель-
зя считать отыменным глаголом, а, скорее, результатом видовой депрефикса-
ции: наряду с zabyti (<— byti) уже в праславянском языке существовала кауза-
тивная видовая пара первичного типа zabaviti : zabavjati, от которой путем 
депрефиксации была получена видовая пара вторичного типа zabaviti : baviti 
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'забавлять', а от этого простого глагола в свою очередь было произведено от-
глагольное имя bava (= 'забава'. Даль, s. v. бавитъ)» [Nčmec 1975: 24]. 

В развитие доводов И. Немца о важности видовой депрефиксации и о 
том, что надо учитывать все гнездо соответствующих префиксальных и де-
префигированных форм, выступил позднее в специальной статье В. Шаур. 
Ему импонирует концепция видовой префиксации / депрефиксации, выдви-
нутая Немцем. В целом, Шаур считает, что «каузативы на -aviti образовыва-
лись первоначально от глаголов на -uti, а затем по аналогии и от глаголов на 
-yti [Šaur 1980: 19 и след.]. Он считает важным, что префиксальные формы 
соответствующих глаголов, как правило, старше, чем простые: известны ст.-
слав. избавити, прибавити, пробавити, но нет ст.-слав. *бавити. В древности 
простых, непрефигированных форм Шаур в принципе сомневается. Он дума-
ет, что и семантика свидетельствует против направления деривации slava —> 
slaviti —> proslaviti. Равным образом он полагает, что глагол traviti, первона-
чально 'потреблять, истреблять', семантически ближе к глаголу truti 
'уменьшаться, сокращаться', чем к имени trava, первоначально 'корм для 
скота вообще', откуда потом 'луговая растительность'. Большое значение че-
хословацкий лингвист придает тому, что нет ни простых глаголов *naviti, 
*taviti, ни имен *nava, *tava, но есть префиксальные глаголы unaviti, otaviti и 
производные от них, по его мнению, имена типа чеш. ύηανα, otava. 

Заключение Шаура совершенно однозначно: «Из приведенного материа-
ла, таким образом, вытекает правильность мнения И. Немца, что исследован-
ные глаголы на -aviti являются отглагольными производными и что образо-
вание шло явно по пути типа truti —• otraviti —> traviti —> trava. Мысль 
О. H. Трубачева о том, что эти глаголы отыменны, а следовательно, образо-
вание шло по пути truti —> trava —> traviti —> otraviti, не подтверждается хро-
нологией засвидетельствованных форм» [Там же]. Оставляя несколько в сто-
роне «хронологию засвидетельствованных форм», в которой возможен эле-
мент случайного, обратимся к тому, что требует критического рассмотрения, 
поскольку автор уверенно говорит о «глаголах на -aviti», что ни в каком слу-
чае не является точным: можно говорить только о глаголах на -iti. Остроту 
антитезы префиксального / непрефиксального можно попытаться ослабить. 
Начнем с замечания, что для вероятных старых образований четкая видовая 
корреляция здесь, видимо, вторична, а первичны лексические отношения. 
Преимущественно лексико-семантическим было отношение простого и пре-
фиксального глаголов *truti и *otruti, ср. и наше современное кормить и 
обкормить. Затем от этих глаголов (на базе презентных форм *trovç, *otrovç) 
были правильно произведены (с продлением корневого о —> δ = а) имена 
*trava и *otrava, а от них, в свою очередь, глаголы на -iti: *traviti и *otraviti. 
Неясные случаи могут продолжать оставаться неясными, но основное на-
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правление деривации было все-таки *bava —> *baviti, *zabava —> * zabaviti, a 
не наоборот. 

Каузативность глаголов *baviti, *traviti (и, если угодно, префиксальных 
*zabaviti, *olravitï) и других на -iti- оказывается вторичной их каузативной 
соотнесенностью с *byti, *truti (*zabyti, *otrutï) при первичной производности 
от имен *bava, *trava (*zabava, *otrava). Таким образом, наблюдается ф а к -
т и ч е с к а я п р о и з в о д н о с т ь о т г л а г о л ь н о г о г л а г о л а о т ( п р о -
м е ж у т о ч н о г о ) и м е н и . 

Наша уверенность в магистральном направлении деривации *otovQ / 
*otyti (глагол) —> *otava (имя) —> *otaviti (глагол), а не *otovç / *otyti —> 
*otaviti —> otava получила существенную поддержку в виде следующего 
важного положения Куриловича: «...отглагольный глагол всегда отыменен 
по происхождению» [Kuryłowicz 1977: 102]. Самая грамматическая из языко-
вых категорий тем самым преподносит нам урок, направленный против тен-
денций решать проблемы, в том числе формальной и семантической реконст-
рукции, так сказать, «в чистом виде». Реальный итог в данном случае — сме-
шанный (глагольно-именной) характер глагольной деривации. 

Итак, приемы семантической реконструкции — это хорошая эмпирия 
(правильное описание значений и употреблений слов) плюс неизменный 
здравый смысл (готовность к пониманию специфики воссоздаваемой эволю-
ции значения без анахронистических атрибуций современных воззрений 
древним эпохам) и плюс компетентность в типологии формирования близких 
значений в разных языках, и все это — на фоне прочного знания формально-
этимологических приемов или принципов, за которыми должны стоять вся 
сравнительная грамматика и все общее языкознание. Более конкретное изло-
жение приемов семантической реконструкции (демонстрируемых отчасти 
выше на примерах решения задач узловой важности) увело бы нас целиком в 
эмпирию, для чего рамки настоящего раздела слишком малы. 
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СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 
И СРАВНИТЕЛЬНОСТЬ. 
ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ 

Ihr naht euch wieder, 
schwankende Gestalten... 

Goethe. Faust 

Вы вновь ко мне, туманные виденья... 

Славистические съезды в этом веке начались в Праге и из Праги (I съезд 
славянских филологов— 1929 г.). Но даже следующий затем II регулярный 
Международный съезд славистов в Варшаве 1934 г. был все-таки слишком 
камерным (как-то давно в Кракове мне показывали коллективное фото его 
участников, человек 30, едва ли два-три процента от тысячных съездовских 
аудиторий последних десятилетий). Третий MCC должен был состояться в 
1939 г. в Белграде, его сорвала война, но в общий реестр он все же зачислен; 

Мое поколение пришло в науку после войны, и московский IV Междуна-
родный съезд славистов 1958 г. был нашим первым славистическим съездом. 
Он и по всем своим параметрам был первым славистическим съездом нового 
времени, второй половины века. Тысячное участие (точнее, говорят, тогда 
собралось более 2000 человек) роднило его уже со всеми последующими 
съездами, но он отличался от них, смею утверждать это, небывалым подъе-
мом, обилием организационно-научных инициатив (я не называю, они всем 
известны), а также неожиданным множеством собравшихся живых класси-
ков, которых не успела выкосить война. 

Фасмер, Кипарский, Мазон, Вайян, Белич, Гавранек, Лер-Сплавинский, 
Якобсон, Стендер-Петерсен, Виноградов... Никогда уже больше ни один 
съезд славистов не соберет равновеликого сонма имен. Наше поколение жад-
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но смотрело на них, с восхищением вслушивалось в их речи, в дискуссии ме-
жду ними, в их русский язык, которым они (почти все) замечательно владели. 
Но увы, также ясно было, что они скоро уйдут. Поэтому — как не вспомнить 
тех, у кого достало прозорливости, чтобы, глядя на нас тогда, назвать тот 
съезд нашим съездом. Храню об этом точное воспоминание... Теплый сен-
тябрьский день 1958 г. От станции метро «Университет» в Москве отходит 
автобус № 111 в сторону главного здания МГУ. Автобус довольно полон, не 
всем удалось сесть. В окно виден Владимир Николаевич Сидоров, он улыба-
ется своей доброжелательной улыбкой тому, кто остается снаружи и говорит: 
«Это ваш съезд»... 

* * * 

В сентябрьские дни московского съезда славистов у меня родился сын. 
Сорок лет назад... 

* * * 

Перебирая в памяти и в анналах воспоминания и материалы «от съезда к 
съезду» и отнюдь не претендуя при этом ни на исчерпывающую полноту, ни, 
тем паче, на всезнание, все же увлекаешься интересной задачей — выделить 
отдельные моменты, важные и в плане самих съездов и всей нашей науки — 
славянской филологии. Убедительно символизируя п р е е м с т в е н н о с т ь 
науки, каждый съезд жил этой преемственностью. Академик В. В. Виногра-
дов на открытии VI Международного съезда славистов в Праге 1968 г. [Вино-
градов 1970] вспоминает об участии в I MCC 1929 г. (также в Праге) Белича, 
Фасмера, Гавранека, JIep-Сплавинского, Чекановского (кстати, участвовав-
ших и в IV, московском, MCC). 

Р. И. Аванесов специально указывает на московском съезде: «Необходи-
мость создания общеславянского лингвистического атласа была осознана еще 
на I Международном съезде славистов [A. Meillet, L. Tesnière. Projet d'un Atlas 
linguistique slave. — О. T.], хотя практических шагов с тех пор сделано не бы-
ло. На нашем, IV съезде этот вопрос впервые подвергся серьезному обсужде-
нию» [Аванесов 1962]. Проблема создания Общеславянского лингвистиче-
ского атласа (ОЛА) растянулась во времени и вообще знавала разные колли-
зии, но и — итоги, один из которых, 20-летие работы над Атласом, Аванесов 
докладывает уже на VIII MCC 1978 г. [Аванесов 1978]. Неизменный интерес 
представляет и другая смежная проблематика, адекватной или, наоборот, из-
быточной терминологической и концептуальной трактовки, которой мы еще 
постараемся коснуться далее. Речь идет о вечной проблеме отношений диа-
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лектов и языка (национального, книжно-письменного, литературного). В док-
ладе Аванесова на V Международном съезде славистов (София, 1963) гово-
рится, не без противоречий, о «диалектном языке» («система систем», «тер-
риториальное варьирование») [Аванесов 1963] и как будто нет ни слова о 
н а д д и а л е к т е , единственной коммуникативной форме, которую способно 
выработать общение диалектов между собой. Десятилетие спустя к прежнему 
сюжету «русского диалектного языка» у этого исследователя добавляются 
уже высказывания, более определенно солидарные с исканиями других уче-
ных в этой области: «Можно предположить уже для древнейшей эпохи также 
существование некой наддиалектной койне» [Аванесов 1973]. Примерно так 
уже судили такие участники съездов славистов, как Б. Гавранек («до возник-
новения письменно-литературных языков существовало койне, которое об-
служивало культурные потребности той или иной эпохи») [Гавранек 1962: 
65]) и С. Б. Бернштейн («культурный» язык Брюкнера, иначе «какое-то разго-
ворное койне, часто междиалектное...» [Бернштейн 1962]). 

Совершенно очевидно, что перед нами концептуальные задачи, по-
прежнему актуальные и для науки новейшего времени, более того, далеко не 
выполненные ею и даже не всегда корректно ныне выдвигаемые. Список на-
учных actualia, поднятых еще на первых съездах славистов, можно продол-
жить, и он будет внушительным, пойдет ли речь о «синтаксических целых 
высшего порядка» в выступлениях Б. Гавранека [Гавранек 1962: 213], откры-
вающих путь к современным лингвостилистике и лингвистике текста, или об 
«Изоглоссах в славянском языковом мире» Бодуэна де Куртенэ еще на I съез-
де славистов [Baudouin de Courtenay 1932: 448—450]. Далее, заслуживает 
особого упоминания такая яркая и могучая постиндоевропейская морфологи-
ческая инновация славянского, как развитие глагольного вида, с четко обо-
значившейся имперфективацией, с постепенным переходом к четкой оппози-
ции определенность / неопределенность от того, видимо, архаического, как 
бы «двухвидового», неопределенного состояния, которое, между прочим, до 
сих пор наблюдается в сербохорватском. Именно докладам и дискуссиям 
славистических съездов мы обязаны в немалой степени прогрессом в этой 
области знаний, ср. А. Мазон, «Глагольный вид в славянских языках» (пле-
нарный доклад на IV MCC), Ю. С Маслов — о первостепенной роли импер-
фективации (на том же съезде), И. Грицкат — о двухвидовых сербохорват-
ских глаголах [Nëmec 1959: 301 и след.; Бородич 1962: 204]. 

Значение и важность проблемы славянского глагольного вида может кос-
венно явствовать еще и из диагностического аспекта, открывающегося (и при 
этом слабо учитываемого) для нее и других проблем морфологического плана 
в обстоятельствах, о которых коротко — ниже. Вопрос о так называемых 
с м е ш а н н ы х я з ы к а х , к которому не остались равнодушны и наши ела-
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вистические съезды (ср. [Lenček 1978: 500]), неожиданно затронул самое ге-
неалогическое существо славянского, ибо, в унисон другой популярной ти-
пологической идее — о славянском как н о в о м я з ы к о в о м т и п е , ста-
л а — от съезда к съезду — насаждаться мысль— о с м е ш а н н о м х а -
р а к т е р е с л а в я н с к о г о . Ср. характерное положение об этом: «...прасла-
вянский осуществился как результат италийской инфильтрации в западнобал-
тийский ареал» [Мартынов 1978: 548]; далее, попытку объяснить тенденцию 
к открытости слога и другие фонетические особенности праславянского на-
ложением «одного из скифских языков» на группу балто-славянских диалек-
тов [Чекман 1978: 154]; наконец, суммарное положение на ту же тему: 
«...территория становления праславянского языка на основании славяно-
иранского субстратно-суперстратного языкового взаимодействия около V в. 
до н. э. и выделения праславянского языка из западнобалтийского состояния» 
[Мартынау 1993: 73]. Эти взгляды, представленные также в более раннее 
время весьма авторитетными исследователями (Вяч. Всев. Иванов, В. Н. То-
поров — IV MCC), встречают, однако, непреодолимое сопротивление в кон-
цепции, логично возвращающей нас к упомянутому выше фактору развито-
сти славянской морфологии: «.. .стоит упомянуть наблюдение Теньера с том, 
что любой язык, не имеющий морфологии, кажется продуктом весьма недав-
него смешения и наоборот — язык с богатой морфологией, скорее всего, не 
является продуктом недавнего смешения» [Szemerényi 1972: 174]. 

Понятно, что не меньшее, больше того — подавляющее число участни-
ков всех наших съездов было неизменно и остро заинтересовано в проясне-
нии вопросов старославянско-церковнославянского комплекса во всем их 
множестве, в их числе «вечный» вопрос — не является ли русский литера-
турный язык церковнославянским («целиком», «наполовину», «на две трети») 
или же генетически церковнославянских элементов в нем не более 12%, что 
вполне совместимо с самобытностью основного корпуса языка [Филин 1978: 
215]. По-прежнему в центре внимания оставался кирилло-мефодиевский ка-
нон, его генезис, его тяготения. Сразу отметим, что в этой важной проблем-
ной области всегда было и будет много споров, поэтому особенно актуально 
здесь привлечение новых фактов и раскрытие дополнительных типологиче-
ских аспектов. Насколько перспективна концепция, рассматривающая старо-
славянский— по укоренившейся научной терминологии — книжный язык 
как п л о д и н д и в и д у а л ь н о й т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и п е р -
в о у ч и т е л е й с л а в я н — святых Кирилла и Мефодия (ср. так [Верещагин 
1997: 3 и след.])? Не ведет ли это нас к построениям с возрастающей сомни-
тельностью вроде того, что старославянский — искусственный язык? Ср. 
трезвое дискуссионное суждение на этот счет на IV MCC: «...утверждение 
докладчика (Й. Курца. — О. Г.), что старославянский язык не был языком на-
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родности, а с самого начала был литературным языком, мне кажется слишком 
смелым. Перевода церковных книг на какой-нибудь искусственный язык не 
могло быть» [Львов 1962: 151]. Поэтому вновь и вновь звучит этот вопрос 
вопросов: «Какой же это был все-таки язык? Его основой, несомненно, была 
речь славянского населения окрестностей Солуни в своей местной диалект-
ной форме, а, может быть, и устный культурный диалект более широко-
го славянского региона Балкан (выделено мной. — О. Т.)» [Večerka 1993: 
229]. Неслучайной поэтому кажется постановка проблемы докирилломефо-
диевского культурного (надъ)языка (I. Mahnken, IX MCC), ср. тогда же под-
держку, сформулированную, правда, в духе «наличия двух типов литератур-
ного болгарского языка IX в. — письменного и разговорного» [Кочев 1986: 
93]. Как видим, дальнейшие уточнения здесь возможны и даже необходимы, 
взять хотя бы старый, но неустаревший тезис Копитара о карантанско-
паннонских истоках старославянского, проницательность которого — тезиса 
Копитара — все же явствует из факта высокой степени родства старославян-
ского и словенского словаря [Orožen 1993: 129—130]. Здесь важны также 
косвенные показания, подключающиеся к решению главного вопроса, на-
пример, западная раннеславянская христианская терминология в венгерском 
языке, в свою очередь возвращающая нас к моравско-паннонскому компо-
ненту старославянского языка (лексикона) [Хелимский 1993: 62]. И в интере-
сах дела необходимо вновь и вновь вызывать в памяти, как бы «проигрывать» 
эту единственную реальную этнолингвистическую ситуацию, уже затрону-
тую выше и крайне актуальную для понимания того, к а к э т о б ы л о в ус-
ловиях предписьменного, предкирилломефодиевского этапа: диалекты —> 
междиалектное общение —» наддиалект, alias культурный язык. Складывание 
в предписьменную пору предтечи письменного языка, по-видимому, универ-
сально. Возможности устного хранения и передачи (традиции) целых корпу-
сов знаний были неограниченны. Не только агафирсы «пели свои законы», по 
сообщениям древних; нечто аналогичное имело место везде и всюду, в частно-
сти устная форма существования законов (традиция обычного права) у славян 
[Дерягин 1983: 79]. Не менее во всяком случае могут быть эффективны чисто 
типологические подходы к проблеме генезиса старославянского языка, я 
имею при этом в виду свободные аналогии «создания» нового литературного 
языка в совершенно другое время и внешне других обстоятельствах. Так, при 
внимательном рассмотрении известный тезис «Вук Караджич — индивиду-
альный создатель нового сербского литературного языка» корректируется и 
обретает иную, реальную формулировку: Вук Караджич как о б р а б о т ч и к 
канцелярско-административного языка карагеоргиевской Сербии [Stolz 1973: 
120]. Согласимся, что эта ситуация могла бы иметь отношение к реалистич-
ному решению вопроса о роли Кирилла и Мефодия. 
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Уже из нашего краткого обозрения видна роль словарных данных — в 
изучении древнейшего книжно-письменного языка славян, в исследованиях 
их этногенеза [Popowska-Taborska 1978: 715]. Нельзя сказать, что так было 
всегда. Напротив, лексический ряд скорее недооценивался современным язы-
кознанием. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса, насколько такая позиция 
языкознания может считаться адекватной, иными словами, — насколько во-
обще может быть живой языковая модель, не насыщенная лексически, огра-
ничимся констатацией, что именно съезды славистов и их деятельные участ-
ники повернули стрелку славистического компаса в сторону словаря и слова. 

На V и последующих съездах славистов выразительно фигурирует про-
блематика с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к о й л е к с и к о л о г и и , почти 
неотрывно за ней следует и с т о р и ч е с к а я л е к с и к о г р а ф и я . Пытливо-
му Игорю Немцу, выученику пражской лингвистической школы и видному 
исследователю и автору sub utraque specie мы обязаны памятными обзорами 
обеих этих дисциплин на съездах. Он четко выделяет успехи и отставания: 
имя по-прежнему больше исследовано, чем глагол: не выяснены закономер-
ности лексического развития (— в сентябре 1963 г.; а выяснены ли они к сен-
тябрю 1998-го? — О. Т) [Nëmec 1964: 386—387]. Стоит напомнить и итог 
VII MCC от того же автора: «Славистика все же в целом хорошо сознает 
важность лексического материала, сохранившегося в письменных памятни-
ках. Об этом также свидетельствует интерес участников съезда к историче-
ской лексикографии. Подобно тому как пражский съезд 1968 г. стимулировал 
издание первых томов Старочешского словаря, варшавский съезд, со своей 
стороны, способствовал раннему выходу подробного «Пробного выпуска 
Словацкого исторического словаря». Требование ускоренного издания сла-
вянских исторических словарей было четко сформулировано на этом съезде 
С. Урбанчиком...» [Nëmec 1974: 169]. 

Еще одно, можно сказать, капитальное международное начинание из 
вышеназванной области связано так или иначе со съездами славистов. 
Я имею в виду п р а с л а в я н с к у ю л е к с и к о г р а ф и ю , представленную к 
настоящему времени параллельно издающимися «Праславянским словарем» 
польских коллег (тт. 1—7: А—G) и нашим «Этимологическим словарем сла-
вянских языков» (Праславянский лексический фонд) (вып. 1—24: А—N). 
Можно сказать, что съезды славистов следили за ходом этих больших лекси-
кографических предприятий, обсуждение их предварительных итогов звуча-
ло порой и с трибун съездов. Я здесь не намерен останавливаться на этом во-
просе, в чем-то для меня личном, хотя допускаю, что в этом вопросе нашей 
общей науки отпечаталось немало того, что могло бы заинтересовать на тему 
славянской судьбы и судьбы вообще. Начать хотя бы с того, что оба назван-
ных словаря случайно начали издаваться в один и тот же год и месяц — в де-
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кабре 1974-го, и это не легенда. Больше я о них говорить не буду, скажу 
лишь, что здесь в полней мере нашли выражение и сравнительность (это на 
тему нынешнего моего сообщения) и, увы, польско-русское соперничество 
(это, скорее, уже на тему славянской судьбы). Но феномен праславянской 
лексикографии сам по себе заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. По-
зволю себе повторить, что уже сказал семь лет назад: «. . .мы имеем при этом 
впервые в индоевропеистике дело с праязыковой лексикографией. Я полагаю, 
что, например, германистике предстоит здесь еще многое наверстывать (я 
имею в виду прагерманский / общегерманский и специально прагерманскую 
лексикографию, которой, как известно, еще не существует)» [Trubačev 1991: 
203]. Праславянская лексикография оказывается, таким образом, наиболее 
продвинутым направлением праязыковой лексикографии. Заметил это уче-
ный Запад или, скорее, еще не заметил, — другой вопрос. Как сказал и на 
этот раз Игорь Немец: «В мировой лингвистике еще не был должным обра-
зом оценен тот факт, что славянскому языкознанию принадлежит особое пер-
венство — в создании праязыковой лексикографии путем подготовки слова-
рей праславянского языка в этимологических коллективах разных славянских 
стран. На этот факт обратила внимание словами О. Н. Трубачева конференция 
"Slavische Etymologie—100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich 
(20.11.1813—07.03.1891)", проведенная в дни 30 сентября— 1 октября 1991 г. 
в Вене в честь лингвиста, обладающего, вероятно, наибольшими заслугами в 
отношении этого первенства» [Némec 1992: 232]. 

Понятно, что только через лексику, полнозначные слова прокладывает 
лингвистика путь к культуре, ее истории и реконструкции этой истории. Эти 
самоочевидные констатации еще не означают непременного успеха подобных 
операций. Все дело в адекватности интерпретации, ее сравнительной и исто-
рической глубины. То обстоятельство, что мы не всегда находим эти качества 
в реальном исследовании, служит объяснением, почему мы не всегда удовле-
творены результатами исследования. Например, нехватка исторической пер-
спективы, противоречивость и искусственность сразу бросаются в глаза, ко-
гда речь идет о попытке связать наличие «высоких (культурных)» слов *duša, 
*gréxb, *svętb в западнославянском (вплоть до полабского!) то ли с влиянием 
мефодианской миссии, то ли с так называемой «западной» миссией (послед-
нее см. А. де Винценц на X MCC [De Vincenz 1988: 260]). Впрочем, понятно, 
на чем основана и как эшелонируется эта ошибка, — на неверии в несомнен-
ную, кстати, праславянскую принадлежность этой и другой высокой лексики, 
на неверии в существование самой этой высокой, культурной страты допись-
менного языка славян (их культурного наддиалекта, интердиалекта, см., об 
этом у нас, выше), на недостаточном понимании праславянской, порой — пра-
индоевропейской древности культурной, религиозной терминологии, которую 
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христианство гибко переняло у славянского язычества. С аналогичной близо-
рукостью мы сталкивались и на 1000-летии крещения Руси, когда эта куль-
турно-историческая близорукость облеклась в форму речей о «начале древне-
русской культуры» точно с 988 г. или же о «трансплантации» этой культуры 
из другой страны на Русь, которая при этом мыслилась как некая tabula rasa. 
Наиболее «частотные» религиозные слова (термины, понятия) бог, вера, 
святой, дух, душа, рай, грех, закон были взяты не из языка Греции, а из собст-
венного языка славян [Трубачев 1997: 37 и сл.]. Культурную преемствен-
ность — дописьменно-книжно-письменную, языческо-христианскую — недо-
пустимо недооценивать, хотя это делается [Толочко 1993: 99—100]. Означен-
ная лексика не является также продуктом индивидуального творчества святых 
Кирилла и Мефодия, они уже з а с т а л и нужную лексику для выражения 
главных религиозных понятий в языке самих славян и применили, использова-
ли e e, а не искусственные неологизмы или, скажем, заимствования, и именно 
в этом непреходящее величие обоих братьев. То, что требуется от нас с вами 
в отношении этих данных, это адекватный сравнительно-исторический лек-
сико-этимологический анализ. Важность и перспективность этого предмета 
для современной славянской этнолингвистики и социолингвистики несомнен-
на. Лексическое сравнение и лексико-семантическая реконструкция, например, 
в практике нашего «Этимологического словаря славянских языков», в том 
числе и в его еще не опубликованных томах, «помогает увидеть, как прасла-
вянская дохристианская лексика реквизировалась христианской понятийно-
терминологической системой», см. ...*nevédja и *nevë(d)golsb 'невежда, неве-
рующий', далее, *nevëra, *nevërb, *nevërbje с их еще праславянской древно-
стью и *nejęverb 'маловер', основанное на базе целого куска праславянского 
текста *пе jąti very 'не принимать на веру, не верить' [Трубачев 1997а: 119]. 

Описательный уровень исторической лексикографии подвергается срав-
нению с данными этимологической реконструкции. Так, дискуссия о значе-
нии слова gostb, интересно вспыхнувшая на IV MCC между датчанином 
К .Р .Шмидтом и польским ученым проф. С. Урбанчиком, — не 'купец' 
(К. Р. Шмидт), а 'пришелец, чужой в городе человек', на основании Старо-
польского словаря [Урбанчик 1962: 89], может возобновиться десятилетия 
спустя, потому что этимология открывает новые горизонты значения слова 
*gostb, и.-е. *ghestis / *ghostis от глагола *ghed- 'доставать, хватать', а именно 
'possessor, владелец, вступающий во владение', идет ли речь о полноправном 
хозяине или только о л и ц е , п р и р а в н и в а е м о м к х о з я и н у и з 
в е ж л и в о с т и [Трубачев 1995: 29—30]. 

Отражение состояния науки съездами славистов — вообще аспект инте-
ресный и непростой, в чем-то психологический. Одну закономерность, по 
крайней мере, кажется возможным выделить, и она довольно логична и чело-

6. Заказ № 2261. 
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вечески понятна. Так, большие обсуждения, дискуссии, споры совсем необя-
зательно свидетельствуют о больших достигнутых успехах. Чаще — нао-
борот, здесь нет «изоморфизма» (то, что его нет, как правило, и в других по-
стулируемых случаях, мы еще скажем далее), 1950—1980-е гг. — это эпоха 
фронтальной публикации этимологических словарей всех славянских языков. 
Ничего похожего даже отдаленно раньше не наблюдалось. А обсуждение 
принципов этимологии и этимологической лексикографии на наших съездах 
как бы затухает. На VIII MCC (1978 г.) н е б ы л о н и о д н о г о д о к л а д а 
п о э т и м о л о г и ч е с к о й л е к с и к о г р а ф и и (как, впрочем, думается, и 
исторической лексикографии). Почему? А наверное все обстоит нормально, 
если принять во внимание, что все заняты делом («пишут словари»). Знаю по 
себе: никогда не рвался обсуждать принципы этимологии и особенно — эти-
мологического словаря, может быть, потому, что все эти годы писал его не 
покладая рук. Научный съезд может, таким образом, отражать успехи науки 
латентно [Trubačev 1978—1979: 59]. 

Сравнение, сравнительность, сравнительно-исторический метод языко-
знания — общеизвестные атрибуты последнего (так и хочется сказать: науч-
ного языкознания, в духе неумирающей концепции Германа Пауля, не желая 
ни в коей мере задеть этим тех, кто избрал другую часть — дескриптивное, 
синхронное языкознание). Ясно, что распространение этого метода, по край-
ней мере частичное, его терминологии на другие отделы филологии — это 
результат влияния языкознания. В этом проявилась тенденция времени и со-
временной науки, и с этим нельзя не считаться, особенно, если относиться с 
вниманием ко всему, что объединяет филологию. Вспомним слова, принад-
лежащие не кому-нибудь, а самому Р. О. Якобсону, который боролся за 
структурное языкознание, не теряя при этом из виду взаимопроникающего 
единства всей филологии: «Лингвист, глухой к поэтической функции, точно 
так же, как специалист по литературе, безразличный к проблемам и методам 
языкознания, в наше время представляет вопиющий анахронизм» (цит. по 
[Rabanales 1979: 98]). Попытаемся в дальнейшем держаться этого общефило-
логического масштаба, тем более, что до сих пор обычно преобладает раз-
дельная трактовка той же сравнительности (внутри лингвистики; внутри ли-
тературоведения) и новый — общефилологический ракурс мог бы обогатить 
суждения. Уместно вспомнить, с кем из ушедших великих была специально 
связана эта инициатива, одна из этих инициатив. С. Вольман в одной из не-
давних статей упоминает, что в 1955 г. (Београдски славистички састанак) 
акад. В. В. Виноградов, только что избранный председателем Международ-
ного комитета славистов, в процессе подготовки московского, IV MCC, пред-
ложил внести в программу будущего съезда «выраженно компаративистские 
проблемы литературы и фольклора» [Wollman 1997: 16]. 
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Если учесть, что «сравнительно-историческое изучение славянских лите-
ратурных языков — совершенно не исследованная область славянской фило-
логии», как было признано на том же IV MCC [Плющ 1962: 36], ясно, что 
распространение принципа сравнительности на всю славянскую филологию 
было несомненным novum. Это новое было неслучайно инициировано чело-
веком, так много сделавшим для русистики, для расширенного, панорамного 
изучения слова (взять хотя бы это позднейшее учение Виноградова о разли-
чиях внутриприсущего з н а ч е н и я слова и его контекстного у п о т р е б -
л е н и я ) . В сущности вся обширная наука филологии замкнута на слове, чем 
задана непререкаемая база единства всего корпуса науки, что, однако, не все-
гда уберегало эту науку от потрясений и разъедающих сомнений. 

Просто филология гораздо старше языкознания; последнее как более уз-
кая дисциплина почти современно новой эпохе и как самоутверждающееся 
новое порой и первое время как бы работало на разрыв, на сецессию, тем бо-
лее, что на рубеже XIX—XX вв. в духовной сфере сецессионистские на-
строения в культурной Европе цвели буйным цветом. Мы сейчас, в конце 
XX в., все же понимаем, что гораздо больше мудрости в е д и н с т в е ф и -
л о л о г и и , в общности объединяющих ее интересов, в этом общем вкусе и 
интересе к своеобразию языков, к специфике слова [Martinet 1987: 3 и след.]. 
Конечно, может быть, с этим согласны не все и сейчас, например, генерати-
визм с его дихотомией поверхностного и глубинного. Что же говорить о на-
чале и первой половине нашего века (мы почти застали эти умонастроения), 
когда посягательства на единство филологии сделались опасно модными. 
Было время, когда Бодуэн де Куртенэ ратовал против смешения лингвистики 
с филологией и даже — «против обязательного союза с филологией и истори-
ей литературы» [Biatokozowicz 1983: 357]. Сейчас можно сказать, что это 
время прошло. Сейчас говорят даже об определенном единении не только 
славянской филологии, но и славистики, по объему, правда, не очень сильно 
отличающейся традиционно от филологии. На открытии VI Международного 
съезда славистов 1968 г. в Праге Б. Гавранек вспоминал опасения В. Ягича по 
поводу распадения славистики на национальные дисциплины. Сам Гавранек 
смотрел на вещи уже с определенным оптимизмом, полагая, что «славистика 
как целое, наоборот, начиная с 1930-х гг. набирала новое научное значение» 
[Havränek 1970: 13]. Причем не в последнюю очередь благодаря самим съез-
дам славистов, добавим мы. 

В нашей практике единство филологии наилучшим образом представляет 
школа Виноградова, прежде всего благодаря тому обстоятельству, что по-
койный ученый имел завидно широкие научные интересы, включавшие рус-
ское языкознание, лингвостилистику, литературоведение; виноградовской 
школе присуще внимание к проблематике т е к с т а . Это, конечно, стратеги-

6* 
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ческие суждения по существу дела; в практическом повседневье весьма не-
редки ситуации, когда «узкий» специалист, скажем, по словообразованию, 
нуждается в напоминании, что он лингвист, т. е. для многих специалистов по 
небольшому кругу тем даже единство языкознания — довольно абстрактная 
истина [Трубачев 1993: 70]. Возвращаясь к ягичевскому еще пониманию сла-
вянской филологии (имея в виду труды серии «Энциклопедия славянской 
филологии»: СПб., Пг., Д., 1908—1929), надо заметить, что оно, в сущности, 
еще не включало литературоведения в современном понимании, охватывая, 
главным образом, славянские языки и письмо (памятники славянского пись-
ма), а также этнографические данные (см. [Супрун 1989: 15]). Конечно, такая 
концепция подлежала расширению, что и произошло. Спорным и по сей день 
остается объем славистики (славяноведения), и это прямо затрагивает наши 
съезды и дебатируется на них, съезды, которые, к слову сказать, даже по оп-
ределению, уже давно являются съездами с л а в и с т о в , а не с л а в я н с к и х 
ф и л о л о г о в , как, например, назывался I съезд 1929 г. в Праге. За последние 
десятилетия в практике наших съездов прошел и миновал пик политизации и 
идеологизации, но некий корпус исторических (в их числе археологических) 
проблем, без которых рассмотрение выразительно комплексных тем вроде 
этногенеза славян просто невозможно, остается в составе современной слави-
стики и тематики съездов славистов (см. [Горяинов, Досталь, Робинсон 1993: 
656; Šfastny 1993: 421 и след.]). Что касается славянской этнографии, то уп-
рек в ограниченном объеме ее привлечения прозвучал еще на IV MCC [Тока-
рев 1962: 379]. Надо сказать, что к настоящему времени положение несколько 
выровнялось в своеобразной форме междисциплинарного сотрудничества, 
точнее, целой дисциплины этнолингвистики, уже заявившей о себе также на 
славистических съездах. 

Существенно же то, что вся филология изучает тексты. Тут вспоминается 
несколько тавтологичное определение языка, сформулированное краковским 
ученым, проф. В. Маньчаком* — «język to t e k s t y mówione i pisane». Если 
обратить внимание на то, что имеется серьезная тенденция отождествлять 
или, по крайней мере, сближать историю литературы («подлинную, а не вы-
мышленную») и текстологию (ср. выступления на ряде съездов славистов 
видного историка литературы и текстолога русского «золотого века», 
Л.Д.Громовой [Громова-Опульская 1978: 289; Громова 1993: 496]), можно 
высказать наблюдение, что задатки дрейфа к взаимосближению лингвистиче-
ских и литературоведческих дисциплин налицо. Тем более, что текстологии 
пишутся и лингвистами, и литературоведами. «Текст», «лингвистика текста», 
«стилистика и текстология» — это темы отдельных докладов и целых заседа-
ний, особенно последних съездов, на которых можно было встретить и 
«фольклористическую текстологию» [Simonides 1978: 804] и специальный 
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доклад супругов Толстых «Слово в обрядовом тексте» [Толстой, Толстая 
1993: 179]. 

Конечно, не только слово, но и текст всегда в центре внимания сравни-
тельного языкознания, идет ли речь о древнем тексте или о реконструирован-
ном, хотя в последнем случае сильно возрастает гипотетизм более или менее 
смелых шагов. Умелая и хорошо обоснованная интуиция может здесь многое, 
например, нащупать вероятный жанр древнейших, в том числе воссоздавае-
мых, реконструируемых устных народных произведений. Скорее всего это 
была басня [РаденковиЬ 1993: 131]. Праславянскую басню не пробовали как 
будто восстановить, зато известны опыты реконструкции басни индоевро-
пейской (см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 832, сн. 1]: упоминание реконструк-
ции индоевропейской басни Шлейхером и перезаписи ее позднее у Хирта). 

В условиях такого взаимопроникновения разных дисциплин или, точнее 
сказать, иррадиации методологически влиятельного языкознания понятие 
«чистый специалист» делается все более проблематичным. Вспоминаются се-
тования Терье Матиассена по поводу того, что такое «чистый славист» на 
XI MCC [Mathiassen 1993: 86]. В понимании норвежского ученого, это сла-
вист без знания балтийских языков. Мы у себя, как известно, страдаем от то-
го, что у нас преобладает «чистый русист», русист без знания остальной сла-
вистики. И славистические конгрессы, которые должны были бы положи-
тельно сказаться на расширении компетенции таких русистов, пока не смогли 
переломить дело. 

Желательно при этом постоянно иметь в виду, что усложнение состава 
дисциплины и разветвление ее частей — нормальный процесс, вовсе не от-
меняющий ее е д и н с т в а . Вот на гибком понимании единства я хотел бы 
сделать акцент, не меньший, чем на сравнительности. Все дело в том, что, 
при всем прогрессе науки, в наших умах сохраняется в неизменности младо-
грамматическое понимание — отождествление «единство-простота», идеаль-
ное исходное единство, тогда как жизнь и факты науки непрерывно учат нас 
тому, что живое единство — это сложное единство, это единство частей, идет 
ли речь о нашей дисциплине — филологии, или о языке. Первым не выдер-
жало этого испытания и подорвалось понимание единства филологии. Наши 
учителя в науке, помнится, разуверились в нем. Сейчас единство филологии 
обретает более сильные позиции, и это добрый знак. Та же ситуация поучи-
тельно повторяется и с языком, и, при некоторой дальновидности, испытыва-
ешь досаду при мысли, сколько еще сил и времени наверняка будет потраче-
но на преодоление также и здесь все той же косности, хотя порой и модно 
приодетой в современные научные атрибуты. Я имею в виду п р а с л а в я н -
с к о е е д и н с т в о и д р е в н е р у с с к о е е д и н с т в о . Для меня это заве-
домо сложные единства, упрощенное понимание которых — миф и недоста-
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ток информации, отрицание же этих единств пока что остается бездоказа-
тельным, как модное растаскивание их на гетерогенные компоненты. Наи-
большим авторитетом в методологически важном понимании сложного един-
ства я считаю св. апостола Павла (Первое послание к коринфянам, гл. 12), 
высказывание которого я в свое время избрал эпиграфом к своей книжечке о 
поисках единства: 

Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не при-
надлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадле-
жит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не 
глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то 
где слух? Если все слух, то где обоняние?.. А если бы все были один член, 
то где было бы тело?.. 

Два слова о древненовгородском диалекте древнерусского языка как о 
предмете спора, зашедшего в тупик, хотя, кажется, перед нами случай, до-
пускающий только одну определенную интерпретацию. Концепция преиму-
щественного «новгородско-западнославянского родства» ложна, как и спа-
ренная с ней концепция гетерогенности восточнославянского ареала (под-
робнее см. [Крысько 1997: 110 и след.]), элементарно ложны и аргументы — 
общие с западнославянским архаизмы, поскольку никто не опроверг правила 
лингвистической географии о том, что общие архаизмы в двух отдаленных 
языках (диалектах) никоим образом не свидетельствуют о близости (родстве) 
этих языков (диалектов), что звучало и на наших съездах [Popowska-Taborska 
1988: 696]. В другом месте я уже писал, что древненовгородский диалект — 
о д н а и з п е р и ф е р и й древнерусского языкового ареала, счастливо со-
хранившаяся (в берестяной письменности), но не обязательно самая архаич-
ная, ср. ономастические и контактные следы другой древней — утрачен-
ной — юго-восточной, азовско-черноморской древнерусской периферии. 
И там, и тут фиксируются отдельные архаические, эндемические особенно-
сти, и там, и тут их наличие объяснимо из е д и н о г о ареала древнерусского 
языка. Неверие в нормальную, живую жизнь такого сложноединого ареала, 
безапелляционный страх перед вскрывающимися самобытными диалектиз-
мами, младограмматическая вера, что адекватно объяснить их возможно, 
только отдав другому языку, уже внесли много путаницы в обсуждение во-
проса. Между единством и изначальной диалектной сложностью не сущест-
вует внутреннего противоречия. 

Наши категорические л и н г в и с т и ч е с к и е утверждения о древнерус-
ском единстве интересно сопоставить со сходными показаниями других неза-
висимых дисциплин: а н т р о п о л о г и и (труды В. П. Алексеева, Т. И. Алек-
сеевой) — об исключительном морфологическом сходстве всех краниологи-
ческих серий русского народа, их принадлежности единому гомогенному 
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(заметьте — не гетерогенному!) типу и (sapienti sat!) о локализации общесла-
вянского единства «все-таки в Центральной Европе» [Р 1997: 61, 73; Чека-
новский 1962: 487] — и а р х е о л о г и и (труд В. В. Седова, на которого лю-
бят односторонне ссылаться наши древненовгородские «сепаратисты») — об 
инфильтрации в Смоленско-Полоцкий регион в VIII—IX вв. из Среднего По-
дунавья [Седов 1995: 232, 236]. 

Мы затронули аспект, достаточно популярный и на наших съездах, — 
междууровневые и междисциплинарные информация и взаимодействие, и мы 
еще постараемся далее вернуться к этому плодотворному аспекту. Сейчас же 
имеет смысл вернуться к сравнительности / сопоставительности, которая, в 
принципе, присутствует и в только что отмеченной ситуации (ситуациях) и 
вообще глубоко органична в природе человека и его языка (см. специально 
ниже), что могло бы объяснить и нашу нынешнюю попытку взглянуть на 
природу сравнительности в широких рамках славянской филологии. Не ходя 
далеко за доводами присущности сравнительности природе человека, кото-
рому свойственно не только ошибаться, но и сравнивать (что уместно выра-
зить как Comparare humanum est, да и сам человек без натяжки подошел бы 
под психолингвистическое определение Homo comparans, человек сравни-
вающий), вспомним, что и Сын человеческий в Евангелиях «говорил притча-
ми» (έλάλεσε έν παραβολαΤς), причем слав. *pri-tbča с его структурой и семан-
тикой 'случай, слово к с л у ч а ю , рассказ' (сербохорв. прича 'рассказ', см. 
подробнее [Фасмер III с. 368]) — не самая удачная передача знаменитого 
греческого παραβολή ' с о п о с т а в л е н и е , с р а в н е н и е ' , породившего ог-
ромную позднероманскую лексико-семантическую группу 'слова' (parola, 
palabra, parole), и все же точнее, видимо, передаваемого немецким эквива-
лентом Gleichnis ' с р а в н е н и е ; притча'. 

Сравнение — плоть и кровь языкознания в его сравнительно-исторической 
ипостаси, этой «исконно европейской науке» [Szemerényi 1982: 107]. Будучи 
инструментом этой, к слову сказать, самой точной филологической дисципли-
ны, сравнение языков как метод вскрытия и доказательства генетического род-
ства языков, думается, не могло не произвести глубокого впечатления и на 
другие отрасли филологии, а также вообще на человеческую мысль. Дальней-
шее было уже практически в поле зрения наших славистических съездов. Зна-
менательно, конечно, что «первые голоса», ставившие и обсуждавшие пробле-
му сравнительности также в области литературоведения, — это были ученые, 
столь же активно проявившие себя и как лингвисты-компаративисты, напри-
мер, В. М. Жирмунский. Конечно, и он, и другие филологи, распространяя 
сравнительность на литературу, испытывают при этом сомнения и глубокие 
колебания, в их высказываниях видны поиски, сквозят опасения голословно-
сти и поверхностности применения сравнительности к литературоведению, 
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эти очевидные с первого взгляда колебания между «общими социально-
обусловленными закономерностями» и типологией [Žirmunskij 1970: 300]. 

Речь идет о «методологической интеграции сравнительного изучения ли-
тератур» [Wollman 1978: 964], наряду с откровенными признаниями, что 
сравнительное литературоведение все еще не нашло свою нишу [Ничев 1978: 
631]. Хотя прообразом может послужить еще сравнительное изучение сла-
вянских литератур Шафарика в долитературоведческий, так сказать, период, 
живость обсуждения проблемы именно в последние десятилетия все же гово-
рит сама за себя. Мы снова наблюдаем случай, когда оживленность дебатов, 
скорее всего, сигнализирует о недостаточно ясном состоянии. Мнения отчас-
ти разделяются. Есть ряд утвердительных ответов относительно сравнитель-
ного характера современной литературоведческой славистики и сравнитель-
ной фольклористики, но есть сомнения со стороны тех, кто видит чистую 
славистичность и компаративность только в языкознании, как, например, 
JI. Дюрович [см. ответы на анкету Мареша—Вольмана в сборнике Aktualni 
otâzky slovanské filologie a Šafarikuv odkaz (Slavia 65, 1996, passim)]. 

В славянском языкознании компаративность так не обсуждается, из чего 
можно было бы заключить не только то, что в литературоведение она (ком-
паративность, сравнительность) перенесена вторично, в чем-то — метафо-
рично, но и также, что в языкознании, в духе уже высказывавшихся мыслей, 
все относительно благополучно («мало обсуждают, потому что заняты де-
лом»), за исключением, правда, тех случаев, когда в самом языкознании на-
блюдается определенное сокращение сравнительности. Такая ситуация едва 
ли может говорить о здоровье науки. Достаточно сказать, что чисто формаль-
ные (формалистические) методы в языкознании исчерпали себя значительно 
быстрее. Сравнение запаса потенции будет, скорее, в пользу сравнительного 
метода. Более того, страны, где «модернизация» (или — близорукая, практи-
цистская научная политика) проведена особенно широко, оказались вообще 
лицом к лицу с опасностью выпасть (либо уже выпали) из числа мировых 
славистических держав. Похоже, это случилось с Францией после Мейе, Ма-
зона, Вайяна (я помню публичные призывы акад. М. П. Алексеева примерно 
к началу 1980-х гг. — помочь французской славистике). В центре благопо-
лучной концепции современной славянской филологии должны, очевидно, 
быть — в перспективе — не «формальные критерии» (так X. Бирнбаум в сб. 
«Aktualni otâzky...»), а широкая, в своем ядре — сравнительная — формально 
фундированная теория. Исключительно или по преимуществу прикладное, 
описательное, вычислительное, лингводидактическое языкознание (le cas de 
France) — это еще не (или — уже не) славистика... 

И хотя применение сравнительности в филологии все более ширится, вы-
ступая то в виде сравнительной фразеологии [Morvay 1978: 612], то в виде 
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сравнительного изучения письма [Furdal 1978: 240], ясно, что из него посте-
пенно выхолащивается его генетическая сущность, где сравнение беспрепят-
ственно пересекают собственно генетические языковые границы (русская, 
немецкая литература), практически оставаясь общим литературоведением / 
общей теорией литературы. 

Есть, правда, одна сфера в нелингвистической филологии, где сравни-
тельность обретает г е н е т и ч е с к и й (не типологический) смысл — про-
блема стеммы, родословной рукописных списков в текстологии (см. [Лихачев 
1962: 11 и след., 446 и след.; Жуковская 1976: 17]). 

Если идея сравнительности обрела популярность и была широко подхва-
чена за пределами языкознания и применена, пусть порой поверхностно и 
метафорично, прежде всего — в литературоведении, то осталась, к сожале-
нию, незамеченной другая плодотворная идея современного теоретического 
сравнительного языкознания — идея в н у т р е н н е й р е к о н с т р у к ц и и . 
Это упущение тем более досадно, что сравнительное литературоведение име-
ет, несомненно, дело с материалом и культурно-историческими эпизодами, 
которые явно нуждаются в трактовке в плане внутренней реконструкции. 
Правда, к трактовке одного из таких культурно-исторических эпизодов в духе 
внутренней реконструкции исследователи стихийно уже подошли, если 
иметь в виду логику внутрикультурного развития, идеологию сознательной 
архаизации в случае с так называемым «вторым южнославянским влиянием», 
этим своеобразным феноменом на границе языкознания, текстологии, лите-
ратуры, который толковался преимущественно односторонне, за счет внеш-
них импульсов, ср. и название — «второе южнославянское влияние». Второй 
случай, феномен так называемого «(Пред)Возрождения», кажется, целиком 
был принесен в жертву внешним импульсам. Насколько это оказалось адек-
ватно, мы попытаемся рассмотреть далее. 

Но сначала о «втором южнославянском влиянии». Дин С. Ворт в своем 
заметном докладе «Так называемое "второе южнославянское влияние" в ис-
тории русского литературного языка» на IX MCC 1983 г. в Киеве, кажется, 
удачно нащупал внутрикультурные мотивы архаизации языка и письма, ко-
торые обычно толковались как пришедшие извне. В дискуссии мнения разде-
лились. Сторонники безусловного влияния древнеболгарского языка и лите-
ратуры обязательно видели его и здесь, в качестве влияния Тырновской лите-
ратурной школы Болгарии (Д. Иванова-Мирчева и др.), чему другими 
(Л. П. Жуковская), кажется, разумно противопоставлялись доводы фактиче-
ские и хронологические в духе явного предшествования проводимого редак-
тирования и архаизации на Руси тому, что связывают с деятельностью Евфи-
мия Тырновского в Болгарии (см. [выступления в дискуссии: Д. Иванова-
Мирчева; Л .П.Жуковская на IX Международном съезде славистов. 1986]). 
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Вообще же оказывается, что культурная Европа того времени (вторая поло-
вина XIV в.) знала примеры с и н х р о н н о г о расцвета филологической дея-
тельности с тождественными задачами «чистоты слова», «чистоты речи», 
воссоздания чистоты наследия и связанного с этим исправления книг (см. 
Р. Пиккио в: [Липатов 1990: 198]). Не будет преувеличением сказать и о той 
эпохе, что сходные умонастроения носились в воздухе; в такой ситуации 
лучше воздержаться от прямолинейных поисков заимствований и влияний и 
шире допускать возможности типологического параллелизма. 

Аспект внутренней реконструкции слишком значителен, чтобы ограни-
читься упоминанием о нем в двух словах. Сейчас это один из важнейших ас-
пектов (методов) современного теоретического языкознания (сравнительно-
исторический метод + внутренняя реконструкция + типология). Можно ска-
зать, что разработка внутренней реконструкции совершалась на глазах слави-
стических съездов и силами их участников. Внутренняя реконструкция в на-
шей науке связывается с именем Е. Куриловича и имеет, надо сказать, специ-
ально краковские коннотации. Краковский публичный доклад Куриловича 
весной 1962 г. о внутренней реконструкции был, вероятно, первым крупным 
его выступлением на эту тему и привлек большое внимание научной общест-
венности. Во всяком случае проф. Ф. Славский, бывший в числе слушателей, 
не случайно произнес с чувством эти запомнившиеся слова: «Mieliśmy ucztę 
duchową» (Мы были на духовном пире). Вскоре доклад был опубликован 
[Kuryłowicz 1962—1963: 19 и след.]. История внутренней реконструкции в 
науке в действительности старше, она обсуждалась еще на IV MCC в Москве 
и была названа там одной из задач этимологии [Трубачёв 1962: 99], в конце 
концов, теория и практика реконструкции праславянского лексического фон-
да и составления «Этимологического словаря славянских языков» основаны 
также на внутренней реконструкции [Трубачёв 1963: 13, 28], и это известно 
из литературы [СИИЯРС 1988: 11]. Для истории науки, наверное, полезно 
знать, насколько точны (или наоборот) бывают некоторые прогнозы. Так, на-
пример, вопрос № 8 «Какие новые возможности для изучения истории пра-
славянского языка дает так называемая "внутренняя реконструкция"»? в 
«Сборнике ответов на вопросы» к IV MCC в Москве не привлек внимания 
лингвистов. Е д и н с т в е н н ы й ответ (Вл. Георгиева) гласил, что возможно-
сти внутренней реконструкции в значительной степени исчерпаны, а новые 
возможности в этом смысле маловероятны... 

Влияние лингвистических терминов-понятий на литературоведческие 
вряд ли нуждается в доказательствах (интер-диалект —> интер-текст), зато об-
ратного направления влияний, скорее всего, нет (рецепция 'восприятие того 
или иного писателя, произведения или литературы в другом регионе' остает-
ся без лингвистического аналога). Зато в типологию уверовали, кажется, все 
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филологи (ср. [Horâlek 1973: 951]). При этом К. Горалек признает, что в срав-
нительной фольклористике, как и в сравнительном литературоведении, труд-
но бывает отличить типологическое родство от контактного происхождения. 
Вся обширная область контрастивного изучения языков основана на типоло-
гии. Типологическое исследование оказывается продуктивным, даже если 
речь идет о близкородственных языках, ср. давний уже «Опыт типологии 
славянских языков» А. В. Исаченко, задуманный еще как ответ на вопрос к 
несостоявшемуся III MCC 1939 г. в Белграде [Isačenko 1939: 64 и след.]. С тех 
пор чистая (типологическая) сопоставительность — как некий pendant к 
сравнительности — уже не покидала съездовских трибун и страниц съездов-
ских изданий, ср. японский доклад на IX MCC в Киеве — Y. Nakamura, «Сис-
тема цветов в "Слове о полку Игореве" и "Хэйкэ-моногатари"». 

Теоретические возможности типологического аспекта, его объяснитель-
ная сила использованы еще далеко не в полной мере и могли бы помочь в 
рассмотрении и адекватной оценке болезненных вопросов современной фи-
лологии и культуры п у т е м п р и в л е ч е н и я ш и р о к и х с в е ж и х т и -
п о л о г и ч е с к и х а н а л о г и й с ц е л ь ю р а з р у ш е н и я м и ф а у н и -
к а л ь н о с т и т е х и л и и н ы х о с т р ы х с и т у а ц и й . Один пример тако-
го рода. Горячие проблемы нынешнего украиноведения (кому принадлежит 
Древний Киев, Владимир Святой и др.), к тому же усердно рассматриваемые 
под лупой славистами третьих стран, как это имело место на симпозиуме в 
Кастель Гандольфо 1996 г. под эгидой папы Иоанна Павла II [WS, 1997],— 
эти сколь угодно горячие проблемы не должны нас ожесточать и считаться 
неоправданно уникальными. Переливание / миграция Древней Киевской Руси 
в Северо-Восточную Русь Великую типологически точно напоминает распро-
странение ариев и индуизма из первоначального ареала обитания в Северо-
Западной Индии в Центральную и Восточную Индию. Северо-Западная Ин-
дия вторично освоена исламом, воплотившимся в Пакистан, но это не отме-
няет исторического факта первоначальной ее принадлежности ариям (ср. 
[Барроу 1976: 46: «В самый ранний период он (санскрит. — О. Т.) сосредото-
чивался в Пенджабе, но вскоре центр переместился на восток, в области Куру 
и Панчала»]). 

Продуктивнейшим аспектом славянской и не только славянской филоло-
гии остается междууровневое и междисциплинарное взаимодействие, спо-
собное продвинуть решение задач на типологической основе, имея в виду в 
первую очередь задачи труднорешаемые или не решаемые в рамках (средст-
вами) одной дисциплины. Полезность сотрудничества лингвистики и этно-
графии (духовная и материальная культура народа) известна давно, но лишь в 
последние годы трудами и теоретическими разработками покойного 
Н. И. Толстого и его школы утвердилась новая дисциплина на стыке двух 
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традиционных — этнолингвистика. Мне, как работнику в области лингвисти-
ческой дисциплины, этимологии, представляется полезным привести, со сво-
ей стороны, пример того, как обращение к этнографии, осмысленное этно-
лингвистически, содействует выводу этимологии слова из тупика, из того 
своеобразного circulus viticsus, в который она попала в силу односторонне 
этимологических сравнений. Праслав. *zçbb, ст.-слав. з м б ъ 'οδούς', dens, рус. 
зуб, польск. ząb и т. д. обычно сравнивают с лит. žambas 'острый выступ', žem 
bti 'разрезать', др.-инд. jàmbhate 'хватать, кусать', jàmbha- 'зуб, клык', авест. 
zsmbayaôwdm 'разрушьте, раздробите', греч. γόμφος 'колышек', алб. dhąmp, 
dhëmp 'зуб', dhëmp 'мне больно, болит', др.-в.-нем. kamb 'гребень', тохар. 
к а т , к е т е 'зуб' (Фасмер3 И, с. 106: 'зуб' < первонач. 'раздробитель'; Мау-
rhofer I, S. 419). Можно заключить, что значение 'зуб' еще праиндоевропей-
ское, остальные, главным образом глагольные значения (см. выше) как бы 
замыкаются на 'зуб': 'разрезать, кусать, дробить, делать больно (зубом)' 
(circulus vitiosus!). О семеме 'зуб' известно, что это вторичное, сложное зна-
чение, ср. прежде всего и.-е. *(e)dont- / *(o)dont- 'зуб' < 'едящий'. Славянское 
название зуба обнаруживает даже на славянском языковом уровне связи с 
лексикой, ничего общего с 'зубом' не имеющей, ср. хотя бы рус. зябнуть, 
про-зябнуть, про-зябать, знобить. На этом основании еще более 40 лет назад 
была предложена реконструкция слав. *zçbb < и.-е. *gon-bhos 'выросшее' < 
*gen- 'рождать(ся)' (см. дополнение к Фасмеру, там же). Но на этом все как 
бы остановилось, где и пребывало до самых последних лет, когда «умудрен-
ный» жизнью (утрата собственных зубов и потеря близких...) автор этих 
строк стал искать у этнографов и этнолингвистов, прибегнув к незаменимой 
поддержке С. М. Толстой. Результатом было обращение к снам и их народ-
ным толкованиям, которые оказались весьма единогласны и красноречивы: 
выпавший зуб во сне предвещает смерть, смерть в семье, смерть близкого (и 
так — в различных частях славянства, что как бы гарантирует фондовый ха-
рактер суеверия, см. [Niebrzegowska 1996: 224, 242, 246, 249—250; Усачева 
(рукопись)]. Народная культура подсказывает нужное направление этимоло-
гической дешифровки, причем з у б в ы п а л — это своего рода отголосок 
еще живой этимологии в р о ж д е н н ы й (*gon-bhos) умер'. Все остальное — 
вторичные напластования. 

Примеры междисциплинарного взаимодействия легко могут быть про-
должены, они весьма разнообразны и, надо сказать, порой поучительны. 
В прошлом году, во время встречи в Польше (дело было в Кракове) 
С. Вольман сообщил мне, что заинтересовался библейским словом окринъ 
как компонентом д р е в н е й ш е г о л и т е р а т у р н о г о с ю ж е т а . Справки 
в нашем Словаре и справочной литературе, среди которой оказалась и моя 
«Ремесленная терминология в славянских языках», выявили, что праславян-
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ское *оЪ-кппъ (откуда ст.-слав окринъ 'миска, плошка', Син. Треб., чеш. 
okrin 'блюдо', словац. okrin '(деревянная) чаша, миска', н.-луж. hokśin 'ко-
рытце, лоток') — б о л е е д р е в н я я л и н г в и с т и ч е с к а я м о д е л ь 
'оплетенное, облепленное', чем, например, равнозначное *ob-krçtb в ряде 
других славянских языков. 

Уже опробованным аспектом междисциплинарного взаимодействия мо-
жет служить привлечение гидронимических данных в археологических ис-
следованиях и — vice versa. Не все подобные апелляции к инодисциплинар-
ной материи и методологии оказываются, правда, удачными (порой вольное 
обращение с гидронимическими формами и этимологиями у археологов); на 
этом фоне выгодно отличаются комплексные работы нашего влиятельного 
археолога В. В. Седова, прежде всего — корректностью обращения с гидро-
нимическим материалом и лингвистической спецификой, ср. его доклад 
«Становление и этногенез славян (по данным археологии и гидронимии)» на 
XI MCC. 

Запоминающийся пример взаимодействий такого рода дало нам изучение 
переклички биологии развития (ботаники) и сравнительного языкознания 
(этимологии) на фоне удачного применения лингвистической географии. 
Я имею в виду прежде всего лингвистически тонкое наблюдение нашего вы-
дающегося ботаника Н. И. Вавилова о средневосточном названии 'ржи' как 
'терзающей пшеницу / ячмень' и стимулированное этим выявление этимоло-
гических (семантических) аналогий в северных названиях ржи — в тех гео-
графических широтах и культурных ареалах, где рожь обрела уже значение 
полезного злака, но по-прежнему ее номенклатура несла на себе родимое 
пятно ее прошлого как досадного сорняка, — лат. secäle, сюда же франц. 
seigle, 'рожь': secäre 'срезать, сечь, рассекать'; слав. *гъёъ, лит. rugiai, нем. 
Roggen (и другие германские), в с е — ' р о ж ь ' , от и.-е. *ru-gh- 'рвать, разры-
вать' [Трубачев 1991: 213]. 

Дальнейшие примеры у меня выстроены по степени возрастающей курь-
езности, даже отрицательного характера взаимодействия дисциплин или — 
отсутствия его в случаях, где оно явно бы пригодилось. Но сначала — один, 
хотя и курьезный, но скорее положительный пример, демонстрирующий пло-
дотворные возможности довольно высокого культурного уровня страны и 
престиж ее филологии и специально — лексикографии, словарного дела. 
Только в стране с высокой, национальной престижностью словарного дела — 
Сербии, где успешно и оперативно издается исключительно богатый по сво-
ему составу и корректный по своему толкованию слов и значений, полигра-
фически отличный «Речник ккьижевног и народног српскохрватског je3HKa», 
уже обогнавший по этим параметрам знаменитый столетний «Rječnik Jugo-
slavenske Akademije» в Загребе, мог зародиться в начитанном и изощренном 
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писательском мозгу такой опыт, как «Хазарский словарь» М. Павича [ПавиЬ 
1994]. Да, конечно, здесь много творчески индивидуального — и загадочно-
мистическая фабула вокруг одного раннего (утерянного) хазарского печатно-
го лексикона, и целый узел проблем на стыке трех религий и культур (иудей-
ской, христианской, мусульманской), и беллетризированная Кирилл о-
мефодиана с хазарской и моравской миссиями двух братьев, первоучителей 
славян, и своя версия балканского фольклора, турецких войн и полумифиче-
ских сербских персонажей прошедших веков, и все это — затейливым писа-
тельским языком. Но хочется все же вернуться к культурной питательной 
среде, в которой писатель черпал свою образованность (знание научной ли-
тературы о хазарах — Артамонов, Данлоп), на которую опирал свой опыт 
беллетризации лексикографии, «реконструкцию» утерянного лексикона, по-
строение своего опуса (алфавитные словарные статьи, аппарат) и, может 
быть, прежде всего и в первую очередь — это сквозящее сквозь саркастиче-
скую усмешку избранного кафкианского жанра высокое уважение к профес-
сии составления словарей: «Поверьте, много опаснее, о господин, составлять 
из рассеянных слов словарь о хазарах здесь, в этой тихой башне, чем отпра-
виться на войну на Дунай, где уже колотят друг друга австрийцы с турка-
ми.. .» (с. 96). 

Следующий пример — об одной досадной лакуне в аппарате и знаниях 
специальной (западной) литературы у наших этнографов, лакуне, передаю-
щейся и нашим археологам и, увы, лингвистам, когда они смело производят 
«великорусов Великого Новгорода» п р я м о с З а п а д а . Удобства ради, а 
также в интересах внесения ясности в этот все-таки запутанный вопрос про-
хода с запада на восток, «где-то в бассейне Немана», я позволю себе проци-
тировать несколько обширнее свою книгу [Трубачёв 19976: гл. III, 98—99]: 
«Думая таким образом, слависты разных специальностей не хотят видеть ка-
питального препятствия, стоящего на пути их умозрительных рассуждений: 
э т н о г р а ф и ч е с к о г о р у б е ж а на Северо-Востоке Польши. Судя по то-
му, что у нас и этнографы обходятся без его упоминания (мне оно ни разу не 
встретилось в новой академической "Этнографии восточных славян", во вся-
ком случае — в разделах о народной культуре белорусов), этот феномен в 
нашей литературе, мягко говоря, не пользуется известностью». 

Понятие этого важнейшего этнографического рубежа было выдвинуто 
еще в довоенные годы в польской науке, и состоит оно в том, «что на северо-
восток от среднего течения Вислы фигурирует один из наиболее очерченных 
в Европе энографических рубежей, имеющий, вдобавок, соответствия в ареа-
лах доисторических культур. А именно — в 1-м тысячелетии до н. э. достигла 
этого рубежа с запада лужицкая культура...» [Czekanowki 1957: 385]. В этом 
рубеже не было никакой мистики: естественную преграду на восток от него 
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образовывали сплошные дремучие леса, пуща. «В разные эпохи волны культур, 
двигающиеся с запада на восток, вынуждены были останавливаться на краю 
великого первобытного леса, как на берегу моря» [Czekanowski 1957: 390]». 

Нижеследующий пример отрицательного взаимодействия в духе той об-
общенной классической формулировки взаимодействия, которую дал пра-
ксеолог Котарбинский («два субъекта взаимодействуют, если по крайней ме-
ре один из ним помогает или мешает другому» [Kotarbiński 1973: 93]), нала-
гает на нас, филологов, тяжелую и неприятную ответственность, которую 
лишь отчасти разделяет с нами воцарившаяся на книжном рынке атмосфера 
беспредела, разрушительства и скандальной вседозволенности. В подобных 
случаях очень неохотно берешься за опровержение, в надежде, что неприят-
ную работу выполнит кто-то другой, а «умный читатель» и сам разберется. 
Но за разбираемой здесь кратко ревизией нашей истории стоит академик 
РАН (sic!), что резко увеличивает вероятность некритического восприятия 
этой ревизии. Акад. А. Т. Фоменко, математик, берется за корректировку 
(«укорачивание») хронологии России (как, впрочем, и других стран), смело 
перечеркивая итоги исторического источниковедения и филологии, истории 
языка. Не имея возможности заниматься здесь всем этим подробно и не бу-
дучи историком, текстологом, палеографом, скажу здесь кратко только о 
языковых (лексических, топонимических) примерах, с которыми этот ученый 
обращается так, как если бы у соответствующих дисциплин не было своей 
аксиоматики, принципов, литературы. Опровергать почти не нужно, факты 
говорят сами за себя. Cum tacent, clamant. В просмотренной мной публикации 
[Носовский, Фоменко 1997] содержатся утверждения: «Термины войско и 
воин являются церковнославянскими по происхождению, а не старо-русски-
ми, и вошли в употребление лишь с XVIII в.; старые названия были таковы: 
Орда, казак, хан» (с. 11), Монголия... это — просто греческое слово мегалион, 
что означает «Великий» (с. 12): «Батый (Батька?)» (с. 13); «не есть ли "город 
Теребовль" попросту искажение "города Тверь"?» (с. 59); «даруги [монголь-
ское! — О. Т.] — други, дружинники» (с. 69); нем. Ross по «мгновенной ассо-
циации» сближается с русскими (с. 77); Мамай — «сын мамы» (с. 79); биб-
лейское Рош отождествляется с английским Russia, «Раша» (с. 85), что называ-
ется, «по звонам», библейское Фувал, Тубал, оказывается, «попросту Тобол» 
(с. 85); яр-марка связывается с Яро-Славлем. (с. 92), «слова улус и рус, Русь не 
одного ли корня?» (с. 95) и так далее, на том же уровне, если это — уровень. 

Уровни языка автономны, как и дисциплины. Этому противоречит попу-
лярный теоретический постулат и з о м о р ф и з м а у р о в н е й , который все 
же опровергается реальными фактами. Элементарно опровергаются излюб-
ленные якобы изоморфные отношения словообразовательного и семантиче-
ского уровней ввиду часто наблюдаемой реальной разнонаправленности де-
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ривации обоих, с чем исследователи сталкиваются на практике, ср. наблюде-
ние 3. Голомба на VIII MCC в связи с формированием новых прошедших 
времен: «При этом развитии характерно одно: старые формы приобретают 
новые значения, старые значения переносятся на новые формы» (выделе-
но мной. — О. Т.) [Gołąb 1978: 364]. Аналогичные наблюдения стихийно де-
лались лингвистами в общем всегда — и после внедрения понятия изомор-
физма и задолго до него. Еще один типичный пример словообразовательно-
семантического а н и з о м о р ф и з м а (неизоморфности) — болг. диал. ono-
скам, опо-щя 'искать (вшей)' как сохранение старого значения болг. искам 
'искать' (теперь только 'хотеть'!) во вторичном словосложении. По свиде-
тельству моего старинного друга Кирила Костова (письменно), пример при-
водил еще более полвека назад проф. С. Младенов в лекциях. Лингвисты все-
гда понимали это на практике, а именно то, что «в поисках изоморфизма ме-
ханически переносят методы изучения одного языкового "уровня" на другой. 
Между тем природа объектов изучения на разных уровнях различна» 
[Zolotova 1970: 82]. Ниже я привожу несколько пространнее высказывание, 
созвучное выраженным мной мыслям и вместе с тем принадлежащее яркому 
исследователю В. А. Никонову на IV MCC: «Два методологических положе-
ния не учитываются исследователями: 1. Очаг явления видят там, где его 
примеры всего гуще. В действительности чаще наоборот: явление торжеству-
ет не там, где оно возникло, а лишь вырвавшись на колонизационный про-
стор. 2. Названия сравнительны. В сплошных лесах бессмысленны названия 
Лес. Названия Русский брод и т. п. часты не в области сплошного русского 
заселения, а на его былых рубежах, в зоне этнической чересполосицы. Пре-
небрежение к этой относительной негативности влечет к горьким ошиб-
кам.. .» [Никонов 1962: 478]. — Какой жестокий удар по изоморфизму! И — 
какой триумф сравнительности! Хотелось бы в связи с этим коснуться одного 
вида «изоморфизма», о котором мало кто говорит, а грешат которым 
многие, — молчаливо принимаемого «изоморфизма» языкового и внеязыко-
вого (реального) плана. Этим проникнуты практически все периодизации ис-
тории литературного языка / языков; они, как правило, нелингвистичны, по-
строены на прямолинейных и недоказанных отождествлениях типа «до мон-
гольского ига», «после Октябрьской революции», «общественная смута» = 
смута в языке (?), т. е. вульгарно-социологичны. Безусловно, подобная уста-
новка вех в языковом, литературном развитии — относительно более легкий 
способ, но это скорее аргумент «против», чем «за». В основе периодизаций 
собственно языка и, наверное, литературы должен лежать постулат прелом-
ленного характера отражения. Внимание также должно быть обращено на 
всякого рода компенсации (в том числе междууровневые) в развитии славян-
ских языков (см. [Леков 1973: 46]). 
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Дальше мы коснемся эпизода из истории культуры и литературы, кото-
рый, при всей ясности, оставлен в нарочито затуманенном, нерешенном со-
стоянии, которое, на худой конец, видимо, больше устраивает сторонников 
положительного решения, чем открытое признание несостоятельности такого 
решения. Вопрос этот, конечно, должен интересовать всю славянскую фило-
логию и, кроме своего культурно-исторического наполнения, способен дать 
пищу для слишком многих размышлений и, в свою очередь, способен опло-
дотвориться от применения весьма разных аспектов — уже упоминавшейся 
внутренней реконструкции и даже, если угодно, — от лингвистической гео-
графии. Я имею в виду проблему Возрождения у славян и прежде всего — у 
славян русских, восточных. Уже беглое ознакомление с исследованиями по 
древнерусской литературе показывает отсутствие оснований для констатации 
Возрождения на Руси, «так как в духовной культуре Древней Руси религия 
доминировала вплоть до XVII в.». Вымученный и нелогичный вывод после 
сказанного, что «это — Предвозрождение», вызывает недоумение, как некая 
уступка настойчивому желанию все же найти «признаки устремленности к 
Ренессансу» [ИРЛ 1980: 148, 187, 289]. 

Более осторожные оценки раздавались на Западе, например мнение 
С. Грачотти на X MCC в Софии 1988 г. о том, что применительно к России 
речь о Ренессансе («гуманизме») ранее XVII—XVIII вв. не идет. «Ренессанс 
со своим гуманистическим индивидуализмом был, таким образом, во всей 
полноте пережит только на побережьях позднейшей Югославии. Он пустил 
корни в адриатических городских республиках и, собственно говоря, не пе-
решагнул через горные хребты, отделяющие их от внутренних районов полу-
острова» [Dąbrowska-Partyka 1997: 67]. Понятно, что вопрос деятельно обсу-
ждался на съездах славистов. Ренессанс в значительной степени достиг все-
таки Польши, лучший ее поэт в XVI в., Ян Кохановский, был вершиной лите-
ратуры польского Возрождения [Pelc 1973: 691; 1988: 475]. Опираясь на лите-
ратуроведческий анализ того, как итальянский ренессансный гуманизм по-
влиял сначала на прибрежную Далмацию, а через Центральную Европу проник 
в чешскую, затем — в польскую литературу (см. [Petru 1978: 691]), лингвист 
явственно представляет себе все это в виде аналога лингвогеографической 
проекции — с Запада на Восток, с полным угасанием на Востоке, в России. 
Труды славистических съездов постепенно проясняют и сущность ренессанс-
ного «гуманизма», которую порой слишком сглаженно толкуют как «возврат к 
античности» (ср. [Petru 1993: 255]). Нет, речь безусловно и откровенно должна 
вестись о возрождении греховного, плотского человека. Случай с Максимом 
Греком, которого даже пытались выставить как «итальянского гуманиста» в 
бытность его, Михаила Триволиса, в Италии (до схимы), более чем показате-
лен. А между тем перед нами один из православных пытливых умов, совре-
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менник «гуманизма», который рассматривал этот «гуманизм» именно как кри-
зис, греховный потоп. Максим Грек, верный православию, бежал, по собствен-
ному признанию, от «проповедников нечестия», как он называл тех, кто наса-
ждал «Возрождение» и «гуманизм», бежал из Италии на православный Восток. 

Можно себе представить, какой ересью это было в глазах православного 
христианства (это — к вопросу о поисках Возрождения в русском XVII в., не 
говоря о более ранних веках). Слишком широкая манипуляция понятием «ан-
тичность» тоже грозит обернуться анахронизмом. Небольшая словарная 
справка о понятии и термине античность. В древнерусских (русско-
церковнославянских) текстах разных веков (с XII по XVII вв.) еллинь — си-
ноним язычника, еллинство — 'язычество'. И хронологически, и идеологиче-
ски поучительна поздняя цитата 1 6 6 6 г.: ...Богодухновении отцы наши... 
жидовство же и еллинство, и латынство, ариянство и люторство, и кальвин-
ство обличиша [СлРЯ XI—XVII вв. V: 47]. Ясно, что вплоть до конца XVII в. 
на Руси просто не было культурной ниши для так называемого возрождения 
( ч е г о ? — античности, т. е. вышеупомянутого эллинства и латинства?) с его 
выраженным антиклерикализмом, с его культом греховного человека. Иными 
словами, если не покидать этот угол зрения, «Возрождение» знаменовало 
кризис западного христианства — кризис, перед которым православное хри-
стианство устояло, несмотря на весь этот своеобразный (внушаемый нам) 
комплекс неполноценности. Кстати, как и следовало ожидать, слова антич-
ный не знают ни «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», ни «Словарь 
русского языка XI—XVII вв.». Слабые зачатки появляются только в XVIII в.: 
антикви (1721) = антики (1748) мн. 'древние вещи' [СлРЯ XVIII в. 1, 1984: 73]. 
Дальнейшее уже принадлежит новому времени. Очень объективно судит о 
взаимоотношениях Slavia Romana и Slavia Orthodoxa в этом вопросе Риккардо 
Пиккио — о задержке «неолатинских литературных "правил игры"» именно в 
православном славянстве и именно ввиду «живучести» «местных традиций» 
«церковнославянского общества» [Picchio 1978: 695]. Таким образом, обычная 
хронологическая раскладка — у хорватов и чехов с XV в., у поляков и словен-
цев с XVI в., у восточных славян и сербов с XVII в. [Rothe 1993: 54] — нуж-
дается в значительных оговорках. «Несходство культурной ситуации в Визан-
тии и Западной Европе, с одной стороны, и в Slavia Orthodoxa, с другой, не ос-
тавляет возможности говорить о "восточноевропейском Предвозрождении"» 
[Живов 1993: 165]. Одним лишь преувеличением однородности культурной 
ситуации в обеих частях Европы и широким допущением культурной транс-
плантации с Запада на Восток реальных отношений не объяснить. 

Это и есть, собственно говоря, главная причина («живучесть местных 
традиций церковнославянского общества», см. Пиккио, выше), почему у нас 
в России ни в XVI, ни в XVII вв. не было своего Яна Кохановского, что 
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обычно не преминут отметить польские литературоведы, когда пишут о 
древнерусской литературе. Ян Кохановский — типично возрожденческий по-
эт, гармонизировавший свою христианскую душу с «языческим телом» 
[Jerzyna 1996: 7]. Согласимся, что ничего подобного в древнерусской литера-
туре мы не найдем, потому что там это было не ко двору. Наша старая лите-
ратура оставалась строго христианской и бдительной к соблазнам схизмати-
ков. Таким образом, могла бы отпасть одна довольно крупная шаблонизация 
(стандартизация) по западному образцу, и вещи бы встали на свои места. 

Естественно, что упомянутый феномен не следует путать или отождеств-
лять с национальными возрождениями чехов, словаков, болгар, с тем, что 
еще обобщенно называется «славянское национальное возрождение». Оста-
ется добавить, что ничего адекватного также этим национальным возрожде-
ниям не было в русской культуре, литературе ввиду рано сложившейся идео-
логии великой державы. 

В том, что обсуждалось выше, имело и имеет место неточное, избыточное 
употребление терминов, перенос терминологии, оформившейся в иных культур-
ных регионах. Этим грешат отнюдь не одни только исследователи Ренессанса. 
Мне уже приходилось — на лингвистическом материале — наблюдать некор-
ректность применения классического термина «рабство» к славянам, для кото-
рых, скорее, характерно было некое «квазирабство» [Трубачев 1991: 202—203]. 
В свою очередь, чрезмерно в иных условиях обкатанные понятия и термины 
«феодализм», «(классическое) средневековье» ощущаются как внешние, занос-
ные (с Запада), вторичные для русской историографии (см. [Свак 1988: 649]). 

Отношение (противостояние) Slavia Romana — Slavia Orthodoxa пред-
ставляет только одну из ипостасей более универсальной оппозиции Запад — 
Восток. Их не все разделяет, многое их связывает, взять хотя бы то обстоя-
тельство, что Germania, Romania и Slavia (обе Славии — римско-католиче-
ская и православная) в сумме составляют Европу. Относить целиком славян к 
Востоку — это наиболее примитивный «западный» угол зрения. Немалая 
собственная специфика славянства служит оправданием формулировки «сла-
вяне между Востоком и Западом» [Карагьозов 1997: 363 и след.]. Если сосре-
доточиться на нерешенных вопросах, то делается ясным, что накопился 
большой дефицит адекватной оценки этой собственной специфики, внутрен-
ней, вертикальной культурной π p e емственности (язычество —> христианст-
во, «второе южнославянское влияние» и его потенциальные внутренние мо-
тивы и др., см. выше) за счет традиционной переоценки горизонтальной, с 
Запада на Восток, п е р е емственности. 

Есть наблюдения (и в области исконной славянской христианской лекси-
к и — праслав. *га/ь срай', и в сфере выражения посессивности — ключевое 
слово *svojb, свой), показывающие единство славян, не разрушенное даже 
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этой схизмой на Славию римско-католическую и Славию православную. Ре-
конструкция вскрывает это неумирающее единство, и мы благ.рны реконст-
рукции. Сквозь антропоцентризм, который довольно широко свойственен 
языку и который, может быть, стоит, чтобы сказать о нем особо, все же про-
свечивает оппозиция западного индивидуализма и славянского коллективиз-
ма/этноцентризма [Карагьозов 1997: 369]. 

Дескриптивизм, не отягощенный исторической памятью, оперируя «на-
ивной» картиной мира, «вдруг» открывает для себя антропоцентризм в языке 
и всякий раз почти точно знает, к какому авторитету это восходит — к 
A. Вежбицкой [Земская, Ермакова, Рудник-Карват 1993: 260] или к X. Люд-
тке [Reiter 1986: 27]. Такое «новаторство» производит несколько странное 
впечатление, потому что сравнительно-историческое языкознание, этимоло-
гия, построенная на них реконструкция в общем давно работают с концепци-
ей антропоцентричности древней (в частности) славянской культуры и язы-
ковой картины мира, ср. тезис о том, что тему праславянской культуры надо 
начинать с человека, который ео ipso мерит все окружающее и мыслимое 
ключевым словом *svojb, свой, вплоть до того, что сама культура представля-
ется совокупностью с в о и х отношений к окружающим и мыслимым объек-
там (см. [Трубачев 1991: 156—157]). Значит, как минимум — нужно признать 
слабую взаимную информированность таких филологических дисциплин, как 
дескриптивное и сравнительное языкознание. Работать в направлении укреп-
ления взаимосвязей нужно всегда и особенно — сейчас, когда излишний ри-
горизм деления на «строгие» и «нестрогие» дисциплины и методы, на «со-
временные» (moderne) и «традиционные» направления, слава богу, ослабева-
ет и теряет актуальность. 

Сейчас, как говорят (в том числе — на наших съездах), «доминирует пе-
реход от закрытых структур к открытым» [Savicky 1993: 436], это не может 
не выражаться в смягчении претензий всюду видеть строгую структурность и 
системность. Словарный состав, лексика, наиболее соответствующие эталону 
открытой структуры, хотя бы по одному тому, что перед ними пасовали 
структуралисты, эти «охотники за системностью», постепенно вновь занима-
ют подобающее место в интересах теоретиков языка. 

А начиналось все, как известно, очень «круто», если вспомнить прокла-
мацию непримиримой дихотомии «синхрония» — «диахрония», — не на 
шутку встревожившей серьезных представителей целостной науки о языке. 
Семереньи напоминает нам, что первым, кто возвысил голос против «злопо-
лучного раскола» (the unfortunate schism) между синхронией и диахронией, 
насаждаемого продолжателями и апологетами соссюрианства, был Вальтер 
фон Вартбург в 1931 г. [Szemerényi 1969: 120]. Гигантский собственный опыт 
B. фон Вартбурга во французской этимологии и сравнительном романском 
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языкознании (этимологический словарь французского языка) известен. Но 
ригористической дихотомией синхронии и диахронии тяготились и те, кто 
принадлежал к лагерю структурной лингвистики. Пражский лингвистический 
кружок, чьи «Тезисы» были опубликованы к открытию I Международного 
съезда славистов 1929 г., выступил как раз против «непреодолимости преград 
между синхронией и диахронией» [Булыгина 1990: 390]. Пражцы боролись 
не только против означенной «пропасти», но и з а синхронию, прилагая 
много усилий, чтобы снять отождествление с и н х р о н и и и с т а т и к и [Ja-
kobson 1992: 17]. Но кирпичик из здания все же оказался вынут, и постепенно 
и малозаметно оно начало оседать и разрушаться. Тем более, что, вопреки 
всем кривотолкованиям, именно согласно Соссюру синхрония — это статика 
[Павленко отд. отт.]. Упомянутая борьба пражцев оставляла непроходящий 
привкус эклектизма и — главное впечатление, что ригористическая синхро-
ния, этот никем никогда недостижимый «миг между прошлым и будущим», 
обречена. Казалось, нет ничего проще, тем не менее знаменательны призна-
ния, что определить состояние синхронии труднее всего. Искусственность и 
умозрительность приобретают при этом угрожающие размеры. Метафорич-
ность теоретического словоупотребления превращается во все более назой-
ливую помеху. Мне уже приходилось писать о том, что «и Миклошич, и Вон-
драк искренне удивились бы, если бы им сказали, что в их сравнительных 
грамматиках славянских языков даны с и н х р о н н ы е обзоры старославян-
ских, русских и других словообразовательных средств...». Для них с этого 
начинался сравнительно-исторический аспект [Трубачёв 1993: 65]. Само 
р а з в и т и е я з ы к а уже кажется нашим и заграничным теоретикам пара-
доксом («парадокс Балли») (ср. [Николаев 1987: 19]). Ясно, что нормальным 
такое положение признано быть не может. Ясно, что развитие языка — это 
универсальная реальность, и в нем самом заключено уже опровержение уни-
версальной системности языка (иначе существовало бы вечное равновесие, а 
не вечное развитие, что есть на самом деле). Системные задатки, системные 
моменты существуют, но они частны, специальны, а не универсальны (об 
этом, впрочем, писали и другие, например М. Вандрушка). Параллельно на-
зрел кризис концептуализации и терминологизации; здесь все болезненно пе-
стрит от преувеличений и метафор. Все эти «системы систем» и «синхронные 
срезы» (!) в два века недоказуемы и давно вызывают чувство неудобства, — 
тем большего, что здесь далее сказывается также негативное воздействие 
языкознания на литературоведение. Примеров достаточно: «Древнеславян-
ские литературы как система» [Лихачев 1970: 326]; «Категория пространства 
является одной из основ литературы как семиотической системы» [van Baak 
1983: 447]; «...интеграция в Европе славянских литератур в составе подсис-
темы восточноевропейской литературы...» [Kovâcs 1993: 367]. Очень нагляд-
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но обстоит дело с лингвистическим термином метаязык 'семантический, 
описательный язык' [Гвишиани 1990: 297] и с его литературоведческими 
эпигонизмами: «Традиция металитературы у А. П. Чехова...» [Maxwell 1983: 
378]; ср., далее, сближение «мета-литературы» и «литературы-посредницы» у 
Д.С.Лихачева [А.В.Липатов 1990: 189]. В общем, мотивация и динамика 
этого явления понятны; они — в природе человека, метафористичного чело-
веческого мышления, этой питательной почвы поэтики и поэзии, во всепро-
никающей метафористической природе человеческого языка вообще, в кото-
ром, как утверждают, метафорично все, кроме математики [Friedrich 1986: 8], 
ср. еще [Трубачев 1988: 74]. 

Но вернемся напоследок к нашей парадоксальной дихотомии «син-
хрония — диахрония»; которая неслучайно «смотрится» в ряду других мета-
форических преувеличений нашей филологии. Вплоть до открытия Курило-
вичем сохранного ларингального в хеттском взгляды раннего Соссюра (о 
консонантном коэффициенте) почти 50 лет считались «чистой ересью» (pure 
heresy) [Szemerényi 1967: 69]. Кто знает, не сочтут ли — в свою очередь — 
наши потомки великой ересью нашего XX в. эту обременительную дихото-
мию синхронии — диахронии?.. 

Филология и в ней — сравнительность останутся и в следующем веке, 
останутся навсегда. 
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Ч а с т ь II 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ 





ПАМЯТИ К. БУГИ 

К т р и д ц а т и л е т и ю со дня с м е р т и 

Крупнейший ученый-языковед К. Буга внес большой вклад в науку о ли-
товском языке. 

Его языковедческие интересы были разнообразны, но, в основном, они 
тяготели к той области языкознания, которая таит в себе больше всего неиз-
веданного — к истории языка, истории происхождения слов, чему посвяще-
ны многочисленные труды К. Буги. Его работы в этой области изобилуют 
ценными фактами, новыми мыслями. 

Но значительная часть научных работ и материалов К. Буги еще не опуб-
ликована. Среди них — картотека к этимологическому словарю литовского язы-
ка, составляющая свыше 19 тысяч карточек, «Заметки и поправки к русскому 
этимологическому словарю Преображенского», находящиеся в образцовом по-
рядке и буквально готовые для печати, переписка с ведущими русскими и дру-
гими языковедами. Эти интереснейшие и ценнейшие для советского языкозна-
ния материалы хранятся в рукописях в Академии наук Литовской ССР и Виль-
нюсском государственном университете. В них содержатся богатые сведения по 
истории литовского, латышского и близко родственных им славянских языков. 

Потребность в издании этих трудов велика. На литовских языковедах 
лежит большая, почетная задача, которую так и не смог осуществить из-за 
своей ранней смерти К. Буга. Это — составление этимологического словаря 
литовского языка, одного из интереснейших языков мира. Изучение наследия 
выдающегося литовского языковеда может пролить новый свет на некоторые 
вопросы развития языков. 

К. Буга остается для нас примером самоотверженного ученого-тружени-
ка, неутомимого исследователя, подчинившего большой цели всю свою не-
долгую, полную лишений жизнь. 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Общеславянский этимологический словарь, традиционное построение; 
современное состояние вопроса; сравнение с романскими и германскими 

этимологическими словарями; компромисс при составлении 
этимологического словаря; специфика славянской этимологии 

1. История составления этимологических словарей славянских языков, 
как известно, открывается появлением общеславянских этимологических 
словарей Фр. Миклошича и Э. Бернекера. «Этимологический словарь славян-
ских языков» Фр. Миклошича \ игравший длительное время выдающуюся 
роль при изучении славянской лексики, был в значительной степени (если не 
полностью) заменен словарем Э. Бернекера2. В нашу задачу не входит обсу-
ждение исключительно этимологической стороны словаря Бернекера, кото-
рая, кстати сказать, отличается высоким научным уровнем, получила в свое 
время прекрасную оценку и сохраняет большое значение до настоящего вре-
мени. В данном случае нас интересуют в первую очередь принципы, на кото-
рых строится словарь как таковой. Еще первые критики словаря Бернекера 
указывали, что этот словарь построен в общем совершенно так же, как сло-
варь Фр. Миклошича, представляя некоторым образом коллекцию исконных 
и заимствованных, древних и поздних слов разных славянских языков. 

1 F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. 
2 E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I (A—L). Heidelberg, 

1908—1913. 
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В предисловии к словарю Э. Бернекер указывает, что он стремился исчерпать 
исконную общеславянскую лексику всех славянских языков, объединяя 
всякий раз родственные формы под общеславянской праформой; в словарь 
включено также большое количество заимствований, среди которых есть 
как общеславянские и ранние заимствования отдельных славянских языков, 
так и новые заимствования. Необходимость включения последних Э. Бер-
некер оговаривает для тех случаев, когда слова представляют «особенный 
интерес», добавляя, что во многих случаях решающим соображением яв-
лялся учет потребностей начинающих славистов. Это приводило к тому, что 
в словаре нашло место значительное количество недавних западных заимство-
ваний в польском и русском языках, а также множество турецких заимство-
ваний в южнославянских языках. Такой состав не мог не сообщить работе 
Э. Бернекера, воспринимаемой обычно как общеславянский этимологиче-
ский словарь, определенного отпечатка теоретической невыдержанности, на 
что указал А. Мейе сразу же после ознакомления с первыми выпусками 
словаря3 . 

2. Следует признать, что истекшие со времени издания словаря Э. Бер-
некера 40 с лишним лет внесли мало нового в разработку проблематики об-
щеславянского этимологического словаря. Прежде всего остался незакончен-
ным и сам словарь Э. Бернекера, а новые замыслы такого рода оказывались 
недолговечными и не доживали до своего осуществления. Здесь можно 
вспомнить о планах А. Мейе и Я. Розвадовского, об обширных рукописных 
материалах к славянскому этимологическому словарю, которые оставил 
Г. А. Ильинский. Известно, что И. М. Коржинек был намерен окончить сло-
варь Э. Бернекера и вел определенную работу в этом направлении. Возмож-
но, данное обстоятельство дает право заключить, что принципы построения 
словаря, примененные Э. Бернекером, по-прежнему считались наиболее при-
емлемыми. К сожалению, при обсуждении проблем, связанных со славянским 
этимологическим словарем, которое имело недавно место у нас и в Чехосло-
вацкой Академии наук (в январе 1954 г.)4, как-то обошли вопрос оценки 
принципов Э. Бернекера и, собственно говоря, не дали достаточно конструк-
тивных указаний относительно построения общеславянского этимологи-

3 См. его рецензию на словарь Э. Бернекера в журнале «Rocznik slawistyczny» 
T. II (Kraków, 1909). 

4 См.: Р. А. Ачарян. О составлении этимологического словаря славянских язы-
ков // ВЯ. 1952, № 4; В. И. Абаев. О принципах этимологического словаря // ВЯ. 1952, 
№ 5; M H. Петерсон. О составлении этимологического словаря русского языка // там 
же. См. также: Slavia. Ročn. XXIV. Seš. 1. 1955. S. 141—145 (под рубрикой «Zprâvy. 
Konference o slovniku jazyka staroslovënského a о etymologickém slovniku jazykû slo-
vanskych»). 

7. Заказ № 2261. 
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ческого словаря. Предложения Р. А. Ачаряна, имевшего большой собствен-
ный опыт создания этимологического словаря армянского языка, в известной 
мере оригинальны, но плохо учитывают специфику славянского словаря. 
Нельзя строить общеславянский этимологический словарь на основе одного 
из современных славянских языков. 

Кажется, наиболее серьезно в последнее время относятся к идее создания 
славянского этимологического словаря чехословацкие слависты. Опытный 
этимолог В. Махек выступил в печати со статьей, посвященной проблематике 
славянского этимологического словаря5. В. Махек указывал на необходи-
мость составления подобного синтетического труда по славянским языкам. 
Однако он так и не затронул проблематики построения славянского этимоло-
гического словаря как таковой и не определил, во всяком случае, своего от-
ношения к соответствующим принципам Э. Бернекера, ограничившись в статье 
проблематикой этимологических исследований. В докладе на вышеупомяну-
той конференции В. Махек полнее изложил программу этимологического 
словаря. Сообщив о намерении использовать в предстоящей работе материа-
лы И. М. Коржинека, собиравшегося завершить труд Э. Бернекера, В. Махек 
охарактеризовал цель подготовляемого словаря: полностью объяснить сло-
варный состав славянских языков, причем должны быть привлечены и важ-
нейшие диалектные слова. Последний момент оказался в центре развернув-
шейся затем дискуссии, во время которой указывали на большую разнород-
ность диалектного материала; многие участники предлагали привлекать 
диалектизмы ограниченно, лишь при условии их значимости в сравнительном 
отношении. Оригинальную точку зрения представил на дискуссии А. В. Иса-
ченко, высказавшийся за концентрацию усилий на этимологическом словаре 
какого-либо отдельного славянского языка — чешского или старославянско-
го. В общем, судя даже по сжатому отчету «Славии», дискуссия была инте-
ресной и важной; в частности, можно, отнюдь не предрешая успеха коллек-
тивного труда Чехословацкой Академии наук по созданию славянского эти-
мологического словаря, признать весьма симптоматическими выступления, в 
которых, с одной стороны, было указано на трудность решения проблемы 
диалектизмов в подобном словаре, а с другой, выражалось сомнение в целе-
сообразности славянского этимологического словаря как такового. 

3. Сопоставление состояния славянской этимологической лексикографии 
с положением в германской и романской может дать любопытные выводы. 
Такое сопоставление оправдано тем, что в судьбе этих трех групп языков 
много близкого: общее индоевропейское происхождение, развитие из отдель-

5 V. Machek. О potrebë a problematice slovanského etymologického slovniku // Slavia. 
Ročn. XXII. Seš. 2—3. 1953. 
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ного группового праязыка, отсутствие в настоящее время этого праязыка. 
Особенно интересно отметить состояние этимологической разработки гер-
манской группы языков. Как известно, германский этимологический словарь, 
собственно говоря, отсутствуют, зато имеется целый ряд этимологических 
словарей отдельных германских языков: немецкого, голландского, англий-
ского, датского, норвежского, шведского, исландского, готского. Отсутствие 
современного общегерманского этимологического словаря не представляется 
нам случайным. Известная лексическая самостоятельность современных гер-
манских языков сообщает опытам создания общегерманского этимологиче-
ского словаря характер нереального свода6 . Большая однородность славян-
ских языков имеет своим следствием то, что идея славянского этимологиче-
ского словаря продолжает десятилетиями жить в умах славистов, хотя до 
настоящего времени не нашла своего реального воплощения, отвечающего 
современным требованиям. Дело, очевидно, в том, что принципиального раз-
личия между положением в германской и славянской группах языков нет. 
С другой стороны, обе названные группы языков диаметрально противостоят 
романской группе, в которой мы имеем дело с редкостной сохранностью тра-
диции, когда налицо все звенья цепи — от праязыка до современных роман-
ских языков. В сущности развитие во всех трех случаях протекало совершен-
но аналогично, имея своим источником один праязык, но есть существенное 
различие, которое приобретает особое значение в вопросе составления эти-
мологического словаря каждой из названных групп. Это различие заключает-
ся в том, что в основе романских языков лежит единый культурный язык ор-
ганизованного государства (имевший письменность), в то время как прагер-
манский и праславянский языки никогда не представляли такого единства. 
Несомненно, что древняя диалектная разнородность отражалась также в сло-
варе. Во всяком случае, постоянный учет этой древней разнородности гаран-
тирует от серьезных заблуждений, неизбежных, если предполагать единые 
праязыки также для таких групп, как германская и славянская7. 

Э. Бернекер, создавая этимологический словарь славянских языков, ре-
шил задачу искусственно, хотя вполне возможно, что сама специфика про-
блемы и условия того времени не давали ему возможности иного решения. 
Это особенно бросается в глаза при сравнении словаря Бернекера с любым 

6 Большей реальностью отличаются, видимо, опыты этимологической обработки 
отдельных ветвей германской группы; ср.: F. Holthausen. Vergleichendes und etymolo-
gisches Wörterbuch des Altwestnordischen, Altnorwegisch-isländischen... Göttingen, 1948; 
еще раньше: H. S. Falk, Α. Torp. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. 
Heidelberg, 1910—1911. 

7 Ср. В. Пизани. Этимология. История — проблемы — метод / Перевод с италь-
янского. М., 1956. С. 52— 53. 

7* 
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Латинским этимологическим словарем (А. Вальде или А. Эрну — А. Мейе). 
Принципиальное сходство общеславянского и латинского словарей в том, что 
оба — словари мертвых родоначальников семей родственных языков. Но 
письменная засвидетельствованность латинского языка значительно меняет 
положение вещей. Этимологический словарь латинского языка неизбежно 
реалистичен по своему составу: он отражает реально засвидетельствованную 
лексику. Для общеславянскою языка ничего подобного не существует. Это, 
казалось бы, внешнее различие между общеславянским и латинским языками 
ощутимо сказывается на характере соответствующих словарей. В итоге сла-
вянский этимологический словарь в его известной форме представляет до-
вольно причудливое смешение по крайней мере двух словарей: типа латин-
ского этимологического словаря и типа романского этимологического слова-
ря В. Мейер-Любке. Мы привыкли видеть в словаре Э. Бернекера как нечто 
полагающееся огромное количество поздних заимствований. Подсчеты, ре-
зультат которых может, очевидно, колебаться в известных пределах, показы-
вают, что в словаре Э. Бернекера содержится: общеславянских слов и ранних 
заимствований— 1050; слов, известных отдельным славянским языкам,— 
103; поздних заимствований (главным образом отдельных славянских язы-
ков) — 1278; неясных по происхождению слов — 227. 

Отсюда следует, что на общее число слов в словаре Э. Бернекера (2658) 
приходится 1278 поздних заимствований, т. е. словарь почти на половину за-
нят словами, не имеющими никакого отношения к общеславянской лексике. 
Разумеется, это анахронизм, который трудно извинить даже мотивами объе-
динения всех этимологий в одном справочнике. Это становится особенно за-
метным при сравнении с латинским этимологическим словарем, который есть 
одновременно словарь общероманский; мы не найдем в этимологическом 
словаре латинского языка всех слов современных романских языков, тре-
бующих этимологического изучения, по той естественной причине, что их не 
знал латинский (общероманский) язык. К ним относятся все слова, не имею-
щие общероманского характера: славянизмы румынского языка и других ро-
манских диалектов Балкан, галльская лексика французского языка, большое 
количество германских заимствований французского и итальянского языков, 
среди которых многие заимствованы очень рано, и др. Именно в правильном 
отборе общероманской лексики как основного ядра словаря выражается реа-
листический характер латинского этимологического словаря. В этом свете 
славянский этимологический словарь Э. Бернекера нельзя не признать со-
ставленным искусственно. В методологическом отношении он уже с самого 
начала не мог не стоять ниже любого латинского этимологического словаря. 

Наиболее оправданным в такой ситуации был бы, по-видимому, этимо-
логический словарь праславянского языка, для чего потребовалось бы — в 



Принципы построения этимологических словарей славянских языков 197 

качестве первого этапа — составление праславянского словаря8. Однако 
нельзя не заметить, что подобный умозрительно составленный праславян-
ский словник будет иметь весьма относительную ценность. Исходить в слу-
чае со славянскими языками из какой-то идеально понятой общей базы и соз-
давать на этой базе славянский этимологический словарь — значит так или 
иначе поставить под вопрос включение многих слов, общеславянский харак-
тер которых проблематичен. В настоящее время, когда не учтен еще удовле-
творительно материал всех славянских языков в отдельности и, тем более, 
когда этот материал еще не получил достаточно исчерпывающей обработки в 
этимологических словарях отдельных славянских языков, упомянутый синтез 
вряд ли будет полезен. К тому же в итоге такой сводной работы возникнет 
своеобразная фикция. Подобной фикцией еще в большей степени является 
любой, даже лучший современный индоевропейский этимологический сло-
варь ввиду неизбежных в нем значительных искусственных хронологических 
смещений. Правда, считается, что в рабочем порядке обобщающий свод такого 
рода для индоевропейских языков приемлем и в известном смысле полезен. 

4. Естественно, что в составлении этимологического словаря присутству-
ет определенная доза компромисса. Авторы первых таких трудов были вы-
нуждены прибегать к компромиссу чрезвычайно часто, что диктовалось ус-
ловиями работы и практическими соображениями. Э. Бернекер отдавал себе 
отчет в компромиссном характере своего словаря. Тогда еще не было этимо-
логических словарей отдельных славянских языков, и Э. Бернекер, естест-
венно, стремился в этих условиях дать как можно больше материала. Многие 
из прежних трудностей сохраняются и в наше время. Так, например, мы, оче-
видно, не сможем достичь такого уровня разграничения проблематики, кото-
рый отличает романскую этимологию. Благоприятные условия последней по-
зволяют четко разграничивать, например, латинский и французский этимоло-
гические словари. Более того, не менее четко различаются латинский и 
романский этимологические словари, причем первый содержит ретроспек-
тивное исследование общероманской лексики на индоевропейском сравни-
тельном фоне, а второй — скорее преломление и развитие той же общеро-
манской лексики в жизни отдельных романских языков. 

Замечательно при этом то, что, например, романский этимологический 
словарь не повторяет материала и методов латинскою этимологического сло-
варя, а французский или испанский этимологические словари, в свою оче-

8 Сообщают, что в Кракове под руководством Т. Лер-Сплавинского готовится 
праславянский словарь, который должен отразить всю лексику праславянского языка 
конца его существования (см. F. Sławski. Z doświadczeń przy pracy nad Słownikiem 
etymologicznym języka polskiego // Język polski. T. XXXVI. Zesz. 4. 1956. S. 275). 
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редь, не повторяют, как правило, материалов романского этимологического 
словаря. Каждый из них занимается своей этимологической проблематикой. 
При таком чрезвычайно четком различении форм в максимально благоприят-
ных условиях непрерывной письменной традиции компромисс сводится 
практически к минимуму. В. Мейер-Любке точно указывает круг не привле-
кающихся слов9 . Хотя для славянской этимологии многое из перечисленных 
преимуществ является недосягаемым, но естественное стремление совершен-
ствовать тип славянского этимологического словаря предполагает и здесь 
сведение компромисса до минимума. В частности, это должно выражаться в 
определении соотношений между общеславянским этимологическим слова-
рем и этимологическим словарем отдельного славянского языка. 

5. Пожалуй, именно для этимологии романских языков характерно столь 
четкое разграничение между ретроспективной этимологией латинской (об-
щероманской) лексики с обязательным выходом в индоевропейскую этимо-
логию и собственно романской этимологией — также большой самостоя-
тельной областью, определяющей лицо этимологических словарей отдельных 
романских языков и синтетических этимологических словарей вроде труда 
В. Мейер-Любке. Кроме уже известных специфических условий, это объяс-
няется значительным фонетическим развитием современных романских 
форм, для объединения которых вокруг латинской праформы очень часто 
требуется целое этимологическое исследование. Так, из лат. turbäre 'возму-
щать, волновать' произошли ит. trovare 'находить, захватить, встречать' и 
франц. trouver 'находить', но их происхождение настолько затуманено фоне-
тическим и особенно своеобразным семантическим развитием, что для его 
определения потребовались, как рассказывают, напряженные искания 
Г. Шухардта, результатом которых явилась его блестящая, убедительная эти-
мология в духе принципа «Wörter und Sachen». Г. Шухардт объяснил семан-
тическое развитие этих слов в плане рыболовецкой терминологии: 'волно-
вать, мутить воду' > 'находить, ловить рыбу в мутной воде' > 'находить (во-
обще)'10. Только этимология может, например, установить, что франц. aisé 
'удобный, покойный' восходит к лат. adjacens 'окрестность, свободное про-
странство'. Такие примеры исключительно типичны для романской этимоло-
гии в целом. 

В славянской этимологии мы находим несколько иное положение. Пись-
менная история здесь короче, и праязык не сохранился, но главное, видимо, 

9 W. Meyer Lübke. Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3-е Aufl. Heidelberg, 
1935. S. VIII. 

10 Я. Schuchardt. Romanische Etymologien. II // Sitzungsberichte der Wiener Akad. 
der Wiss. Bd. 141. 1899. 
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не в этом, а в более глубокой специфике славянского языкового развития, 
выражающейся в относительном консерватизме и, следовательно, сравни-
тельной прозрачности словообразовательных связей и большем единообразии 
форм по славянским языкам. Возвести русское, польское или сербское слово 
к общеславянской форме в большинстве случаев еще не значит дать этимоло-
гию соответствующего русского, польского или сербского слова. В то же 
время сложность развития романских форм как раз ограничивает романскую 
этимологию вопросом выяснения отношений романских форм к латинской, 
на чем собственно романская этимология прекращается (здесь имеется в виду 
исконная романско-латинская лексика). В этом нужно усматривать коренное 
отличие романской этимологии от славянской. Славянская этимология, кон-
кретно этимология русских, польских, сербских и других слов, — по пре-
имуществу этимология ретроспективная, и она не может довольствоваться 
констатацией общеславянской праформы, прозрачной для большинства слу-
чаев, но обязательно предполагает выход в родственные индоевропейские 
языки. Одним словом, в собственно славянской этимологии мало реальной 
представляется деятельность такого ученого, как Я. Малькиль, который весь-
ма плодотворно занимается испанской этимологией исключительно в охарак-
теризованных рамках, т. е. практически — без выхода в другие индоевропей-
ские языки11. Этим различием должна объясняться, на наш взгляд, несрав-
ненно большая пропорция не только общеславянской, но также индо-
европейской этимологии в этимологическом словаре любого из славянских 
языков. Совершенно очевидно, что существенной частью славянской этимо-
логии является выяснение славянских словообразовательных связей; полная 
надежность этой стороны сообщает этимологии значительную вероятность. 

Таким образом, в вопросе относительно рамок словарной статьи сравне-
ние с романскими этимологическими словарями показательно. Этимологиче-
ские словари французского, испанского и других романских языков и в этом 
резко отличаются от латинского этимологического словаря. Если мы обра-
тимся к славянским словарям, мы сразу отметим отсутствие сколько-нибудь 
принципиальных различий между словарем Э. Бернекера и словарями от-
дельных славянских языков: установки, сравнительный фон, этимологическая 
часть у них в значительной степени совпадают. Новый русский этимологиче-

11 Ср., например, Y. Malkiel. Studies in the reconstruction of Hispano-Latin word 
families. Berkeley; Los Angeles, 1954: I — The Romance progeny of Vulgar Latin 
(re)pedäre and cognates...; II — Hispano-Latin *pedia and * mania.. ; III — The coales-
cence of expedîre and petere in Ibero-Romance. Автор указывает, что «хронологически 
ядро этой монографии составляет реконструкция лексических форм и значений, вто-
рично развившихся или существенно видоизмененных в провинциальной народной 
латыни» (S. III). 
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ский словарь М. Фасмера в принципе уделяет почти не меньше, чем словарь 
Э. Бернекера, внимания общеславянским сравнениям и индоевропейской 
этимологии. Следовательно, если в вопросе построения общеславянского 
этимологического словаря в целом сравнение с романской этимологией, в ча-
стности с латинским этимологическим словарем, очень поучительно демон-
стрирует недостатки существующей формы славянского словаря, то в вопросе 
построения словарной статьи этимологического словаря отдельного славян-
ского языка констатируемое отличие от практики французского этимологиче-
ского словаря представляется необходимым и закономерно отражает специ-
фику славянской этимологии. 

Объем этимологического словаря отдельного славянского языка; 
вопросы теории этимологического словаря отдельного славянского 

языка; лексическая дифференциация; ее древний характер; значение 
этимологического словаря отдельного славянского языка 

6. Среди вопросов построения этимологического словаря отдельного 
славянского языка заслуженным интересом пользуется вопрос об объеме 
словаря. О существующих на этот счет мнениях лучше всего говорят уста-
новки, которым следуют сами авторы словарей. А. Брюкнер пишет в преди-
словии к своему словарю: «Работа не охватила всех слов: из иноязычных ис-
ключены все новые европейские, относящиеся к моде, спорту, искусству и 
политике, к промышленности и технике; из исконных — все слишком специ-
альные, относящиеся к естествознанию, медицине, ремеслу и носящие мест-
ный характер, диалектные или искусственные, преимущественно из студен-
ческого жаргона, или непристойных. Тем самым словарь ограничивается 
средним литературным языком» 12. Ф. Славский сообщает, что его словарь 
«объясняет прежде всего так называемые праслова, т. е. слова, имеющиеся и 
в других славянских языках, часто — общеславянские. Его задача — дать пол-
ный обзор основных общеславянских слов в современном польском языке 
(...) Из иноязычных слов учитывается только древнейший слой, который в сред-
нем лингвистическом сознании часто уже не считается заимствованным» 13. 

Очевидно, что А. Брюкнер, ограничивая определенным образом рамки 
словаря, все же считал необходимым отразить в нем многообразие лексики. 
В то же время Ф. Славский подчиняет свой словарь несколько более жесткой 
схеме. Концепция словаря А. Брюкнера, как нам кажется, более продумана в 
деталях и в целом. Можно спорить с обоими авторами, но с Ф. Славским сле-

12 А. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków [1927]. S. IX. 
13 F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. Zesz. Ij. Kraków, 1952. S. 5. 
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дует, по нашему мнению, спорить по принципиальному вопросу, тогда как 
А. Брюкнеру приходится возражать скорее по частным вопросам. Не следует 
думать, что этимологический словарь должен отражать только исконную и 
древнюю лексику, иными словами — основной словарный фонд, как предла-
гал M. Н. Петерсон 14. К слову сказать, Ф. Славский неудачно оперирует по-
нятием «праслов», т. е. «слов, имеющихся и в других славянских языках» (см. 
выше.) Этимология славянских языков знает немало «праслов», известных 
только одному из славянских языков, и это весьма существенно, поскольку 
имеет прямое отношение именно к специфике этимологических словарей от-
дельных славянских языков; но к этому вопросу еще придется вернуться ни-
же. Недавно опубликовавший свои наблюдения над новыми этимологиче-
скими словарями славянских языков В. Поляк считает, что теоретически эти-
мологический словарь чешского языка должен содержать все слова чешского 
языка15. Тех авторов, которые по традиции вносят обычно в словарь лишь 
местные слова и старые заимствования, В. Поляк упрекает в незнании этимо-
логической проблематики новых культурных слов. Он указывает, например, 
на то, что Ф. Славский не приводит слов aksamit, alun, aloes, aras, arena, 
armata, bardysz, bażant, которые есть даже у Э. Бернекера. Напротив, М. Фас-
мер необычайно расширил свой словник, в том числе — за счет большого ко-
личества заимствованной топонимики. 

Попытаемся охарактеризовать объективные критерии, на которых, по 
нашему мнению, должен строиться этимологический словарь данного языка. 
К этимологическому словарю подходит определение словаря-справочника, 
который, как говорил Л. В. Щерба, вовсе не призван отражать единого язы-
кового сознания (в отличие от нормативных словарей), но объединяет слова, 
принадлежащие разным эпохам и нуждающиеся в объяснении 16. Требование 
исчерпывающей полноты, которое естественно предъявить к этимологиче-
скому словарю-справочнику, вряд ли вызовет принципиальные возражения. 
Здесь опять нельзя не согласиться со справедливым заявлением Л. В. Щербы, 
что «всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов 
раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех слу-
чаях, когда словарь действительно нужен» 17. Правы те, кто предъявляет к 
этимологическому словарю максимальные требования, ибо если то или дру-

14 Μ. Н. Петерсон. Указ. статья. С. 77. 
15 V. Polak. Nad novymi etymologickymi slovniky slovanskymi II Rocznik 

slawistyczny. T. XVIII. Cz. I. 1956. 
16 JI. В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии // ИАН ОЛЯ. 1940, №3. 

С. 89—90. 
17 Там же. С. 106. 



202 II. Этимологическая лексикография 

гое редкое, неупотребительное слово не найдет отражения в таком словаре, 
где же его подлинное место? Несомненно, однако, и то, что эта точка зрения 
нуждается в уточнении. Составитель этимологического словаря должен, по-
видимому, избрать вариант в известном смысле компромиссный, основан-
ный, с одной стороны, на наиболее широком представлении всех форм, 
имеющих хождение в языке и нуждающихся в этимологическом объяснении, 
с другой — и прежде всего — на учете фактов генетического родства, так как 
в конечном счете этимологический словарь основывается именно на отраже-
нии этого родства. Сочетание обоих названных принципов способно с доста-
точной степенью объективности отражать этимологию данного языка в наи-
более полном значении этого слова. 

Со стороны построения «Русский этимологический словарь» М. Фас-
мера 18, в основном, отвечает описанным максимальным требованиям, если, к 
тому же, сделать скидку на те несколько индивидуальные моменты, которые 
объясняются кругом преимущественных интересов автора (довольно обшир-
ное включение топонимики, этнонимов, вообще — собственных имен). Лиш-
ними, с точки зрения изложенных принципов, в словаре М. Фасмера окажут-
ся разные искусственные образования и аббревиатуры, например: «Путево-
диус 'фантастическая звезда, указывающая дорогу', у С. Михалкова (Новый 
мир. 1945, № 9. С. 47). Искусственное латинизированное образование от 
путеводитель или путеводная звезда и т. п. по аналогии имен вроде Сириус» 
(T. II. С. 468); летнаб из летчик-наблюдатель (T. И. С. 36); СССР (T. II. 
С. 712). Словник М. Фасмера отличается, можно сказать, исчерпывающей 
полнотой. Конечно, и здесь можно говорить о пропусках, как известно из 
опубликованных рецензий на словарь, но это лишь единичные, случайные 
пропуски, а не десятки слов, не удовлетворявших схеме автора, что отмечает-
ся для других подобных словарей. Из пропусков, которые мы можем указать 
дополнительно, здесь назовем отсутствующие в словаре дикобраз, лётка, 
холудина. Заметим, что существуют различные затруднения, стесняющие 
достижение полноты объема в справочнике такого типа, как этимологический 
словарь отдельного языка (например русского). Сюда относятся непристой-
ные слова, которые являются весьма древними образованиями и представля-
ют значительный интерес в этимологическом отношении. Этим словам по-
священа обширная литература, и они отражены с соответствующими нужны-
ми пояснениями в словаре М. Фасмера. Но все дело в том, что и словарь, и 
упомянутая литература представлены на других языках (главным образом на 
немецком), так что вопрос об одиозности этих слов практически не стоит; в 

18 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—III (Lief. 19—22). 
Heidelberg, 1953—1957. 
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русской же этимологической литературе нам не приходилось встречать спра-
вок о соответствующих словах. 

7. Может показаться, что составленный таким образом полный этимоло-
гический словарь языка будет очень разнородным и хаотичным в отношении 
состава и, следовательно, окажется ниже с методологической точки зрения, 
чем, например, словарь «упорядоченный», отражающий основную, древней-
шую лексику. Действительно, этимологический словарь-справочник данного 
языка есть собрание разновременного «языков,ого материала», употребляя 
определения JI. В. Щербы, в то время как нормативный словарь представляет 
«языковую систему»19. Однако даже собранный таким образом «языковой 
материал» явится одноплоскостным отражением многих сменявших одна 
другую «языковых систем», т. е. отнюдь не хаотическим с точки зрения соот-
ношения частей. Наиболее устойчивые и характерные тенденции обязательно 
найдут здесь отражение, пусть в смещенном виде. В данном смысле, возмож-
но, показателен опыт учета — в известных границах точности — соотноше-
ния основных частей «языкового материала» (в нашем случае — этимологи-
ческого словаря отдельного языка). Это имеет прямое отношение к старому 
вопросу лексической дифференциации языков, связанных общим происхож-
дением из одного праязыка. 

Нам представляется ясным в данной связи, что вопрос лексической диф-
ференциации родственных языков — вопрос органический, генетический. 
Последнее важно для определения нашей позиции по отношению к неорга-
ническим средствам упомянутой дифференциации, которые часто рассматри-
ваются исследователями в общем плане лексической дифференциации. Роль 
неорганических (заимствованных) средств дифференциации действительно 
велика, но заимствования, гласным образом поздние, занимают особое место, 
что, кажется, общепризнано. Вряд ли возможно поэтому приводить среди 
примеров древней лексической дифференциации отдельных польских диа-
лектов такие слова, как magazyn, malwa, marzec, maszynista, mechanik, 
medytować, mirt, misja, misjonarz, monopol, monstrancja, mundur, musztra, 
muzyka и подобные20. 

Средний тип этимологического словаря, как нам кажется, удачно подхо-
дит для проверки указанных положений, если учесть первостепенное внима-
ние составителей к фактам лексики, при естественном опущении прозрачных 
фактов морфологии. Наблюдения и основанные на них выводы интересны, 

19 JI. В. Щерба. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языко-
знании // ИАН СССР. Серия VII. Отделение общественных наук. 1931, № 1. С. 115. 

20 См. Н. Olesińska. Kilka uwag о wzajemnych stosunkach ilościowych w słownict-
wie gwar polskich // Język polski. T. XXXVI. Zesz. 4. S. 297. 
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во-первых, потому, что они относятся к проблеме лексической дифференции 
и, во-вторых, потому, что позволяют более определенно судить о возможном 
характере этимологического словаря отдельного славянского языка. 

8. Памятуя полезное указание, что «каждое исследование должно будет 
оперировать точными величинами (préciser), если оно занимается особенно-
стями лексики или словаря»21, предлагаем ниже результаты подсчетов соста-
ва нескольких этимологических словарей. Точность подсчетов, естественно, 
должна колебаться, как уже говорилось выше. Главное, что нас интересу-
ет, — это отражение лексической дифференциации, причем мы понимаем ее 
скорее в генетическом плане (см. выше). 

У Брюкнера: 

Общеславянских слов (и ранних 
заимствований) 2217 

Западнославянских слов 71 
Польских слов 91 
Поздних заимствований 2283 
Экспрессивных, звукоподражатель-

ных, неясных по происхождению 
слов 320 

Собственных имен 97 

У Голуба—Копечного23 : 

Общеславянских слов (и ранних 
заимствований) 2026 

Западнославянских слов 121 
Чешских слов 177 
Поздних заимствований 1775 
Экспрессивных, звукоподражатель-

ных, неясных по происхождению 
слов 394 

У Славского22 : 

Общеславянских слов (и ранних 
заимствований) 669 

Западнославянских слов 18 
Польских слов 7 
Поздних заимствований 374 
Экспрессивных, звукоподражатель-

ных, неясных по происхождению 
слов 151 

Собственных имен = 

У Фасмера24: 

Общеславянских слов (и ранних 
заимствований) 3191 

Восточнославянских слов 72 
Русских слов 93 
Поздних заимствований 6304 
Экспрессивных, звукоподражатель-

ных, неясных по происхождению 
слов 1119 

Собственных имен и этнонимов 818 

Попытки статистического учета степени относительной эволюции от-
дельных сторон языка известны давно. Например, основоположник так назы-

21 P. Guiraud. Les caractères statistiques du vocabulaire // Essai de méthodologie. 
Paris, 1954. P. 55. 

22 В рамках первых четырех выпусков словаря. 
23 J. Holub, F. Kopećńy. Etymologicky slovnik jazyka českėho. Praha, 1952. 
24 Bd. I—III (1—22). Lief. l ^ l · . 
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ваемого количественного метода Я. Чекановский пытался применением этого 
метода при освещении истории польского языка на фоне праславянского по-
казать, что древнейшее состояние меньше всего сохранилось в современной 
лексической дифференциации польских диалектов сравнительно с фонетиче-
ской и морфологической дифференциацией. В связи с этим Я. Чекановский 
неоднократно выдвигал следующее общее положение: «. . .в морфологических 
явлениях отразилась наиболее древняя дифференциация, в лексических — 
самая младшая, в то время как фонетические явления дают нам картину про-
межуточного периода»25. Подобное утверждение в такой общей форме вызы-
вает принципиальные возражения. Относительно морфологических явлений 
факты говорят о возможности здесь дифференциаций в весьма поздние эпо-
хи; ср. хотя бы продемонстрированное Р. Бошковичем развитие новых мор-
фологических черт, общих только словенскому и сербохорватскому языкам, 
т. е. предполагающих поздний период, как, например, суффикс -ha26. С дру-
гой стороны, подсчеты показывают, сколь невелик процент основных лекси-
ческих отличий каждого славянского языка в отдельности, которые подтвер-
ждали бы мысль о поздней продуктивности лексической дифференциации. 
Напротив, сохранение в отдельных славянских языках, наряду с огромным 
большинством общеславянской лексики, также небольших, по весьма харак-
терных групп древней по виду лексики, не обнаруживающей общеславянско-
го характера и вместе с тем исконной (примеры см. ниже), говорит скорее о 
том, что лексическая дифференциация может отражать древние отношения. 

Т. Лер-Сплавинский придает лексическим фактам решающее значение в 
вопросе древнейших диалектных связей индоевропейского языка. Так, 94 гер-
мано-славянские лексические параллели при 52 германо-балтийских приво-
дят его к выводу о более тесных связях и древнейшем соседстве германской и 
славянской групп. Точно так же 55 славяно-арийских соответствий в лексике 
при трех балто-арийских свидетельствуют, по его мнению, о близости пра-
славянских территорий к арийским27. Я. Чекановский, анализируя, в свою 
очередь, материалы Т. Jlep-Сплавинского, отмечает, что в вопросах родства 
языков словарные данные представляют в целом менее яркую, хотя и пра-
вильную картину; на сей раз он не отрицает доказательной силы лексических 

25 J. Czekanowski. Różnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterium 
ilościowego // Sbornik prąci I. Sjezdu slovanskych filologu v Praze. T. II. 1932. S. 486; ср.: 
J. Czekanowski. Wstęp do historii Słowian. Lwów, 1927. S. 142—155 (2-е изд. — Poznań, 
1957. S. 283); J. Czekanowski. Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej. 
Kraków, 1947. S. 40—41. 

26 Р. БошковиЬ. Развитак суфикса у jyжнocлoвeнcκoй je3H4Koj 3ajeÄHHUH 11 
1ужнословенски филолог. Кн>. XV. 1936. С. 1—154. 

27 Т. Lehr-Spławiński. О pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946. S. 42—43. 
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отношений в древний период28. Однако следующий за этим уже известный 
вывод об отражении в словаре наиболее поздней дифференциации плохо вя-
жется с предыдущими рассуждениями Я. Чекановского, в которых он исхо-
дил как раз из оценки данных лексики как показателей древней дифферен-
циации славянского и балтийского языков. «Хотя, несмотря на неоднократ-
ные попытки, мне не удалось заинтересовать лингвистов этими интересными 
закономерностями, я полагаю, что и здесь (в вышеупомянутых лексических 
соотношениях праславянского. — О. Т.) мы стоим перед лицом факта, что в 
грамматических данных отразились более древние отношения, а в словаре — 
более поздние»29. 

Выше уже указывалось на ошибочность столь общего утверждения. Но 
было бы неверно искать какое-то абсолютно противоположное решение. 
В обоих случаях прямым результатом было бы искаженное освещение от-
дельных моментов истории языка. Очевидно, нужен разносторонний учет от-
ношений внутри системы языка. Лексическая дифференциация отнюдь не яв-
ляется наиболее поздним продуктом не только относительно распадения сла-
вянского единства, но и относительно, например, балто-славянского периода. 
Интересное нижеследующее высказывание Я. Чекановского согласуется ско-
рее с этой нашей мыслью, чем с ходом его предыдущих рассуждений: 
«...комплексы грамматических особенностей и слов, общих для балтов и сла-
вян, образуют старшую фазу, даже в сравнении со специфическими особен-
ностями архаических балтийских языков, а специфические особенности сла-
вянских языков отражают самые младшие отношения...»30 . Разве можно в 
этой связи говорить, что словарные данные вообще моложе грамматических? 
Разумеется, балто-славянские лексические связи старше специфически сла-
вянских или балтийских морфологических явлений. 

В общем следует принять, что в отдельных славянских языках, например 
в польском, хорошо сохранилась большая часть праславянской лексики31. 
С другой стороны, польский словарь сохранил также небольшую группу ха-
рактерных древних слов, присущих только польскому или только западно-
славянским языкам (распространение таких слов может в отдельных случаях 
наблюдаться лишь в части языков западнославянской группы, как бы отражая 
следы древних диалектных различий). Сохранение этих различных элементов 
словаря позволяет смотреть на лексику как на нечто устойчивое и рано сло-
жившееся в целом, а на лексическую дифференциацию — как на показатель 
древних делений и различий. 

28 J. Czekanowski. Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej // S. 38—40. 
29 Там же. S. 40—41. 
30 Там же. S. 41. 
31 См. Т. Лер-Сплавинский. Польский язык. М., 1954. С. 63—64. 
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9. Так как выше в общей форме уже говорилось о лексической дифферен-
циации, позволим себе привести ниже ряд конкретных примеров, которые нам 
представляются чрезвычайно важными в сфере лексической дифференциации 
с точки зрения этимологического словаря отдельного славянского языка. В 
понятие лексической дифференциации можно, очевидно, вкладывать доволь-
но широкое содержание, если привлекать сюда также заимствования самого 
позднего времени. Нежелательность такого широкого понимания сказывается 
в далеко идущем выводе о позднем характере лексической дифференциации 
вообще. Поэтому отсечение большой массы явных поздних заимствований 
позволяет лучше понять характер лексической дифференциации и связанную 
с ней роль этимологического словаря отдельного славянского языка. 

Если начать с русского языка, то следует сразу указать, что речь идет не 
о различиях типа вост.-слав. хороший, сорок или рус. лошадь, которые в 
учебных пособиях всегда приводят в первую очередь как наиболее характер-
ные. Как раз эти слова менее всего интересны, питому что они либо имеют 
славянскую этимологию (хороший : хоронить, правда, некоторые считают 
хороший иранизмом), либо заимствованы (сорок, лошадь). Здесь интересны 
древние диалектизмы, не имеющие других славянских соответствий, но зато 
располагающие вероятными соответствиями в других индоевропейских язы-
ках. При этом, естественно, наибольшего доверия заслуживают соответствия 
в ближайших индоевропейских языках, например балтийских, хотя возможны 
исключения. Есть неясные слова, имеющие, однако, древний вид, например: 

И з р у с с к о г о с л о в а р н о г о с о с т а в а 

рус. (вост.-слав.) багатье 'огонь под золой': греч. φώγω 'жарить' 
багор, англосакс. Ьесса 'мотыга' 
вадень, блр. вадзень 'овод': литовск. uodas 'комар' 
верпу, др.-рус. вьрпу 'рву' : литовск. verpiu, лтш. vèrpu 'пряду' 
глуда 'ком': нем. Kloß — то же 
глудкий 'гладкий, скользкий': литовск. glaudus 'гладкий, плотно приле-

гающий' 
глузд 'ум ' , также укр.: др.-исл. glçggr 'умный' 
глыба: лат. glëba 'земля' 
дороб 'короб, сито', укр. доробайло 'сито', рус. доробить 'гнуть': ли-

товск. darbas 'плетенка', др.-инд. drbhâti 'плетет' 
затея: лтш. tievêt 'стремиться' 
жуткий: литовск. žudyti 'убивать' 
жень 'ремни бортников': литовск. geny's — то же 
корзина: лтш. kurza 'коробка' 
клеклый, клекнуть 'слежаться': литовск. suklekąs, klèkti — то же 
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кишеть: литовск. kušėti 'двигаться, шевелиться' 
куст: литовск. kuokštas 'куст' 
коромысло: литовск. kàrti 'вешать' 
лезвие, укр. лезо — то же 
мизгирь 'паук': литовск. mezgu, mėgsti 'вязать', нем. Masche 'петля' 
овин, блр. — то же: литовск. jàuja ' овин \ javai 'хлеб' 
росомаха < *соромаха: литовск. šermuo 'горностай' 
ютить 
яглый 'быстрый, резкий', литовск. jėgti 'быть в состоянии, мочь' 

И з с л о в а р н о г о с о с т а в а з а п а д н о с л а в я н с к и х я з ы к о в 

чеш. bedla, польск. bedła 'род гриба': литовск. budelė — то же 
чеш. dbâti, польск. dbać 'заботиться' 
чеш. hlemyžd' 'улитка': лтш. glemezis 
чеш. kmen 'род, племя; основы' 
чеш. koumati 'исследовать, наблюдать' 
чеш. kouzlo 'волшебство, чудо' 
польск. kpić 'насмехаться, издеваться' 
чеш. krb 'очаг' 
в.-луж. kfida, н.-луж. kšida 'сито': лат. cribrum — то же 
чеш. klesnouti 'упасть, снизиться', польск. klęsnąć 'пасть', klęska 'паде-

ние, поражение': литовск. klemšioti 'неуклюже передвигаться' 
чеш .pan, польск. pan 'господин' 
чеш.patriti 'смотреть; принадлежать', польск.patrzyć 'смотреть' 
чеш. pouhy 'простой' 
чеш. šetriti 'беречь', польск. szatrzyć: лтш. skatît 
чеш. trvati, польск. trwać 'продолжаться, длиться': др.-инд. turvati 'по-

беждает' 

И з с л о в а р н о г о с о с т а в а ю ж н о с л а в я н с к и х я з ы к о в 

болг. бьрна 'губа': литовск. burnà 'рот' 
болг. гъдел 'щекотанье': герм. *kutilön, нем. kitzeln 'щекотать' 
болг. лот 'плохой', словен. lošen 
болг. читав 'целый, невредимый', серб, читав 'целый, цельный': ли-

товск. kietas 'твердый' 
серб, хрйд 'скала, утес' 

Совершенно очевидно, что место указанных древних диалектизмов и 
многих им подобных — в этимологическом словаре отдельного славянского 
языка. Полный учет этих важных слов и всесторонняя их характеристика, а 
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также этимологические связи представляют одну из важных задач словарей 
упомянутого типа. Сведение всех подобных слов к гипотетической прасла-
вянской форме в общеславянском этимологическом словаре типа Бернекера 
не только нежелательно, но сплошь и рядом даже трудно заранее предвидеть, 
насколько оно чревато ошибками. В словаре Э. Бернекера анахронизм воз-
можен всякий раз, когда форма, достоверно известная только в одном славян-
ском языке, обобщается и предлагается как общеславянская, с возведением к 
общеславянской праформе: glemyždžb— чеш. hlemyžd', golmę— рус. голомя. 
Чем сложнее в таких случаях реконструкция общеславянской праформы, тем 
возможнее становится вероятность ошибок и натяжек. Болг. карам 'гоню, ве-
зу, еду', совершенно неизвестное другим славянским языкам, хотя, по-
видимому, древнее слово, Э. Бернекер помещает под общеславянский пра-
формой karaję, karati (с. 488). Однако условность этого объяснения слишком 
очевидна ввиду омонимичности с достоверным славянским итеративным гла-
голом karaję 'караю, наказываю'. 

10. На основании изложенного можно сделать некоторые общие выводы. 
Последние десятилетия ознаменованы прежде всего появлением этимологи-
ческих словарей отдельных славянских языков — русского, польского, чеш-
ского, болгарского — и подготовкой новых словарей для языков, ранее не 
имевших этих словарей: словацкого, сербохорватского, полабского, что от-
нюдь не является случайностью. В силу известной специфики славянского 
языкового развития этимологический словарь отдельного славянского языка 
является аспектом общеславянского этимологического словаря, удобным 
ввиду наименьшего момента гипотетичности по сравнению с общеславян-
ским этимологическим словарем как таковым. Расплывчатые и обычно весь-
ма схематические представления о первичной славянской лексике, беспо-
мощность в тех случаях, когда речь идет о несомненно древних, но не полно 
засвидетельствованных словах, заставляют считать наиболее реалистическим 
типом именно этимологический словарь отдельного славянского языка. При 
этом опасность необоснованных обобщений, натяжек, хронологических сме-
щений значительно сокращается. 

Необходимость подробных этимологических словарей для каждого славян-
ского языка совершенно очевидна. При отсутствии же таких словарей сведения 
по истории и этимологии отдельных слов могут носить весьма искаженный, 
фантастический характер даже у серьезных исследователей. Так, Э. Бернекер 
указывает, хотя и неуверенно, для укр. кодло 'отродье, род' праславянскую 
форму kbdblo (с. 658); К. Оштир сближал укр. кодло со слав, čędo, чадо, осно-
вываясь на их семантической близости. И только когда мы узнаем у М. Фас-
мера (т. I, с. 588), что укр. кодло— поздняя местная форма, заимствованная из 
польск. godło 'герб', мы понимаем всю беспочвенность прежних этимологий. 
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Значение этимологического словаря отдельного славянского языка ста-
новится еще более очевидным, когда речь идет о лингвистической географии, 
о точных данных географического распространения форм, которые могут 
также решить судьбу той или иной этимологии. Это хорошо показал 
Ф. Славский на примере старого польск. grędę 'рысью', диал. grędo 'быстро', 
которые не относятся к ст.-слав. грлдл\ 'иду' , как думал наряду с другими 
Э. Бернекер, но вместе с целым рядом кавалерийских терминов заимствованы 
из немецкого; ср. ср.-в.-нем. gérant «причастие от rennen 'бежать, гнать, бы-
стро ехать'»; ср. также ограниченное распространение современного диал. 
grędą (Кашубия, Мазовше, Познанское воеводство)32. Слово grędą и его эти-
мология должны быть отражены только в польском этимологическом словаре. 

Проблемы славянской этимологической лексикографии многообразны. 
Она нуждается в различных формах, но наиболее реальной вообще, а на дан-
ном этапе — просто необходимой является форма полного этимологического 
словаря для каждого из важнейших славянских языков в отдельности. В за-
ключение стоит вспомнить, как правильно говорил об этом А. Мейе почти 
50 лет назад, касаясь включения Э. Бернекером в свой словарь разнородных и 
поздних слов отдельных славянских языков: «Правда, зато мы получаем 
практически почти полный этимологический словарь главных славянских 
языков. Но это всего лишь видимость: этимологический словарь должен, 
чтобы быть полезным, показывать собственную историю каждого слова в 
каждой группе; этого можно достигнуть только в словаре, посвященном каж-
дому языку. Этимологический словарь общеславянского языка, издаваемый 
г-ном Бернекером, подготавливает составление этимологических словарей 
болгарского, сербского, русского, польского и т. д.; он не смог бы заменить 
все эти труды, напротив, он заставляет желать их появления и показывает их 
необходимость. История каждого слова, диалектные формы могут быть там 
даны со всей нужной подробностью. И когда будут готовы все эти отдельные 
словари, словарь общеславянского языка приобретет такую точность, которая 
сейчас недосягаема. Ошибочным было бы желание заменить, даже временно, 
эти необходимые специальные этимологические словари, скорейшее состав-
ление которых нужно стимулировать»33. 

32 F. Sławski. Z doświadczeń przy pracy nad słownikiem etymologicznym języka pol-
skiego // Język polski. T. XXXVI. Zesz. 4. S. 279. 

33 A. Meillet. Указ. рец. S. 58—59. 



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плодотворные идеи теории волн И. Шмидта о генезисе и распростране-
нии языковых форм во многом предвосхитили содержание языкознания 
XX в., однако настоящий сдвиг начал осуществляться лишь в результате под-
готовки больших атласов европейских языков. В последней четверти XIX в. 
Г. Венкером были собраны и в незначительной части опубликованы материа-
лы «Лингвистического атласа Германской империи», а в первые десятилетия 
XX в. один за другим последовали «Лингвистический атлас Франции» 
Ж. Жильерона и Э. Эдмона, «Немецкий лингвистический атлас» Ф. Вреде, 
«Атлас Италии и Южной Швейцарии» К. Яберга и И. Юда. Методологиче-
ские различия между этими работами оказались при этом весьма значитель-
ными. В то время как Г. Венкер, бывший настоящим пионером в этом деле, 
был скорее озадачен многообразием и переплетением линий распространения 
различных форм в диалектах и тем более не предвидел этой сложности, при-
ступая к осуществлению своего замысла, что выразилось в характере его во-
просника, составитель французского атласа Ж. Жильерон с самого начала 
опирался на выдвинутые к тому времени французской лингвистикой положе-
ния о взаимопроникновении диалектных особенностей и относительности 
диалектных границ. Различие, которое носило сначала как будто внешний 
характер (вопросник Жильерона содержал в несколько раз больше слов, чем 
у Венкера), привело со временем к важным результатам. Современный не-
мецкий лингвистический атлас, отражающий сплошное обследование ряда 
форм на всей территории языка, является по сути обработкой материалов 
Венкера или новых данных, собранных в соответствии с его программой. По-
этому различие между атласами обоих языков, обозначившееся вначале, со-
хранилось в течение всего времени. Оно оказалось принципиальным особен-



212 II. Этимологическая лексикография 

но на следующем этапе, в период научной обработки материалов, представ-
ленных в атласе. Лингвистическая география, создание которой является ис-
ключительной заслугой авторов первых лингвистических атласов, явилась 
для французских ученых в первую очередь географией слов, чего нельзя бы-
ло сказать об этой отрасли языкознания в Германии. Немецкий лингвистиче-
ский атлас обладал рядом ценных преимуществ в других отношениях, осо-
бенности обоих атласов неоднократно обсуждались в литературе, и здесь не 
место останавливаться на них подробно. Однако именно французским лин-
гвистам мы обязаны созданием географии слов, именно им принадлежит 
честь разработки основных принципов и первых важных трудов в этой облас-
ти. Естественно, что нас интересует именно этот аспект лингвистической гео-
графии, имеющий важнейшее значение для этимологических исследований. 

Лингвистическая география сказала очень много нового и ценного для 
этимологии, выдвинула ряд положений, значение которых трудно переоце-
нить: каждое слово представляет собой индивидуальный в известном смысле 
продукт истории развития и географического распределения форм; соотно-
шение форм, которое застает в определенный момент лингвист-наблюдатель, 
как правило, чуждо какой бы то ни было случайности, но объяснимо в свете 
данных истории, культурных влияний и взаимоотношений форм между со-
бой; границы диалектов и вообще языковых территорий имеют относитель-
ное значение и не могут служить препятствием для распространения общих 
слов и форм, отсюда следует важный вывод о необходимости изучения 
внешней взаимозависимости лингвистических систем. В изучении значения 
слова нужно покончить с убеждением о его локальной изолированности, так 
как значение, равно как и само слово в целом, является отражением широких 
формальных, исторических и территориальных связей. Широкое географиче-
ское изучение слов, опирающееся на данные истории, способно правильно 
решить проблему стратиграфии, т. е. последовательных наслоений слов и 
форм, реконструируя подчас с большой степенью вероятности ареалы рас-
пространения древних, давно вымерших языков \ 

«Основная цель лингвистической географии заключается в том, чтобы 
восстановить историю слов, флексий, синтаксических сочетаний на основа-
нии распределения современных форм и типов. Это распределение не являет-
ся делом случая; оно является отражением прошлого, а также географических 
условий и среды, воплощенной в человеке. Лексические и морфологические 
разновидности в любую эпоху рассеяны и сгруппированы отнюдь не произ-
вольно (. . .) Нужно (. . .) вскрывать закономерности, обусловившие преобразо-

1 A. Dauzat La géographie linguistique. Paris, 1922. P. 27—28, 43, 162—163; K. Ja-
berg. Aspects géographiques du langage. Paris, 1936. P. 14,44, 107—108. 
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вания, возникновение, группировки, передвижения, жизнь и борьбу слов»2. 
Эти слова А. Доза, между прочим, ясно указывают, как зачинатели лингвис-
тической географии понимали назначение своей науки. Кстати сказать, в не-
которых работах последнего времени довольно часто можно встретить ото-
ждествление лингвистической географии с описанием диалектов, диалекто-
графией. В наши задачи в данный момент не входит необходимость 
отстаивать ту или иную точку зрения, важно лишь отметить, что этимологи-
ческому исследованию приходится иметь дело с лингвистической географией 
как широко понятой исторической дисциплиной. Некоторые ученые склонны 
упрекать французскую лингвистическую географию в преувеличенном вни-
мании к слову как лингвистическому индивидууму. Верно, однако, и то, что 
французских лингвистов интересовали вообще формы, флексии и синтакси-
ческие сочетания в плане лингвистической географии. Сама языковая дейст-
вительность побуждала их придавать особое значение реальному осуществ-
лению форм и флексий и наиболее характерной единице речи — слову. 
С полным основанием говорит Доза о жизни и борьбе слов, применительно к 
чему Жильерон употреблял, например, такие термины, как «патология и те-
рапевтика слов»3 . Само собой разумеется, что слова — не живые организмы, 
а символы человеческих отношений в общественно-историческом плане. Но 
за этими более или менее неудачными терминами стоят реальные отношения 
форм языка, которых никто не станет отрицать: аналогическое развитие 
форм, явления народной этимологии. Радикальное преобразование различ-
ных форм, сблизившихся на определенном этапе своей истории и на опреде-
ленной языковой территории, забвенье той или другой формы с целью обес-
печить лучшее понимание — таков, упрощенно, смысл понятия словесной 
«патологии и терапевтики», как это хорошо продемонстрировал Жильерон на 
примере ряда французских слов. 

Факты позволяли Жильерону говорить о крахе чисто фонетической эти-
мологии. Одновременно им и другими представителями лингвистической 
географии выдвигались качественно новые методы этимологического иссле-
дования, обогащенные опытом работы над лингвистическим атласом. Не 
случайно все лингвисты этого направления проявляли постоянный и глубо-
кий интерес к этимологии как таковой (ср., кроме работ Жильерона, разнооб-
разные труды Доза, которому принадлежит также этимологический словарь 
французского языка). 

В то время как французская и вообще романская лингвистическая гео-
графия в полном смысле слова вышла из «Лингвистического атласа Фран-

2 A. Dauzat. Указ. соч. Р. 27. 
3 Ср. J. Gilliéron. Pathologie et thérapeutique verbales. Études de géographie linguis-

tique. Vol. I—II. Neuveville, 1915; Vol. III. Paris, 1921. 
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ции», немецкая лингвистическая география, насчитывающая ряд крупных 
лингвистов и представленная главным образом школой замечательного уче-
ного Т. Фрингса, выросла скорое из больших комплексных исследований 
языка важнейших исторических областей Германии — Рейнских провинций с 
их сложной политической историей, междиалектными отношениями и влия-
нием со стороны других языков и так называемого средненемецкого Востока, 
колонизированного позднее. Общее, что объединяет немецкую науку с фран-
цузской,— это понимание лингвистической географии как исторической дис-
циплины, призванной интерпретировать карты во всеоружии общественно-
исторических и лингвистических знаний с целью определения хронологии 
языковых явлений, а также их причин и направлений развития. Немецкая 
лингвистическая география добывает и обрабатывает огромный материал, на-
глядно иллюстрирующий генезис и направление различных инноваций в фо-
нетике, морфологии и лексике, преодолевающих как диалектные, так и язы-
ковые границы. Немецкой лингвистической географии, действительно, при-
сущ широкий, систематический охват языковых явлений, но среди них не 
последнее место занимает география слов, о чем свидетельствует, наряду с 
прочими, исследование П. Кречмера «География слов верхненемецкого раз-
говорного языка»4. 

Лингвистическая география, основанная первоначально на данных, огра-
ниченных территорией одного языка или группы близких языков, опло-
дотворила многими новыми идеями не только этимологию соответствующих 
языков в узком смысле, но и сравнительно-историческое языкознание в це-
лом. Распространение принцинов лингвистической географии на сравни-
тельно-историческое изучение индоевропейских языков является в основном 
достижением итальянских лингвистов. В систематизированном виде находим 
эту концепцию, получившую название «пространственной лингвистики», или 
неолингвистики, впервые у М. Бартоли. Согласно Бартоли, при отсутствии 
письменных свидетельств можно судить о хронологических отношениях на 
основании территориального критерия, который опирается на следующие 
принципы (norme): 1) фаза, сохранившаяся на изолированной территории; 
2) фаза, сохранившаяся на периферийных территориях; 3) фаза, сохранившая-
ся на большей части территории; 4) более ранняя фаза, сохранившаяся в ка-
честве островков в иноязычном окружении или в виде заимствований в дру-
гих языках. 

В дальнейшем В. Пизани окончательно закрепляет применение описан-
ных принципов на индоевропейском материале. Ему также принадлежит в 
наиболее законченной форме обоснование уже называвшегося выше принци-

4 Р. Kretschmer. Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918. 
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па, согласно которому языковые инновации могут распространяться через 
сложившиеся диалектные и языковые границы. Было бы неправильно ожи-
дать от изложенных выше принципов точности математических законов, са-
ми авторы сознавали это достаточно ясно и приводили примеры различных 
исключений и ограничений. Но это отнюдь не умаляет значения общих на-
блюдений пространственной лингвистики, напротив: новейшие исследования 
в области древнеиндоевропейской диалектологии подтверждают важность 
прежде всего положения о распространении инноваций на смежных террито-
риях различных языков или диалектов при условии общности их историче-
ских судеб. Немалое значение для проверки соответствий отдельных групп 
индоевропейских диалектов между собой имеет также принцип пери-
ферийных областей, помогающий констатировать на окраинах индоевропей-
ской лингвистической территории, менее затронутых инновациями, ряд об-
щих, в том числе лексических, реликтов5 . 

Трудно переоценить особенно значение положения лингвистической гео-
графии (пространственной лингвистики) о распространении языковых инно-
ваций. Благодаря ему становится возможным чрезвычайно важное методоло-
гически разграничение генезиса явления и распространения явления, в ходе 
которого явление продвигается из центра иррадиации путем субституций 
(звуковая инновация) или заимствований (лексическая и морфологическая 
инновация). Это положение широко и плодотворно применяется при изуче-
нии отношений как между языками, так и между диалектами языка. Класси-
ческим примером являются различные по происхождению языки Балканского 
полуострова: греческий, албанский, болгарский, македонский и румынский, 
которые в итоге длительного исторического взаимодействия развили ряд об-
щих черт. Эта новая лингвистическая общность, объединившая балканские 
языки, объясняется, по-видимому, не отражением общего для всех названных 
языков лингвистического субстрата, а распространением общих инноваций, 
источником которых, как это хорошо показал К. Сандфельд, является в 
большинстве случаев наиболее влиятельный на Балканах в культурном от-
ношении греческий язык6 . Изучение разнообразных особенностей лексики, 
фонетики, морфологии и синтаксиса, охватывающих все балканские языки, 

5 См.: M. Bartoli. Introduzione alla neolinguistica (Principi — Scopi — Metodo). 
Genève, 1925; V. Pisani. Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee. 1933; V. Pisani. 
Geolinguistica e Indoeuropeo. 1940; W. Porzig. Die Gliederung des indogermanischen 
Sprachgebiets. Heidelberg, 1954. S. 48—49, 53, 56—57 (названия недоступных мне ра-
бот Пизани привожу по данной книге Порцига); G. Alessio. Le lingue indoeuropee 
nelFambiente Mediterraneo. Bari, 1955. P. 140 и след. 

6 К. Sandfeld. Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930. P. 6, 165, 
213 и след. 
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является объектом балканистики. Таким образом, большое значение приоб-
ретает определенный аспект лингвистической географии — ареальная лин-
гвистика. Можно указать целый ряд областей в Европе и за ее пределами, в 
которых в силу исторических причин между носителями различных языков 
устанавливаются оживленные сношения, облегчающие распространение на 
всей данной территории лингвистических инноваций. Например, диалекты 
различных языков, расположенные на землях, прилегающих к Карпатам, в 
результате многократных перекрестных заимствований выработали целый 
ряд общих слов и значений, характерных только для этой области. На прояв-
ления аттракции между обско-угорскими и самодийскими языками, удмурт-
ским и татарским языком, принципиально интересные как совместные инно-
вации далеких или совершенно не родственных языков, указывает Б. А. Сере-
бренников, занимающийся проблемами ареальной лингвистики7 . Задачи аре-
альной лингвистики приобретают особенную ясность и четкость, когда при-
ходится иметь дело с такими лингвистическими союзами, как балканский. 
Однако в интересах науки не следует также оставлять без внимания те слу-
чаи, когда налицо лишь некоторые элементы языкового союза или остатки 
таких элементов, но сам союз в силу исторических условий не сложился. Ни-
же мы еще коснемся примеров подобного рода. 

Создатели лингвистической географии вполне отдавали себе отчет в том, 
что для глубокого изучения языковых отношений на территории одного ка-
кого-либо языка необходимо привлечь исследования по лингвистической 
географии соседних территорий. Так, для лингвистической географии Фран-
ции крайне важен лингвистический атлас Северной Италии. Проблема ком-
плексного изучения лингвистической географии ряда смежных языковых 
территорий в Европе была, однако, во всей широте поставлена позднее не-
мецкими учеными, которые обогатили лингвистическую географию приме-
нением принципа «слов и вещей», давшего прекрасные результаты. В. Пес-
слер, опираясь на аналогичный собственный опыт в области изучения немец-
кой диалектной лексики, говорит об атласе лексической географии Европы, 
который бы опирался на европейский этнографический атлас, что создаст ре-
альную основу для географии слов и вещей, охватывающей всю Европу8 . Та-
ким образом, разрабатывались предпосылки для всестороннего исследования 

7 Б. А. Серебренников. Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой ат-
тракции // ВЯ. 1957, № 4. С. 4 и след.; на VIII Международном конгрессе лингвистов 
в Осло (август 1957 г.) Б. А. Серебренников сделал сообщение «История языка и аре-
альная лингвистика». 

8 W. Pessler. Atlas der Wortgeographie von Europa — eine Notwendigkeit // Donum 
Natalicium Schrijnen. Nijmegen; Utrecht, 1929. S. 69 и след. 
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происхождения и распространения слов, обозначающих предметы матери-
альной культуры, в связи с самими предметами. Однако эта лексика еще не 
составляет всего словаря языка, и немецким лингвистам можно вменить в ви-
ну недооценку иных словарных групп. Важнейшие общие инновации языков 
одной культурной зоны могут касаться также таких элементов словаря, 
имеющих первостепенное значение в общении людей, как числительные, ме-
стоимения, различные служебные слова. Появление в различных языках Евро-
пы функционально и семантически близких кратких слов со значением 'да ' , 
которые неизвестны в древний период истории тех же языков, А. Мейе про-
ницательно объяснил взаимоподражанием в условиях близкой цивилизации9. 

Надо сказать, что в славянском языкознании принципы лингвистической 
географии не нашли по-настоящему широкого применения, в то время как 
славянские языки представляют богатейший материал для таких исследова-
ний. Поэтому единственной в своем роде представляется деятельность не-
давно скончавшегося польского лингвиста К. Нича. Творчески усвоив луч-
шие достижения французской и немецкой лингвистической географии, Нич 
большую часть своей жизни посвятил географии слов польского языка. Он 
рассматривал словарь как важный критерий языковой и диалектной класси-
фикации; расхождения в лексике между отдельными польскими говорами он 
исследовал с точки зрения истории и развития культуры. Необходимым усло-
вием при лингвогеографических исследованиях словаря он считал выход за 
пределы одного языка, хотя удовлетворительному выполнению именно этого 
условия препятствовала недостаточная разработка лексикографии и геогра-
фии слов других славянских языков. Ничу принадлежит ряд монографиче-
ских этюдов по истории и географии названий некоторых животных, архи-
тектурных частей дома, почти всегда с выводами относительно этимологии 
слов. Исследование польских диалектных вариантов слав. *vį'ga 'иволга' и 
*netopyrb 'нетопырь' можно привести как пример предельно точного изуче-
ния рефлексов праславянских форм, расшатанных многократными влияния-
ми аналогии и народной этимологии. 

В работах Нича история и география слов опирается на соответствующие 
сведения о вещах, что особенно ярко проявляется в исследованиях названий 
предметов материальной культуры, названий растений и деревьев: gryka 
'гречиха', chaber ' василек \ jodła 'пихта', świerk, smrek 'ель' . Нич предпринял 
методологически важные попытки реконструировать географию отдельных 

9 A. Meillet. Les interférences entre vocabulaires // Linguistique historique et linguis-
tique générale. 2-е éd. Paris, 1926. P. 343 и след. (= // Linguistique historique et linguis-
tique générale. T. II. Paris, 1936. P. 36 и след.). 
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праславянских слов; ср. пример *хъгЬ- (откуда польск. chaber) в части запад-
нославянских диалектов. 

Непреходящую ценность и плодотворность отдельных наблюдений Нича 
для последующих исследований подтверждает недавно вышедшая книга 
польского этнографа и лингвиста К. Мошинского «Первоначальная терри-
тория праславянского языка». Выдвигая в этой работе новую оригинальную 
гипотезу о первоначальном распространении праславянского языка в бассей-
не Среднего Днепра, откуда он лишь впоследствии распространился к западу, 
в бассейны Вислы и Одры, Мошинский называет в числе важнейших аргу-
ментов результаты исследования Нича о названиях пихты и ели в польском 
языке. В этом исследовании 1931 г. Нич анализирует изменение значения 
праслав. jedla, jedlb 'ель' > польск. jodła 'пихта' при новом названии ели — 
świerk, smrek. К. Мошинский находит, что эти изменения и семантические 
перемещения могут быть объяснены лишь в том случае, если принять гипоте-
зу о постепенном продвижении носителей праславянского языка из Поднеп-
ровья на запад. Обитая на этой первоначальной территории, носители пра-
славянского языка не знали дерева пихты, и jedla означало известную им ель; 
позднее, в период экспансии в более западные районы, праславяне, познако-
мившись с пихтой, переносят на нее основное название ели, в то время как 
ель получает новое название на освоенных территориях, откуда, например, 
польск. smrek. Этому выводу как будто соответствуют и известные данные 
ботаники о границах распространения пихты (Abies alba). К сожалению, 
трудно решить, насколько ближе к объективной истине гипотеза Мошинско-
го, резко расходящаяся с автохтонистской теорией польских лингвистов 
Л. Козловского, Т. JIep-Сплавинского, археолога И. Костшевского, антропо-
лога Я. Чекановского. Однако и в том и в другом случае за польскими авто-
хтонистами остается долг — объяснить факты географии славянских назва-
ний ели и пихты, на которые впервые обратил внимание К. Нич 10. 

Традиции лингвистической географии, географии слов получили значи-
тельное развитие в польской славистике. Здесь следует назвать книгу 
Л. Мошинского «География некоторых немецких заимствований в старо-
польском языке» — интересный опыт реконструкции географии немецких 
заимствований на польских диалектных территориях в период до 1500 г.11. 
В серии «Монографии польских диалектных особенностей» вышел ряд по-

10 Многочисленные работы, опубликованные К. Ничем в разное время, см. в сб.: 
К. Nitsch. Studia wyrazowe // Wybór pism polonistycznych. T. II. Wrocław; Kraków, 
1955; см. также К. Moszyński. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kra-
ków, 1957. S. 25 и след., 58. 

11 L. Moszyński. Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie. 
Poznań, 1954. 
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лезных исследований, посвященных анализу конкретных форм и слов в свете 
лингвистической географии. Лингвистическая география остальных славян-
ских языков разработана гораздо менее удовлетворительно. Монографиче-
ские труды по географии слов или групп лексики представляют исключение, 
опыты комплексных исследований по лингвистической географии с привле-
чением данных истории и других смежных дисциплин фактически отсутст-
вуют. Имеются суммарные характеристики диалектных различий в области 
лексики. Если выше на примере французской лингвистики приходилось го-
ворить о практическом отождествлении лингвистической географии и гео-
графии слов, то здесь типичным пониманием лингвистической географии яв-
ляется наука о распределении фонетико-морфологических типов в рамках 
одного языка. Лексике, кроме суммарных обзоров, уделяется относительно 
небольшое внимание; недостаточно изучается движение слов и его историче-
ские условия. Лингвистическая география этого типа исключает привлечение 
лексического материала смежных и родственных языков. Закономерным вы-
водом из всего сказанного является констатация отсутствия исследований по 
этимологии на основе данных лингвистической географии. На практике это 
означает ущерб для этимологических исследований и обеднение смысла лин-
гвистической географии. 

Тезис лингвистической географии о возможности проникновения языко-
вых инноваций через границы сложившихся языков и диалектов делает по-
нятной важность изучения древних лексических различий близкородствен-
ных языков, с одной стороны, и их «сепаратных» этимологических связей с 
лексикой иных языковых групп, с другой стороны. Следует подчеркнуть, что 
имеются в виду не только и не столько заимствованные элементы в обычном 
понимании этого слова, сколько достоверные ранние диалектные различия в 
исконной лексике, например, праславянского языка. Это подтверждает пер-
воочередное значение этимологических словарей отдельных славянских язы-
ков. Намечающаяся работа по составлению общеславянского лингвистиче-
ского атласа поможет, очевидно, многое выяснить в этом отношении. «Изо-
глоссы общеславянского атласа должны дать материал (. . .) что особенно 
важно для изучения диалектных различий праславянского языка», — указы-
вает С. Б. Бернштейн. Он говорит также о необходимости привлечь при отбо-
ре для картографирования наиболее ранних лексико-семантических различий 
данные славянской этимологии 12. Роль этимологического критерия при таком 
отборе несомненна, но следует также помнить, что этимологи вправе питать 

12 См. текст доклада на IV MCC: Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн. Лингвисти-
ческая география и структура языка (О принципах общеславянского лингвистичес-
кого атласа). М., 1958. 
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более корыстную заинтересованность в предприятиях, подобных общесла-
вянскому лингвистическому атласу, а упомянутое картографирование при-
звано, по-видимому, дать этимологическому исследованию новый материал 
по ряду вопросов, в которых этимологии без помощи лингвистической гео-
графии далеко не все ясно. 

В связи со сказанным выше представляются принципиально необходи-
мыми попытки определить этимологические соответствия, охватывающие 
лишь часть славянских языков (или даже один язык, если древность сопос-
тавляемого факта вероятна), с одной стороны, и какую-либо иную индоевро-
пейскую группу, с другой. Сюда, например, относится проведенное В. Махе-
ком сравнение форм на -çtj- от прилагательного в некоторых славянских язы-
ках с аналогичными адъективными формами хеттского языка на -ant-\ чеш. 
bëluci — хеттск. irmalanant 'больной'; вопросам охарактеризованных выше 
«сепаратных» этимологических соответствий посвятили ряд специальных 
этюдов М. Фасмер, И. Шютц, Г. Лант. 

Закончив на этом рассмотрение истории вопроса, перейдем к обсужде-
нию некоторых конкретных проблем на фактическом материале. В данной 
работе мы ограничимся следующими вопросами: этимология генетически 
родственных форм и лингвистическая география; ономастика и топонимия; 
заимствования и лексические интерференции. 

Этимология и лингвистическая география связаны подчас отношениями 
тесной взаимозависимости, причем этимология может также вносить сущест-
венные коррективы в построения лингвистической географии, уточнять на-
правление древних изоглосс и хронологию отдельных черт. Здесь имеются в 
виду древнейшие диалектные особенности лексики, которые могут быть с 
большой степенью вероятности сочтены исконными элементами. Этимология 
приобретает значение важнейшего критерия в опытах реконструкции геогра-
фии слов в отдаленные эпохи. 

Пример с названиями козы в некоторых индоевропейских диалектах 
весьма показателен в этом отношении. Индоевропейские названия козы до-
вольно разнообразны, а это является уже достаточным основанием для того, 
чтобы привлечь внимание лингвиста. В. Порциг, касаясь разнообразия индо-
европейских названий козы, полагает, что их распространение должно отра-
жать диалектные связи древнейшей эпохи. Так, общее название объединяет 
италийские и германские языки: лат. haedus, сабин, fëdus, готск. gaits, 
др.-в.-нем. geiz 'коза, козел'. Это соответствие приводится В. Порцигом в пе-
речне италийско-германских изоглосс, исключающих кельтские, балтийские 
и славянские языки. Порциг указывает также, что среди частных соответст-
вий отдельных групп диалектов между собой италийско-германские изоглос-
сы относятся к числу древнейших в индоевропейском. Славянский имеет 
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особое название koza, балтийский является представителем распространенно-
го восточного (индоиранского) типа13. 

Однако этимологическое исследование позволяет обнаружить в западных 
и восточных славянских формах *žimĮza, *žimolztb 'растение Lonicera 
xylosteum', ср. рус. жимолость, сложение рефлекса и . -e .*gh ï (d)-*ghei(d)-
'коза' и слав. *mĮzę 'дою, сосу'; отсюда предполагаемое значение *z/-m/za, 
*ži-molztb 'козлячье горлышко', причем позднее это название метафорически 
перенесено на растение, двойные бутоны которого, кстати сказать, порази-
тельно напоминают горлышко козленка14. Таким образом, мы видим, что на-
званная выше италийско-германская изоглосса превращается в италийско-
германско-славянскую изоглоссу. Далее, — и это чрезвычайно важно для от-
носительной хронологии различных названий козы в славянском — италий-
ско-германские соответствия гарантируют древность именно этого забытого 
названия козы в славянских языках, следы которого можно установить лишь 
косвенным путем. Что касается слав, koza и azbno, то первое из них, будучи 
общеславянским, одновременно оказывается совершенно изолированным 
среди прочих индоевропейских образований. Вместе с тем за пределами ин-
доевропейских языков близкое название käzä (и подобные) 'коза' распро-
странено во всех тюркских языках. Не исключена возможность, что слав. 
koza является древним заимствованием из тюркского, получившим общесла-
вянское распространение и вытеснившим более древнее название. Заимство-
вание здесь допускал еще Корш. Форма azbno 'кожа' представляется совер-
шенно изолированной в славянском и в виду наличия других, более рас-
пространенных названий кожи в славянском * skora и *koža, а также по при-
чине точных соответствий в индоиранском могла быть заимствована из иран-
ских диалектов как отражение определенного культурного импорта. 

Значительную важность принципы лингвистической географии приобре-
тают при изучении ономастики, особенно частной ее разновидности — этно-
нимов. Наличие будто бы разрозненных и территориально не связанных 
древних племенных названий у славян — дулебы, сербы, хорваты — привело 
некоторых ученых к неоправданному скептицизму относительно возможнос-
ти использования этих имен. Однако сохранение на различных частях сла-
вянской территории тождественных этнонимов говорит лишь об их связи и 
общем происхождении; ср. слав. *dudlébi— у части восточных славян, за-
падных (чехов) и на Юге Паннонии; *srbi — в Лужице и на Балканах; 

13 W. Porzig. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. S. 106 и след., 
114, 117. 

14 Подробнее см. О. N. Trubačev. Slawische Etymologien 10—23 // ZfS. Bd. 3. Hf. 5. 
1958. 
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*xrvati — у восточных, западных и южных славян. Прослеживание этнонима 
*xiyati позволяет говорить о продвижении его носителей из Прикарпатской 
Волыни через чешские земли на Балканский полуостров; только о таком на-
правлении распространения этнонима *xrvati позволяет заключать его этимо-
логия как вероятного иранского заимствования. То же направление и прибли-
зительно из того же исходного пункта имела экспансия носителей этнонима 
*dudlëbi. И здесь на помощь приходит новая убедительная этимология этого 
имени, принадлежащая Р. Нахтигалю: *dudlébi < герм. Dudl-eiba 'страна во-
лынок' (: нем. Dudelsack), буквальный перевод слав. Volynb (: рус. волынка )15. 
Проверенные данные такого рода в отдельных случаях представляют основа-
ние для интересных этногенетических выводов. Прекрасным примером мо-
жет служить объяснение названия области в центре Европейской России — 
Мещера как продолжающего древнюю форму венгерского этнонима megyer / 

magyar, что соответствует историческим сведениям об остатках венгров, ото-
рвавшихся от основной массы венгров после удара печенегов и осевших в 
Восточной Европе. 

Среди таких реликтов, несомненно, имеется много древнейших образова-
ний, которые пережили не один и не два языка, сменявших друг друга на 
данной территории. Известна способность этнонимов усваиваться носителя-
ми иного языка. Это важно учитывать для таких территорий, которые харак-
теризуются непрерывностью культурной традиции, как, например, низменная 
равнина к югу от Балтийского моря до Судет. 

Для части этой территории с древних времен известен этноним лугии, 
существующий до наших дней в виде названия области Лужица, населяемой 
лужицкими сербами. Известно толкование этого этнонима как исконно сла-
вянского образования от слав, lugb 'луг, низина'. Под влиянием работ поль-
ских археологов, лингвистов и историков, доказывающих исконность славян-
ского населения на Висле и Одре, это мнение сделалось преобладающим. 
В качестве специфически славянских примет указывались варианты этого 
имени loug- / long-, встречающиеся в древних источниках и в то же время 
присущие только славянскому языку. 

Германисты, исходя из германского характера ряда этнонимов, извест-
ных древним авторам в Восточной Германии, считают обычно лугиев герман-
ским племенем с германским же названием от основы герм. *lugjan- 'лжи-
вый' или готск. liuga 'брак', т. е. 'союзники'1 6 . Историки языка забывали при 

15 R. Nahtigal Dudleipa—Dudlëbi II Slavistična revija. Letn. IV, 1—2, 1956. S. 95—99. 
16 См. L. Niederle. Rukovet' slovanskych starožitnosti. Praha, 1953. S. 101, 104, 106; 

T. Lehr-Splawiński. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946. S. 141—142, 
222—224; T. Lehr-Spławiński. O starożytnych Lugiach // Slavia antiqua. T. I, 1948. S. 261 
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этом, что под одним и тем же именем лугиев в разные исторические эпохи 
могли фигурировать германцы, затем славяне, но от этого допущения еще 
очень далеко до признания самого этнонима славянским или германским об-
разованием. Источники сообщают следующие формы имени: Λού(γ)ιοι (Стра-
бон), Λούγιοι (Птолемей), Λύγιοι (Дион Кассий), Lygii, Ligii (Тацит), Λογιωνες 
(Зосим). Вряд ли можно в поздней форме Long- усматривать древний вариант 
с носовым согласным, свойственный якобы только славянскому. Очевидным 
остается факт, что римляне услышали это название из уст германцев. Все 
ранние формы названия указывают, если отсечь греческую или латинскую 
флексию, на как звучало это имя, очевидно, в произношении герман-
цев. Существенным, далее, обстоятельством является то, что этноним *Lugi, 
кроме упомянутой территории в Восточной Германии, в других частях Гер-
мании не был известен. 

Некоторые лингвисты, сознавая сомнительность германского или сла-
вянского происхождения этого имени, производят его из языка кельтов или 
иллирийцев. Интересно отметить существование в Восточной Германии, точ-
нее — в самом Поморье, древнегерманского племени, известного под назва-
ниями Lemovii, или Glomman, собственно древние фигуральные названия 
волков, или прямо Wulfingas, др.-сканд. Ylfingar 'волки, род волков'. Герман-
ские названия Lemovii и Glomman продолжают в видоизмененной форме жить 
в этнонимах позднейших славянских насельников Восточной Германии — 
лемузов и гломачей, расположение которых указано на карте западных славян 
при книге Л. Нидерле «Руководство по славянским древностям». Гломачи и 
лемузы занимали северные склоны Судет, вблизи лужичан. Можно думать, 
что и древнегерманские Glomman (Lemovii) находились в непосредственной 
близости от *Lugi. Этимологически прозрачные германские Glomman 
(Lemovii) могли быть первоначально просто переводами более древних мест-
ных названий, точное значение которых было усвоено в условиях двуязычия, 
предшествующего ассимиляции. Этим местным названием могло быть тем-
ное *Lugi, отражающее, возможно, старое ударение, по закону Вернера: *lugi-
< *luhœi- < *1^ωί-. Исходная догерманская форма, испытавшая затем на себе 
германское передвижение согласных, была, вероятно, тождественна др.-инд. 
vrki-h 'волчица'. Таким образом, возникает гипотеза о существовании здесь 

и след.; К. Tymieniecki. Lugiowie w Czechach // Przegląd zachodni. Rok. VII, № 5—6, 
1951. S. 131 и след.; К. Tymieniecki. Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury naj-
dawniejsze. Poznań, 1951. S. 632; германцами лугиев считали А. Брюкнер и некоторые 
другие. См.: А. Brückner. Początki Słowiańszczyzny Zachodniej II Slavia. Ročn. I, 
seš. 2—3. 1922. S. 383; R. Much. см. Reallexikon der germanischen Altertumskunde / 
Hrsg. von J. Hoops. Bd. III. Strassburg, 1915— 1916. S. 168. 
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до германской колонизации племен с названием от древнего женского тотема 
волчицы. С юга к описанной территории примыкала область вероятного 
древнего распространения иллирийского языка, который, однако, имел иное 
название волка, сохраненное в алб. ulk, ср. иллирийск. Ulcisia castra в Панно-
нии; в кельтских языках на старое название волка было, видимо, рано нало-
жено табу, но, судя по галльскому этнониму Volcae, оно также имело не-
сколько иную форму. Поэтому предположение о причастности кельтского 
или иллирийского языков к образованию праформы этнонима Ługi не пред-
ставляется обязательным. С другой стороны, связь с более поздними про-
зрачными этнонимами на общей территории позволяет говорить как раз о 
значениях 'волк, волчица' для этого древнего названия. 

Возможно, далее, что реконструируемая архаическая форма этнонима 
*Luk*i- имеет близкие по форме, исходному значению и употреблению в ка-
честве этнонимов соответствия в таких периферийных реликтах, как названия 
древних индоевропейских народностей и языков в Малой Азии: Lukki 'ликий-
цы, Ликия', luwi— 'лувийский'. Во всяком случае, давно существует гипоте-
за об этих двух последних названиях как рефлексах индоевропейского назва-
ния волка, однако далеко не все исследователи признают ее вероятной17. Ги-
потетический этноним ^ L u ^ i - , существование которого можно допустить у 
части древнеиндоевропейских племен, объясняется из и.-е. * lukœos, древнего 
варианта и.-е. *ųĮk*os 'волк'. 

При исследовании подобных имен, как и вообще в поисках этимо-
логических решений, обращение к свидетельствам археологии должно стоять 
не в начале, а в конце исследования. Можно согласиться с теми учеными, ко-
торые утверждают, что чрезмерное доверие предметам материальной культу-
ры, найденным при археологических раскопках, обедняет специфику лин-
гвистического исследования, равносильно предвзятому суждению и столь же 
вредно в методологическом отношении. Осведомленность в достижениях ис-

17 A. Ungnad. Luwisch = Lykisch // Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebi-
ete. Bd. XXXV (Neue Folge. Bd. I). Berlin; Leipzig, 1924. S. 1 и след.; R. von Kienle. 
Tier-Völkernamen bei indogermanischen Stämmen II Wörter und Sachen. Bd. XIV. 1932. 
S. 39 и след.; E. Laroche. Problèmes de la linguistique asianique // Conférences de 
l'Institut de linguistique de l'Université de Paris. IX, année 1949. Paris, 1950. P. 73; B. Ro-
senkranz. Beiträge zur Erforschung des Luvischen. Wiesbaden, 1952. S. 3; H. Otten. Zur 
grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen. Untersuchung der Lu-
vili-Texte. Berlin, 1953. S. 59, 109; H. Kronasser. Vergleichende Laut- und Formenlehre 
des Hethitischen. Heidelberg, 1956. S. 15; см. рецензию на последнюю книгу: 
E. Laroche. BSLP. T. 52. Fase. 2. 1957 (Comptes rendus 1956). P. 26; о хеттском ųetna-
'волк' см. J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch. Lf. 3. Heidelberg, 1953. S. 254; несо-
мненно, что это новое слово заменило в силу каких-то причин старое название волка. 
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тории материальной культуры, археологии необходима этимологу, но его 
главной задачей является использование всех возможностей, заложенных в 
языкознании как таковом. Так, например, нельзя не признать известной пра-
воты К. Мошинского, который критикует лингвиста Т. Лер-Сплавинского за 
неумеренное пользование нелингвистическими данными, повлиявшими на 
случайный подбор гидронимов. В какой-то мере симптоматичным находит 
К. Мошинский отзыв И. Костшевского, в котором этот археолог с удовлетво-
рением отмечает, что этимолог Лер-Сплавинский в своих суждениях об этно-
нимах Lugii, Mugilönes, Oueltai основывается не на этимологических аргумен-
тах, а на факте расположения этих этнонимов в области культуры ямных по-
гребений 18. Подвергнув критическому анализу чисто лингвистические факты, 
мы, напротив, должны будем отнестись внимательно к указанию антрополо-
гов о скрещении на территории Лужиц и в Судетах двух раннеисторических 
антропологических экспансий: старшей — германской, и младшей — славян-
ской, напластовавшихся на местной архаической антропологической почве 19. 

При всей важности рассмотренных выше проблем основным вопросом 
этимологических исследований в плане лингвистической географии является 
исследование заимствований и языковых интерференций в целом. Эта круп-
нейшая проблема отличается значительной сложностью и распадается на це-
лый ряд более частных проблем в зависимости от характера исследуемого 
материала. 

Критерий распространенности слов всегда влияет на результат этимоло-
гии; ограниченное распространение слова очень часто служит признаком за-
имствования из иного языка. Конечный результат этимологии зависит от то-
го, подтвердят или не подтвердят остальные аргументы этимологического 
исследования это свидетельство ограниченности территориального распро-
странения. Этимология В. Махека польск. kobieta 'женщина' <^ст.-нем. ga-
betta 'сожительница' весьма вероятна, потому что, помимо безукоризненных 
фонетических и семасиологических аргументов и правдоподобного истори-
ческого объяснения, она поддерживается соображениями географии слова. 
Во всяком случае, эту этимологию можно предпочесть другим объяснени-
ям — исконно славянскому происхождению или заимствованию из финских 
языков20. Проблематика заимствований имеет в каждом языке свое лицо. 
Среди заимствованных слов украинского языка имеется ряд элементов ру-
мынского происхождения. Наличие этих слов обычно характеризует юго-

18 К. Moszyński. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. S. 305 и след., 312. 
19У. Gzekanowski. Wstęp do historii Słowian. 2-е wyd. Poznań, 1957. S. 332—333. 
20 V. Machek. Germano-slavische Wortstudien // Časopis pro moderni filologii. Ročn. 

XXVI. Č. 1 (1939), 1940. 

8. Заказ № 2261. 
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западные диалекты, и лишь некоторые из них охватили большую часть тер-
ритории украинского языка, как, например, майже 'почти', продолжающее 
форму май, ограниченную упомянутыми диалектами и непосредственно за-
имствованную из рум. mai. Распространение слова на ограниченной террито-
рии играет решающую роль для этимологии, особенно в тех случаях, когда 
заимствование хорошо приспособилось к фонетико-морфологической систе-
ме заимствовавшего языка и не выделяется из общей массы словаря. 

Точность этимологии во многом зависит от степени точности диалектной 
локализации заимствования. Название германской столицы А. Брюкнер про-
изводил от славянского местного названия Beria, так же объясняет Berlin и 
М. Фасмер21. Однако наиболее вероятная этимология имени Berlin была 
предложена чехословацким историком Д. Д. Прохаской, который объяснил 
Berlin < Bedlin 'сторожевой пост', ср. др.-чеш. bedliti 'быть бдительным, ка-
раулить'. Наличие согласного г в Berlin Прохаска в основном правильно по-
ставил в зависимость от известного в немецком языке диалектного ротацизма 
d > г, охватывающего северные и восточные области Германии. Именно в 
этих немецких диалектах слав. Bedlin дало Berlin22. 

Выяснение действительных путей проникновения заимствованного слова 
особенно важно и вместе с тем особенно затруднительно в том случае, когда 
заимствование, основной лингвистический источник которого в общем не ос-
тавляет сомнений, обнаруживает в пределах славянских языков четкие фоне-
тические варианты с различными ареалами распространения. 

Весьма красноречив следующий пример. Болг. клашник 'накидка, верх-
нее платье из грубой ткани', сербохорв. клашгьа 'вид чулка', клашьье 'редкое 
сукно' объясняется как заимствование из ср.-лат. calcia 'чулок, башмак'. 
К этому же самому источнику возводятся словен. hlača, мн. число hlače 
'штаны', hlačica 'носок', сербохорв. хлаче мн. число 'штаны', диал. хлача 
'чулок'. Однако различие в фонетическом облике между этими двумя груп-
пами слов является слишком очевидным. Поэтому П. Скок указал на возмож-
ность заимствования словенской и сербохорватской форм с начальным h не-
посредственно из фриульск. tyaltse. Интересно отметить, что именно к этой 
последней группе примыкает не привлекавшееся как будто в этой связи ранее 
укр. холошш 'зимние штаны из толстого белого сукна' (в волынских гово-
рах), холошг мн. число 'штаны', холоша 'штанина'. Пример данного роман-

21 А. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. S. 21; M. Vasmer. Russi-
sches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 80. 

22 Д. Д. Прохаска. «Берлин» от славянского «Бедлин» — сторожевой пост // ИАН 
ОЛЯ, 1946. Вып. 4. С. 351 и след.; В. М. Жирмунский. Немецкая диалектология. М.; 
Л., 1956. С. 294—295. 
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ского заимствования поучителен также как показатель проникновения слова 
одновременно с определенным культурным влиянием. 

Для правильной оценки этого влияния большую ценность представляет 
исследование К. Яберга23 . В раннюю эпоху calcea 'чулок' фигурирует во всех 
романских языках, кроме румынского, а это значит, что оно образовано и За-
падной Романии после III в. н. э. Старый тип calcea с давних времен опоясы-
вает Альпы. Тонкие, особенно вязаные чулки служили предметом экспорта и 
вместе с названием распространялись за пределы романской территории. 
Новшеством является развитие у calcea значения 'штаны', причем центром 
распространения этого новшества, как и эволюции самого предмета, была 
Северная Франция, откуда новое значение calcea проникло в культурные 
центры Италии и в результате охватило северную часть Каталонии, Беарн, 
часть Гаскони и Лангдока, Руэрг, восточную часть Лотарингии, французскую 
и ретороманскую Швейцарию и часть Северной Италии. Вся эта территория 
представляет тип calcea 'штаны'. Культурной иррадиации именно этой лин-
гвистической территории следует приписать появление названных выше за-
имствований со значением 'чулки, штаны' в словенском и — частично — 
сербохорватском языке. Эта иррадиация проникает глубоко на восток, чем 

объясняется наличие слов холошш, xonôiui 'штаны' в украинском языке. 
Значительный возраст этих заимствований в украинском косвенно 
подтверждает венгерский язык, получивший из украинского языка слово 
harisnya 'чулок' (< укр. холошия). Значение венгерского слова указывает, что 
и в украинском это слово имело первичное значение 'чулок', в настоящее 
время не известное говорам украинского языка. 

В данный момент для нас прежде всего важен вывод, что непосред-
ственным источником заимствования, охватившего словенский, часть сербо-
хорватского языка, а также украинский язык, с самого начала письменного 
периода истории уже не имеющий непосредственных границ с этими двумя 
языками, послужила форма, близкая фриульск. tyaltse или ретороманск. 
chotscha (энгадинск. chautscha). Остальная часть сербохорватской языковой 
территории и территория болгарского языка, где близкие слова имеют неко-
торое отличие в значениях, а главное — продолжают иной фонетический тип 
с начальным к-, получили эти формы, несомненно, из иных диалектов, воз-
можно из балканороманского. 

Этимологическое исследование заимствованных слов дает также новый 
материал для реконструкции географии слов в различные исторические эпо-

23 К. Jaberg. Zur Sach- und Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zen-
tralromania // Wörter und Sachen. Bd. IX, Hf. 2. Heidelberg, 1926. S. 137 и след. (там же 
имеется ссылка на Р. Skok. ZfromPh. Bd. 36. 1912. S. 641—646). 

8* 
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хи, как и вообще для уточнения различных изоглосс. Особенно интересные 
примеры здесь можно назвать из лексики венгерского языка. Венгерский 
язык, обосновавшийся с IX в. в бассейне Среднего Дуная, где до этого време-
ни население говорило на различных индоевропейских языках, должен был, 
согласно общему правилу, отмеченному лингвистической географией, отра-
зить и сохранить отдельные слова и формы вытесненных языков. При этом, 
как обычно бывает в подобных случаях, подчас в виде заимствований сохра-
няются формы, совершенно оставленные языками-источниками в ходе их 
дальнейшего развития, что повышает значение этих свидетельств также для 
истории языков-источников. Так, славянские языки, можно сказать, не знают 
парного образования женского рода со значением 'кобыла' от существитель-
ного копь. Однако именно венгерский язык имеет слово капса 'кобыла', ко-
торое закономерно продолжает слав. *konjica с этим значением. И. Книежа не 
может при этом указать никаких следов этой славянской формы в подавляю-
щем большинстве славянских языков, кроме одного моравского диалекта, где 
есть слово konica, konice, но он правильно заключает о возможном гораздо 
более широком распространении слав. *konjica 'кобыла' в древности, осо-
бенно если учесть продуктивность форманта -ica в южнославянских язы-
ках24. Если мы добавим сюда еще ст.-укр. коница и значении 'equa, кобыла', 
встречаемое в Лексиконе Памвы Берынды в качестве перевода имени 
(КсанОшпа, рыжаа коница), то праславянская изоглосса *konjica 'кобыла' в 
какой-то мере обретает свою реальность. 

Лексика венгерского языка содержит отдельные указания о словарном 
составе исчезнувших языков Дунайского бассейна: ср. устаревшее венг. tôt 
'словак', ранее известное как широкий этноним, обозначавший всех славян 
королевства Венгрии — словаков, хорватов (кроме сербов), которое Я. Мелих 
убедительно объяснил как иллирийское слово. Венг. tôt продолжает илли-
рийск. *touta, *teuta 'народ, племя', отразившееся в массе топонимики и оно-
мастики иллирийского происхождения: Tautantum, Τρι-τεύτα, Teutmeitis, 
Teutana. Ввиду скудости источников иллирийского языка это достоверное 
свидетельство венгерского языка имеет значительную ценность, и отсутст-
вие, например, упоминаний о венг. tôt в специальном исследовании Г. Крае 
об иллирийском языке следует отметить как недостаток25. 

Лингвистическая география, точнее — ареальная лингвистика, исследую-
щая иррадиации различных лингвистических явлений и интерференции язы-
ков, размещенных на смежной территории, должна постоянно учитывать 

241. Kniezsa. A magyar nyelv szläv jôvevényszavai. I kötet, I resz. Budapest, 1955. S. 247. 
25 J. Melich. A honfoglalâskori Magyarorszâg. Budapest, 1925—1929. S. 417—422; 

cp. H. Krähe. Die Sprache der Illyrier. Tl. 1: Die Quellen. Wiesbaden, 1955. S. 60—61, 72, 
114 и след. 
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также различные исторические факторы, которые в конечном счете обуслов-
ливают все явления, изучаемые лингвистической географией. 

Особенное значение для лингвистической географии имеет изучение 
следов влияния таких крупных культурно-политических центров, как, напри-
мер, Моравия — так называемое государство Само (VII в.), Великоморавское 
государство (IX в.). Здесь в первую очередь воспринимались, осаживались 
или получали дальнейшее распространение среди славян немецкие влияния. 
Моравия представляет собой важнейший естественный коммуникационный 
путь, которому, по отзывам этнографов, западные славяне обязаны многими 
чертами близости материальной культуры к культуре населения Средней и 
Южной Германии. 

Весьма вероятно, что результатом германо-славянской языковой интер-
ференции является также неопределенное местоимение: чеш. žadny, словац. 
žiaden, польск. żaden 'ни один, никто'. 

Ф. Миклошич, Я. Гебауэр, К. Э. Мука, А. Мусич, Ф. Оберпфальцер объ-
ясняли эти слова из основы *žęd- 'жаждать, желать'. Аналогичные наблюде-
ния находим в работе покойной молодой лингвистки Е. Галиковой26. Опи-
санная этимология является общепринятой в чехословацком языкознании27. 
Другая часть ученых, занимавшихся названными словами, придает принци-
пиальное значение формам типа др.-чеш. nižadny, др.-польск. niżadny с тем же 
значением, объясняя их, а через них и упрощенные žadny, żaden как продол-
жение древнего *ni-že-jedbnb, где že играет усилительную роль. Так объясня-
ют эти формы В. Ягич, Я. Отрембский, А. Брюкнер, А. Вайан, Р. Нахтигаль28. 

26 За ценные указания по литературе вопроса приношу благодарность проф. 
В. Махеку. 

27 К. Е. Миске. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der nieder-
sorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Leipzig, 1891. S. 396; J. Gebauer. 
Historickâ mluvnice jazyka českėho. Dil III. Tvaroslovi. 1. Sklonovani. Praha, 1896. S. 292; 
A. Musić. Rad Jugoslav. Akademije. Kuj. 224. 1921. S. 201 [цит. no: Fr. Ilešič. Severno-
slovenski žaden {žadny), žadny i slovenački (n)obeden II 1ужнословенски филолог. 
Κιь. VI. Београд, 1926—1927. S. 264—265]; F. Oberpfalcer. Negace žadny H Časopis pro 
moderni filologii. Ročn. XII. 1926. S. 204 и след.; E. Halikovâ. К otâzce obecného zâporu 
v češtine // Sbornik Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura. IV, 1957. 
S. 19—23; J. Holub, Fr. Kopečny. Etymologicky slovnik jazyka českėho. Praha, 1952. 
S. 441; V Machet Etymologicky slovnik jazyka českėho a slovenského. Praha, 1957. S. 590. 

28 V. Jagić. AfslPh. Bd. V. 1881. S. 161—162 и сноска на с. 162—163; J. Otrębski. 
Język polski. XI. S. 179 и след. [оба автора цитируются по вышеуказанной кн: 
Fr. Ilešič. Severnoslovenski žaden {žadny)... S. 264—265]; A. Brückner. Słownik etymolo-
giczny języka polskiego. Kraków, 1927 (2-е wyd. Warszawa, 1957). S. 660; A. Vaillant. 
Notules II II. Slovène (n)obëden 'aucun'. RÉS1. T. XI. Fasc. 1—2. 1931. S. 66; R. Nahtigal. 
Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952. S. 246. 
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Прежде чем делать вывод об этимологии, следует обратиться к истории 
разбираемых слов. Ф. Оберпфальцер указывает на особую популярность в 
древнечешском языке формы i jeden 'ни один' или просто jeden в том же от-
рицательном значении; с середины XIV в. в этой функции употребляется 
i žadny наряду с žadny, в то время как nižadny, по мнению Оберпфальцера, 
в наиболее древних памятниках выступает относительно редко. Материал по 
истории современного словац. žiaden крайне невелик. Можно указать форму 
nižadny, которая, собственно, является древнечешской, в деловом письме 
1455 г., составленном в Земплинском комитате в Восточной Словакии. Так 
называемая «Жилинская книга», крупный памятник XV — начала XVI вв. с 
определенными словацкими чертами, содержит только формы žadny — 
nymant, keyn; žiadny. В польском языке можно указать следующие данные: 
Флорианская Псалтырь (XIV в.) не имеет форм żaden, żądny, niżadny и упот-
ребляет в их значении слово jeden: ...jeden z nych ne zostaal (псалом 105, 12). 
Начиная с древнейших памятников, употребляется также nijeden— Свен-
токржижские проповеди XIV в., Гнезненские проповеди XIV в., Познанские 
судебные присяги XIV в., «Перемышльское размышление» X V — начала 
XVI вв., Шарошпатацкая Библия королевы Софии 1455 г., «Sprawa chędoga о 
męce Pana Chrystusowej» 1544 г., Кодекс Святослава, или Пулавский, XV в., 
Кодекс Дзялынских XV в., Кодекс Страдомского (начало XVI в.), Легенда о 
святом Алексее XV в. Форма niżadny употребляется в Гнезненских пропове-
дях (наряду с nijeden), Шарошпатацкой Библии; ani żądny — в варшавских 
судебных протоколах и присягах XV—XVI вв.; с XV в. широко представлено 
в различных памятниках żądny, żaden. 

Прежде чем закончить краткий обзор истории западнославянских форм, 
следует специально остановиться на фактах украинского языка. Выражение 
'ни один' выступало на протяжении истории украинского языка в следующих 
формах: в древнейших украинских грамотах широко употребляется ни ыдинъ', 
так, изданные В. Розовым грамоты XIV — первой половины XV вв. совер-
шенно не знают форм типа жаден в этом значении. В той же функции упот-
ребляется в этом сборнике грамот слово никоторый. Впрочем в других укра-
инских грамотах уже довольно рано появляются формы типа жаден: жадной 
милости (1347); жаденъ жидь не маетъ присягати (1388). В дальнейшем 
жаден приобретает право преимущественно употребляемой формы и сохра-
няется до настоящего времени, но с XVII в. засвидетельствовано жоден, 
давшее впоследствии общенародное и литературное укр. жодний 'ни один'. 
Исконной формой, соответствующей выражению значения 'ни один' также в 
русском языке, является только ст.-укр. ни содинъ. Грамоты, в которых она 
широко встречается, написаны на церковнославянском языке, но изобилуют 
чертами живого украинского языка. К числу последних, относится, несо-
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мненно, и ни содинъ, представляющее собой чисто восточнославянское обра-
зование, отличное от др.-польск. nijeden или от церковнославянской по про-
исхождению формы ни един в аналогичных более поздних деловых докумен-
тах: ни за един — грамота молдавского господаря Петра 1591 г., ни едино-
го— в сочинениях Ивана Вишенского (XVI — начало XVII вв.). Форма 
жаден, отмечаемая в украинских грамотах уже с первой половины XIV в., яв-
ляется прямым заимствованием из польского языка; самый факт документи-
рованного наличия этой формы в украинских памятниках представляет нема-
лый интерес для истории этой формы в польском, особенно если учесть, что 
сами древнепольские памятники XIV в. не дают достаточно ясного представ-
ления о степени употребляемости польск. żaden. Заимствование последней 
формы староукраинским языком еще накануне аннексии Западной Волыни и 
Галичины Польшей говорит о широком распространении и жизненности 
формы żaden в древнепольском языке XIV в. и в предыдущую эпоху. Заимст-
вование говорит также о том, что уже к этому времени в польском языке 
форма żaden успела проделать эволюцию (о деталях которой — ниже), в то 
время как изучение одних лишь польских памятников говорило бы как будто 
в пользу более позднего распространения и утверждения формы żaden как та-
ковой. Ценные свидетельства украинского языка лишь подтверждают заим-
ствованный характер формы жаден. Если вычесть эти украинские и анало-
гичные заимствованные белорусские формы, будет ясно, что мы имеем здесь 
дело с западнославянскими образованиями, не имеющими соответствий в ос-
тальных славянских языках. 

Вопрос генезиса польских и связанных с ними украинских и некоторых 
других форм имеет решающее значение для определения развития относя-
щихся сюда западнославянских форм в целом. Это тем более важно, что пре-
имущественное внимание к чешским фактам, вероятно, может в данном слу-
чае представить в неверном освещении факты прочих языков, особенно если 
отдельные конкретные наблюдения над чешским материалом распро-
страняются без достаточных оснований на остальные близкие языки. Древне-
чешские памятники имеют много примеров значения žadny 'desiderabilis, же-
ланный', однако это следует признать специфически чешской семантической 
эволюцией исходной формы и значения *žędbnb, рус. жадный 'исполненный 
жажды, желания'. Формы žadny 'ни один' и žadny 'желанный' в итоге чеш-
ского фонетического развития оказались омонимами, причем новое, объек-
тивное значение второго из них дополнительно способствовало их сближе-
нию в чешском, чем объясняются некоторые затруднительные случаи, также 
представленные в богатой статье Оберпфальцера, в которых как бы имеются 
налицо элементы и одного и другого значения омонимов. Однако объяснять 
žadny 'ни один' < žadny 'желанный' значит констатировать лишь народную 
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этимологию, прочно вошедшую в данном случае в сознание носителей чеш-
ского языка. Говорят ли факты остальных языков в пользу этой этимологии? 
Лингвисты, принимающие объяснение žadny < *žędbnb, видят в польск. żaden 
чехизм, одновременно указывая на наличие носового ą в исконных древне-
польских примерах: żądny. Однако данное обобщение неправомерно, так как 
żądny, żaden представлено огромным количеством примеров, в том числе в 
деловых записках, весьма далеких от чешского влияния. Написания żądny и 
żądny, żedny нередко производят впечатление графических вариантов, так как 
сосуществуют подчас в одной и той же фразе. Ср. в судебной записи Варшав-
ской земли под годом 1548: ...путауа nassya żadnych praw wsadzie żadnym 
wzywacz... (и ниже:) nyma żądny żądnemu przeskadzacz... В высшей степени 
сомнительно, чтобы здесь бок о бок употреблялись заимствованная чешская 
и исконная польская формы. Разобранные выше факты староукраинского 
языка отражают с самого раннего времени только польск. żaden. Трудно 
предположить такое полное искоренение исконных польских форм и замену 
их чешскими. Сторонники этимологии žadny < *žędbnb ссылаются, далее, на 
наличие носового в соответствующих кашубско-словинских формах. Однако 
кашубские диалекты имеют только žoden, nižoden. Словинские диалекты, 
действительно, знают формы žoųden, nižotįden, но совершенно очевидно, что 
носовой тембр гласного представляет здесь диалектное развитие ä > ç перед 
носовым согласным в косвенных падежах типа žoųna^(род. п., ед. число, 
м. р.); ср. сев.-польск. диал. žanho góyry (вин. п., ед. число). Наряду с этим 
словинский сохранил формы с чистым гласным: nižoųdin, žoųden. 

Из прочих западнославянских форм ср. н.-луж. žeden, в.-луж. žadyn. 
Можно полагать, что полабский язык не употреблял форм типа žaden, 
nižaden. Скорее всего, в этой функции выступала форма типа nijeden, ср. один 
не вполне удачный пример из глоссария И. Парум Шульце: nie jang nie 
jaddahn Deffca = ist nicht eine Dirne. 

Что касается общего направления развития форм типа žaden в рамках 
очерченного западнославянского языкового пространства, его нужно пред-
ставить в согласии с частью исследователей (о которых — выше) следующим 
образом: nižaden —> žaden. Современные чешский, словацкий, польский язы-
ки и диалекты этих языков сохранили только этап žaden, но памятники пись-
менности свидетельствуют, что раньше им был известен также этап nižaden. 
До настоящего времени сохраняют этап nižaden кашубско-словинские диа-
лекты, что не является инновацией и должно быть отнесено к числу важных 
периферийных реликтов этой весьма архаической группы диалектов. Итак, 
значительная часть западнославянских языков оказывается охваченной фор-
мами, исторически восходящими к общему типу nižaden. Оценка этой формы 
как таковой и сравнение с состоянием в остальных славянских языках позво-
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ляют в свою очередь рассматривать тип nižaden как инновацию, общую для 
большинства западнославянских языков. Относительно вероятного времени 
возникновения и распространения этой инновации можно сослаться на мне-
ние Я. Станислава, который относит словац. žiaden, чеш. žadny и др. наряду с 
другими западнославянскими инновациями к эпохе Великоморавского госу-
дарства IX в., когда почти все западные славяне находились в пределах одно-
го государственного объединения29. 

Лингвисты, исследовавшие форму nižaden, обычно сразу пытались объ-
яснить ее возникновение участием тех или иных морфем. Характерно, что 
при этом никто в сущности не ставил вопроса, почему состоялось такое об-
новление выражения 'ни один' в данных языках, а между тем этот вопрос 
важен и интересен в различных отношениях. Одной из типичных особен-
ностей польского языкового развития является стяжение гласных, приводя-
щее к образованию новых долгих а, ё. Можно думать, что слав. edbnb, 
представлявшее собой довольно стойкое сочетание, неизбежно должно было 
в праславянских диалектах подвергнуться стяжению с результатом ё\ 
nijeden > *п 'ëden, что, по-видимому, вредно сказалось на устойчивости всей 
формы, так как прежде всего нарушило ее четкую связь с jeden. Это обстоя-
тельство, а также, видимо, аналогичные явления в прачешском вокализме и 
послужили необходимым условием для морфологического обновления выра-
жения 'ни один' —условием, которое до сих пор как-то игнорировалось. Об-
новление могло вначале возникнуть на сравнительно ограниченной части 
территории древних западнославянских диалектов и уже затем охватить зна-
чительную часть этой территории. Следующий вопрос — природа морфоло-
гического обновления выражения 'ни один' — находился постоянно в центре 
внимания исследователей, правда, в несколько ином плане. Форма ni-že-jeden, 
которую часть лингвистов не без основания считает исходной для žaden, 
žadny, допускает вероятность определенного внешнего импульса, а именно — 
влияния тоже новообразования на соседней немецкой языковой террито-
р и и — франк, nig-ein и др., о которых подробно ниже, новообразования, ко-
торое столь характерно по сравнению с рефлексом праслав. *ш edbnb в поль-
ском и чешском, терявшим морфологическую четкость, необходимую в усло-
виях парного употребления. 

Известно, что не всякая этимология зависит от результата специального 
лингвогеографического анализа ее материала. Но несомненны случаи, когда 
ошибочность или просто сомнительность попыток прямолинейного объясне-
ния фактов спонтанным происхождением становится очевидной только бла-

29 J. Stanislav. Dejiny slovenského jazyka. I. Uvod a hlâskoslovie. Bratislava, 1956. 
S. 123. 
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годаря лингвистической географии, которая проливает новый свет на уже из-
вестные факты. Влияние франк, nig-ein на западнославянские формы пред-
полагает определенную легкость взаимопонимания, славяно-немецкое дву-
язычие, при котором ein машинально переводилось, в то время как влияние 
первой части nig-ein осуществлялось при участии на славянской почве на-
родной этимологии и неизбежных звуковых субституций. Параллелизм ново-
образования и средств его осуществления на немецкой и западнославянской 
почве поразителен. 

Совершенно противоречит как будто исходному пункту наших рассужде-
ний о судьбе ni edbnb в западнославянских языках наличие именно форм 
nijeden — и притом в большом количестве — в различных древнепольских и 
древнечешских памятниках. Однако этот пример лишний раз демонстрирует 
необходимость тщательного анализа относительной хронологии развития 
форм. Все время, пока тенденция стяжения оставалась живой, nijeden было 
невозможно фонетически, но как только она потеряла силу, возможность со-
четания элементов ni + jeden снова оказалась реальной и была осуществлена 
в речи. Весь этот эпизод борьбы форм мог разыграться в дописьменном поль-
ском языке. Видимо, так нужно понимать ту сложную картину, которую мы 
застаем в памятниках польского языка: nižaden (;niżadny, żądny), а рядом с ним 
nijeden. Первое из них можно признать инновацией эпохи Великоморавского 
государства, в то время как второе — nijeden, — по-видимому, не может счи-
таться прямым рефлексом праслав. *ш edbnb, но лишь в точности повторяет 
последнее в новых условиях звуковой системы польского, resp. чешского 
языка. Точно так же, например, *пе je, прапольск. nie je 'non est, non' дало 
фонетически закономерно польск. nie в этом значении, а с ослаблением опи-
санной тенденции снова оказалось возможным сочетание nie jest. В Флориан-
ской Псалтыри находим уже оба случая: Rzeki iest szaloni na serczu swoiem: ne 
boga (псалом 13, 1); ...ne iest asz do iednego (псалом 13, 2). 

Таким образом, в истории выражения 'ни один' в западнославянских 
языках наблюдается интересная эволюция форм: 1) кризис общеславянского 
*ni edbnb; 2) инновация niže-jeden, вытеснившая старое выражение (сюда же 
закономерные этапы ее собственной эволюции: ni-žaden, aniž aden, žaden); 
3) новообразование nijeden, до известной степени соперничающее с žaden и 
иногда заменяющее его в стилистически оправданных случаях, ср. ani jeden 
как более сильное выражение вместо żaden в польском. В образовании niže-
jeden мы, по-видимому, имеем дело с общей инновацией различных языков. 
В каждой инновации, охватывающей несколько языков, обязательно присут-
ствует элемент заимствования, тем не менее между общей морфологической 
инновацией и лексическим заимствованием имеется существенное различие. 
Инновация предполагает элемент языкового союза. Выделить nig-ein — niže-
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jeden как общую инновацию принципиально важно тем более, что речь идет о 
сравнительно поздней эпохе (до IX в. включительно), когда реальным выра-
жением взаимодействия соседних германских и славянских языков обычно 
считается только лексическое заимствование. 

Исследователи немецких заимствований в польском почти единогласно 
отмечают, что польский язык преимущественно черпал немецкие заимствова-
ния не из близкого нижненемецкого, а из верхненемецкого или — точнее — 
восточносредненемецкого. Сравнение зап.-слав, nižejeden с немецкими обра-
зованиями опять-таки указывает на средненемецкую языковую область, по-
скольку, как увидим ниже, именно там нужно локализовать формы типа 
др.-сакс. nig-ën. 

В то время как Средняя Германия явилась политическим ядром Франк-
ского государства, Северная (Нижняя) Германия оставалась на положении 
окраины, испытывавшей в раннее средневековье значительный отток населе-
ния — на острова или в районы непосредственной близости культурно разви-
тых областей. Исторический центр Франкского государства — Рейнская и 
Средняя Франкония — становится, по свидетельству историков немецкого 
языка, также центром иррадиации важных языковых влияний, что выражает-
ся в распространении за пределы этих областей языковых особенностей пер-
воначально чисто местного значения. Языковые особенности франкского 
происхождения прослеживаются на территории Вестфалии, в южнонемецких 
письменных памятниках. 

В этой связи большой интерес представляет история и география выра-
жения 'ни один' на территории немецкого языка. Современные господству-
ющие формы — н.-в.-нем. kein, гол. geen — отнюдь не являются общегерман-
скими, они не представляют собой даже общезападногерманских форм. Для 
этимологии нем. kein привлекаются др.-в.-нем. nihhein, nihein, др.-сакс. nigën, 
объясняемые сложением nih 'и не, также не' + ein, причем древнесаксонская 
и продолжающие ее средненижненемецкие формы с g отражают действие за-
кона Вернера и тем самым признаются более древними сравнительно с чисто 
верхненем. nihein, происходящим из эпохи после действия закона Вернера. 
Таково, в основном, содержание соответствующей статьи в словаре Ф. Клю-
ге — А. Гетце. Нельзя сказать, чтобы динамика развития форм была здесь 
раскрыта удовлетворительно. Действительные диалектные взаимоотношения 
на территории немецкого языка в древности могли быть в данном конкрет-
ном случае несколько иными. Форма nigën в немецкой лингвистической ли-
тературе обычно называется древнесаксонской. На расплывчатость старого 
понятия «древнесаксонский язык» в последнее время с полным правом указал 
В. Ферсте. Он выявляет ряд разнообразных следов франкского влияния, про-
никновения в древнесаксонский морфологических инновации франкского 
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происхождения. В отличающейся по языку от собственно вестфальских па-
мятников древнесаксонской поэме IX в. «Гелианд» также известны черты, 
занесенные из франкских диалектов, на что указывал еще Ф. Энгельс. Исто-
рически это объясняется наслаиванием нижненемецких по языку насельни-
ков-саксов на франкское население Вестфалии. Форма nigën 'ни один' в язы-
ке «Гелианда» находится в резком противоречии с выражением этого значе-
ния в большинстве языков «нижненемецкой фонетической ступени», на что 
указывал, например, Я. Гримм в своем словаре: др.-сакс. пгёп (между прочим, 
также в «Гелианде»), ср.-н.-нем. пёп, nein, др.-фриз, пёп, англосакс, пап, англ. 
попе, др.-исл. neinn. С другой стороны, формы, органически близкие nigën, 
распространены на компактной смежной территории: nigein, negeen, negheen, 
engheen. Эти формы были присущи собственно франкским диалектам и про-
должают существовать, например, в развившемся на франкской основе гол-
ландском языке и его диалектах: geen. Позднейшее фонетическое противо-
поставление нижненемецкого и верхненемецкого в соответствии с отражени-
ем верхненемецкого передвижения сгладило многие различия внутри 
нижненемецкого, бывшие прежде существенными. К ним относятся различия 
между иствеонскими (франкскими) и ингвеонскими (древнесаксонскими, 
англофризскими) диалектами. В то время как форма типа nigën представляет-
ся исконной для франкских диалектов вплоть до наличия g (ср. выше), для 
нижненемецкого-ингвеонского форма с g перед e, i не могла быть фонети-
чески исконной; ср. многочисленные случаи перехода g>j в этом положении 
в саксонском, фризском, английском. Поэтому nigën в древнесаксонском, как 
затем и gein, geen, gîn 'ни один' в средненижненемецком, являются заимство-
ваниями из франкского. Англы и саксы, выселившиеся на Британские остро-
ва в V в., когда еще только начинался подъем франков, сохранили более про-
стое древнее пап, структурно аналогичное праслав. edbnb. Это означает, 
что древнесаксонский еще не знал тогда формы nigein. Влиянию исконно 
франкской формы nigein, nigën обязаны, с другой стороны, по-видимому, 
верхненемецкие диалекты появлением в них вторичной формы nihhein, 
nihein, nehein, nohhein. Таким образом, nigein и родственные формы пред-
ставляют собой типично немецкую инновацию, центр которой лежал в древ-
нефранкских диалектах. Отсюда эта морфологическая инновация постепенно 
охватила остальные части немецкой языковой территории, за исключением 
ряда нижненемецких диалектов; ср. пёп 'kein' (Зальцведель, Альтмарк), диал. 
вестфальск. nian, пеп, nain 'kein'. Островные англосаксонские диалекты так-
же представляют в этом отношении пример периферийных языков, сохра-
няющих реликт основной в прошлом формы и не охваченных инновацией. 
Эта инновация стала по своему распространению континентальной западно-
германской чертой. Причина кризиса герм. *ш aina- 'ни один' в континен-
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тальных западногерманских и прежде всего франкских диалектах коренится, 
вероятно, в оформлении нового отрицания nein 'нет' , сменившего более 
древнее простое отрицание, опять-таки сохраненное в виде периферийного 
англ. по и близких образований. К сожалению, этимологические словари не 
уделяют должного внимания этим отношениям. Дальнейшая история немец-
ких форм выразилась в многочисленных поздних преобразованиях типов 
nigein, nihhein. 

Принципиального различия в данном случае между взаимодействием 
древнефранкских диалектов с остальными континентальными западногер-
манскими диалектами и тех же древнефранкских — с частью западнославян-
ских языков не существует. Здесь скорее можно говорить о наличии одной 
области распространения морфологической инновации выражения 'ни один', 
куда входили все названные языки и диалекты. Сопоставляя нем. nigein, 
nihhein > gein, chein, kein и зап.-слав, nižaden > žaden, можно говорить также о 
параллелизме дальнейшей эволюции данной морфологической инновации в 
этих языках. 

Слово *korljb, рус. король, проникшее в славянский в результате кон-
тактов с франками в эпоху Карла Великого (ум. в 814 г.), охватило боль-
шинство славянских языков. Говорит ли это о необходимости считать 
слав. *korljb более древним, а только западнославянское nižejeden — более 
поздним образованием? Думается, однако, что такой вывод будет ошибоч-
ным и что широкое распространение слав. *korljb объясняется политическим 
и социальным весом этого термина. 

Преобразование и вытеснение праслав.*«/ edbnb (ср. ст.-слав. никдьнъ 
и др.) имело место, кроме разобранного западнославянского примера, также в 
некоторых других частях славянской территории. Эти случаи частично уже 
исследовались, но, насколько можно заметить, основной смысл преобразова-
ния не был раскрыт. Общее наблюдение, непосредственно подводящее нас к 
причине преобразования, заключается в том, что данное явление присуще зо-
нам наиболее интенсивного взаимодействия славянских языков с несла-
вянскими. 

Сюда относится, например, словен. nobéden, nobèn 'ни один', объясняе-
мое из *Įjubo eden или из *obeju eden, из + eden или *nibo eden. Внимания 
заслуживает особенно последнее объяснение — из *nibo eden, принадлежа-
щее А. Вайану. С ним следует согласиться в том, что bo здесь усиливает от-
рицание ni, а также в том, что это образование аналогично зап.-слав. 
nižejeden, однако последнее не следует понимать как результат простой пере-
становки энклитики в выражении типа ст.-слав. никдьнъже. Импульс для та-
кого образования скорее весго может быть обнаружен при детальном сравне-
нии с подобными образованиями в немецком и западнославянских языках. 
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Словенские диалекты и памятники представляют весьма сложную и разно-
родную картину: есть примеры сохранения типа nijeden, ср. nidan в Резьян-
ском катехизисе XVIII в. И. А. Бодуэна де Куртенэ и такая же форма в совре-
менных диалектах Резни. Только в словенских диалектах Северо-Восточной 
Италии можно указать по материалам Бодуэна де Куртенэ три способа выра-
жения значения 'ни один': тип nijeden, тип jeden и сложение с maj: ...njemaš 
maj-dnaya = 'не имеешь ни одного'. Первая часть этого сложения представля-
ет, вероятно, заимствование из соседних романских диалектов, ср. фриульск. 
mai 'но' . 

Не менее интересные преобразования праслав. *ш edbnb находим в маке-
донском и болгарском. К. Мирчев был прав, указывая на вост.-макед., болг. 
диал. боедин 'ни один', 'какой-нибудь' как на форму, структурно близкую 
словен. nobëdén, однако для этого вовсе не нужно объяснять болгаро-
македонские формы из любо един, тем более что продолжением старого на-
речия любо в восточномакедонских диалектах является лгу. Более правиль-
ным представилось бы объяснение вост.-макед. боедин из первоначального 
*нибо един, которое, проникнувшись отрицательным значением, получило со 
временем возможность употребляться и без отрицания: боедин, ср. nižaden > 
žaden. 

Никто из исследовавших nižaden, nobeden не затронул болг. нито един, 
которое имеет принципиальное значение. Ст.-слав. ниже калькирует греч. 
ουδέ, как правильно отмечал А. Вайан, но рядом с ниже продолжало оста-
ваться ст.-слав. нмкдьнъ, сохранявшее еще всю прочность формулы. Весьма 
показательны в этом отношении болгаромакедонские факты. Греч, ουδέ тоже 
калькируется, но уже новыми средствами: нито, нити, южномакедонское 
nįto (Кулакийское Евангелие), nitu (M. Малецкий). Серьезным новшеством 
болгарского является преобразование ст.-слав. никдьнъ > болг. нито един. 
Можно, правда, указать, что, например, усиленное отрицание типа niti явля-
ется в какой-то мере общеюжнославянским, но это не противоречит выводу, 
что именно н.-болг. нито един является калькой греч. ουδέ εις, ουδείς с этим 
значением. Среднеболгарские памятники как будто последовательно сохра-
няют употребление форм старославянского типа — ни единъ, ни единъ, что, 
впрочем, еще не означает позднего происхождения болг. нито един. Эта 
форма, как и ряд других подобных балканских черт болгарского, является от-
ражением формы влиятельного κοινή, греческого языка Нового Завета. Но 
есть случаи, когда можно говорить и о более поздних образованиях, напри-
мер юж.-макед. puidin (Сухо и Висока в районе Салоник). Насколько удалось 
установить, puidin в текстах Малецкого выступает семь раз в отрицательном 
значении 'ни один, никто' и, по крайней мере, 32 раза в неопределенном зна-
чении 'некоторый, какой-нибудь'. Правда, при этом надо учесть, что преоб-
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ладание значений второго рода вызвано популярностью зачина pujnô vr'äm'a 
(Сухо) 'однажды' в повествовании, которое является основной формой тек-
стов, записанных Малецким. В остальном puidïn является в этих говорах 
единственным выразителем значения 'ни один, никто'. В морфологическом 
отношении puidin представляется сложением предлога-проклитики pu 'по' и 
числительного idin 'один'. На этом исчерпываются возможности объяснения 
формы внутренними средствами местного славянского диалекта. С другой 
стороны, современный греческий язык знает форму κανείς, καμμία, κανένα 
'какой-нибудь, какой-то', 'ни один, никто', собственно καν εις 'хотя бы один'. 
В условиях двуязычия эта структура слова, несомненно, осознавалась. Болга-
ромакедонскому по известны уступительные значения; ср., например, моди-
фицированную при помощи отрицания форму болг. литер, noué 'хотя, хотя 
бы', которой соответствует в Сухо и Високаpunà 'по крайней мере'. Поэтому 
можно объяснить puidin 'какой-нибудь', 'ни один, никто' из *рипе idin, *рипа 
idin, которое калькирует новогреч. κανείς 'какой-нибудь', 'ни один, никто'. 

Таким образом, взамен праслав. *ni edbnb, сохраненного частью восточ-
нославянских и сербохорватским языком, большинство славянских языков в 
итоге различных местных конвергенций развило новые формы: nižaden, 
nobeden, пито един, боедин, puidïn. Изучение этих последних с точки зрения 
лингвистической географии представляется единственным правильным пу-
тем к раскрытию их этимологии. 

Наблюдения о роли лингвистической географии в этимологическом ис-
следовании можно закончить следующим выводом: лингвистическая геогра-
фия — дополнительный критерий, необходимость в котором для этимологи-
ческого исследования тем выше, чем обрывочнее материал и чем сложнее 
выводы самого исследования. 



К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЛЕКСИКИ 

Настоящая статья опирается — если иметь в виду практическую сторону 
вопроса — на проведенные ранее этимологические исследования, главным 
образом на материале славянских языков, нескольких различных тематиче-
ских групп лексики: терминология родственных отношений, названия до-
машних животных, названия каш \ 

Что касается принципиальной, методологической стороны, настоящее 
сообщение существенно отличается от этих проведенных ранее работ, посколь-
ку аспект взаимосвязей между хронологически взаимно приуроченными тер-
минами, игравший в названных этимологических работах второстепенную, 
эпизодическую роль, избран сейчас как основной. Несколько предвосхищая 
конкретные выводы, можно сказать, что этот аспект весьма способствует вы-
яснению взаимоотношений названий одного приблизительного временного 
пласта между собой и хронологической последовательности оформления 
разных исторических форм одного и того же названия, а также выявлению 
разных других видов исторической взаимосвязи форм (воспроизводство се-
мантических и морфологических моделей, позволяющее рассматривать 
внешне не связанные формы как этапы, звенья единой эволюции, наконец, — 
генезис самой эволюции, смену основных способов образование моделей). 

Нельзя сказать, чтобы каждая более или менее характерная семантиче-
ская группа словаря, исследуемая в избранном здесь аспекте, давала ответ на 

1 См. О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства и некоторых древ-
нейших терминов общественного строя. М., 1959 (в тексте сокращенно —Терм, род.); 
Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960 (в тек-
сте сокращенно — Дом. жив.); Из истории названий каш в славянских языках // 
Slavia. Ročn. XXIX. 1960. S. 1 и след. 
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все поставленные выше вопросы. Дело в том, что далеко не все совокупности 
слов, одинаково заслуживающие название «тематическая (семантическая) 
группа словаря», одинаково организованы и равны по возрасту. Как раз на-
оборот: каждая из таких групп представляет подчас неповторимое своеобра-
зие внутренней организации и носит признаки существенного «возрастного» 
отличия (примерная хронология оформления). Оба момента исключительно 
важны. Все это вынуждает крайне сдержанно н неохотно пользоваться в от-
ношении к тематическим группам словаря такими терминами, как с и с т е -
ма , с т р у к т у р а , признавая, однако, полезность и оправданность введения 
этих понятий в методологию исследования словаря. Всякая узость понимания 
и применения этих терминов окажется скорее вредной, как и обязательное 
стремление к «фонологизации» взаимосвязей такой в действительности более 
или менее свободной, незамкнутой системы отношений, которая присуща 
словарю, словарным группам. Следовательно, термин с и с т е м а надлежит 
применять к словарю cum grano salis2. Не лишены известной расплывчатости 
и соотношения синхронного и диахронического аспектов в том, что касается 
функционирования и генезиса слов и словарных групп. Это вынуждены кон-
статировать современные специалисты по лексической семантике и исследо-
ванию лексико-семантических систем и полей3 . 

При всем этом нельзя не высказать неодобрения в адрес авторов, близких 
к тому, чтобы отождествлять с и с т е м у и п о л е в лексике. М о р ф о с е -
м а н т и ч е с к о е п о л е 4 представляется целесообразным рассматривать с 
гораздо большим допущением диахронического аспекта, что на практике и 
делается исследователями, так как поле — это своеобразное осуществление 
тенденций взаимосвязей форм, их экспансии, воспроизводство морфологиче-
ских и семантических моделей. 

2 П. Гиро рекомендует избегать понимания терминов с и с т е м а , с т р у к т у р а 
(слов) в духе структурной фонологии или морфологии, предпочитая наполнять их 
значением «(морфосемантическое) поле» (P. Guiraud. Les champs morpho-sémantiques 
(Critères externes et internes en etymologie) // BSL. T. 52. 1956—1957. P. 286—287). Ед-
ва ли также оправдано неточное словоупотребление вроде следующего: « С е м а н -
т и ч е с к о е п о л е — уникальная монолитная структура...» (О. С. Ахманова. Очер-
ки по общей и русской лексикологии. М., 1957. С. 78). 

3 Ср., например, W. von Wartburg. Betrachtungen über die Gliederung des Wort-
schatzes und die Gestaltung des Wörterbuchs // ZfromPh. Bd. 57. 1937. S. 296—297; 
St. Ullmann. The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow; Oxford, 1957. P. 37—38. 

4 Понятие «морфосемантического поля» как комплекса отношений форм и зна-
чений, образуемого совокупностью слов, выдвинуто П. Гиро, см. Р. Guiraud. Указ. 
соч. // BSL. Т. 52. 1956—1957; Р. Guiraud. La sémantique. Paris, 1959. P. 82; P. Guiraud. 
Le champ morphosémantique du verbe «chiquer» (Essai sur le traitement étymologique des 
radicaux onomatopéïques) // BSL. T. 55. 1960. P. 135 и след. 
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М о р ф о с е м а н т и ч е с к о е п о л е — это наличие ряда общих харак-
терных черт семантики и словообразования при мозаическом принципе при-
мыкания в взаимосвязи слов, образующих незамкнутое целое, без четкой 
противопоставленности элементов. Актуальность синхронного аспекта здесь 
соответственно этому невелика в сравнении с тем, что может быть названо 
с и с т е м о й с л о в , т. е. такой совокупностью, которая, обладая рядом при-
знаков п о л я , организована по принципу последовательной противопостав-
ленности терминов в одном, преимущественно синхронном плане. Лексиче-
ские системы нередко перекрываются п о л я м и , сосуществуют с ними и пи-
тают друг друга. Ср. ниже о поле рождатъ(ся) с соответствующими момен-
тами контекста и о связях с системой родственных обозначений. Думается, 
что это наблюдение способствует изучению взаимосвязей таких разных единиц 
словаря, как именные и глагольные образования, совокупное рассмотрение 
которых в плане одной тематической группы словаря несколько недооцени-
валось, несмотря на неоднократные призывы к устранению этого недочета5. 

Разумеется, даже наиболее организованные словарные комплексы харак-
теризуются наряду с «системообразующими», или основными терминами, 
наличием функциональных вариантов основных терминов, второстепенными 
терминами. Все это, естественно, усложняет изучение взаимоотношений. Од-
нако наличие резервов внутренней реконструкции при этом несомненно, воз-
можности выявления новообразований и архаизмов заманчивы. 

Возрастные различия словарных групп весьма велики. Если терминоло-
гия родственных отношений намного старше самого выделения праславян-
ского языка, то, например, о названиях обуви как о самостоятельной темати-
ческой группе словаря рано говорить даже в применении к праславянскому 
периоду, когда имелось несколько образований, формально и семантически 
тяготевших к другим рядам словаря (одежда, различные части шкуры живот-
ного); для такой относительно молодой группы лексики актуален лишь ас-
пект преимущественно одного отдельного славянского языка, например рус-
ские наименования обуви6 . Как указывал еще Вартбург7 , семантические 
группы словаря «весьма различны в своей сущности. Среди них есть такие, 

5 См. сведения об этом в обзорных работах Сузанны Эман: S. Öhman. Theories of 
the «linguistic field» // Word. Vol. 9. New York, 1953. P. 127; S. Öhman. Wortinhalt und 
Weltbild, Vergleichende und methodologische Studien zur Bedeutungslehre und Wortfeld-
theorie. Stockholm, 1951. S. 83. 

6 См. И. С. Вахрос. Наименования обуви в русском языке. I. Древнейшие наиме-
нования, до Петровской эпохи // Ежегодник Института по изучению СССР в Фин-
ляндии. Приложение к № 6—10. Хельсинки, 1959; а также мою рецензию на назван-
ную книгу: КСИС. 35. 1962. С. 99 и след. 

7 W. von Wartburg. Указ. соч. // ZfromPh. Bd. 57. 1937. С. 304—305. 
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которые очерчены довольно четко и остаются в общем устойчивыми. Такими 
естественными группами являются, например, части тела, родственные от-
ношения, атмосферные явления, ежедневные отправления человека (есть, 
пить, спать). Но наряду с ними имеются группы, которые полностью преоб-
ражают свой облик с течением времени (я имею в виду одежду человека, го-
сударственные учреждения, средства сообщения — короче говоря, все то, что 
человек создает сам). Однако это различие в значительной степени относи-
тельно и обнаруживает разнообразные оттенки. Перемещения имеются и 
внутри групп, названных вначале, и, наоборот, мы обнаруживаем в плане со-
держания также перемещения, которые не влекут за собой изменения в тер-
минологии». 

Еще несколько слов о лексических системах и п о л я х (в упомянутом 
выше смысле), а именно о взаимоотношении языкового и внеязыкового. 
Природа этого взаимоотношения, видимо, такова, что системе реалий всегда 
соответствует лексическая система; так, например, система родственных обо-
значений соответствует реальной системе родства, система воинских зва-
н и й — реальной системе воинской субординации, система цветообозначе-
ний — реальной системе цветов оптического спектра и т. д., причем реалии 
можно понимать достаточно широко, отнюдь не только в форме в e щ e й, но 
также в форме отвлеченных величин более или менее условного характера, 
как, например, неделя из семи дней или различные социальные отношения. 
Добавим также, хотя это и выходит за рамки нашей настоящей статьи, что 
сказанное будет тем более справедливо в отношении научной терминологии, 
где система слов-терминов обязательно соответствует системе реалий или 
научных понятий. Правда, системы научных терминов искусственны. Но не 
послужило ли именно упомянутое принципиальное сходство их с «естест-
венными» системами слов основанием для несколько парадоксального ут-
верждения Р. М. Майера, что «большинство семантических систем до извест-
ной степени искусственны»8? 

Как бы то ни было, говорить об имманентной сущности лексических сис-
тем можно лишь со значительными оговорками. Аспект с л о в а и в е щ и 
сохраняет неизменное значение при изучении лексических систем. Вместе с 
тем целиком уместно следующее замечание Гиро9 : «Но история вещей, соци-
альных и диалектных отношений, фонетических эволюций должна допол-
няться историей внутренних семантических отношений, способов образова-
ния слов, подчиненных в свою очередь сложному детерминизму, который 

8 R. М. Meyer. Bedeutungssysteme // KZ. Bd. 43. 1909. S. 358. 
9 P. Guiraud. Le champ morphosémantique du verbe «chiquer» // BSL. T. 55. 1960. 

P. 154. 
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имеет свои собственные законы, подчас независимые и отличные от законов, 
управляющих внешней причинностью». Таким образом, говорить о совокуп-
ной соотнесенности всех цветообозначений с внеязыковой реалией — спек-
тром в целом 10 — еще не значит доказать системность цветообозначений. 
Что касается взаимоотношения языкового и внеязыкового в вопросе о «мор-
фосемантическом поле», то здесь примат остается, по-видимому, за внутри-
языковыми факторами, идет ли речь о м о р ф о с е м а н т и ч е с к о м п о л е 
глагола chiquer, глагола рождаться или о реально-семантическом отноше-
нии типа ходить — нога, хватать —рука (Порциг). 

Такой благородный отдел словаря, как терминология родственных отно-
шений, обладает в высокой степени качествами, облегчающими системный 
подход, что отмечалось исследователями и ранее. Этим объясняется ее зна-
чительное место также в настоящем сообщении. Стройная организация и 
взаимосвязь наряду с глубокой древностью основного ядра названий делают 
возможным детализированное наблюдение и последовательное снятие напла-
стований, а также заключение о первоначальном составе. Едва ли возможно-
сти реконструкции первоначальной взаимосвязи элементов для других групп 
словаря (имеем прежде всего в виду остальные приводимые ниже группы) в 
состоянии соперничать с подобными возможностями для терминов родства. 

За основу целесообразно взять, например, современное состояние (для 
русского языка): 

отец—мать / сын — дочь {ребенок, дитя, дети) / брат — сестра; 
двоюродный брат — двоюродная сестра и т. д. / дядя — тетка / племян-
ник — племянница / дед — бабка и т. д. / внук — внучка и т. д. // муж — жена 
/ свекор — свекровь / тесть — теща / сноха, невестка; зять / деверь, золовка 
/ шурин, свояченица. 

Эту упрощенную схему взаимоотношений основных терминов нашей со-
временной системы родственных обозначений условно назовем VI стадией. 
Данное обстоятельство как бы предполагает наличие у нас известных пред-
ставлений о «нижних» пластах, прежде чем мы обратимся к их анализу. Од-
нако в практике исследования неизбежно приходится забегать вперед, даже 
имея в виду ограничение всякий раз более или менее единым данным одно-
временным слоем. Перечисленные современные родственные обозначения 
покрываются такими общими терминами, как семья и родственники. Более 
или менее ощутимо в названную систему вдается семантическое поле глагола 
родить и связанных с ним форм. 

10 См. В. А. Москович. Система цветообозначений в современном английском 
языке // ВЯ. 1960, № 6. С. 83 и след. 
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В качестве предшествующего важного синхронного пласта целесообраз-
но выделить первое реконструируемое состояние — состояние родственной 
терминологии праславянского периода (V стадия): 

otbcb — mater- / syrib — db{k)t'i) (detę, dėti, orbę...) / bratrb — sestra\ 
bratranbCb, -ica, sestrenbCb, sestrbnbCb, -ica, sestritjb / stryjb, ujb — teta, tetbka / 
netbjb — neti, -ere / dedb — baba... / уъпикъ — уъпика... II možb—žena / 
svekrb — svekry / tbstb — tbstja / япъха, nevestbka; zętb / dëverb, zbly / šurb, 
svbstb,jętry. 

Для этой древней стадии отпадают некоторые названия, которые можно 
счесть поздними новообразованиями, опираясь исключительно на материал 
русского языка. Таковы обозначения двоюродный (-ая) брат {сестра), судя 
по поздней продуктивности самого способа (ср. троюродный). Их место в 
праславянском занимают названия, определение которых возможно уже лишь 
с привлечением внешних данных, ср. близкие укр. братанець, сестртецъ 
и др. Сопоставление внешних и внутренних данных позволяет выделить как 
позднюю местную инновацию и современное рус. племянник, имевшее ранее 
иное, широкое значение. Преимущественно внешние данные и наблюдения 
над закономерностями эволюции отношений терминов позволяют видеть ме-
стную инновацию в современной паре дядя — тетка при праслав. stryjb, ujb 
'дядя по отцу, матери'-— teta. Отношения svekrb — svekry в праславянском 
носят характер архаизма, но некоторые внешние наблюдения (ср. характер 
пары лит. šešuras 'свекор' — anyta 'свекровь', последнее, собственно, — мо-
дификация древнейшего родственного названия an- с суффиксом -tia) подго-
тавливают к тому, чтобы видеть здесь тоже результат инновации, однако уже 
довольно древней. 

В качестве новообразования русского характера отделимо свояченица, 
свояк с его живой семантической продуктивностью, что подтверждается и 
внешними данными о наличии конкретных праславянских терминов svbstb, 
jętry. Напротив, в сравнении с морфологически архаической парой svekrb — 
svekry пара tbstb — tbstja может быть охарактеризована внутренне как по-
строенная по гораздо более поздней и, видимо, продуктивной в праславян-
ском модели; ср. tbstja как производное на -ja в функции формы женского ро-
да. Ввиду сомнительности сколько-нибудь близких в семантико-морфологи-
ческом отношении внешних сравнительных данных в других индоевропейских 
языках, это слово может быть определено как праславянская инновация, пер-
воначально собирательное tb-stb женского рода со значением 'то же самое' 
(что и свёкор, свекровь, отец, мать?), ср. образования местоименного проис-
хождения тёзка, слав, jbstb 'тот же, подлинный' (согласно убедительной 
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этимологии В. Н. Топорова) п . В Терм. род. С. 125 может быть внесена соот-
ветствующая поправка. Ср. местоимение сам в роли обозначения мужа, 
супруга, эволюция и.-е. *pot-s 'сам' —> 'супруг, господин'. 

Некоторые праславянские названия занимают как второстепенные более 
скромное место в реконструкции праславянского состояния: тёгъпь, otrokb, 
nemblvję, alda,potb. 

Праславянская терминология покрывается рядом общих названий родства: 
sëmbja (собирательное, в паре с сингулятивным sëmb, sëminb), rodb (< ordb), 
roditje (< orditje), plemę. Все они на основании внешних и частично внутрен-
них данных представляются новообразованиями, компенсирующими, как 
увидим ниже, редукцию более архаических обозначений. Праслав. roditi 
< orditi обнаруживает характер инновации в том, что объединяемые этой ос-
новой внутриславянские производные представляют модели поздней продук-
тивности (ср., помимо известной родственной терминологии, русское слово 
рожа (rodja). Этот глагол явно вытеснил в предшествующий период другую 
основу, следы которой четко видны в непродуктивных производных типах 
(čelo, kolëno, čeljustb). С другой стороны, между архаизмом и инновацией ус-
тановима связь четкой преемственности, выражающаяся в воспроизводстве 
семантической модели (ср. изосемантизм переходов рождать > член тела). 
Производное на -ja sëmbja вторично (включая и его значение), судя по более 
архаичному производному на -го- sębrb < sëmro-, образованному не от осно-
вы на -i sëmb, а от основы на -о sëmo-. Следующий ниже слой (IV стадия) це-
лесообразно определить как протославянский, соответствующий переходно-
му периоду развития группы индоевропейских диалектов, близких к прото-
балтийским: 

pter-lptr-, otikos — mater-, диал. та ία / sūnus — dukter- (dhoito-, orbho-) / 
bhräter — suesr-', suesrëno- / ptruuio auio teta / neptiįo- / dhëdh-, bhäbhä, 
an- / manguio-, viro-,poti gena / sųekro suekry- / snusä\ gendtiio- / daiuer-, 
gulöus, siourio-, iendter-. 

В целом существенное отличие от праславянского состояния наблюдает-
ся здесь в факте отсутствия типичных славянских черт и, напротив, активно-
го функционирования формантов и словообразовательных моделей, утрачи-
вающих продуктивность в собственно праславянском. Количество основных 
названий родства меняется в сторону сокращения, в ряде случаев противо-
поставленные термины обнаруживают более емкую семантику. В частности, 
это можно отнести к паре suekro suekry, которая охватывает и отношения, 

11 В. Н. Топоров. Этимологические заметки (славяно-италийские параллели); 
2. Слав, istb II КСИС. Вып. 25. М., 1958. С. 80 и след. 
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позднее выраженные парой праслав. tbstb — tbstja, т. е. первоначально роди-
тели мужа и жены назывались одинаково. 

Как и для других состояний, для протославянской терминологии родства 
можно говорить об архаизмах и инновациях. Среди частных инноваций можно 
назвать протослав. ot-ikos, общее с греч. 'Αττικός, которое функционально от-
лично; далее, протослав. suesrëno-, соответствующее протобалт. диал. sųesrmo-, 
и пралатинскому sųesrmo-; bhrätriä, общее для протославянского и для грече-
ского. Замечательный расцвет характеризует такую инновацию, как словообра-
зовательная модель с формантом -iol-iä, несомненно продуктивную на прото-
славянской стадии, о чем говорит выделение этого форманта не только в про-
тослав. диал. ma-įa (общее с греч. ματα), bhrätr-iä, ptruu-io-, au-io-, nepti-io-, 
siour-io-, но и в таком протославянском новообразовании, как mangu-jįo-. Рас-
цвет модели с формантом -iol-iä, которая сама по себе восходит к более древ-
нему периоду, объясняется более четкой морфологической характеристикой 
этого суффикса (мужской род—женский род), отсутствующей у более архаич-
ных формантов, представленных к этому времени только в архаизмах. В се-
мантическом отношении модель на -iol-iä представляет несравненно более вы-
годные возможности индивидуализации, в которой существует к этому временя, 
по-видимому, внутренняя потребность в системе протославянских терминов 
родства. Вместе с тем словообразовательную инновацию на -iol-iä связывает с 
архаической моделью на -ter (о которой ниже) такая устойчивая тенденция, как 
воспроизводство семантической и морфологической моделей в условиях про-
тивопоставленных отношений пар терминов12. Морфологическая регуляриза-
ция проявляется и во вторичном оформлении названий протослав. gen-ä, snits-ä 
(первое — из архаической нерегулярной основы, второе — из древней осно-
вы на -о с вероятным первоначальным собирательным значением 'связь'). 

Совокупность протославянских названий родства покрывается, по-
видимому, судя по внешним данным, рядом архаичных производных от более 
древнего кепэ- 'родить'; более широкая общность обозначается как sųobho-, 
местоименного происхождения; территориальный аспект представлен в 
keim- : koim-ro-. Активным и основным выразителем значения 'родить' явля-
ется kuel-, судя по внутренним данным, ср. инновации в терминологии частей 
тела: протослав. kelom- 'лоб' , koleń- 'колено', kelį-ousti- 'челюсть'; протобалт. 
keljo- 'колено'. Названия частей тела от и.-е. gem- все в протославянском ар-

12 Тенденция постоянной инновации (обновления), идущей вместе с тем в русле 
сохранения относительной устойчивости характерных признаков, отмечается как 
свойственная ряду семантических полей (semantic areas) Э. Станкевичем на примере 
табу в терминологии родства: Е. Stankiewicz. Slavic kinship terms and the perils of the 
soul // Journal of American Folklore. Vol. 71. № 280. 1958. P. 115. 
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хаичны. Об активности kyel-, давшего, вероятно, и протославянское название 
рода, говорит и новообразование — мужской термин kelouoiko-, откуда пра-
слав. čelovekb. Эти же соображения подтверждаются сравнительным распре-
делением производных от gena- и kųel- в других индоевропейских диалектах. 

Протослав. otiko-, давшее праслав. otbcb, едва ли функционирует как ос-
новной термин. Сравнение с внешними данными, а также ряд внутренних 
моментов — название отцовского дяди ptruųio, особенно архаическое произ-
водное в болг. паст(о)рок 'отчим' (ρδ-pdtor-) — говорят о том, что основным 
названием было протослав. pter-, более емкое по семантике, чем праслав. 
otbcb, современное рус. отец. 

Этому состоянию предшествует стадия III: 

pdter — mäter / sūnus — dhughdter / bhräter — sųesor / pdtruųo aųio-
(.aųo-) / neptiio- / man-, pot-, ųiro guen- (gun-) / sųekro sųekru- / snuso-; 
genato- / daįųer, gelö(u)s, sįour-, endter- (įenater). 

Это состояние тоже характеризуется четко выраженным проведением 
принципа морфологической регуляризации, однако распространение более 
пригодного для дифференциации мужских и женских названий форманта 
-iol-iä гораздо уже, чем на стадии IV, сама дифференциация двух одушевлен-
ных родов выражена слабо и непоследовательно, причем явно сказываются 
трудности преодолевания более древнего состояния. Функционирует глав-
ным образом основной морфологический выразитель противопоставления 
парных названий — элемент -(t)er, генетически восходящий к более древней 
эпохе. В древнейшей, по-видимому, паре этот элемент вторично обобщен 
обоими членами пары (pater — mäter), судя по возможности иного оформле-
ния одного из членов этой пары (ma-įa). Формант -(t)er функционирует как 
более или менее продуктивное средство морфологической регуляризации и 
формализации противопоставленности членов пары. Вместе с тем вполне 
очевидна характеристика этого форманта, послужившая причиной утраты им 
продуктивности на рассматривавшихся ранее последующих стадиях развития 
терминологии родственных отношений, когда в свою очередь продуктивным 
стал формант -io-l-iä. Эта характеристика, носящая на себе печать глубокого 
архаизма, заключалась в том, что показатель -(t)er не выражал противополо-
жения одного одушевленного рода другому (в отличие от более позднего 
-įo-l-įa) и генетически восходил к эпохе до дифференциации мужского и жен-
ского рода. Здесь можно упомянуть полезное наблюдение о функциональном 
и формальном сходстве имен на -ter со словами среднего рода (ср. отсутствие 
форм именительного падежа на -s у имен на -ter в индоевропейском13). 

13 См. В. В. Иванов. Тохарские языки и их значение для сравнительно-истори-
ческого исследования индоевропейских языков // Тохарские языки. М., 1959. С. 25. 
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Возвращаясь опять к взаимоотношениям названий родства на III стадии, 
отметим, что ряд привычных для нас звеньев родственной терминологии не 
заполнен, характеризуется а р х а и ч е с к и м отсутствием специальных тер-
минов. Морфемы, которые позже выступят в функции этих последних, суще-
ствуют пока в ранге второстепенных названий наряду с основными, которые 
в условиях отсутствия ряда позднейших противопоставлений характеризуют-
ся большим семантическим наполнением, обозначают целые классы отноше-
ний. Так, положительно нельзя проследить древних названий деда, бабки, эта 
пара противопоставлений отсутствует, а сами отношения, как и отношения 
дядьев и теток, укладываются в более общее противопоставление типа 
'старший мужчина' — 'старшая женщина'. В связи со сказанным выше от-
сутствуют обозначения внука. Словообразовательно-этимологические связи, 
очевидные для ряда названий, позволяют предполагать у последних характер 
новообразований, так что в принципе следует считаться с возможностью еще 
целого ряда «пустых мест» с точки зрения современной системы: ср. и.-е. 
*snusos 'сноха, жена сына' в ряде индоевропейских диалектов при полном 
отсутствии в протобалтийском, где, например, лит. marti 'сноха, невестка' < 
mar-tįa < и.-е. mer-lmor- 'молодое существо, девушка', т. е. вскрывается прак-
тическое тождество с рядом внесистемных (относительно терминологии род-
ства) обозначений молодого, маленького существа. Ср. также прозрачный 
производный характер snusos < sneų- 'связывать'. 

На этой стадии, а также, видимо, и раньше основным термином для 
'родить' является gem-, a kųel- на этой древней стадии ведет себя как иной, 
технический термин— 'вертеть', ср. архаизм kolo / koleś- (праславянская ос-
нова на согласный), лит. kaklas (kal-kl-as) 'шея' . Подавляющая масса назва-
ний частей тела образована от gem, от него же образовано древнее gems-
'род' . Само gem- характеризуется довольно широким, синкретическим зна-
чением, вмещающим в себя и позднейшее узкое gem-1 'родить' и вторичное 
gem- II 'знать'. Последнее подтверждается, как уже писалось ранее (Терм, 
род. С. 156—157), внутренними данными ряда индоевропейских диалектов; 
ср. контекст типа «знаю человека». Что касается понимания термина к о н -
т е к с т , целесообразно предпринять некоторые уточнения, вызванные значи-
тельной экспансией и фактической расплывчатостью употребления этого 
термина. Понятие контекста весьма существенно для лексикологических 
дисциплин, судя по тому, что именно в последних оно приобретает новые ав-
тономные оттенки; ср. топонимический контекст, иными словами «совокуп-
ность топонимов (и гидронимов), характерная для данной территории». 
В конце концов и то, что не совсем точно определяется как словесный кон-
текст (в работах по семантике и исследованиях лексико-семантических полей 
и систем), в действительности более подходит под описательное определение 
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как совокупность взаиморазличия и противопоставления слов одной системы, 
или п о л я . Для интересующей нас в настоящей статье проблематики удобнее 
более строгое понятие контекста как совокупности реального употребления 
слов, т. е. примерно такое, как его понимает Э. Бенвенист в своей известной 
статье о семантических проблемах реконструкции 14. В данном случае к о н -
т е к с т — это элементарное фразовое сочетание, как правило, «глагол + 
управляемое имя». Особенно поучительно исследование такого контекста для 
понимания эволюции употребления глагола, поэтому контекст — важный ре-
сурс для новых, обоснованных глагольных этимологий, хотя, впрочем, и не 
только глагольных. Описанный контекст также допускает выделение архаи-
стических и вторичных моментов словоупотребления. Так, к числу архаизмов 
было отнесено словоупотребление нем. kenne den Menschen (а не weiss. Л), 
греч. γιγνώσκω τον ανδρα (а не οΤδα..!). То, что мы заговорили об эвристиче-
ских возможностях, вытекающих из анализа контекста, об этимологии, от-
влекшись от преимущественного аспекта одновременности, избранного нами 
здесь, может быть использовано как признак того, что мы вступили в область 
проблематики поля. Это морфосемантическое поле глагола gena-. 

II стадия: pa-ter — та- / sūnus — dhugha- / sues bhrä-. 
Обозначение родственных отношений носит еще более обобщенный, 

классифицирующий характер. Число системообразующих терминов, по-
видимому, невелико. Морфемы, которым в будущем предстоит умножить 
число противопоставленных терминов и системообразующих названий, су-
ществуют в лучшем случае на положении второстепенных названий, а не в 
качестве терминов. Таковы man-, ufro-, которые лишь характеризуют качест-
ва мужчины и еще не включены в термины родства. Противопоставление 
sūnus — dhugha-, реквизированное из ряда обозначений физиологических 
свойств и возрастного различия, носит самый начальный характер. Основа 
sues- (откуда затем sųesor и куда примыкают цозже suefcro-, sųekrū-) еще может 
быть охарактеризована как употребимая с широким значением 'свой, род-
ной', возможно, 'не подлежащий кровосмесительству'. Вместе с более моло-
дым, по-видимому, bhrä- эта генетически местоименная основа дала одну из 
древнейших пар противопоставленных терминов. Основа позднейшего и.-е. 
bhräter может быть определена как «первичная вокабула». «Первичная вока-
була» (vocable primaire) введена в лингвистический обиход Бенвенистом 15 и 
обозначает слова, ограниченные одним языком или одной группой родствен-
ных языков, а также не поддающиеся анализу, не сводимые к более простому 

14 Е. Benveniste. Problèmes sémantiques de la reconstruction // Linguistics Today. 
Word. Vol. 10. №2—3. 1954. 

15 E. Benveniste. BSL. T. 52. 1956—1957. P. 60. 
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полнозначному элементу этого же периода языка или его предшествующего 
периода. Первичных вокабул, как отмечает Бенвенист, много в наиболее 
древних сферах индоевропейского словаря, таких, как термины родства, на-
звания частей тела (названия языка, селезенки, последнее — с неуточненной 
формой). Другая группа «первичных вокабул» — это слова с установимой 
формой, но с явной аномалией структуры. Не следует думать, что приведен-
ная выше весьма широкая характеристика целиком приложима к основе и.-е. 
bhräter. Последнее послужило до известной степени лишь поводом для того, 
чтобы обратить внимание на плодотворное понятие «первичной вокабулы». 

Пара терминов 'старший мужчина' — 'старшая женщина' имеет на 
II стадии вид pa-ter— та-. Эта реконструкция имеет в виду начальный ха-
рактер формализации противопоставления с помощью продуктивного с опре-
деленного времени форманта -ter. Некоторые фонетические моменты исто-
рии позднейших pdter — mäter позволяют признать первичность такого 
оформления за pa-ter. Важно отметить, что различие мужского — женского 
рода на этой стадии еще не актуально и не выражено. Последняя черта в це-
лом может быть признана как архаизм уже для этого раннего периода, связы-
вающий его с еще более древним пластом. Вместе с тем эта стадия характе-
ризовалась и новообразованиями, важнейшим из которых является pa-ter, а 
также, возможно, некоторые другие, построенные по тому же принципу. На-
мечается последовательное проведение аффиксации, характерной отныне для 
основных, системообразующих обозначений родства. 

Наконец, I, древнейшая реконструируемая стадия развития системы род-
ственных обозначений. Число установимых противопоставлений минималь-
но. С уверенностью можно говорить в этом плане лишь о ρ а- 'старший муж-
чина рода' (возможно, наряду с atta-, tata-, tet-, an-, пап-) — та 'старшая 
женщина рода' (возможно, наряду с ап(па)). Принципиальное отличие I ста-
дии, которое позволяет противопоставить ее всему позднейшему развитию 
терминологии родства, — это архаический способ словообразования — удво-
ение. Вся дальнейшая эволюция родственных обозначений в соответствии с 
духом индоевропейского морфологического развития в целом состоит в про-
ведении морфологической регуляризации и аффиксации. Вместе с тем, по-
добно тому как новейшие исследования в области индоевропейской морфо-
логии делают возможным снятие позднейших наслоений и парадигматиче-
ской регуляризации с примитивной индоевропейской системы склонения с 
минимальным числом противопоставимых пар, точно так же возможности 
внешней и внутренней реконструкции в исключительно благоприятных усло-
виях такой древнейшей лексической системы, как терминология родства, по-
зволяют доходить в реконструкции до стадий, глубоко отличных качественно 
и архаичных по немногочисленности элементов и принципам их образования. 
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Я позволю себе еще задержаться на сравнении с реконструкцией в области 
морфологии и напомню соответствующее место в докладе В. В. Иванова на 
дискуссии 1957 г. о синхронии и диахронии: «Число единиц, которое можно 
обоснованно реконструировать для древнейшего (дофлективного) периода 
развития индоевропейского праязыка, сравнительно невелико (. . .) Чем даль-
ше мы проникаем в глубь дописьменной истории языка, тем меньшее число 
элементов реконструируется и тем более обобщенной должна быть их харак-
теристика. Но при этом сохраняется возможность реконструкции отношений 
между элементами» 16. Вместе с тем, как справедливо указывается в названном 
докладе, «наибольшую трудность представляет правильное определение того, 
какие элементы могут быть сведены к одной хронологической плоскости» 17. 

На I, древнейшей реконструируемой стадии развития терминов родства 
формальное выражение противопоставления отсутствует. В качестве совре-
менного этому состоянию следует допустить мощное проявление классифика-
торского принципа обозначения родства, синкретический характер терминов. 
Никаких оснований для постулирования примата мужского начала реконст-
рукция системы родства не дает. Как недооцениваемый резерв внутренней 
реконструкции древнейшего состояния терминов родства могут быть исполь-
зованы имеющиеся в каждом языке и консервируемые в благоприятных ус-
ловиях так называемой «детской речи» названия вроде папа, мама, тетя. Те-
зис об архаичности этих последних обладает лишь кажущейся парадоксаль-
ностью. Справедливость его была доказана выше (см. содержание настоящей 
статьи). Далее подчеркнем то обстоятельство, что новообразования типа pater 
пользовались в разных индоевропейских диалектах неодинаковым успехом. 
Так, древние индоевропейские языки Малой Азии оказались совершенно не-
затронутыми этой инновацией, и характерный для них тип родственных обо-
значений (atta-, anna-, tata-, papa-) представляет веское внешнее доказатель-
ство архаичности наших так называемых «детских слов». Образования pater, 
по-видимому, никогда не знал также балтийский. И опять-таки мы видим, что 
подобно тому, как архаическая простота системы глагольных форм в хетт-
ском позволяет «значительно сократить список мнимых утрат праславянско-
го глагола» 18, простота и общий облик засвидетельствованных в письменно-
сти названий родства хеттского и близких ему архаических малоазиатских 
языков делают возможной иную характеристику «пустых мест» в системе 

16 В. В. Иванов. О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его 
диалектов // Тезисы докладов на ... дискуссии о соотношении синхронного анализа и 
исторического исследования языка. М., 1957. С. 35. 

17 В. В. Иванов. Указ. соч. С. 33. 
18 В. Н. Топоров. Некоторые соображения относительно изучения истории пра-

славянского языка // Славянское языкознание. М., 1959. С. 13. 
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славянской и особенно — балтийской терминологии родства, позволяя кон-
статировать в таких случаях для последних диалектное сохранение первона-
чальной простоты, вторично усложненной в большинстве других индоевро-
пейских диалектов. 

Такая тематическая группа словаря, как названия домашних животных, 
уже не может равняться с терминами родства по четкости взаимосвязей и 
эволюции элементов. Сама взаимосвязь названий уже менее соответствует 
понятию системы, противопоставления не пронизывают всю совокупность 
названий, которая, при наличии ряда общих семантико-морфологических 
черт, распадается на несколько более или менее замкнутых групп и семанти-
ческих полей с отличающим их воспроизводством семантических моделей. 

Наряду с сохранением архаизмов большое место занимают новообразо-
вания. 

Русский (современный) 

собака пес 
f ^ "N 

кобель j сука 

щенок 

Праславянский 
pbSb — sceną 

Характер поздней инновации отдельных славянских языков носит вы-
движение термина для суки и в целом вышеупомянутое трехчленное отноше-
ние: мужской термин — женский термин — название молодого животного. 
Для праславянского реально восстановимо более простое, двухчленное про-
тивопоставление pbSb — sceną, при неактуальности женскрго термина. Но на 
этой и особенно на предшествующих стадиях обнаруживает себя как иннова-
ция слово pbSb, о чем говорят, главным образом, внешние данные (< и.-е. 
piko- 'пестрый'). Преемственные связи славянской терминологии собаки с 
и.-е. kuon-, по-видимому, отсутствуют. С другой стороны, инновации в этой 
небольшой системе отличаются стойким, однородным характером: постоянно 
воспроизводится семантическая модель «название по масти»; ср. такие раз-
нородные этимологически слова, как pbSb, хъПъ, кобель (Дом. жив. С. 20 
и след.). Значительным семантико-морфологическим компонентом, правда, 
главным образом, среди поздних, второстепенных названий, оказываются 
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ономатопоэтические (сюда относятся многочисленные с основой kut- / кис- / 
кис-, праслав. vyžbh и др.). 

Периферийные реликты 
говядина 
говяжий 

диал. (блр.) гавяда 

Крупный рогатый скот 

бык, вол -корова 

теленок 

Фактическое отсутствие общего названия животного в современном рус-
ском, восполняемое искусственным словосочетанием крупный рогатый скот, 
следует расценивать как утрату. Внутренние данные (говядина) и сравнение с 
другими языками позволяют восстанавливать, наряду со второстепенными 
возрастными названиями, основные отношения в праславянском: 

govędo 
f ^ -N 
Ьукъ, volb j korva 

telę 

Собирательное значение праслав. govędo допустимо выделить как семан-
тическую инновацию, которой предшествовало значение, близкое другим ин-
доевропейским родственным формам, продолжающим guou- 'бык, корова' 
без четкой дифференциации. Праславянскую инновацию можно видеть и в 
словах Ьукъ, volb, занявших место guou-, что привело ко взаимному ограни-
чению функций и противопоставлению. Однако не исконно и более древнее 
(протославянское) трехчленное противопоставление: 

govędo 

korva 

τ 
telę 

Реконструкция на основе показаний этимологии говорит об отсутствии к 
guou- в древности четкого полового значения. Резко очерченный семантиче-
ски термин молочного хозяйства koruä, без признаков эволюции значения 
внутри славянского, представляется инновацией путем заимствования (Дом. 
жив. С. 40—41). Наиболее древним и здесь является двухчленное противо-
поставление guou telen- (при второстепенных названиях разновидностей 
молодого животного от основ pors-,port-Jun-). 

guoų 
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лошадь 

конь, жеребец 

ι 
кобыла 

жеребенок 

Эти отношения восходят к праславянским: 

копь 

копь 

I 
kobyla 

žerbę 

Трудность представляет характеристика всех названий взрослого живот-
ного: копь, kobyla. Праслав. копь может считаться первоначальным названием 
самца, жеребца, вторично обобщаемым в роли общего названия, которое 
практически отсутствует в языке. И копь и kobyla — праславянские иннова-
ции, причем для последнего допустимо принимать заимствование. Возможно-
сти внутренней реконструкции скудны, определенный интерес представляют 
контекстные различия, заставляющие отграничивать копь от котопь, слова 
различных сфер употребления и разного этимологического происхождения. 
Несомненными индоевропейскими соответствиями располагает лишь назва-
ние молодой особи праслав. žerbę. Преемственная связь с индоевропейской 
номенклатурой у названия взрослого животного была нарушена, видимо, в ре-
зультате семантико-морфологического сдвига, который привел к выработке 
четко противопоставленных мужского и женского терминов. Следовательно, 
после нарушения парного противопоставления названий взрослого и молодого 
животного (древнейший тип): екио guerbh—• 0 — žerben-, освободившее-
ся место (0 ) одного из членов противопоставления заняли новые термины. 

Внутренние данные говорят о вторичности образования с формантом 
-bja, ср. прилагательное свиной. Вместе с тем вторичный формант придал 
слову вид и функции преимущественно женского термина. При древности 
специального узкого термина для кастрированного животного (боров и род-
ственные) передвижение старого общего термина для животного в разряд 

свинья 

поросенок 
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женских образований высвободило место для мужского названия. Все назва-
ния, заполнявшие это свободное место, являются новообразованиями, раз-
личными по происхождению. Среди них есть заимствования {кабан), новооб-
разования и перемещенные слова {къгпоггъ, nerézbCb, veprb, основы кыш- и 
къ!- и др.). Новообразования в функции общего названия региональны (сло-
вац. osïpanà 'свинья', словен. ščetinec 'свинья'). Древнее противопоставление 
названий suîno borųo- для взрослых особей опять-таки вторично и носит 
более поздний характер в сравнении с древнейшей парой праслав. svinb— 
porsę < и. -е. sumo porko- 'взрослая свинья'— 'детеныш свиньи'. 

овца 

баран j овца 

ягненок 

Распределение терминов для овцы в известном приближении напоминает 
взаимоотношения, только что рассмотренные выше. Это относится и к со-
временному характеру связи названий, например в русском, который берется 
тут, как и в других случаях у нас, за отправной пункт для реконструкции; это 
также относится и к характеру и направлению сдвигов в отношениях между 
терминами в процессе их истории. Основное название взрослого самца в рус-
ском и некоторых других славянских {баран и родственные) заимствовано. 
Основным средством реконструкции более древних состояний является срав-
нение с внешними данными. В итоге получаем для праславянского: 

ovbca 

ovbrib j ovbca 

jagnę 

Снятие вторичных проявлений экспансии образования с суффиксом при-
водит нас к более древнему, так сказать, протославянскому состоянию: 

ovis 

ovï-nos j ovï-ka 

agno-s 

Это последнее поучительно сравнить с соотношением названий взросло-
го животного в балтийском: 
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avis 

avi-nas avis 

Все перераспределения в терминологии для взрослых животных, осуще-
ствляющиеся либо использованием продуктивных в праславянском словооб-
разовательных моделей, либо путем заимствования иноязычных слов, могут 
быть сняты как вторичные. Мотивировку перераспределения названий взрос-
лых (мужской и женской) особей нужно искать в тенденции к установлению 
новых четких терминологических отношений в плане морфологически выра-
женной родо-половой дифференциации. Остается древнейшая пара противо-
поставленных терминов ovis 'взрослая овца, баран' — agno- 'детеныш овцы'. 

Современное отношение названий для козы: 

коза 

j коза 

козленок 

s 
козел 

— явно вторично, судя по красноречивому отсутствию супплетивности. Хотя 
их можно проецировать в праславянский период: 

koza 
/" ^ s 

kozblb j koza 

kozblę 

— наличие инновации здесь несомненно. Некоторые резервы реконструкции, 
выявляемые этимологией, позволяют выявить элементы старого состава: azb, 
£/- (< и.-е. gheid-, ghaid-). Засвидетельствованная система отношений названий 
этого животного в славянском представляет собой единственный случай в 
старой терминологии домашних животных, когда древнее противопоставление 
взрослого и молодого животного утрачено, уступило место поздним выравни-
ваниям. В остальном это простейшее противопоставление проводится абсолют-
но и организует группу названий домашних животных по единому системно-
му признаку, который в ряде случаев старше самого одомашнения: pbsb 
ščenę; gov telę; копь — žerbę; svinb — porsę; ov agnę. Сам тип противо-
поставления в з р о с л о е ж и в о т н о е — м о л о д о е ж и в о т н о е архаи-
чен и весьма устойчив. Замечательной устойчивостью обладает его второй 
компонент — название м о л о д о е ж и в о т н о е . Эти названия в славянском 

9. Заказ № 2261. 
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характеризуются непрерывной преемственной связью с соответствующими мор-
фемами дославянских периодов. Показателем стабильности основных названий 
молодых животных служит полное отсутствие среди них иноязычных заимст-
вований. Первый член противопоставления, напротив, рано обнаружил тенден-
цию к делению и внутреннему перераспределению, реквизировавшему продук-
тивные словообразовательные модели или удобные иноязычные обозначения. 

Наконец, такая интересная с различных точек зрения тематическая груп-
па словаря, как названия каш, представляет собой типичный незамкнутый 
континуум, для которого вопрос о противопоставленных отношениях, точно 
так же, как и об организации по общему структурному признаку, не может 
ставиться. Проверка с различных сторон показала, что здесь мы имеем дело с 
тремя основными группами названий, которые были первоначально выделе-
ны по внелингвистическим признакам. Однако это разделение в общем сов-
пало и с лингвистической характеристикой и с возможными хронологиче-
скими наблюдениями на основании последней, а следовательно, оно пред-
ставляет интерес и для вопроса реконструкции в этом отделе словаря. 
Ограничив исходный материал в интересах цельности изложения только рус-
скими названиями, получаем: 1. Каши из немолотых и нетолченых зерен: 
каша, гуща, пшённая (каша), ягла, кулеш, кандёр. 2. Каши из толченых зерен: 
толокно, кисель, круп(е)ник, манная (каша), зобанец. 3. Каши из молотых зе-
рен, муки: гамула, мудра, лемешка, жур, мамалыга, поливка, саламата, 
кулага, тюря, тетеря, веренина, заварушка, завара, разварка, пустовора, 
флы, моня, путря, тесто, мыльцы, абилиха, сыроежа, луда, деженъ, дежня, 
nocna, заспинка, штейница, драчона, калина, рули, мурцовка, затерка, 
притирка, тертая (каша), крутень, муковня, мучница, солодуха, кваша, 
квашенина, кач, повалиха и некоторые другие. 

В известном смысле замкнутыми являются две первые группы, которые 
вместе с тем объединяют преимущественно старые названия, с архаичным 
словообразованием и фактами, не ясными в этимологическом отношении. 
Отглагольные образования здесь исключительно суффиксальны. Некоторые 
из них обнаруживают архаические особенности образований от нетематиче-
ских глагольных основ, как, например, pbšeno, предполагающее исходное 
рьх-еп- от *pbs-ti при более поздних тематизированных отношениях рьх-а-пъ: 
ръх-a-ti. Ряд образований характеризует непродуктивность словообразова-
тельных моделей, а также первичная номинация. Заимствования не сущест-
венны. Как праславянские могут быть реконструированы gçstja, pbšen-
jagbl-, tolkbno, kyselb, кгир(ьп)-, тапьпа, zoban-. Правда, и здесь реконструк-
ция группы словаря не идет глубже праславянского (в лучшем случае). Тре-
тья группа — классический пример незамкнутой совокупности, число эле-
ментов которой может расти до бесконечности. Подавляющее большинство 
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названий — образования поздней продуктивности, с наличием поздних дери-
вационных признаков; отглагольно-префиксальные образования продуктив-
ных и сейчас моделей, кроме того, значительное содержание метонимичных 
образований, наконец, эфемерных и иноязычных элементов. В этом смысле 
вся эта группа противостоит двум другим, названным выше. Праславянский 
слой, также присутствующий здесь, количественно невелик, кроме того, ряд 
реконструируемых элементов этого слоя уже выпадает из семантической 
сферы «мучная каша»: poïivbka, var- / vbrën-, tësto, obil-, dežbnb, dežbna, sbp-, 
sbt-, tbr(t)-, mçk-, soldu-, kvaša. 

9* 



О СОСТАВЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ 

( П р о б л е м ы и з а д а ч и ) 

Ряд соображений отчасти практического, а главным образом — теорети-
ческого характера заставляет нас уже сейчас обратиться к решению пробле-
мы состава праславянского словаря, которая приобретает особую актуаль-
ность в связи с возможностью или даже более того — необходимостью по-
новому рассматривать этот старый вопрос. Предлагаемый доклад подготов-
лен на основе пока еще небольшого опыта работы над новым «Этимологиче-
ским словарем славянских языков» в Институте русского языка Академии 
наук в Москве \ а также некоторых предыдущих исследований2, если иметь в 
виду только специальные работы о древнем славянском словаре как совокуп-
ности. Кроме того, постоянные занятия славянской этимологией приводили и 
приводят почти на каждом шагу к проблеме состава праславянского словаря. 
Они также в немалой степени вынудили нас определить свою позицию в во-
просе состава праславянского словаря, сначала эмпирически, от этимологии к 
этимологии, а затем и в более общем плане. 

Следовательно, обращение к названной теме при таких обстоятельствах, 
без сомнения, представляется естественным и закономерным. Однако нужно 
признать, что мы еще далеки от решения проблемы состава праславянского 
словаря, хотя бы в том объеме, в котором мы представляем ее себе сейчас. 

1 См. подробно: О. Н. Трубачёв. Этимологический словарь славянских языков (Про-
спект. Пробные статьи). М., 1963, к которому отсылаем читателя, чтобы не повторять 
здесь положений этой работы. См. также нашу статью: О праславянских лексических 
диалектизмах серболужицкого // Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963. 

2 Ср., например, Принципы построения этимологических словарей славянских 
языков //ВЯ. 1957, №5. 
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Можно ожидать, что в ходе ближайших нескольких лет работы, с накоплени-
ем материала, усложнятся и наши представления о проблеме, несколько из-
менится и понимание наших задач, связанных с ее решением. Но сегодня на 
вопрос о том, как мы мыслим решение проблемы состава праславянского 
словаря, мы бы ответили следующим образом: 

полная инвентаризация живой лексики праславянского языка, выяснение 
соотношений общих и частных (региональных, диалектных) ее элемен-
тов; установление древних междиалектных изолекс и внешних (славян-
ско-неславянских) изолекс и параллелизмов, новый полный лексический 
комментарий к праславянскому диалектному членению и описание пра-
славянского словообразования на основе полного отобранного (реконст-
руированного) праславянского лексического фонда. 

Ясно, что для того, чтобы приблизиться к такому решению поставленной 
проблемы, необходимо прежде всего проделать всю работу по отбору пра-
славянского словника нового «Этимологического словаря славянских язы-
ков», не говоря уже о надеждах на дальнейшее общее развитие славянской 
этимологии и пополнение литературы по этимологии, выход этимологиче-
ских словарей отдельных славянских языков и т. д. Может создаться впечат-
ление (и мы готовы допустить это), что решение проблемы состава прасла-
вянского словаря сейчас еще преждевременно. С большим основанием и во 
всей конкретности вопрос о решении проблемы будет поставлен на следую-
щем, VI Международном съезде славистов. Мы позволили бы себе даже, 
пользуясь трибуной нашего съезда, сделать уже сейчас заявку на новый док-
лад для очередного съезда славистов, сформулировав его тему: «О составе 
праславянского словаря (проблемы и результаты)». Мы исходим из понима-
ния того, что для удовлетворительного решения такой проблемы необходимы 
не только новые идеи, но и широкая фактическая база, а не выборочные дан-
ные, как это вынужденно представлено в нашем теперешнем докладе. Ниже 
излагаются отдельные предварительные фрагментарные наблюдения над уже 
собранным материалом по проблеме состава праславянского словаря, приво-
дятся данные о взаимоотношении основных компонентов праславянского 
словаря — общеславянских и региональных (локальных) элементов — с бо-
лее пристальным вниманием к этим последним, а не к повторяющемуся об-
щеславянскому фону; наконец, предпринимается очень осторожная попытка 
обобщения цифровых данных по результатам подготовки праславянских 
словников, проведенной автором по некоторым славянским языкам. 

Тем не менее, уже сейчас нельзя уклоняться от постановки проблемы в 
плане принципов и методологии, а также методики. Промедление здесь мо-
жет сказаться на всем дальнейшем направлении хода работ в данной области 
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нашей науки. Из такого именно понимания задач исходят, кажется, и органи-
заторы настоящего съезда, включившие, например, в число вопросов к 
V Международному съезду славистов следующий важный вопрос: В какой 
мере и каким образом можно реконструировать лексический фонд прасла-
вянского языка? Каким путем следует решать вопрос лексических различий 
праславянского языка? 

Прежде чем углубиться в специальный вопрос о составе праславянского 
словаря, видимо, для существа дела будет полезно остановиться на некото-
рых типичных моментах, которые позволяют нам рассматривать проблему 
состава праславянского словаря как конкретный вариант более общей про-
блемы состава словаря3. 

Здесь можно отметить правомочность в принципе, по крайней мере, двух 
основных решений, подходов к проблеме состава словаря: 

I. Предметно-семантический. 
И. Структурно-генетический. 
Название предметно-семантического подхода к проблеме состава словаря 

достаточно говорит само за себя, чтобы понять его как учение о сложной со-
вокупности смысловых или предметных групп, образующих то, что мы назы-
ваем словарем. Предметно-семантический подход составляет основу теории 
идеологической лексикографии, которая сейчас имеет уже значительные тра-
диции и насчитывает ряд больших трудов как на материале отдельных со-
временных языков, так и на материале целых групп языков. Назовем здесь 
такие имена как Дорнзайф, Касарес, Бак. Так, Ф. Дорнзайф4 представил весь 
основной словарь немецкого языка в следующих 20 группах: 1) время; 2) про-
странство, положение, форма; 3) величина, масса, число, степень; 4) сущ-
ность, отношение, совершение; 5) видимость, свет, цвет, звук, температура, 
вес, состояния вещества, вкус; 6) неорганический мир, вещества; 7) органиче-
ский мир, растения, животные, человек (физиология); 8) перемещение; 9) во-
ля и действие; 10) чувственные восприятия; 11) чувства, аффекты, свойства 
характера; 12) мышление; 13) знак, сообщение, язык; 14) поэзия, письмен-
ность; 15) искусство; 16) общество и общность; 17) орудия, техника; 18) хо-
зяйство; 19) мораль, право; 20) религия, сверхчувственные категории. 

3 Кстати о терминологии: русское языкознание не располагает такой удобной 
парой терминов, как Wortschatz — Wörterbuch, słownictwo — słownik, поэтому мы 
всецело возлагаем надежды только на то, что контекст наших рассуждений о прасла-
вянском словаре недвусмысленно указывает на употребление термина с л о в а р ь в 
значении 'Wortschatz, stownictwo', прибегая к недостаточным синонимам л е к с и к а 
и с л о в а р н ы й с о с т а в возможно реже. Омонимичность терминов с л о в а р ь I 
и с л о в а р ь II не всегда улавливают переводчики на западные языки. 

4 F. Dornseiff. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 3. Aufl. Berlin, 1943. 
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X. Касарес5 , работая над испанским материалом, предлагает следующий 
общий план идеологической классификации испанского словаря: бог, рели-
гия; вселенная: неорганический мир (материя и сила; география, астрономия, 
метеорология; геология, минералогия); органический мир; растительное цар-
ство: ботаника; животное царство: неразумные существа; зоология; человек; 
индивидуум (как живое существо — анатомия, физиология, медицина; пита-
ние, одежда, жилище; как разумное существо — чувствительность, разум, 
воля; чувствительность, смысл, чувства; априорное познание, понимание, 
мнение, суждение; существование, изменение; отношение, порядок, причин-
ность; пространство; время; количество; пространство, форма, движение, по-
ложение; как деятель — поведение, действие); общество (общение, мысли и 
чувства — язык, искусство; общественные институты — государство, народ, 
нравы, право и правосудие, собственность, армия; промышленность и заня-
тия — торговля, банк и биржа, сельское хозяйство, животноводство, средства 
сообщения, горное дело и металлургия, продовольственная промышленность, 
производства, связанные с одеждой и с жильем). 

К. Д. Бак6 , обследуя уже целый ряд новых и древних индоевропейских 
языков, располагает лексический материал по такой семантической схеме: 
1) физический мир в его наиболее крупных аспектах; 2) человечество: пол, 
возраст, семейное родство; 3) животные; 4) части тела; функции и свойства 
тела; 5) пища и питье: приготовление пищи и утварь; 6) одежда, украшения и 
уход за телом; 7) жилище, дом, утварь; 8) сельское хозяйство, раститель-
ность; 9) различные физические действия и действия, связанные со специаль-
ными искусствами и ремеслами, орудиями, материалами и продуктами; 
10) движение, перемещение, средства сообщения, плавание; 11) владение, 
собственность и торговля; 12) пространственные отношения: место, форма, 
объем; 13) количество и число; 14) время; 15) чувственное восприятие; 
16) душевное волнение (с некоторыми физическими проявлениями волне-
ния); понятия, связанные с темпераментом, моралью и эстетикой; 17) душа, 
мысль; 18) произнесение звуков, речь; чтение и письмо; 19) территориаль-
ные, социальные и политические деления; общественные отношения; 20) во-
енное дело; 21) закон; 22) религия и суеверие. 

Наконец, JIep-Сплавинский и некоторые его ученики обращаются к 
предметно-семантической классификации словаря в плане несколько специ-
альной задачи выделения праславянских пластов лексики некоторых современ-

5 J. Gasares. Diccionario ideológico de la lengua espanola // Desde la idea a la 
palabra; desde la palabra a la idea. 2nda ed. Barcelona, 1959. P. XXXIV—XXXV. 

6 C. D. Buck. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Lan-
guages // A Contribution to the History of Ideas. Chicago, 1949. 
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иых славянских литературных языков. Отбираемую лексику (до 2000 единиц) 
они разносят по рубрикам следующей предметно-семантической схемы7 : 

A. Духовная жизнь человека: душевные эмоции и чувства; некоторые от-
влеченные понятия; названия психических действий; психические свойства; 
психо-физические функции. 

B. Мир и внешняя жизнь: земля и небо; растения и их части; животные, 
их тело и т . д.: а) млекопитающие, b) прочие животные, с) птицы, d) рыбы, 
е) тело животных, общие понятия, и т. д.; человек: а) общие понятия, b) чело-
веческое тело, с) болезни, d) физические функции; семья. Общественная, ре-
лигиозная, культурная жизнь; военная жизнь; названия народов; хозяйствен-
ная жизнь; пища, посуда; одежда и ее производство; названия физических 
действий; названия действий, звукоподражательные по происхождению; на-
звания физических особенностей; прочее. 

Изложение нескольких предметно-семантических классификаций словаря 
различных языков, на котором нам пришлось задержаться, имело смысл с раз-
ных точек зрения. Прежде всего, совершенно очевидно, что все эти классифи-
кации организованы по внеязыковому принципу и материала для суждений о 
составе словаря они непосредственно не дают. Дорнзайф, видимо, по-своему 
прав, осуждая алфавитный порядок расположения слов в словарях и выступая 
в поддержку порядка вещных групп. Он писал: «Таким образом, в практике 
подачи словаря господствует примерно такое же положение, как в городе, в 
котором бы население никогда не показывалось на улицах, а вызывалось бы 
для постороннего посетителя по книге жильцов поодиночке»8. Следовательно, 
по справедливому мнению автора, распространенный до сих пор порядок (бу-
квенный алфавит) — чистая условность, лишенная опоры в языке. Но, предла-
гая группировку по значениям, предметно-смысловым разрядам, автор по су-
ти дела подменяет один порядок другим, тоже условным порядком, базирую-
щимся, главным образом, на внеязыковых критериях. Нетрудно, далее, 
заметить, что упомянутые выше классификации, примененные к весьма раз-
личным словарям, отличаются друг от друга в общем несущественно, произ-
вольным размещением материала, формулировкой отдельных разрядов. Так, 
если мы исключим рубрики, наиболее ярко отражающие позднюю стадию ци-
вилизации (банк, биржа и т. п.), то все по сути дела приведенные идеологиче-
ские классификации словаря представляются близкими вариантами какой-то 

7 Т. Lehr-Spławiński. Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie polskim // 
Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. II. Kraków, 1938. S. 469 и след.; 
T. Z. Orłoś. Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie czeskim // Studia z filologii 
polskiej i słowiańskiej. 3. Warszawa, 1958. S. 267 и след. 

8 F. Dornseiff. Указ. словарь. S. 33. 
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одной классификации, более или менее пригодной для широкого круга язы-
ков; ср. хотя бы любопытные рассуждения Мошинского о словаре так назы-
ваемых первобытных народов9 , который, вопреки устойчивым предрассудкам 
отдельных исследователей, всегда отражает не один только физический мир 
(орудия, одежда, полезные ископаемые, растения, животные, производствен-
ная деятельность), но также и абстрактные понятия (время, принадлежность, 
отношение, действие, жизнь, качества предметов, психические состояния). 

Таким образом, если мы определим, с одной стороны, основную особен-
ность сравниваемых идеологических классификаций как повторение сущест-
венных моментов схемы, а с другой стороны, отметим реальное глубокое 
своеобразие состава словаря каждого из двух (или более) языков, уклады-
вающихся в одну и ту же идеологическую классификацию, то следует вывод 
о недостаточности предметно-семантического подхода к проблеме состава 
словаря для удовлетворительного решения этой проблемы. Мы склонны рас-
ценивать скорее отрицательно перспективы исследования нашей проблемы, 
которое велось бы исключительно или главным образом в предметно-
семантическом плане. 

Структурно-генетический подход к проблеме состава словаря основан на 
признании актуальности не семантического аспекта (смысловые группы 
слов), а аспекта морфемно-словообразовательных отношений внутри словаря 
языка и в его связях с другими родственными языками. Понятие семантиче-
ской группы является центральным в исследовании, для которого анализ та-
кой группы служит самоцелью. Напротив, в исследовании, изучающем состав 
словаря в его совокупности, понятие семантической группы, думается, не бу-
дет достаточно продуктивным, если иметь в виду ответ на вопрос о типичных 
особенностях состава данного словаря. 

Для решения проблемы состава праславянского словаря исследователями 
накоплен значительный материал по идентификации, главным образом, ин-
вентаря морфем и их родственных связей, охватывающих, как правило, все 
или большинство славянских языков и ряд других индоевропейских; такова 
сущность традиционной постановки вопроса. Современное исследование 
считает наиболее актуальным выявление этимологических соответствий и 
параллелей, представленных целыми словами в славянских и неславянских 
языках; выявление, далее, родственных форм и цельнолексемных соответст-
вий, охватывающих часть славянских языков или один славянский язык и 
другие индоевропейские языки (проблема праславянских лексических диа-
лектизмов и их удельного веса в общем лексическом составе праславянского, 

9 К. Moszyński. Słownictwo ludów tzw. prymitywnych // BPTJ. Zesz. XV. 1956. S. 93 
и след., особенно — S. 103. 
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о чем специально будет сказано ниже); наконец, внутриславянская лексико-
словообразовательная стратиграфия и изолексы — это также почти совсем 
неразработанный участок проблематики состава праславянского словаря. 

К решению вопроса о типичных особенностях состава словаря интересно 
подойти в плане рассмотрения структуры словообразовательной модели, ее 
селективных признаков, если позволительно будет так назвать осуществле-
ние в конкретной словообразовательной модели сочетания данного корня 
именно с данным аффиксом при теоретически возможной широте выбора 
любой другой из определенного круга морфем. Значение внеславянских со-
ответствий целых лексем при этом, естественно, особенно возрастает, пред-
ставляя некоторые внешние ресурсы определения возраста того или иного 
сочетания морфем. Систематическая работа в этом направлении, как кажется, 
еще не начиналась. Интересы этимологии до сих пор направлялись обычно 
по другому пути, были обращены на иные объекты. Красноречивое подтвер-
ждение сказанному находим почти на каждой странице многих этимологиче-
ских словарей, в которых наиболее точные и полные соответствия и паралле-
лизмы погребены в недрах гнездовых статей. В жертву искусственному 
принципу расположения материала, искажающему реальную ситуацию и соз-
дающему подчас неверное представление о действительном соотношении и 
степени самостоятельности отдельных словообразовательных моделей, до 
сих пор на каждом шагу приносились ценнейшие факты. Регулярный учет 
этих фактов, конкретных словообразовательных моделей, целых лексем дол-
жен стать основной функцией этимологии. С этим связано понятное пред-
почтение одноморфемному соответствию двухморфемного соответствия 
(обычно «корень + аффикс», реже — «корень + корень», еще реже — «корень 
+ корень + аффикс»), что увеличило бы достоверность результатов этимоло-
гического анализа. Двухморфемное соответствие, которое должно стать ос-
новным понятием этимологии, придаст последней принципиально новое ка-
чество. Разумеется, архаические корни-основы представляют определенное 
исключение в силу своего своеобразия, но огромное большинство индоевро-
пейских слов вполне подходит под дихотомическое определение корня, 
оформленного аффиксом, и должно поэтому этимологизироваться в соответ-
ствии с этим свойством. В этимологии обычно недооценивается именно соче-
таемость различных морфем, их «избирательное сродство» (Wahlverwandt-
schaft) друг с другом. Между тем глубокий интерес представляют как древ-
ность селективной характеристики, так и значительные проявления парал-
лельного развития с тождественным результатом. И в том и в другом случае 
многое пока остается нераскрытым даже в материале, уже добытом этимоло-
гическим исследованием. Было бы желательно, чтобы этимологи системати-
чески обращались к решению этих задач. 
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При рассмотрении вопроса о составе праславянского словаря разграни-
чение элементов исконно славянских и заимствованных (само по себе важ-
ное) может иметь, как нам кажется, лишь ограниченную актуальность (кроме 
таких ярких включений, как германизмы), так как для ранних стадий провес-
ти серьезное различие между исконной и заимствованной лексикой очень 
трудно (ср. противоположные мнения о родстве праслав. *rçka и балт. *rankä 
и о заимствовании праславянского слова из балтийского). Конечно, исследо-
ватель проблемы состава праславянского словаря не может пройти мимо того 
факта, что большая часть славянской лексики носит исконный индоевропей-
ский характер, как и в балтийском, в отличие от армянского, албанского, гре-
ческого, германского; число древних заимствовании относительно невелико 
(особенно если учесть, что гипотеза Махека о «праевропейских» элементах в 
составе славянского словаря не опирается на надежный материал). В осталь-
ном для нас важнее и практически удобнее довольствоваться констатацией 
праславянского характера слова. 

Вместе с тем имело бы смысл предпринять в плане исследования про-
блемы состава праславянского словаря пересмотр некоторых генетических и 
смежных аспектов, ограничиваясь в отдельных случаях пока постановкой во-
проса, а в иных, наиболее благоприятных, решаясь и на более коренную пе-
рестройку. Основной компонент состава праславянского словаря восходит к 
лексике ряда различных, хотя и близких индоевропейских диалектов. 
В принципе ничто не мешает нам сделать вывод, что между отдельными ин-
доевропейскими диалектами, консолидировавшимися позднее в праславян-
ский, было различие, как между протобалтийскими и протославянскими (в 
собственном смысле) диалектами. Постепенно накапливается новый матери-
ал для пересмотра учения о балто-славянских связях в словаре, причем наме-
чаются уточнения по двум основным линиям: 1) конкретизация аспектов (не 
вообще балто-славянские отношения и изолексы, а балто-южнославянские, 
восточнобалтийско-болгарские, балтийско-лужицкие, балтийско-украинско-
белорусские и т. п.); 2) пересмотр тезиса об абсолютном превосходстве бал-
то-славянских связей во всех сферах словаря (попытка показать фактически 
иную ориентацию праславянского словаря была нами предпринята на анали-
зе материала ремесленной терминологии). 

В тесной связи с вышесказанным находится проблема общей ориентации 
состава праславянского словаря. Напомним положение Мейе: «Индоевропей-
ский словарь славянских языков ярче, чем словарь балтийских языков, свиде-
тельствует о его родстве со словарем восточных диалектов» 10. Однако неко-
торые новые наблюдения и систематически выявляемые новые факты упол-

10 А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951. С. 405. 
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номочивают нас к пересмотру этого тезиса о восточной ориентации как 
слишком категорического и во всяком случае преждевременного (ср. наши 
наблюдения о почти троекратном превышении германско-славянских связей 
над балто-славянскими в старой текстильной и смежной терминологии). Что 
касается мнения о западной ориентации балтийского, то тут можно сослаться 
опять-таки на целый пласт иранско-балтийских словарных параллелей, игно-
рировавшихся до недавнего времени, весьма внушительных количественно и 
подкрепляемых иранско-балтийскими соприкосновениями в топонимии п . 

Основным правилом при структурно-генетическом подходе к проблеме 
состава праславянского словаря является, таким образом, выдвижение на пер-
вый план формально-словообразовательного и пространственного критериев. 

Предметно-семантический подход сохраняет свое подчиненное значение 
ввиду связи с культурным фоном, а также ввиду обязательности учета послед-
него при исследовании лексики. Практически на данном этапе наиболее целе-
сообразны и удобны промежуточные решения проблемы состава словаря; ком-
промисс такого рода между предметно-семантическим и структурно-генетиче-
ским подходами вызван сохраняющейся пока недостаточностью материалов, 
на которые можно бы было опереться в более последовательном осуществле-
нии второго из этих подходов. Что касается самих монографических исследо-
ваний предметно-семантических групп лексики, то их можно было бы также 
полнее использовать в наших интересах и поставить на службу проблематике 
состава словаря как совокупности. Здесь можно упомянуть о перспективе изу-
чения чисто языковых, морфемно-словообразовательных отношений через приз-
му предметно-семантической группы, ср. отчасти уже упоминавшиеся балто-
славянские, славяно-германские, славяно-италийские и другие отношения в 
свете результатов изучения старой текстильной терминологии в славянском и 
родственных диалектах; попытки реконструкции древних состояний лексики и 
словообразования12. Вместе с тем, сознавая слабости предметно-семантиче-
ского подхода как некоей повторяющейся внеязыковой схемы (в плане иссле-
дования всего словаря как совокупности), незначительно варьирующей от язы-
ка к языку, нужно уже сейчас искать пути постепенного их преодоления. 

Одним из таких путей может быть, как это следует из предыдущих рас-
суждений, более широкое допущение вопросов словообразования в пробле-

11 Ср. перечень и характеристику соответствующего апеллативного и топоними-
ческого материала в кн.: В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гид-
ронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 231. 

12 См. наши работы: Формирование древнейшей ремесленной терминологии в 
славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. Вып. 1 
М., 1963. С. 1А—51; К вопросу о реконструкции различных систем лексики // Лекси-
кографический сборник. Вып. VI. М., 1963. С. 3—16. 
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матику исследования состава праславянского словаря и вообще — в пробле-
матику состава словаря группы родственных диалектов. Исследование слово-
образовательно-лексического состава должно вестись по линии выявления 
архаизмов и новообразований. Наряду с совершенно изолированными слу-
чаями того и другого речь идет о каких-то общих инновациях или архаизмах, 
что дает нам право говорить уже об изоглоссах (изолексах). Общие ранние 
инновации, как .справедливо полагают, — наиболее ценный и показательный 
материал, однако следовало бы воздержаться от недооценки архаизмов, осо-
бенно общих. В конце концов и в том и в другом случае мы можем говорить 
о возможности независимого параллельного развития. Есть также примеры, 
характеристика которых как архаизмов или инноваций вообще сопряжена со 
значительными трудностями. Немалая часть приводимых соответствий тео-
ретически может быть отнесена к числу проявлений параллелизма. 

Дальнейшее исследование состава праславянского словаря следует по-
нимать в основном как работу с изоглоссами (изолексами), общими словооб-
разовательно-лексическими особенностями, соединяющими или разъеди-
няющими отдельные группы славянских и неславянских диалектов. Границы 
между языками, например, между исторически сложившимися славянскими 
языками, современное классификационное деление славянских языков не об-
ладают достаточным авторитетом в глазах исследователя проблемы состава 
праславянского словаря. Триумфом исследования состава праславянского 
словаря следует считать выявление в словаре следов группировок и связей, 
предшествующих по следующей конвергенции и консолидации в сущест-
вующие славянские языки. Наиболее оправданно и осторожно было бы поль-
зоваться таким более конкретным и ограниченным понятием как «словарь 
диалекта», и поэтому определение каких-то изолекс как украинских и бело-
русских и т. п. следует принимать снисходительно, как неизбежный компро-
мисс. Внутриславянские изолексы носят весьма сложный характер и пред-
ставляют для нас не меньшую ценность, чем славянско-неславянские. Основ-
ное положение, из которого важно исходить, изучая проблему состава 
праславянского словаря, — это а в т о н о м н о с т ь п р а с л а в я н с к и х с о -
с т о я н и й л е к с и к и с л а в я н с к и х д и а л е к т о в ( я з ы к о в ) , на что мы 
уже указывали в одной из работ. 

Главная практическая задача — всесторонняя разработка изолекс разного 
рода во всех возможных аспектах. Выше уже указывалось на необходимость 
дальнейшей детализации балто-славянских, славяно-германских лексических 
отношений и изоглосс. Теоретически материал славянско-неславянских лек-
сических отношений нуждается в систематическом пересмотре с точки зре-
ния каждого отдельного славянского и каждого неславянского языка. В ре-
зультате следует ожидать накопления большого количества цельнолексемных 
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соответствий и параллелизмов. Характер славянско-неславянских лексиче-
ских соответствий оказывается различным: а) спорадические изолексы (сло-
вацко-латышские, серболужицко-литовские, латышские); б) массовые изо-
лексы, пучки изолекс (южнославянские, болгарско-балтийские). 

Между славянско-неславянскими и внутриславянскими изолексами, по-
видимому, нет принципиального различия. И здесь в ряде случаев получатся 
красноречивые пучки изолекс, а остальные случаи представят единичные, 
спорадические или второстепенные сходства в лексике, слабо выделяющиеся 
на фоне словаря, общего для всех славянских языков. Наиболее показатель-
ны, разумеется, будут пучки, группы изолекс. Так, самая предварительная 
проверка обнаруживает ряд выразительных белорусско-сербско-хорватско-
словенских, украинско-белорусско-словенско-сербско-хорватских, украинско-
белорусских, серболужицко-сербско-хорватских, серболужицко-украинско-
белорусских изолекс. Можно предполагать, напротив, отсутствие столь же 
заметных серболужицко-великорусских, болгарско-украинских изолекс. 

Общее замечание, которым целесообразно руководствоваться при отборе 
изолекс: необходимо наиболее полно описывать не монолитный фон, а более 
изолированные явления. Это правило хорошо известно из практики внутрен-
ней реконструкции. Отбираемые таким образом факты словаря и словообра-
зования, несмотря на свою обычно небольшую численность и кажущуюся 
случайность, обладают определенной доказательной силой. 

Итак, мы подошли к кардинальной проблеме соотношения общих и част-
ных (диалектных, региональных) элементов в составе праславянского слова-
ря. Одним из наиболее актуальных в проблематике состава праславянского 
словаря является понятие диалектного праславянского лексического элемен-
та. Это понятия выдвигалось нами в статье о проблематике этимологических 
словарей, где специально обсуждаются «древние диалектизмы, не имеющие 
других славянских соответствий, но зато располагающие вероятными соот-
ветствиями в других индоевропейских языках» 13. Там же приводится ряд 
примеров таких лексических диалектизмов из различных славянских языков. 
Мысль о важности праславянских лексических диалектизмов в составе пра-
славянского словаря находит поддержку у некоторых ученых. Очень внима-
тельно отнесся к ней безвременно скончавшийся И. Попович 14, широко при-
менивший понятие праславянского лексического диалектизма на сербско-хор-

13 О. Я. Трубачев. Принципы построения этимологических словарей славянских 
языков // ВЯ. 1957, № 5. С. 69. 

141. Popovic. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 5—6, 
16—17, 25—28, 342, 522, 537—541, 544—547; I. Popovic. Les noms slaves de 'prin-
temps' // Annali del Istituto universitario orientale. Sezione linguistica. I. Roma, 1959. P. 185. 
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ватском материале. Конечно, и здесь изредка приходится встречаться с не-
полнотой материала изолекс, но в этом виноват не столько Попович, сколько 
общее отставание данной области славянского языкознания. Так, исключи-
тельную, по мнению этого автора, словенско-чакавско-чешскую изоглоссу — 
словен. golec 'юноша' , golica 'девушка', чак. golcina 'парень', golica, golicina 
'девушка', чеш. holec, holka — «sonst unbekannt» 15 — мы могли бы пополнить 
русским просторечным словом оголец (все вместе — из праслав. *golbCb). 

Для нас представляет глубокий интерес то место книги Поповича, где он 
предварительно определяет количество праславянских слов в сербско-
хорватском языке (общеславянские элементы, древние южнославянские, за-
падно-южнославянские регионализмы, исключительно сербско-хорватские 
праславянские лексические диалектизмы в общенародном языке и говорах): 
«Можно предположить для них количество в 4000—5000 слов. Это должны 
показать будущие исследования» 16. Отметим, что наши картотеки праславян-
ских словников (индексов) для отдельных славянских языков дают в среднем 
5000 праславянских слов в каждом славянском языке. 

Работу с изолексами осложняет трудность хронологизации изолекс и их 
географической проекции, что побудило нас проявить крайнюю сдержан-
ность в выводах о членении праславянского, простительную, впрочем, в этом 
предварительном докладе, не опирающемся еще на полный материал. 

Иллюстративный материал, обработанный для настоящего доклада, мы 
предлагаем в виде нескольких неравноценных фрагментарных эпизодов пра-
славянских лексических отношений: 1) праславянские диалектизмы русского 
словаря; 2) характеристика праславянских лексических архаизмов и изоглосс 
в белорусском; 3) праславянские лексические диалектизмы нижнелужицкого; 
4) изолексы словенско-сербско-хорватско-украинско-белорусские, нижнелу-
жицко-украинские (белорусские), лужицко-сербско-хорватские; 5) балто-сла-
вянские изолексы (состояние вопроса); 6) возможные выводы о диалектном 
членении праславянского языка. 

1. Праславянские диалектизмы русского словаря 

Приводимый ниже перечень носит предварительный характер и, разуме-
ется, не полон; он представляет собой первую пробу, причем почти исключи-
тельно из случаев этимологического характера, в то время как словообразо-
вательные диалектизмы и материалы для внутриславянских изолекс такого 
рода здесь почти не представлены. Основным источником нашего списка по-

15 /. Popovic. Geschichte der serbokroatischen Sprache. S. 33. 
16 Там же. S. 522. 
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служила выборка из «Этимологического словаря русского языка» М. Фас-
мера, за исключением отдельных случаев, почерпнутых из собственных эти-
мологических наблюдений. Следовательно, почти весь перечень в несколько 
десятков слов отражает известные из литературы существующие этимологии. 
Он достаточно внушителен, чтобы показать ошибочность удерживающегося 
до сих пор мнения об однородности словаря восточнославянских языков. 
Правда, и в нашем списке даются отдельные интересные слова, имеющие со-
ответствия в украинском и белорусском, но их меньшинство; праславянские 
лексические диалектизмы и изолексы, например, в белорусском имеют дру-
гой состав. Вначале каждый раз приводится реконструированная праславян-
ская форма, затем краткие сведения о слове; ссылки на Фасмера приводятся 
по немецкому изданию. 

1. *olyni? — диал. (владим., костромск.) алынъя 'корова', ср. кимр. elain 
'оленья самка' из *el-nnï; Ильинский (см. ВЯ. 1957, № 6. С. 93). 

2. *bagatbje — диал. багатъе 'огонь, тлеющий под золой', укр. багаття, 
блр. багацце то же, ср. греч. φώγω 'жарю', др.-в.-нем. bahhan 'печь'; Фас-
мер I, 36. 

3. *bagbrb — багор, укр. багор 'обод колеса'; неясно, ср. англосакс, bėcca 
'мотыка', ср.-в.-нем. bicke; Фасмер I, 37. 

4. *buga — диал. буга 'низкий берег реки, кустарник в пойме', ср. лтш. 
bauga 'болотистое место у реки'; Фасмер I, 134. 

5. *bugbrb — бугор, ср. лтш. baugurs 'холм'; Фасмер I, 134. 
6. *vadbnb — диал. вадень 'овод, слепень', блр. вадзенъ то же, ср. лит. 

uodas 'комар'; Фасмер I, 163. 
7. *vaznb — др.-рус. вазнъ 'счастье, удача'; Фасмер I, 164. 
8. *vebblica, *vebblb — диал. веблица 'червь', ср. др.-в.-нем. wibil 'червь, 

жук'; Фасмер I, 176. 
9. *vbrmbje, *уьгтъ — др.-рус. вермие 'черви, саранча', ср. лат. vermis 

'червь' и др.; Фасмер I, 189. 
10. *vbrpç, *vbrpti — др.-рус. верпу 'рву, граблю', ср. лит. verpti 'прясть'; 

Фасмер I, 189. 
11. *vetbla — ветла, укр. ветлина, ср. лтш. vîtuôls 'ива'; Фасмер I, 194. 
12. *vblmina, *vblmb — др.-рус. волмина 'название дерева'. 
13. *vorba, *vorbb — диал. вороба 'вид циркуля', воробы (мн.) 'приспо-

собление для размотки пряжи', вороб 'мотовило', ср. др.-в.-нем. warf 'основа 
ткани'; Фасмер I, 227. 

14. *gahka, *gala — диал. галка 'горящая головня', ср. ср.-в.-нем. galm 
'пар, чад'; Фасмер I, 255. 

15. *glipati — диал. глипать 'глядеть, озираться', укр. глипати 'мигать'; 
Фасмер I, 274. 
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16. *gluda — диал. глуда 'глыба, ком', ср. ср.-в.-нем. Ы03 'глыба, ком'; 
Фасмер I, 276. 

17. *gludbkbjb — диал. глудкий 'гладкий, скользкий', ср. лит. glaudus 
'гладкий, прилегающий'; Фасмер I, 276. 

18. *gluzdb — диал. глузд 'разум, ум, память', укр. глузд то же, блр. 
глузды (мн.) 'мозг' , ср. др.-исл. glqggr 'умный, ясный'; Фасмер I, 276. 

19. *glyba— глыба, укр. глиба, ср. лат. glëba 'ком, глыба земли'; Фасмер 
I, 277. 

20 .*dorbb — диал. дороб 'короб, сито', блр. дороб 'короб', укр. 
доробайло 'сито' , ср. др.-инд. darbhà 'пучок травы'; Фасмер I, 363. 

21. *dukb — диал. дук 'ямка при игре в клюшки, в которую нужно заго-
нять шар'; неясно; Фасмер I, 379. 

22. *durbnbjb, *durb — дурной, дурь, укр. дурний, блр. дурны; Фасмер I, 382. 
23. *edmę — диал. емины (мн.) 'харч, пища, особенно хлеб, оставляемый 

для домашнего запасу, не продажный', ст.-рус. емена, блр. еме (ср.) 'съест-
ное', емта (ж.) 'продовольствие, харчи', емя (ср.) 'предназначенное в пищу', 
ср. лит. ėdmenė 'съестное', лтш. ędmanis, ëdminis, ëdmenis, др.-инд. àdma ср. 
'пища'; Этимологический словарь славянских языков. Проспект 50—51. 

24. *jbršb? — ёрш, ср. лит. erškėtis 'терновник', лтш. ėršįcis; Фасмер I, 404. 
25. *šenb / žbfib? — диал. жень 'бортнические ремни для лазания', ср. 

лит. genys, geinys то же; Фасмер I, 419. 
26. *žbrstva — диал. жерст(в)а 'щебень', укр. жорства, блр. жерства, 

ср. авест. zarstva- 'камень'; Фасмер I, 421. 
27. *žuda, *žudb — диал. жуда, жуть, блр. жуда, ср. лит. žudyti 'уби-

вать', англосакс, gietan то же; Фасмер I, 430—431. 
28. *zordb — диал. зарод, зород, озород 'огороженное место для стога', 

блр. азарод, ср. лит. žardas 'приспособление для сушки снопов'; Фасмер I, 461. 
29. *zatëjati, *zatëvati — затеять, затевать, блр. зацеяць, зацеваць, укр. 

eumieamu, ср. лтш. tievêt 'стремиться к чему-либо'; Фасмер I, 445. 
30. *zudb, *zudëti — зуд, зудеть, ср. лит. žaudus 'раздражительный'; Фас-

мер I, 464. 
31. *kyšeti / *kyšati? — кишеть, укр. кишгти, блр. кшаць то же, ср. лит. 

kušėti 'шевелиться'; Фасмер I, 564. 
32. *klekb — диал. клёк 'лягушачья икра', клёкнуть, ср. лит. klèkti 'гус-

теть'; Фасмер I, 567. 
ЪЪ.*к1урай — диал. клыпать 'хромать', ср. лит. klupti 'спотыкаться', 

klūpoti 'стоять на коленях'; Фасмер I, 574. 
34. *котъ1ь — комель, ср. лит. kamienas 'ствол, комель'; Фасмер I, 607. 
35. *kbrzina, *kbrza — корзина, укр. корзина, ср. лтш. kurza 'кузовок для 

ягод, корзина'; Фасмер I, 626. 
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36. *kormyslo — коромысло, укр. коромысло, блр. каромлсел; неясно, 
Фасмер I, 631. 

37. *когъ — корь 'моль', ср. греч. κόρις 'клоп'; Фасмер I, 639. 
38 .*kustb — куст, укр. куст, кущ, блр. куст, ср. лит. kuokštas 'куст'; 

Фасмер I, 704. 
39. */ez0, *lezvo, *lezvbje— лезвие, укр. лезо, лезво, блр. лезгва; неясно, 

Фасмер II, 26. 
40. *1ёкъ — рус.-цслав. д ^ к ъ 'остаток', ср. лит. atlaikas то же; Фасмер II, 27. 
41. *lepestb —лепест{ок), ср. греч. λέπος 'кора'; Фасмер И, 32. 
42. *létb—летъ 'течка', укр. лтъ, лтити 'оплодотворять', ср. ср.-ирл. 

làth 'течка'; Фасмер II, 36. 
43. *libiti — либить 'ловить (раков на приманку)', блр. лгбщъ то же; Фас-

мер И, 39. 
44. *ligoziti? / *ligati — диал. лигозить 'путать нити при тканье', укр. 

полигатися 'связываться', налигати, ср. лат. ligäre 'связывать'; Фасмер II, 40. 
45. *1ипа — диал. луна 'смерть', блр. лунуцъ 'погибнуть', ср. лит. lavonas 

'труп', liautis 'перестать'; Фасмер И, 69. 
46. *mëzgyrb / *mozgarb — диал. мизгирь 'паук', мазгарь то же, ср. лит. 

mezgu, mėgsti 'вязать', др.-в.-нем. masca 'петля'; Фасмер И, 133. 
47. *mbšelb — др.-рус. мыиелъ 'стяжание', ср. др.-инд. misam 'обман'; 

Фасмер II, 182. 
48. *evinb — овин, ср. лит. jàuja 'амбар, сушилка', авест. ydvîn- 'хлебное 

поле'; Фасмер II, 249. 
49. *o(b)sverb, *sven> — диал. oceép, освир 'рычаг', ср. лит. sverti 'взве-

шивать', svaras 'гиря, весы'; Фасмер II, 280. 
50. *р1епъ / *р1епъ — диал. плень 'гниль', ср. лит. plėnys (мн.) 'пепел, зо-

ла' ; Фасмер II, 369. 
51. *ръ1Ьа — полба, ср. греч. πολφός 'лапша'; Фасмер II, 391. 
52. *prijutb / *prijçtb? — приют, ср. лтш. jùmts, j um t а 'крыша', pa-jumte 

'приют'; Фасмер И, 436. 
53. *ružb, *ruža — диал. ружь 'наружность', ружа то же, ср. лтш. raugs 

'глазное яблоко, зрачок', греч. ρουγός πρόσωπον; Фасмер II, 545. 
54. *svigati — диал. свигать 'гоняться, спешить, бегать', ср. лит. svaigti 'ис-

пытывать головокружение', англосакс, swîcan 'странствовать'; Фасмер II, 592. 
55. *spina — спина, укр. спина, ср. лат. spina 'шип, хребет', лтш. spina 

'прут'; Фасмер II, 708. 
56. *ugr'umbjb, *gr'umb—угрюмый, ср. нем. grauen 'вселять страх'; 

Фасмер III, 172. 
57. *uditi / *udëti — диал. удить 'зреть, наливаться' (о зерне), ср. и.-е. на-

звание вымени; Фасмер III, 174. 
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58 .*uslo — диал. уело 'начатая ткань', ср. лит. audžiu, austi 'ткать', 
др.-инд. otum то же; Фасмер III, 190—191. 

59 .*utrinb — рус.-цслав. утринъ, \ргрьггъ 'полотняный', ср. др.-инд. 
otum 'ткать'; Фасмер III, 194. 

60. *ušb — др.-рус. ^шь 'чертополох', ср. лит. usnis 'чертополох'; Фасмер 
III, 198. 

61. *ujçtb —уют, уютный, см. приют, ютить; Фасмер III, 198. 
62. *xmyliti, *xmyl'ati — диал. хмылить, ухмыляться, ср. ср.-в.-нем. 

smielen 'улыбаться'; Фасмер III, 252. 
63. *сьтъ — диал. черв 'серп', ср. лит. kirvis, лтш. cirvis 'топор'; Фасмер 

111,317. 
64. *seludb / *selçdb? — гиёлуди (мн.), шелудивый, укр. шолудг (мн.), блр. 

шолудзг (мн.); Фасмер III, 388. 
65. *šbstb — шест, ср. лит. šiekštas 'выкорчеванный ствол, колода'; Фас-

мер III, 394. 
66. *šustrbjb — шустрый, ср. лит. siuntu, siusti 'сходить с ума', siausti 

'буйствовать'; Фасмер III, 439. 
67. *ščelokb? — щёлок, ср. др.-исл. skola 'полоскать, стирать'; Фасмер III, 

447. 
68. *ščblbb — диал. щолоб 'красная глина', укр. щовб 'крутая вершина, 

утес', ср. др.-исл. skjçlf 'возвышенность, мель', англ. shelf 'полка, мель'; Фас-
мер III, 453. 

60. *jçtiti — ютить, Фасмер III, 474. 
70. *jag(b)lbjb, *jag(b)liti — диал. яглый 'ярый, усердный, быстрый', 

яглить 'сильно желать, стремиться', блр. яглщь 'горячо желать, донимать 
просьбами', ср. nm.jëgà 'сила' , греч. ήβη 'крепкий возраст, юность'; Фасмер 
III, 480. 

Праславянский словник для русского языка, составляемый В. А. Мерку-
ловой (ИРЯ АН СССР), содержит свыше 5000 слов; несколько десятков пра-
славянских лексических диалектизмов в русском словаре, перечисленных 
нами, представляют собой внешне небольшую долю этого количества. Одна-
ко многие из них принадлежат к числу наиболее употребительных слов об-
щенародного русского языка: багор, бугор, ветла, глыба, дурной, ёрш, жуть, 
затеять, зуд, кишеть, клёкнуть, комель, корзина, коромысло, куст, лезвие, 
лепесток, полба, наружу (снаружи), спина, угрюмый, ухмыляться, 
шелудивый, шест, шустрый, щёлок, ютиться (приют, уют). Остальные сло-
ва нашего списка распределяются между диалектами и древнерусским язы-
ком. Обращает на себя внимание семантическое разнообразие перечисленных 
слов, которые охватывают буквально все жизненные сферы: предметы хозяй-
ственной деятельности, растительный и животный мир, части земного релье-
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фа, физические признаки предметов, названия частей тела и физических ка-
честв человека, названия духовных качеств и состояний, названия ряда дей-
ствий. Все это позволяет нам расценивать довольно высоко долю праславян-
ских лексических диалектизмов в словаре русского языка. 

2. Характеристика праславянских лексических архаизмов 
и изоглосс в белорусском 

Ставя такую проблему на материале белорусского языка, мы отдаем себе 
отчет в ее трудности. Прежде всего, для русского языка мы могли довольно 
легко составить подобный список, опираясь на новый этимологический сло-
варь; белорусского этимологического словаря еще нет, и в каждом отдельном 
случае нужно проделывать всю работу с самого начала. Поэтому предлагае-
мый нами анализ, естественно, может быть не свободен от пробелов. Вместе 
с тем и в таких невыгодных условиях удалось, как нам кажется, выдвинуть 
ряд новых этимологий, указать некоторые словообразовательно-лексические 
изоглоссы и в целом собрать довольно интересный материал. Перечень бело-
русских фактов, собранных под таким углом зрения, может, кроме того, 
иметь значение и для преодоления некоторых еще удерживающихся предрас-
судков во взглядах на состав праславянского словаря вообще, на степень мо-
нолитности словаря восточнославянских языков — в частности. Учитывая, 
что белорусский материал вообще собран очень неудовлетворительно и в 
этимологии используется плохо, а его источники весьма разнородны, мы ста-
рались изложить свои данные подробнее, не страшась неизбежных длиннот. 
На основании этих же соображений мы предпосылаем нашей характеристике 
библиографию словарных и других источников, использованных нами при 
составлении праславянского сборника для белорусского языка в целом. 

Байкоу—Некраш. — М. Байкоу i С. Некрашэвгч. Беларуска-расшсю слоу-
шк. Менск, 1925. 

Скорина, Владимиров — П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скорина. 
СПб., 1888. 

Гарэцю — М. Гарэцю. Беларуска-расшсю слоушчак. Выд. 3. Менск, 1925. 
Горбач .—Н.Горбачевский . Словарь древнего актового языка Северо-

Западного края и Царства Польского. Вильна, 1874. 
Карский. Белор. — Ε . Ф. Карский. Белорусы. Кн. (т.) I—III. Вильна; Вар-

шава; М.; Пг., 1904—1922. 
Касьпяров1ч — M. I. Касъпяровгч. Вщебсю краёвы слоушк (матар'ялы) / 

Пад рэд. М. Я. Байкова й праф. Б. I. Эшмаха-Шышлы. Вщебск, 1927. 
Мат. — Матэрыялы для слоушка народна-дыялектнай мовы / Пад рэд. 

Ф. Янкоускага. MÎHCK, 1960. 
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Новицкий — И. П. Новицкий. Справочный словарь юридических терми-
нов древнего актового языка Юго-Западной России. Киев, 1871. 

Носович. — И . И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. 
Носович., Д о п . — И . И. Носович. Дополнение к Белорусскому словарю. 

СПб., 1881 // Сб. ОРЯС. Т. XXI. № 6. 
Расторгуев, Северск.-блр. — П. А. Расторгуев. Северско-белорусский го-

вор. Исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров. 
Л., 1927. 

Романов — Е. Р. Романов. Белорусский сборник. Вып. 1—9. Киев; Ви-
тебск; Вильна, 1886—1912. 

Рус.-блр. — Русско-белорусский словарь / Под ред. Я. Коласа, К. Крапи-
вы, П. Глебки. М., 1953. 

Сержпутовский, Чудина — А. К. Сержпутовский. Грамматический очерк 
белорусского наречия дер. Чудина, Слуцкого уезда, Минской губернии // Сб. 
ОРЯС. T. LXXXIX. № 1. СПб., 1911. 

Stang, Westruss. Kanzleispr. — Chr. S. Stang. Die westrussische Kanzlei-
sprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935. 

Stang, Urk. Polozk — Chr. S. Stang. Die altrussische Urkundensprache der 
Stadt Polozk. Oslo, 1939. 

Feder. — M. Federowski. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do 
etnografii słowiańskiej. Kraków. T. I—III, 1897—1903. 

Хрэст. — Хрэстаматыя па ricTopbii беларускай мовы. Ч. I—II. MÎHCK, 1961. 
Шатэршк — М. В. Шатэршк. Краёвы слоушк Чэрвенщчыны. Менск, 

1929. 
Янкоусю I— Ф. Янкоусю. Дыялектны слоушк. I. MÎHCK, 1959. 
Янкоусю II — Ф. Янкоусю. Дыялектны слоушк. II. MÎHCK, 1960. 

1. абравгта 'прямо' (Расторгуев, Северск.-блр. 139). Неясно. 
2. абруд 'нижняя часть деревянной посуды, от дна': вядро цячэ у вабрудзе 

(Шатэршк 5). — Из праслав. диал. *ob(b)-rçdb? ср. *rędb, рус. ряд, лит. диал. 
rindà 'ряд, линия'; см. о последних Миклошич EW 276, Фасмер И, 561, Френ-
кель LEW 735. 

3. агазны, агазългвы 'надоедливый, озорной' (Касьпяров1ч 9), праслав. 
*o(b)gazbnb, *o(b)gazblivbjb? Ср. слав. *gaziti, лит. gožti 'опрокинуть, про-
лить; разрастаться; неуклюже шагать'; см. о последних Бернекер EW 1, 299, 
Френкель LEW 162. — Или из *g(v)azd-, ср. рус. гваздатъ 'марать, пачкать': 
*gad-!*gyd-, ср. еще укр. диал. (зап.) огазнути 'покрыться инеем'. 

4. азарод 'переплёт на столбах, сделанный из жердей для хлебных снопов 
вроде лестницы' (Носович. 3), азеруод (Сержпутовский, Чудина 49), азярод 
прясло для сушки снопов' (Рус.-блр., Касьпяров1ч 17, Мат. 161), диал. азярот 
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'скразны вецер, пройма' (Мат. 151). — Из праслав. диал. *ob(z)erdb, *zordb 
(наряду с *gordb), см. выше о рус. диал. зарод, зород. 

5. апяразацъ 'ударыць, перацягнуць' (Мат. 121), перазацца 'опоясывать' 
(Байкоу—Некраш. 232), падперазаць 'подпоясать' (Рус.-блр.). — Из праслав. 
диал. *o(b)perzati, *perzati, откуда также укр. оперезати 'опоясать' и, воз-
можно, сербохорв. запрезати, запрёжём 'gürten, vorschürzen, praecingo' (Вук 
Карадж. 199); далее связано с *perz 'через'. См. Миклошич EW 244, Этимо-
логический словарь славянских языков. Проспект. 

6. аталёк 'покой; отбой': ад съвтей аталеку нет (Касьпяров1ч 26 ) .— 
Вместе со ст.-слав. о т ъ д ^ к ъ 'остаток', рус. диал. отлепиться 'остаться' вос-
ходит к праслав. *otblëkb, наряду с *otlëkb, откуда рус. стар., диал. олек, 
бортнический термин. Ср. лит. atlaikas / atliekas 'остаток', см. о близких фор-
мах Бернекер EW I, 710, Траутман BSW 155, Френкель LEW 331, Фасмер II, 
263, 291. Заимствование белорусского слова из литовского маловероятно. 

7. борзды 'быстрый, проворный' (Рус.-блр.). ст.-блр. борздо, борздый (с 
XV в., Карский. Белор. И, I, 447; Скорина, Владимиров 302; Хрэст, I, 173 и 
след., Stang, Westruss. Kanzleispr. 147; Urk. Polozk 141). — Блр. борзды вместе 
с сербохорв. брздица 'стремнина в ручье' восходит к праслав. диал. *bbrzdb, 
ср. лит. burzdùs, bruzdùs 'подвижный', в то время как во всех остальных сла-
вянских языках представлен тип *Ьъггъ, — см. уже Траутман BSW 40, Попо-
вич, Geschichte 544 (последний — ошибочно, без белорусского соответствия). 

8. вад 'зной' (Байкоу—Некраш. 54, Гарэцю 26), вадны 'знойный' (Бай-
коу—Некраш. 55, Носович 42: вадный дзень). — Это исключительно бело-
русское слово представляет собой лексему древнего вида, не имеющую на-
дежных связей в славянском словаре, которую мы восстанавливаем как пра-
слав. *vadb\ дальнейшие связи последнего неясны. 

9. верабёй 'воробей' (Рус.-блр.), веребёй (Носович 48), др.-рус. веребии 
'воробей' (Переясл. летоп. под 6454 г., Срезн. I, 243) продолжают праслав. 
диал. *verbbjb, связанное отношением чередования гласного корня с *vorbbjb 
(рус. воробей и др.), *vorbbCb; см. Траутман BSW 342. 

10. восапа 'оса' Vespa vulgaris (Касьпяров1ч 61) с известной осторожно-
стью может быть объяснено из *vospa, реликта древней метатезы, представ-
ленной в лат. vespa 'оса' (из *vospa, Вальде2 827) и совр. нем. Wespe то же, 
при более распространенном первоначальном типе *vo(p)sa из и.-е. *uobhsä, 
откуда праслав. *(v)osa, рус. оса, блр. аса, асва и др., лит. vapsà, др.-в.-нем. 
wafsa (Траутман BSW 342, Покорный, I, 1179). 

И . вусны pl. tant, 'уста, губы' (Рус.-блр.) восходит к праслав. *ustbna, 
представленному в значении 'губа, губы' главным образом в юж.-слав.: 
ст.-слав. оустьнл, болг. устна, сербохорв. усна, словен. ustna, см. Миклошпч 
EW 372; по-видимому, это — древнейшее название губы, ср. Porzig. Die Glie-
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derung des indogermanischen Sprachgebiets 114, где указывается на множест-
венность названий губ в индоевропейских языках. Ср. также Этимологический 
словарь славянских языков. Проспект: пробная статья *vorga и карта 'губа'. 

12. высалапщъ 'высунуть язык' (Гарэцю 34), высалупщъ, высалупацъ 
'высовывать, высунуть (язык)' (Байкоу—Некраш. 70), высолупацъ, высо-
лупиць 'выставлять напоказ, высовывать', солупацъ то же (Носович 96, 599— 
600); укр. висолопити 'высунуть, вываливать (язык)', по-видимому, продол-
жают праслав. диал. *уysolpiti / *vyselpiti, *vysolpati / *vyselpati, *selpati, cp. 
ст.-слав. СЛ^ПЛТИ 'αλλεσθαι, salire', рус.-цслав. сд^пдти 'течь, бить ключом' 
(Срезн. III, 441), далее ср. лит. išselp-ineti 'расходиться, разделяться', см. о 
последних Миклошич EW 307, Траутман BSW 256, Френкель LEW 760. 

13. галеча 'бедность, нищета' (Рус.-блр.), 'гололедица; голытьба' (Гарэц-
κί 37), 'бедняк, беднота' (Касьпяров1ч 73), восходит через *goletja к праслав. 
диал. *golotja, которое мы реконструируем также на основе укр. голёча, сер-
бохорв. голоНа, словен. goldča; см. Этимологический словарь славянских 
языков. Проспект. 

14. гаматны 'плотный, массивный' (Рус.-блр.) может вместе с чеш. 
hmotny 'материальный, телесный', диал. (мор.) hamatny 'сильный, толстый, 
плотный, свалявшийся' продолжать праслав. *gomotbnbjb от *gomotb, 
*gomota. См. об этих словах (без белорусского) Бернекер EW I, 327, Machek 
Etym. slovn. 123, 133. 

15. глща (ж.) 'весенний ветер' (Гарэцю 40, Байкоу—Некраш. 80); неясно. 
16. глыза (ж.) 'глыба' (Байкоу—Некраш. 81) может в качестве праслав. 

*glyza представлять одну из многочисленных словообразовательных разно-
видностей общей исходной основы, ср. праслав. *glyba (рус. глыба), праслав. 
* gludą (рус. глуда), праслав. * gluta (словен. gluta) — все с близкими значе-
ниями 'глыба, ком, шишка' . Сюда же, с отличием в вокализме, праслав. 
*glazb (рус. глаз, польск. głaz). 

17. гусъцеча 'густы зарасшк', диал. (Мат. 163), возможно, продолжает 
праслав. диал. *gçstotja, ср. галеча, малеча и др. на *-otja, имеющие паралле-
ли, кроме украинского, еще в западной группе южнославянских языков. 

18. дабад 'лебедь': дабады высока лётаюцъ (Касьпяров1ч 89). Следует 
обратить внимание на это, по-видимому, старое слово с темной формой, послу-
жившее предметом этимологического исследования. Утверждать о его связи 
с другими славянскими названиями лебедя — *elbedb, *olbçdb, пока затрудни-
тельно. Быть может, первоначальная форма здесь затемнена по мотивам табу. 

19. дороб 'короб', доробка 'коробка' (Носович 141, 142) — из праслав. 
диал. *dorbb, см. выше раздел о русских словах. 

20. драгба 'топь' (Касьпяров1ч 97), дрыгва 'топь', 'трясина' (Рус.-блр., 
Касьпяров1ч 99) — из праслав. диал. *dreg(b)va, родственного лит. drėgnas, 
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лтш. dręgns 'сырой', Фасмер I, 368—369, где сюда же относится восточно-
славянское племенное название дреговичи. 

21. друзлы 'дряблый' (Рус.-блр.), 'обрюзгший' (Касьпяров1Ч 98), вероят-
но, из праслав. диал. *drçzhjb, ср. лит. drumzlùs, drumzlinas, drumžlus 'мут-
ный', далее сюда же — с другой ступенью вокализма и отличиями в суффик-
се — ст.-слав. дрАседъ, дрлхлъ 'печальный, скорбный', рус. дряхлый и др., о 
которых см. Бернекер EW I, 222 — 223, Фасмер I, 376, Френкель LEW 106. 

22. еме ср. 'употребление в пищу, ядение': отбираем жито, што на еме, 
а што на семе (Носович 723), еме 'съестное' (Касьпяров1Ч 102), емта (ж.) 
'продовольствие, харчи' (Байкоу—Некраш. 100), емтка (ж.) 'отборный кар-
тофель для употребления в пищу' (Касьпяров1ч 102), емя 'предназначенное в 
пищу' (Гарэцю 52) — из праслав. диал. *edmę, -тепе, откуда и рус. диал. 
емины, ст.-рус. (XVII в.) емена, см. соответствующее в разделе о русских 
словах, выше. 

23. жупщъ 'говорить, беседовать, разговаривать' (Байкоу—Некраш. 103) — 
из праслав. *župiti, ср. рус. диал. жупетъ 'петь (о птицах)', о котором см. 
Фасмер I, 433; далее ср. рус.-цслав. жупелицл, жупельць 'жук' (Срезн. I, 885). 
Сюда же с другим расширением той же основы — рус. жук и родственные. 

24. ст.-блр. зерША, зеремсни *месца, дзе знаходзщца статак баброу\ 
Литовский статут 1588 г.: ω бобровые гоны (Хрэст. I, 220, 221, 470), зереме 
'отдельное место, в котором находилось особое стадо бобров. На расстоянии 
брошенной палки от зеремени запрещено было законом орать поле или иметь 
сеножать' (Горбач. 395). Другим славянским языкам неизвестно. Для древне-
русского периода зеремл приводится только из юго-западных памятников 
(Срезн. I, 977, с XV в.). Насколько известно, до сих пор исследователями не 
этимологизировалось. — Ст.-блр. зеремл, зереме может быть объяснено из 
праслав. диал. *zerdmę, собственно — *zerd-men- 'огороженное', которое свя-
зано чередованием гласного корня с праслав. диал. *zordb, *o(b)zordb, см. 
выше блр. азарод, азярод, рус. диал. зарод, зород. Территории праслав. диал. 
*zerdmę и *zordb в значительной части покрывают друг друга, в обоих случа-
ях центр — в белорусском языке. На это обстоятельство, как и на сохранение 
только в этом районе праславянского диалектного продолжения и.-е. 
*gherdh- / *ghordh- (наряду с повсеместным отражением *ghordh- в осталь-
ных славянских), стоит обратить особое внимание. Реальная сторона этимо-
логии праслав. диал. *zerdmę— 'огороженное' как названия места обитания 
речного бобра-строителя Castor fiber как будто не должна вызывать сомнения. 

25. знушчацца 'глумиться' (Гарэцю 69), 'глумиться, издеваться' (Растор-
гуев, Северск.-блр. 144), укр. знущатися 'издеваться' могут продолжать пра-
слав. диал. *sbnuščati są, ср. с другой приставкой польск. poduszczać 'подстре-
кать', см. подробнее Этимологический словарь славянских языков. Проспект. 
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Булаховский (Питания походження украшсько'1 мови. Кшв, 1956. С. 65) объ-
ясняет знущатися из *згнущатися. 

26. золь 'непогодь, ненастье, сырой туман' (Гарэцю 69), золю 'надта 
халодны' (Мат. 27), возможно, восходят к праслав. диал. *zohkbjb, *zo/b, ср. 
лат. gelidus 'очень холодный', gelu 'холод, мороз', англосакс, ciele (< *kali) 
'холод' и родственные, см. Вальде2 335, Покорный I, 365—366. 

27. зурыцъ 'старательно гнать': пугу вазьмл ды зуры съвтьней (Шатэршк 
120), возможно, из праслав. *zariti, откуда, например, и чеш. zufiti 'буше-
вать, свирепствовать, приходить в ярость' (последнее объясняется иначе 
Махеком — Etym. slovn. 589); далее родственно лит. žiaurus 'жестокий, 
свирепый'. 

28. какалуга 'черемуха' (Касьпяров1ч 149), какалуша 'черемуха' (Ша-
тэршк 126), калаксшуша то же (Байкоу—Некраш. 139, Касьпяров1ч 149). Не 
вполне ясное слово. 

29. Kœiiea 'зерно; очень малое количество чего-либо' (Носович 228), 
KĆmiea ср. 'особь (растения); зерно, крупинка' (Байкоу—Некраш. 139), калхва 
ср. 'молодое растение; немножко; зерно': калгва гароху (Касьпяров1ч 150), 
калгва 'стебли картофеля' (Расторгуев, Северск.-блр. 145); ср. еще Романов 1, 
2, 244: на гародзи на градзе три каливы мяты (...) три каливы бобу (...) три 
каливы пгионки...; Карский. Белор. II, 2, 23: käliwo (Чечот). — Из праслав. ди-
ал. *kalivo или *kblivo, ср. *къ1ъ 'росток', *kbléti 'давать росток, прорастать', 
см. перечень форм у Бернекера EW I, 661 (без блр. слова); там же все эти сло-
ва относятся к *koÏQ, *kolti, рус. колоть и др. Преображенский I, 285 и Фас-
мер I, 508—509 приводят форму каливо только из пограничных русских гово-
ров и дают ей менее вероятные толкования. 

30. калматы 'косматый' (Гарэцю 74), 'косматый, лохматый' (Байкоу— 
Некраш. 139: мох калматы). Возможно, продолжает *kblmatbjb, дальнейшие 
связи которого неясны. Ср. укр. ковмо (ср.) 'вязка конопли или льна' (Гринч. 
II, 262) из праслав. *кь1то. 

31. камёзы 'комолый, безрогий' (Гарэцю 74) — из *komezbjb, словообра-
зовательный вариант праслав. *komolbjb, о котором см. подробно Бернекер I, 
554. — Подобно тому как праслав. *komohjb / *gomohjb (польск., чеш.) 
сближаются с лит. gamulà 'безрогая скотина', gùmulti 'мять', (см. Френкель 
LEW 132), праслав. диал. *komezbjb можно сравнить с лит. gamužas 'ком' , 
лтш. gùmza 'изгиб, неровность, складка'. Ср. и др.-прус, camstian 'овца'. 

32. Ст.-блр. кремъ 'соты, оставшиеся в улье, в котором вымерли пчелы', 
Литовский Статут (Горбач. 187), не совсем ясно. Ср., с одной стороны, пра-
слав. *kremjb (рус. кремль), *кгетъ, *кгота со значением края, ломтя, части; с 
другой стороны — ср. лит. korys 'сот, ячейка в нем', наконец, греч. κρεμάννυμι 
'вешаю': и.-е. *кг-!*ког- (лит. kàrti 'повесить') и идентичные расширения 
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-em-. См. соответствующий материал у Фасмера I, 659, 666, Френкеля LEW 
224, 283, Буазака, Dictionnaire étym.4 513. 

33. курапа 'жаба' (Гарэцю 85), 'лягушка' (Расторгуев, Северск.-блр. 
146) — из праслав. диал. *korpa (через *коропа, ср. смурод < смород), откуда 
также укр. κορόηα, κορόηαβκα, коропавиця 'жаба', словен. krâpavica 'жаба', 
см. Бернекер EW I, 574—575, Фасмер I, 632, которые связывают далее сла-
вянские слова с лит. kàrpa 'бородавка'. Сюда же польск. ropacha 'жаба' < 
*chropucha < праслав. *xorp- / *korp-, как правильно понимал уже Брюк-
нер — Słown. etym. 463. Сближение с лит. rupūžė 'жаба' (Френкель LEW 751) 
нуждается поэтому в пересмотре. 

34. латно 'выгадна, вельм1 добра, зручна' (Мат. 141) — из праслав. 
*latbfib, которое родственно праслав. *latja, *latvbjb, *latjbnbjb, см. последние 
у Бернекера EW I, 694. 

35. лыч 'рыло (свиньи)' (Рус.-блр., Гарэцю 89, Сержпутовский, Чудина 
54) — из праслав. диал. *1усъ < lūkjo-, ср. лит. laukas 'с белым пятном на лбу 
(о животном)', лат. lūcidus 'светлый', сюда же праслав. *1ись (рус. луч), ср. 
особенно лит. liaukà 'железа (шейная)', laukos (мн.) 'железы у свиньи', лтш. 
laukas (мн.), lauka 'болезнь свиньи, опухоль желез'; см. об этих словах, кроме 
белорусского, Траутман BSW 151, Френкель LEW 344, 361. 

36. макрэча 'мокрядь, мокрота' (Рус.-блр.) — из *mokrotja, ср. галеча, 
малеча и др. 

37. малеча 1. 'малолетний', 2. 'мальчуги' (Носович 278), укр. малеча (со-
бир.) 'малые дети, малыши', сербохорв. малоНа 'малость, малое количество', 
словен. maloča ' м е л о ч ь ' — и з праслав. диал. *malotja, см. Этимологический 
словарь славянских языков. Проспект. 

38. маркач 'баран-производитель' (Рус.-блр., Носович 280) — из *тъгкась, 
ср. болг. диал. мъркалец то же (см. подробнее: Трубачев. Происхождение на-
званий домашних животных. М., 1960. С. 81). 

39. мтца (ж.) 'камыш', 'тросточка' (Байкоу—Некраш. 170) — из пра-
слав. диал. *milica, *milb, откуда также в.-луж., н.-луж. {wôdna) mil 'стрелолист, 
шильник'; см. подробнее: Трубачев. Серболужицкий лингвистический сборник. 

40. мнец 'работник, мнущий искусно лен или пеньку; мяльщик' (Носович 
286), ср. укр. мнець 'кожемяка', словен. menée «der Hirsetreter, der Ölschlä-
ger» — из праслав. диал. *тъпъсъ (: *męti), ср. далее др.-прус. mynix 'ко-
жевник', лит. minïkas 'мяльщик', см. Этимологический словарь славянских 
языков. Проспект. 

41. мулщь 'натирать, надавливать' (Байкоу—Некраш. 172), а также 
юж.-в.-р. мулитъ, укр. мулити, сербохорв. му/ьати 'мять (виноград)', словен. 
muliti 'тереть, притуплять, срывать (листья ) '—из праслав. *muliti, см. по-
дробно Фасмер И, 172. 
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42. напавацъ 'напоить' (Расторгуев, Северск.-блр. 147), особенно укр. 
напувати то же, ср. н.-луж. napowaś то же — из праслав. диал. *napovati-, см. 
подробнее: Трубачёв. Серболужицкий лингвистический сборник. 

43. палетак, род. -тка 'клин (например яровой)' (Рус.-блр.), палгэтак 
(Сержпутовский, Чудина 52), ср. сербохорв. пшьетак 'остаток на поле после 
сбора урожая' — из праслав. *раШъкъ / *роШъкъ, см. еще Этимологический 
словарь славянских языков. Проспект. 

44. пашшак 'род червей, находящихся у лошадей в заднепроходной киш-
ке': у коня пашшаки торчацъ (Носович 395) .—Может быть понято как 
*poščakb < *postjak- от и.-е. *post(i) 'после, сзади', ср. лит. pastaras 'послед-
ний', особенно — pasčiūkai (мн.) 'жидкое пиво, брага', далекое семантически, 
но с близким суффиксальным расширением (см. о литовском слове Френкель 
LEW 543—544). 

45. петавацъ, петацъ 'бить, колотить' (Байкоу—Некраш. 237) — из 
*petati, ср. лат. petö, -ere 'набрасываться, стремиться, желать' и др., о кото-
рых см. Покорный I, 825—826. 

46. прастэча (ж.) 'простота' (Байкоу—Некраш. 248) — из *prostotja, ср. 
галеча, малеча и т. п. 

47. прид 'край в дне деревянного сосуда': бочка у придах процекаець (Но-
сович 500), сюда же рус.-цслав. придъ 'прибыль, выг.' (Срезн. II, 1399), сер-
бохорв. прид 'придача, прибавка (при купле-продаже)' — из праслав. *pridb, 
родственного лит. priedas, лтш. prieds 'придача, прибавка', см. (без упомина-
ния белорусского слова) Френкель LEW 652. Образование *pri-db совершен-
но аналогично, например, *sç-db (рус. суд и др.). Заимствование из балтий-
ского в белорусский невероятно в данном случае. 

48. пустэча (ж.) 'пустошь' (Рус.-блр.), 'пустота' (Шатэршк 235) — из 
*pustotja, к которому восходят также сербохорв. nycmoha, словен. pustoča, см. 
Этимологической словарь славянских языков. Проспект. 

49. ружа (ж.) 'суша': ψ ты йшла па ружы, ųi па болоту (Касьпяров1ч 
271) — из *ruža / *ružb? Ср. соответствующее слово выше, в разделе о диа-
лектизмах русского. 

50. рунъ (ж.) 'озимь, озимые всходы' (Рус.-блр.); неясно. Ср. Фасмер II, 
518, где есть сравнение с диал .рунитъ 'быстро делать', рух,рушить. 

51. ст.-блр. русмистый 'коричневый' (XVI в., Хрэст. I, 277, 497) — из 
*rusmistbjb, прилагательное от основы *rud-sm-, ср. др.-в.-нем. rosamo (*radh-
s-men-) 'краснота, красный цвет', др.-исл. rosmu-jjgll 'красноватые горы' (см. 
о германских словах Покорный I, 872). 

52. скгвща 'челюсть' (Рус.-блр.), скивицы (Сержпутовский, Чудина 53) — 
по-видимому, старое слово, для которого можно предположить праславян-
скую форму *skyvica, образование и связи которой для нас неясны. 
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53. скрыль (м.) 'ломоть (о плодах, сыре)' (Рус.-блр., Касьпяров1ч 284, 
Мат. 106), в русских говорах отмечено только на юго-западной периферии, 
ср. затем сербохорв. скрыла, шкры/ьа 'тонкая каменная пластинка', словен. skril 
(ж.) 'сланец', skrila 'каменная пластинка', чеш. škridla, škridla 'сланец', словац. 
škridla то же — из праслав. *skridlb, родственного *krojiti, см. Фасмер И, 652. 

54. скумацъ 'разуметь, догадываться' (Носович 588), другим восточно-
славянским языкам неизвестно; точно соответствует только чеш. зкоытай 
'исследовать, изучать', koumati 'замечать, наблюдать, понимать '—из пра-
слав. диал. *sbkumati < *коы-т-, ср. *кеы- в *сый; см. уже Бернекер EW I, 643; 
иначе см. Махек. Etym. slovn. 228. 

55. сукрыща 'завиваться': уяёусг калдункг сукрацца (Касьпяров1Ч 296) — 
из *svkriti są, связанного с прилагательным *5ыкгъ(]ъ), далее — *5ысШ, *sbkati. 
Или основано на заимствовании из балтийских языков? Ср. в обоих случаях 
лит. 5ык™ 'вертлявый, проворный, быстрый', sùkras то же, лтш. Быкгз 
'бойкий, энергичный' (ср. о последних словах Френкель LEW 938). 

56. сум (м.) 'печаль, уныние' (Рус.-блр.), укр. сум 'печаль, грусть'. Этот 
общий украинско-белорусский лексический элемент не имеет этимологии. 
Ср. сербохорв. сумбран 'угрюмый, хмурый, мрачный'? См. некоторые сооб-
ражения и литературу у Славского, Słown. etym. 71—73. 

57. таусматы 'ужываецца пры назвах асобы, жывёлы, дрэва... —прыса-
дз1сты, моцны' (Янкоусю I, 181); не вполне ясно по образованию, хотя связь с 
*tblstb — блр. тоусты, рус. толстый — кажется естественной. Не исключе-
но происхождение от поздней контаминации. Однако можно рассматривать и 
как праслав. диал. *tblsmatb, прилагательное на -atbjb от сущ. *tblsmb / 
*tblsmo, ср. лтш. ШкытБ 'опухоль'. 

58. трабло 'живот обжоры', сюда же трублаты 'с толстым брюхом' 
(Касьпяров1Ч 310, 312), возможно, продолжают праслав. диал. *treb(b)lo, 
*treb(b)latb, которые ближе всего родственны лат. *я&еЬы1а (мн.) 'мясо на 
бедрах жертвенного животного'; далее сюда же праслав. *ггеЪыхъ, *КъЬыхъ, 
рус. требуха, блр. трыбух и родственные, с которыми непосредственно свя-
зывает это латинское слово Грошель (Slavistična Revija. V—VII. 1954. S. 122). 
О латинском слове см. подробнее Вальде2 743. 

59. трымцецъ 'трепетать, дрожать' (Рус.-блр.), ср. укр. тремтты то 
же — из праслав. диал. *trembtéti, которое представляется важным регио-
нальным архаизмом, в то время как большинство славянских языков имеет 
контаминированное *tręsti из *trem- и *tres- (рус. трясты и родственные). Ср. 
Миклошич EW 360, Траутман BSW 329—330. 

60. угорыч 'угорь Anguilla fluviatilis Heck.' (Касьпяров1ч 317), наряду с 
вугор в том же значении (Рус.-блр.). В блр. диал. угорыч мы видим очень ста-
рый элемент лексики, праслав. *çgoritjb, с соответствием фактически только 
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в словен. ogorič 'маленький угорь, угорек'; далее лит. ungurytis 'маленький 
или молодой угорь' (см. Траутман BSW 8, без белорусского слова). 

61. халадзеча (ж.) 'холод, стужа' (Байкоу—Некраш. 333), халаднеча то 
же. Ср. с тождественным оформлением галеча, малеча, пустэча; см. также 
Этимологический словарь славянских языков. Проспект. 

62. цямицъ 'помнить, припоминать; понимать, примечать' (Носович 694), 
цямщъ 'примечать, понимать, соображать' (Байкоу—Некраш. 341), 'пони-
мать, схватывать' (Касьпяров1ч 340), ст.-блр. нетлмилъ 'non observavis» 
(Скорина, Владимиров 315); сюда же укр. тямити 'смыслить, понимать; 
помнить'. — Эти несомненно старые слова следует признать пока неясными. 
См. некоторый материал (с приведением южновеликорусских диалектных 
слов) у Фасмера III, 167. 

63. чаупцх 'говорить вздор' (Касьпяров1ч 344), ср. укр. човпти, човпу 
'твердить, повторять одно и то же' . На основании этих слов, а также по ана-
логии семантического развития блр. вярзцх 'плести вздор' < 'вязать' мы при-
нимаем здесь исходное праслав. диал. *čblpę, *čblpti, родственное прежде 
всего лит. kilpoti 'делать петли, складки, запутываться', лтш. ciîpuôt 'делать 
петли, вязать крючком', далее — лит. kilpa 'петля'. 

64. чоклый 'настоящий, прямой, точь-в-точь': Чоклый mama (Носович 
700) — из *čeklbjb? Дальнейшие связи неясны. 

65. чыты 'трезвый' (Касьпяров1ч 347), сюда же периферийное рус. диал. 
(псков.) читый то же. В остальном характерно для части южнославянских 
языков, ср. сербохорв. чйт 'целый, невредимый', читав, болг. читав 'це-
лый'. — Из праслав. диал. *čitbjb, ср. лит. kietas 'твердый, жесткий', лтш. ciê 
ts то же, Бернекер E W I , 158, Траутман BSW 124, Фасмер III, 343. 

66. шупщъ 'понимать, разбираться' (Касьпяров1ч 356, Носович 179), укр. 
гиупити 'смыслить, понимать'; неясно. Ср. Фасмер III, 437. 

67. Ana (ж.) 'грыжа у жывёлшы' (Янкоусю I, 201), уяпа (ж.) 'нарост на 
целе, вальбука' (Янкоусю I, 188) — из *japa < *ера < *oi-p-ä, ср. лтш. хера 
'волдырь на коже', о котором см. Мюленбах-Эндзелин II, 49. 

Таким образом, в результате проверки на белорусском материале до-
вольно полного праславянского словника, составленного нами к моменту 
проведения настоящей работы и насчитывающего свыше 5000 слов, мы ото-
брали группу в несколько десятков слов, которые в своем абсолютном боль-
шинстве могут быть охарактеризованы как древние, праславянские лексиче-
ские элементы ограниченного распространения. Соотношение между 5000 
всех праславянских слов для данного славянского языка и 60—70 древними 
словообразовательно-лексическими диалектизмами получается то же, что и в 
русском языке, хотя мы далеки от мысли, чтобы считать те и другие данные 
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окончательными. Тем не менее, мы получаем что-то такое, на что можно опе-
реться в дальнейших разысканиях по проблеме состава праславянского сло-
варя и на чем можно строить определенные, отнюдь не беспочвенные про-
гнозы о результатах дальнейших этапов исследования. 

Как мы видели, повторения между белорусскими и собственно велико-
русскими праславянскими диалектизмами в лексике минимальны, они почти 
исчерпываются общими элементами в словаре сопредельных говоров. В ито-
ге мы уже сейчас насчитали 120—140 старых слов, не только почти не из-
вестных за пределами восточнославянского, но и четко отграничивающихся в 
самом восточнославянском. Ясно, что это предвещает новые перспективы 
для исследования словаря, например, одних только восточнославянских язы-
ков и диалектов. Выше мы уже отмечали ч е т к о е р а з л и ч и е в с о с т а -
в е п р а с л а в я н с к и х л е к с и ч е с к и х д и а л е к т и з м о в р у с с к о г о и 
б е л о р у с с к о г о я з ы к о в . Поэтому некоторые старые точки зрения в этой 
области 17 нуждаются в преодолении или, по крайней мере, в проверке на 
специально собранном надежном и большом фактическом материале. Сте-
пень изученности материала в этой области можно себе представить, хотя бы 
обратив внимание на то обстоятельство, что больше половины слов, привле-
ченных нами выше при изложении древних лексических диалектизмов бело-
русского языка, еще не исследовались в этимологической литературе. 

Довольно многие слова в этом нашем списке объединяют белорусский 
язык с украинским, противопоставляя их великорусскому. Конечно, для час-
ти этих случаев мы можем принимать вторичное, исторически обусловленное 
распространение с части территории на всю территорию, тем более что есть 
ряд примеров только белорусского распространения древних лексических 
диалектизмов. Аналогичную работу по выявлению праславянского словника 
в украинском, а также по отбору древних лексических диалектизмов и изо-
глосс украинского языка еще только предстоит провести. Эта задача обследо-
вания украинского словаря представляется очень интересной и важной в об-
щей серии задач, стоящих перед исследователями состава праславянского 
словаря. Есть основания полагать, что число архаических диалектизмов лек-
сики в украинском языке окажется весьма внушительным. В целом уже сей-
час можно рассчитывать, что систематическое обследование материала сло-
варя восточнославянских языков даст 200—300 праславянских лексических 
диалектизмов, характерных, главным образом, только для этих языков. Мож-
но также предполагать, что основные группы изолекс в этих языках и диалек-

17 Ср.: JI.A. Булаховсъкий. Питания походження украшсько!' мови. Кшв, 1956. 
С. 138: «...е пор1вняно мало такого, що e характеристичним саме для схщнослов'ян-
ських мов i не може бути вказане в шших слов'янських — швденних або захщних». 
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тах распадутся, главным образом, на две совокупности, которые условно оха-
рактеризуем как южную и северную, отнеся к последней собственно велико-
русский материал, а к первой — материал украинского и белорусского язы-
ков. Разумеется, намеченное деление обладает весьма приблизительной сте-
пенью точности и будет еще модифицировано впоследствии. Второе 
предположение, которое мы вправе выдвинуть уже сейчас, касается большого 
вопроса о соотношении общих и частных элементов в составе праславянского 
словаря. Пользуясь изложенными данными, а также известными сведениями 
о степени различий между другими славянскими языками и диалектами, мы 
можем допустить, что число праславянских лексических диалектизмов огра-
ниченного распространения составит не менее 1000—1500 слов в целом в 
рамках всего праславянского лексического фонда, который можно исчислять 
в среднем в 6000 слов. Следовательно, можно ожидать, что до 20—25% со-
става праславянского словаря образуют всевозможные диалектизмы, элемен-
ты ограниченного распространения. Исследование должно проверить и уточ-
нить высказанные предположения, а также вплотную заняться изучением ха-
рактера выявляемых изолекс. 

Ниже мы кратко остановимся на праславянских лексических диалектиз-
мах нижнелужицкого. Обращение с этим вопросом к нижнелужицкому, во-
о б щ е — к серболужицкому материалу не случайно и продиктовано отчасти 
теми же соображениями, что и в случае с белорусским. Эти языки равным 
образом лишены пока еще этимологических словарей и вообще довольно 
слабо обследованы в этимологическом отношении. Можно было бы еще уве-
личить число аналогий, указав на определенные черты переходного характе-
ра, характеризующие эти языки, но уже сказанного достаточно, чтобы отне-
сти, например, лужицкий материал к числу важных участков в плане иссле-
дования проблемы состава праславянского словаря. 

3. Праславянские лексические диалектизмы нижнелужицкого 

Результаты этого обследования будут сообщены очень кратко, так как 
подробно они изложены в специальной статье, уже называвшейся выше. Суть 
этой статьи сводится к тому, что в нижнелужицком словаре выделяются сле-
дующие несколько десятков слов, в большинстве неизвестных верхнелужиц-
кому, но носящих характер ранних образований: bagi (мн.) 'болота' (праслав. 
*bagy), beno 'желудок, брюхо, пузо (у скота)' (*bbdno), biuras 'разбрызгивать, 
нагадить' (*bjurati, ср. лит. biauróti 'гадить, загадить'), drastwa, drasta 
'одежда, платье' (*drasta), gnybąs 'грызть' (*gnybati), gréba 'горстка хлеба 
или сена, образовавшаяся от одного удара косца' (*gręba), grud, gruda 
'тошнота, отвращение' (*grudb, *gruda, ср. лит. graudà 'грусть, печаль'), 
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jaduš 'одышка, удушье' (*jadušb), jašk 'отверстие верши или рыбачьего кузо-
ва' (*jaskb), jësny 'быстрый, скорый; ранний' (*asnbjb), jurica 'пырейник' 
(*jurb), kastwej 'осока' (*kasty), kśida 'сито' (*krida), kśud 'бич, плеть' 
i^khidb ?), mil 'стрелолист, шильник' (*milb), mûris 'мутить, омрачать; трево-
жить' (*muriti), muš 'куриная трава; плющ' (*mušb), napowaś 'напаивать; на-
поить' (*napovati), pakowez 'вьюнок заборный' (*ракъ), póraś 'приводить в 
движение, приглашать, побуждать' (*porati), pśiski 'поспешный, суетливый; 
отвесный, крутой' (*preskbjb), pulaś 'приводить в движение, гнать' (*pulati), 
rëso 'толпа, шайка' (*гау<э, ср. др.-в.-нем. reisą 'отправление, поход'), sćerizńa 
'вши' (*steriznb ?), sćegor 'мачта' (*stegorb, ср. лит. stagaras 'сухой стебель, 
ствол'), sńeło 'яичко' (*snelo ?), srokopel 'сорокопут' (*sorkopblb), špenc 
'заноза, ость, колючка, жало; стрела; росток' (*spenbcb ?), waka 'жук' (*vaka), 
wotery 'иной, кое-какой' (*jeterb), wowa 'бабушка' (*ονα). 

Двух третей этой лексики, как уже отмечалось, верхнелужицкий не знает. 
На основании этого массового свидетельства словаря мы солидаризировались 
в упомянутой статье о праславянских лексических диалектизмах нижнелу-
жицкого с теми учеными, которые считают, что между верхне- и нижнелу-
жицким пролегал глубокий рубеж, и что нет оснований говорить о серболу-
жицком праязыке. С другой стороны, эти языки обнаруживают определенный 
словообразовательно-лексический материал, имеющий соответствия в неко-
торых более отдаленных славянских языках, на что мы укажем несколько 
подробнее ниже. 

Здесь же ограничимся немногочисленными дополнениями к материалу 
статьи о праславянских лексических диалектизмах нижнелужицкого: 

wawriś 'говорить дичь, городить чепуху, молоть вздор, пустословить' 
(Muka Sł. II, 845) — из праслав. диал. *vavriti, собственно редупликация 
*vtf(r)-vr-, ср. греч. перф. εϊρηκα 'я сказал' < *ueurä-. 

bajaś se 'тлеть, мерцать', в.-луж. bać so 'незаметно гореть, т л е т ь ' — и з 
праслав. диал. *bajati(sę), ср. др.-инд. bhati 'светит, блестит'; Бернекер EW I, 
39, Покорный I, 104. 

zibeś 'хрипнуть, охрипнуть, осипнуть' (Muka Sł. II, 1192) — из праслав. 
диал. *dibëti, ср. лтш. dibêt 'греметь'. 

4. Внутриславянские изолексы 

Материал внутриславянских изолекс очень ценен и поучителен как для 
уточнения классификации славянских языков, так и для выяснения их перво-
начального расположения относительно друг друга. Едва ли следует особо 
раскрывать необходимость учета здесь не массовых общеславянских словар-
ных повторений, а также не продуктивных явлений в словообразовании, а бо-
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лее изолированных фактов словаря и словообразования, общность которых 
наиболее показательна в нашем смысле. Соответствующий материал собран 
еще далеко не полностью, поэтому нам в настоящем докладе приходится до-
вольствоваться отдельными примерами и фрагментами отношений. 

К числу с л о в е н с к о - с е р б о х о р в а т с к о - у к р а и н с к о - б е л о -
р у с с к и х и з о л е к с могут быть отнесены сербохорв. запрезати 'опоя-
сать' — укр. (о)перезати , блр. (а)перазацъ то же (см. выше); сербохорв. брзд-
ща 'стремнина в ручье' — блр. борзды 'быстрый' (см. выше); словен. goloča, 
сербохорв. голойа— укр. голеча, блр. галеча 'бедность; беднота' (см. выше); 
словен. krâpavica ' ж а б а ' — у к р . коропавиця, κορόηα, блр. курапа то же (см. 
выше); словен. maloča, сербохорв. малоРга— укр. малеча, блр. малеча (см. 
выше); словен. menée — укр. мнецъ, блр. мнец 'мяльщик' (см. выше); словен. 
muliti, сербохорв. му/ъати— укр. мулити, блр. мулщь (см. выше); сербохорв. 
пагьетак — блр. палетак (см. выше); сербохорв. прид — блр. прид (см. вы-
ше); словен. pustoča, сербохорв. nyemoha — блр. пустэча; словен. skril, skrüa, 
сербохорв. скрила, шкршьа (а также чеш. škridla, škridla, словац. škridla) — 
блр. скрылъ 'ломоть' (см. выше); словен. ogorič—блр. угорыч 'угорь' (см. 
выше); сербохорв. хладноРга — укр. холоднеча, блр. халаднеча, халадзеча 
'холод, стужа' (см. выше); сербохорв. чйт (а также болг. читав) — блр. чы 
ты 'трезвый' (см. выше); сербохорв. диал. (икавск.) рина 'песок' — у к р . ртъ, 
др.-рус. рЬнъ 'песчаная отмель' (Попович, Geschichte 540). — Эти 15 приме-
ров составляют только часть всех словенско-сербско-хорватско-украинско-
белорусских изолекс. Предварительные и еще не обработанные результаты 
проверки других специалистов говорят о том, что, например, количество 
сербско-хорватско-украинских (особенно западноукраинских) изолекс поис-
тине огромно и исчисляется многими десятками и даже сотнями (устное со-
общение Н. И. Толстого). Но трудно было бы недооценивать и значение при-
веденного выше перечня, в котором представлены важные единицы словаря, 
общие для названных языков. Существенным в наших данных представляет-
ся и несомненное указание на участие б е л о р у с с к о г о я з ы к а в ряде 
словенско-сербско-хорватско-украинских изолекс; больше того, ряд важных 
изолекс представлен с восточнославянской стороны только белорусским (ср. 
блр. борзды, палетак, прид, скрылъ, угорыч, чыты), без участия украинского 
языка. Все эти слова глубоко интересны в фонетическом, словообразователь-
но-морфологическом и семантическом отношениях. В ряде случаев их осо-
бенности уполномочивают нас говорить о существенных общих инновациях 
в очерченной группе. Такой общей инновацией словообразования, возможно, 
является развитие суффикса -otja , хорошо прослеживаемое на целом ряде то-
ждественных словенских, сербско-хорватских, украинских и белорусских 
слов в нашем списке. Точка зрения Р. Бошковича о суффиксе -otja как ис-

10. Заказ № 2261. 
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ключительиом словенско-сербохорватском новообразовании нуждается, ве-
роятно, в пересмотре18. 

Любопытны н и ж н е л у ж и ц к о - у к р а и н с к и е / б е л о р у с с к и е 
и з о л е к с ы , которые, насколько нам известно, еще не служили предметом 
специального научного исследования: н.-луж . jaduś 'одышка, удушье' — у к р . 
ядуха 'удушье'; н.-луж., в.-луж. mil (ж.) 'стрелолист, шильник' — блр. мШца 
'камыш; тросточка'; н.-луж. napowaś — укр. напувати, блр. напаваць 'напаи-
вать, напоить'; н.-луж. póraś 'приводить в движение, приглашать, побуж-
дать' — укр. порати 'обрабатывать, убирать, ухаживать'; н.-луж. speńc 
'заноза, ость, колючка, ж а л о ' — у к р . диал. сптъ 'острый конец веретена'; 
н.-луж. wenkach 'на улице, снаружи' — блр. вонках 'вне, снаружи', ст.-блр. 
вонкахъ (Скорина, Владимиров 303); Wuskidź, название населенного пункта с 
восточнолужицким наречием (Щерба. Вост.-луж. наречие I) — блр. вускгдзъ 
(ж.) 'выворот (дерева)' (Байкоу—Некраш. 62). 

Далее, нуждаются в выявлении и полной инвентаризации с е р б о л у -
ж и ц к о - с е р б с к о - х о р в а т с к и е и з о л е к с ы , ср. в качестве примеров 
такие важные словообразовательно-лексические общности как в.-луж. česel 
'гребень' (Pfuhl 78) — сербохорв. чешалъ то же (Вук Карадж. 852), достаточ-
но древние формы из праслав. диал. *česlb (при *greby, -епе в прочих славян-
ских), ср. соответствие в лтш. kaslis 'скребница, щетка' (Мюленб.-Эндз. II, 169); 
в.-луж. ćerić, н.-луж. śeriś 'гнать' (Pfuhl 97, Muka II, 710) — серболуж. mjëpamu 
'гнать' (Вук Карадж. 765); в.-луж. črij 'башмак, сапог' (Pfuhl 87), н.-луж. crjej 
'башмак', crjeja 'Pflugsohle' (Я. Fasske. Unbekanntes niedersorbisches Wortgut 
aus Werben // ZfS. Bd. V. 1960. S. 521) — сербохорв. цревуъа 'башмак' (Вук 
Карадж. 842) из праслав. диал. *červbjb, *červbja (при *červikb в большинстве 
славянских языков); н.-луж. tras, в.-луж. trać 'продолжаться' (Muka Sł. II, 
769) — сербохорв. mpajamu, болг. трая то же (см. Миклошич EW 360) из 
праслав. диал. *trajati при *trbvati в некоторых других славянских языках. 

5. Балто-славянские изолексы (состояние вопроса) 

Если говорить о внешних изолексах, то балто-славянские соответствия, 
хотя и не абсолютно самые многочисленные во всех случаях (см. об этом от-
части выше), все-таки по-прежнему остаются наиболее трудоемким материа-
лом. Сложность этого материала даже увеличивается теперь, когда ощущает-
ся потребность в конкретизации аспектов балто-славянских лексических от-
ношений и в пересмотре балто-славянских изолекс с точки зрения каждого 
отдельного языка (см. выше). В последнее время здесь были выдвинуты от-

18 Р. БогиковиП. — JO. Кн>. XV. 1936. С. 125 и след. 
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дельные оригинальные мысли, в основном опирающиеся на удачно обобщен-
ный известный ранее материал. Сейчас надлежит серьезно заняться провер-
кой и уточнением этих общих положений, а также систематическим сбором 
материала. Пожалуй, именно сбор критически проверенных данных сейчас 
самое главное, потому что, если верно, что принципиально правильное реше-
ние вопроса зависит от определения степени кучности и количества изолекс, 
то правильное представление об этих последних определяется полнотой на-
шего знания материала. Только в итоге полного сбора материала мы сможем 
уверенно характеризовать одни из балто-славянских изолекс как спорадиче-
ские, другие же — как совокупности (пучки) изолекс. 

В первую очередь упомянем о плодотворной идее Иллича-Свитыча, вы-
двинутой им в выступлении на IV Международном съезде славистов в Моск-
ве в 1958 г. и поддержанной его учителем Бернштейном 19. Суть этой концеп-
ции состоит в том, что одни из древних славянских диалектов могли поддер-
живать более тесные связи с балтийскими, чем остальные славянские 
диалекты, иными словами, — занимали положение, в известном смысле пе-
реходное между балтийским и славянским. Предполагается, что это были 
диалекты предков восточной группы современных южных славян. При этом 
указывается ряд действительно убедительных балто-славянских изолекс, из-
вестных, главным образом, из болгарского словаря, и делается вывод, что 
диалекты, лежащие в основе болгарского и македонского языков, занимали 
первоначально северную периферию праславянской территории, гранича с 
балтийскими диалектами (Бернштейн . Очерк (...). С. 70). Названными уче-
ными приводится следующий материал: лит. burnà 'рот' — болг. бьрна 'губа' 
(сербохорв. брььица 'намордник'), лит. žiaunos (мн.) 'жабры' — болг. джуна 
'губа', лит. tarpas 'промежуток, щель' — болг. трап 'яма' (сербохорв. трап), 
лит. saisti 'ворожить' — ст.-сл. с^тити СА, болг. сетя, сещам (сербохорв. се-
тити се, словен. sétiti se), лит. draskyti 'царапать' — болг. драскам 'цара-
паю', лит. dešinas 'правый' — ст.-слав. десьнъ, болг. десен (сербохорв. десан, 
словен. deseń), лит. šalna, лтш. šalna— болг. слана 'изморозь' (сербохорв. 
слана, словен. siana), лит. atlaikas 'остаток' — болг. лек 'чуточка', лит. judėti 
'двигать' — болг. юда 'дракон', лит. ožys, ožinis 'козел, козлиный' — ст.-слав. 
дзьно, лит. kriaušė — болг. круша (сербохорв. крушка) 'груша', лит. gerklė 
'горло', gurklys 'зоб, кадык' — болг. гръклян (сербохорв. грк/ьан), лит. avinas, 

19 См.: IV MCC. Материалы дискуссии. T. II. Проблемы славянского языкозна-
ния. М., 1962. С. 436; С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских 
языков. М., 1961. С. 73—75. — К сожалению, полными материалами Иллича-Свиты-
ча мы не располагаем, поэтому в своих дополнениях невольно можем дублировать 
его наблюдения. 

10* 
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лтш. àuns 'баран' — ст.-слав. овьнъ, болг. овен (сербохорв. ован, словен. 
ôven), лит. mélziu, melžti 'доить' — ст.-слав. м л ъ з ж , болг. мьлзя 'дою' (сер-
бохорв. музем, словен. mólzem). 

Этот перечень можно несколько дополнить: лит. alsuoti 'тяжело дышать', 
ilsti 'устать', лтш. eist 'задыхаться, страдать одышкой', 'дуть', eïsât 'глубоко 
вздыхать' — болг. лъхвам, лъхна 'подуть, повеять' из праслав. диал. *hxati, 
*hxnçti (представляет интерес как общее исключительно восточнобалтийско-
болгарское словообразовательно-семантическое новообразование); лит. gruz-
dus 'рыхлый, ломкий' — болг. гръздав 'бугристый, шероховатый' (Шюц); 
лтш. braukts 'деревянное приспособление для очистки льна' — серб.-цслав. 
брутъ 'clavus', болг. брут 'железный гвоздь' (Бернекер EW I, 90, Покорный I, 
170, Френкель LEW 55); лит. dyrëti 'глядеть, подстерегать' — болг. диря 
'ищу' (Траутман BSW 56); лит. glėžti 'слабеть, делаться мягким', gležnas 
'нежный, вялый' — болг. глезя 'балую, делаю нежным' (Бернекер EW I, 302, 
Мюленб.-Эндз. I, 626); лит. gožti 'разрастаться; неуклюже шагать' — болг. 
газя, сербохорв. газити 'переходить, наступать ногами' (Френкель LEW 162); 
лит. kietas, лтш. ciêts 'твердый, жесткий' — болг. читав, сербохорв. чйт 
'целый, невредимый' (Бернекер EW I, 158, Траутман BSW 124, Френкель 
LEW 252); лит. stabaras 'сухой сук' — болг. стобор 'решетка, забор', сербо-
хорв. (стар.) стобор, словен. steber 'столб' (Френкель LEW 891); др.-прус. 
cawx, лит. kaukas, лтш. kukis — болг. кук, кукир, кукер (балтийско-болгарская 
мифологическая параллель, Топоров). 

Однако, во-первых, в самих диалектах восточной группы южнославян-
ских языков наличие балто-славянских изолекс, по-видимому, неодинаково. 
Так, специального изучения требует вопрос о выявлении соответствующего 
материала в собственно македонском и его диалектах. Некоторые балто-
славянские изолексы, прослеживаемые в болгарском (см. выше), вероятно, 
никогда не были известны македонским диалектам, другие проникли в них 
вторично. С другой стороны, теоретически возможно существование на ма-
кедонской территории таких локальных балто-славянских изолекс, которые в 
свою очередь неизвестны из болгарского словаря. С этим связана проблема 
загадочного, на первый взгляд, отсутствия многих балто-славянских изолекс 
в древних литературных версиях соответствующих языков, например, в ста-
рославянском, при наличии их в новоболгарском (точно так же — в древне-
русском, в отличие от украинского, белорусского, русского). Причину этого 
не обязательно искать в позднем появлении таких балто-славянских соответ-
ствий. Их возможное отсутствие в древних текстах может объясняться по-
другому: иной диалектной основой древней письменной версии, ср. македон-
скую, а не собственно болгарскую диалектную основу старославянского язы-
ка; народным характером балто-славянских изолекс (болгарских, белорус-
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ских, украинских), не нашедших отражения в соответствующих древних 
книжных языках. 

Во-вторых, следует обратить внимание на значительность балто-
славянских изолекс, сосредоточенных в западной группе южнославянских 
языков и прежде всего — в сербохорватском словаре, что, как кажется, недо-
оценивают, говоря в первую очередь о балтийско-болгарских лексических 
связях. Но уже из приводившихся списков явствует участие сербохорватско-
го во многих болгарских соответствиях балтийским словам. Кроме того, из-
вестно немалое число только сербохорватско-балтийских изолекс, иногда — 
со словенскими и некоторыми другими соответствиями, о которых говорится 
ниже. Вот несколько примеров из цитировавшейся книги Поповича: сербо-
хорв. кланац 'ущелье', словен. klanec 'лощина, ущелье, деревенская улица, 
русло ручья' — лит. klanas, лтш. klans 'лужа' (Ягич сближал с лит. kalnas 
'гора'); сербохорв. брздща ' стремнина '—лит . burzdîis 'подвижный'; сербо-
хорв. думача 'глубокая долина', думай 'очень глубокая поперечная доли-
на' — лтш. duomis 'пещера, пропасть'; сербохорв. двизак 'двухгодовалый ба-
ран' — лит. dveigys 'двухгодовалая скотина'; сербохорв. гиван 'жадный, алчный' 
(*gyvbnb) — лтш. gūt 'схватить, поймать'; сербохорв. диал. глада 'пастуше-
ская хижина из дерева, крытая корой' — лтш. golds 'доска, стол'; сербохорв. 
кик ' г о р б ' — л т ш . kukis, kūkums 'горб'; сербохорв. диал. корутина 'крупная 
вытянутая плоскость в к а р с т е ' — л т ш . kaçuôte 'ложка'; сербохорв. диал. 
куксиъ 'плоскогорье '—лит. kaukolė 'череп'; сербохорв. пукй — лит. baūžas, 
лтш. bauzis 'безрогий'; сербохорв. струка 'вид' — л и т . rauko, raukas 'складка'. 

И если не все эти сравнения убедительны этимологически, то факт нали-
чия целой группы изолекс, тем не менее, налицо. Сюда же можно добавить 
еще сербохорв. грумён 'ком, комок' (праслав. диал. *grudmenb / *grudmy) — 
лит. graumenys (мн.) 'пустынные места, чащи' (Френкель LEW 164); сербо-
хорв. гурити се 'съеживаться, корчиться' — л т ш . guôrît 'потягивать, вытяги-
вать' (Френкель LEW 177); сербохорв. крапе (мн.) 'неровности, шероховато-
сти' — лит. karpa, лтш. kärpa 'бородавка' (Френкель LEW 222); сербохорв. кр 
н>е (мн.) 'ножны' (сюда же чеш. krńe 'черенок ножа, лезвие') — лит. kriauna 
'рукоятка' (Френкель LEW 296); сербохорв. стуга 'полый ствол дерева для 
хранения з е р н а ' — л и т . stuîgas 'округлый, овальный' (Френкель LEW 930); 
сербохорв. nmyPi 'птенец', словен. ptič 'птица' (рус.-цслав. пътишть 'птенец, 
детеныш') — iim.putytis 'цыпленок' (Траутман BSW 233); сербохорв. враниРг, 
словен. vranič — лит. varnytis 'вороненок' (Траутман BSW 343); сербохорв. 
вучиН, словен. volčič—лит. vilkytis 'волчонок' (Траутман BSW 359). 

Совершенно очевидно, что и этот список не может даже приблизительно 
претендовать на исчерпывающий перечень балто-славянских изолекс для 
сербско-хорватского, тем более что по-прежнему нет этимологического ело-
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варя сербско-хорватского языка, который бы мог облегчить нашу задачу. 
Полная инвентаризация южнославянско-балтийских изолекс во всех возмож-
ных аспектах (болгарский, македонский, старославянский, сербско-хорват-
ский, словенский) — первоочередная задача исследовательской работы над 
проблемой состава праславянского словаря. Эта работа должна вестись па-
раллельно с внимательным выявлением всех прочих (спорадических), ло-
кальных балто-славянских изолекс. 

Интересно, далее, отметить, что в у к р а и н с к о м и б е л о р у с с к о м 
материале мы находим соответствия, как правило, именно для л о к а л ь н ы х 
б а л т о - с л а в я н с к и х и з о л е к с с е р б с к о - х о р в а т с к о г о (и словен-
ского), а не болгарского. Мы не располагаем пока, естественно, всеми дан-
ными, которые давали бы нам право на более категорические утверждения, 
но уже те наши примеры, которые упоминались в иной связи выше, кажутся 
достаточно красноречивыми. Ср. сербохорв. брзд-ица — блр. борзды — лит. 
burzdùs\ сербохорв. крапе (мн.), словен. krâpavica — укр. коропавщя, κορόηα, 
блр. курапа— лит. kàrpa; словен. menée — укр. мнецъ, блр. мнец — лит. 
minikas; сербохорв. прид — блр. прид — лит. priedas; словен. ogorič — блр. 
угорыч — лит. ungurytis; сербохорв. чит — блр. чыты — лит. kietas. Белорус-
ские слова, приводимые здесь, даже если и считать их возможными балтий-
скими элементами, относятся явно к более древнему слою, чем новые (литов-
ские и др.) заимствования из балтийских языков в белорусском словаре. Кроме 
того, весьма знаменательно совпадение этих слов с соответствующими юж-
нославянскими. Возможно, мы имеем здесь результат хронологически близких 
совместных общений части праславянских диалектов с частью балтийских. 
Нам кажется, что отмеченные белорусско-украинские соответствия локальным 
балто-славянским изолексам сербско-хорватского имеют определенное науч-
ное значение и должны скорее поступить в научный оборот, в этимологиче-
ские словари и исследования по диалектным отношениям в праславянском. 

Есть, по-видимому, много проблематических моментов, затрудняющих 
однозначную интерпретацию болгарско-балтийских соответствий в словаре в 
том смысле, в каком ее выдвигают ученые, акцентирующие эти соответствия. 
Почему, например, при наличии древних польско-(лехитско-)болгарских изо-
глосс {Бернштейн. Очерк... 72—73), п о л ь с к и й я з ы к , имея ряд собст-
венных древних и новых лексических соприкосновений с балтийским, н е 
о б н а р у ж и в а е т п а р а л л е л е й к б а л т и й с к и м с в я з я м б о л г а р -
с к о г о ? Ничего похожего на белорусско-украинские соответствия балтий-
ским изолексам сербско-хорватского мы здесь не имеем. 

Наконец, можем ли мы, обращаясь к вопросу о пространственной про-
екции изучаемых нами лексических отношений, уверенно помещать пра-
болгарские диалекты на севере славянской территории, по границе с бал-
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тийскими, а прасербско-хорватские и прасловенские — на юге праславян-
ской территории, в тылу у праболгарских? Ставя этот, может быть, все еще 
преждевременный вопрос, мы переходим к последней, внешней задаче сво-
его доклада. 

6. Возможные выводы о диалектном членении праславянского языка 

Опираясь по возможности равномерно на внутренние и внешние изолек-
сы, мы попытаемся представить себе древние диалектно-территориальные 
отношения в праславянском, в основном определяя их относительно одной и 
той же исходной точки — балто-славянских лексических связей (понимая по-
следние в описанном выше смысле детализованно). 

Использование лексических данных в вопросах классификации и диа-
лектного членения языков все еще остается слабым местом языкознания, и 
причем не одного только славянского20. Однако нельзя не отметить, что опы-
ты выявления характера древних языковых отношений, опирающиеся в зна-
чительной степени на лексику, уже предпринимались неоднократно на мате-
риале различных индоевропейских языковых территорий. Траутман специ-
ально широко использует данные словаря и их этимологизацию как 
показатели старых диалектных отношений внутри балтийского; он разбирает 
прусско-литовские, прусско-латышские лексические связи, элементы только 
прусские, родственные формам за пределами балтийского, — в германском, 
славянском и т. д. Исключительно прусских элементов словаря Траутман 
приводит, судя по списку, 3621. Эта группа слов служит веским подтвержде-
нием обособленного положения древнепрусского сравнительно, например, с 
восточнобалтийскими языками. Этот опыт весьма поучителен и может быть 
использован в работе над проблемой состава праславянского словаря, пра-
славянского диалектного членения. Много полезных аналогий такого рода 
можно найти в работах Френкеля и особенно Порцига, который использовал 
общность целых групп лексики как важный критерий определения диалект-
ных отношений внутри индоевропейского22. 

Работа над славянской лексикой рождает уверенность, что общность оп-
ределенного количества старых слов и словообразовательных особенностей 

20 Ср. A. Zajączkowski. Leksyka języków tureckich I ! Sprawozdania z prac naukowych 
wydziału nauk społecznych PAN. Rok II. Zesz. 1. Warszawa, 1959. S. 60. 

21 R. Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. 2. Teil. Göttingen, 1910. S. IX. 
22 E. Fraenkel. Die baltischen Sprachen. Heidelberg, 1950; W. Porzig. Die Gliederung 

des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954. — Так, 32 италийско-герман-
ские лексические и словообразовательно-морфологические изоглоссы говорят, по 
мнению Порцига, о древнем соседстве этих диалектов (S. 116). 
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позволяет судить о древних отношениях самих диалектов. Более того, иссле-
дуя проблему состава праславянского словаря, нельзя не обращаться к вопро-
сам диалектного членения с тем, чтобы снова возвращаться к исходной и ос-
новной для нас проблеме. Схематическая пространственная проекция диа-
лектных отношений праславянского не является здесь нашей главной целью, 
но, заключая в себе некоторые объективные моменты, конкретизирует наши 
дальнейшие поиски в плане проблемы состава словаря, облегчает постановку 
новых вопросов. 

Предлагаемая схема, естественно, многим обязана научной традиции, что 
мы с благодарностью признаем. Некоторые звенья размещены в ней более 
условно (впрочем вполне традиционно), будучи менее обеспечены новым ма-
териалом сравнительно с другими звеньями. Есть, однако, и отличия. За ори-
ентир взят балтийский и локальные лексико-словообразовательные изоглоссы 
(изолексы), тянущиеся от него к отдельным частям славянского. Они выну-
дили нас принять более интимную близость сербско-хорватско-словенского и 
балтийского (рядом с болгарским и македонским). Упомянутый рубеж между 
лужицкими языками получил также графическое выражение, как и связи лу-
жицких с сербско-хорватским, а также нижнелужицкого — с украинским и 
белорусским (последнее здесь отмечается как будто впервые). 

Прапомор-
ские 

t - l 
Северная гр. 

Праполабские j L. . ̂  ^ ^ JIpacnoeĆHCKue j 
Праполъские Į Прамакедонские [ \Прахорватски^ 

- ^ ^ Правосточнославянские 

I Южная гр. 

j Праболгарские \ Шрасербские ~ j ^ 

Прачешские Прасловацкие 

Пранижнелужицкие 

Праверхнелужицкие 

Схема праславянского членения начала нашей эры 

Лексико-словообразовательные общности в отношениях с балтийским у 
сербско-хорватско-словенского и украинского / белорусского тоже повлияли 
на их расположение в схеме. Имело смысл также отразить старые лексико-
словообразовательные различия между древним югом и севером восточно-
славянских диалектов. Дальнейшие уточнения схематической пространст-
венной проекции праславянского диалектного членения мы надеемся полу-
чить от продолжающейся систематической работы над составом праславян-
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ского словаря, а также от изучения топонимических ареалов и их общностей 
(сербско-хорватско-украинской; словенско-восточнославянской и т. д.). 

В заключение подчеркнем, что в предлагаемой пространственной схеме, 
как и во всей методике изучения состава праславянского словаря, основным 
критерием для нас был праславянский лексический диалектизм, древние ло-
кальные группы словообразовательно-лексических изоглосс (изолекс). 



О СОСТАВЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ 

( П р о б л е м ы и р е з у л ь т а т ы ) 

Этот доклад продолжает и конкретно иллюстрирует доклад на ту же те-
му, предложенный мной для предыдущего съезда славистов. Вместе с тем на-
стоящий доклад связан также с моим сообщением на недавнем симпозиуме 
по этимологии, особенно со второй частью упомянутого сообщения, которая 
ввиду ограниченного времени не была произнесена на симпозиуме, но отра-
жена в тезисах \ В этих тезисах намечена попытка подойти к проблеме свое-
образия славянского словарного состава на основании опыта работы над 
«Этимологическим словарем славянских языков». При этом славянский сло-
варный состав в его древнейшей части понимается как продолжение лексики 
части индоевропейских диалектов, древние отношения которых друг к другу 
и к прочим индоевропейским диалектам ясны для нас лишь в малой степени. 
Своеобразие древнего славянского словарного состава изучается в его разли-
чиях, а также общностях с другими индоевропейскими диалектами, в том 
единственном сочетании отличного и общего, которое присуще только сла-
вянскому лексическому фонду. Сказанное определяет и методику изучения 
своеобразия состава праславянской лексики, которая состоит прежде всего в 
идентификации изоглосс, в том числе — изолекс и словообразовательных 
изоглосс. Эта методика предполагает обязательный учет ареального аспекта, 
причем возможно обнаружение целых пучков древних сепаратных изолекс. 

1 См.: О. Н. Трубачев. Работа над «Этимологическим словарем славянских язы-
ков» и проблема своеобразия славянского словарного состава // Международный 
симпозиум «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей 
проблематикой современной этимологии». Программа. Тезисы докладов. М., 1966. 
С. 8—9 (ротапринт). Полный текст доклада см.: ВЯ. 1967, № 4. 
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Одним из существенных аспектов методики исследования славянского сло-
варного состава является также славянская лексическая семантика. 

Изоглоссный метод как способ изучения древнего словарного состава, а 
также древнего диалектного членения получил признание в индоевропеисти-
ке. В связи с этим сошлемся здесь (помимо известного опыта Порцига о чле-
нении индоевропейского) на Кноблоха, который цитирует интересное выска-
зывание Зольты: «Прежде всего дает интересные результаты сравнительное 
описание словарного состава родственных языков. Эти частичные соответст-
вия, изоглоссы представляют собой не только принцип классификации, но и 
организующую основу индоевропейского»2. 

В отношении состава праславянского словаря мы вынуждены констати-
ровать, что, во-первых, для его исследования изоглоссный метод прежде 
практически почти не применялся и что, во-вторых, почти совершенно не вы-
явлено значение данных о составе праславянского словаря для изучения 
древнего диалектного членения славянского языкового пространства. В под-
тверждение этих констатаций достаточно сослаться на некоторые работы по-
следних лет. X. Бирнбаум в своем докладе о праславянских диалектах на 
конференции по индоевропейскому языкознанию в Калифорнийском универ-
ситете в апреле 1963 г. признает, что решающими критериями при определе-
нии праславянских диалектов оказываются фонологические. «Что касается 
лексических критериев, включая праславянские заимствования из других 
древних языков или языковых групп — таких, как иранский, греческий и 
германский, наши знания все еще слишком фрагментарны, чтобы позволить 
нам делать решительные выводы. Однако мы можем ожидать важных допол-
нительных критериев для классификации праславянских диалектов, как толь-
ко станут доступными более полные соответствующие данные»3 . При этом 
автор имеет в виду труды М. Фасмера и В. Кипарского о заимствованиях в 
славянском, книгу Ф. П. Филина «Образование языка восточных славян» 
(1962 г.). Работу Филина Бирнбаум характеризует как «первый опыт система-
тизации лексических данных для классификации праславянских диалектов». 
Действительно, все авторы до сих пор почти исключительно строили свои 
концепции праславянского диалектного членения на фонетических и фор-

2 J. Knobloch. Concetto storico di protolingua e possibilità e limiti di applicazione ad 
esso dei principi strutturalistici «Le "protolingue"» // Atti del IV convegno internazionale 
di linguisti tenuto a Milano nei giorni 2—6 settembre 1963 presso il Sodalizio Glottologico 
Milanese. Milano, 1965. P. 148. 

3 H. Birnbaum. The dialects of Common Slavic // Ancient Indo-European dialects. 
Proceedings of the Conference on Indo-European linguistics held at the University of Cali-
fornia. Los Angeles, April 25—27, 1963 / Ed. by H. Birnbaum and J. Puhvel. Berkeley; 
Los Angeles, 1966. P. 158. 
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мальных критериях. В результате своего критического обзора древних фоно-
логических и морфонологических признаков праславянских диалектов Бирн-
баум делает вывод, что праславянскому диалектному членению соответствуют 
исторические диалектные группировки: I — восточнославянская; II — запад-
нославянская (лехитская, серболужицкая, чешско-словацкая); III — южно-
славянская (словенско-сербохорватская и македонско-болгарская). Лексиче-
ские данные, по мнению этого ученого, мало что меняют в этой картине ввиду 
своей неполноты. Существенно следующее высказывание автора: «Подводя 
итоги, можно сказать, что традиционное трехчленное деление соответственно 
на восточные, западные и южные славянские языки сохраняет свою силу в 
свете праславянской диалектологии». К сожалению, именно недооценка по-
казаний лексики и чрезмерное доверие к фонетическим моментам (среди ко-
торых немало поздних по своему распространению) помешали автору выпол-
нить свою задачу, а полученные им результаты не могут нас удовлетворить. 

Г. Шевелев в своем труде по доистории славянского4 также строит тео-
рию праславянского диалектного состава на данных фонетического порядка. 
Раннему диалектному членению праславянского этот ученый посвящает спе-
циальную диаграмму, которая при ближайшем ознакомлении оказывается не 
более как модификацией исторического трехчленного деления славянских 
языков. В число критериев, используемых им при этом, включается, напри-
мер, рефлекс сочетания //, dj. Однако совершенно ясно, что здесь может идти 
речь об относительно позднем фонетическом процессе, который может в по-
рядке ареальной инновации сближать вторично отдельные совершенно обо-
собленные языки (ср. переход tj > с, dj > [d]ž, объединяющий восточносла-
вянские языки и современный литовский в значительной части его диалек-
тов). Как бы то ни было, это явление не должно служить критерием при 
определении праславянского диалектного членения. 

Новый курс введения в сравнительно-историческое изучение славян-
ских языков, выпущенный украинскими лингвистами, уделяет лексике 
серьезное внимание. Существенно, следующее высказывание авторов: 
«Очевидно, праславянская лексика в последние века своего существования, 
приблизительно в III—IV вв. н. э., заметно дифференцировалась в диалект-
ном отношении. Однако диалектная дифференциация праславянской лекси-
ки изучена слабо»5 . Несмотря на то, что авторы указывают на частоту несов-
падения лексических изоглосс с фонетическими и грамматическими, они 

4 G. Y. Shevelov. A prehistory of Slavic. The historical phonology of Common Slavic. 
Heidelberg, 1964. P. 308. 

5 Вступ до пор1вняльно-1сторичного вивчення слов'янських мов / За редакщею 
О. С. Мельничука. Кшв, 1966. С. 535. 
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группируют характерную лексику в соответствии с тремя традиционными 
группировками — южными, западными и восточными славянскими языками. 
При этом авторами «Введения» допускаются отдельные неточности (так, 
польск. tani определяется как только польское слово, упущено южнославян-
ское соответствие севернославянскому названию лебедя *къ1ръ — сербохорв. 
kuf Дубровник). 

Авторы некоторых других новых публикаций из этой области акценти-
руют признаки иного древнего диалектного членения славянской языковой 
области — на две зоны, что также имеет свою историю, входить в подробно-
сти которой здесь нет возможности (см. соответствующие сведения в работе 
Бирнбаума, цитированной выше). Одним из последних повторил точку зре-
ния о северо-западно-юго-восточном древнем делении славянского Б. В. Гор-
нунг6, который, однако, не сообщил при этом никакой сколько-нибудь под-
робной новой аргументации, в частности, из лексики. В отличие от него 
Ф. П. Филин, который также говорит о двух древних диалектных зонах сла-
вянской области — северной и южной, пытается проверить эту классифика-
цию на значительном количестве лексических данных7 . Ф. П. Филин не 
скрывает от читателя, что его соображения на этот счет носят предваритель-
ный характер. Им собран при этом довольно большой материал, правда, в 
массе своей уже известный из предшествующей литературы. Автор вполне 
отдает себе отчет в том, что поправки к его взглядам возможны почти на ка-
ждом шагу. Для примера укажем одну из них: Ф. П. Филин считает, что рус. 
брюхо и родственные слова известны только в севернославянских языках, од-
нако это распространенное мнение давно оспорено; ср.: болг. брюк, брюка, 
брука 'опухоль'8 . Более принципиальные возражения может вызвать мнение 
Ф. П. Филина о том, что лексические диалектные различия — это лишь про-
дукт распада первоначального единства и что, например, отсутствие ряда 
древних севернославянских слов в южных славянских языках надо тракто-
вать как утрату. На самом деле необходимо часто считаться с возможностью 
изначального отсутствия тех или иных слов. 

В своем докладе для V Международного съезда славистов я как раз инте-
ресовался обеими сформулированными мной выше задачами: 1) изучением 
состава праславянского словаря изоглоссным методом и 2) возможностью 
реконструкции древнего славянского диалектного членения на основе дан-

6 Б. В. Горнуиг. Из предыстории образования общеславянского языкового един-
ства // Славянское языкознание. V MCC. Доклады советской делегации. М., 1963. 

7 Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян. М., 1962. С. 205 и след. 
8 И. Леков. Манко известии български съответствия на западнославянски (евент. 

и руски) думи // Slavia Occidentalis. T. 12. 1933. С. 138 и след. 
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ных о составе праславянского словаря9. Упомянутый доклад для предыдуще-
го съезда славистов был задуман как сугубо предварительная публикация, в 
которой много места вначале занимают общие вопросы, основные же задачи 
определены не столь четко. Впрочем, уже там собрано довольно много оче-
видно древнего диалектного лексического материала, и, кроме того, намечена 
гипотетическая схема праславянского диалектного членения начала н. э.10. 
Помимо локальных славянско-балтийских изоглосс, в этой схеме получили 
выражение по-видимому древние связи лужицких языков с сербохорват-
ским и словенским, а также — южной подгруппой правосточнославянских 
диалектов (украинский, белорусский). Задача нынешнего доклада, который 
далек от претензии дать сколько-нибудь исчерпывающее решение постав-
ленной обширной проблемы, усматривается также в том, чтобы обобщить 
некоторый новый материал, связанный с отдельными моментами вышеопи-
санной схемы. 

Но прежде, чем мы обратимся к материалу и его характеристике, важно 
задержаться на выяснении некоторых деталей методики отбора самого мате-
риала, на источниках отбора. К этому нас побуждают ответы на вопрос, 
предложенный V съезду славистов и имеющий самое прямое отношение к 
теме настоящего доклада: До какой степени и каким образом можно восста-
новить лексический фонд праславянского языка? Каким путем следует ре-
шать вопрос о лексических диалектных различиях праславянского языка? п. 
Нам известно восемь опубликованных ответов на названные вопросы. Отве-
ты исходят от славистов разных стран (С. Б. Бернштейн, Р. Экерт, В. М. Ил-
лич-Свитыч, О. П. Критенко, В. В. Мартынов, Ф. Славский, X. Шустер-Шевц). 
Можно сказать, что в этих ответах в целом затронуты разные стороны про-
блематики изучения праславянского словарного состава. Авторы выражают 
уверенность в том, что говоры праславянского, по крайней мере в поздний 
период, различались лексически и что память об этих древнедиалектных раз-
личиях в каком-то виде сохраняется в каждом славянском языке. Часть авто-
ров высказывала мнение, что для решения проблемы диалектного членения 
праславянского языка не следует использовать лексический материал совре-
менных литературных языков, расписывать данные толковых словарей обще-
народных языков, а наоборот, надо проводить сравнение и реконструкцию 

9 О. Н. Трубачев. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Сла-
вянское языкознание. V MCC. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 159 и след. 

10 О. Я. Трубачев. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Сла-
вянское языкознание. V MCC. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 195. 

11 Славянска филология. Материали за V Междунар. конгрес на славистите. 
T. I. Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание. София, 1963. С. 59 
и след. 
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лексических данных на уровне диалектной лексики (Бернштейн, Иллич-
Свитыч). Другие авторы говорят о необходимости учета и диалектных, и ис-
торических данных для реконструкции праславянского словарного состава, 
далее — о том, что праславянскими следует считать преимущественно немо-
тивированные образования, производные старого типа, в том числе — формы 
ограниченного распространения, причем ограниченность такого рода могла 
характеризовать также праславянский лексический состав (Славский). Нако-
нец, некоторые исследователи видят путь к праславянской лексической ре-
конструкции в специальных исследованиях, посвященных семантическим 
группам лексики (Экерт, Шустер-Шевц). 

В ответах на вопросы, между прочим, говорится, что материал современных 
литературных языков может повести по неправильному пути, поскольку ли-
тературные языки содержат многочисленные инославянские элементы (на-
пример, в русском — старославянские элементы, в болгарском — русские, в 
польском — чешские и т. д.). Но диалекты подчас не в меньшей мере насы-
щены иноязычными элементами; так, например, не только украинский лите-
ратурный, но и украинский народный, диалектный язык пронизаны множест-
вом инославянских — польских лексических элементов. Иноязычные, в том 
числе — инославянские, элементы лексики общенародного языка в большин-
стве своем поддаются выявлению, кроме того, мы, как правило^ лучше знаем 
историю письменного, литературного языка, чем историю диалекта. Но про-
блема в действительности еще сложнее. Всякий, кто знает лексикографию 
славянских языков, должен отдавать себе отчет в д и ф ф е р е н ц и а л ь н о м 
характере большинства славянских диалектных словарей, а следовательно, 
учитывать отсутствие в них с т а н д а р т н о й лексики. Из этого отсутствия 
можно сделать неправильный вывод, что в говорах не было тех или иных 
слов. Значит, осторожное использование словарей общенародных и литера-
турных языков необходимо и неизбежно для достижения наших целей. Далее, 
словарей народных говоров по-прежнему недостаточно, тогда как большое 
количество народных слов зафиксировано в словарях общенародного языка. 
В этой ситуации нам кажется уместным избрать своим принципом известное 
изречение, слегка видоизменив его: nous prenons notre bien où nous le trouvons. 
В качестве курьезного примера того, как местное слово может быть почерп-
нуто подчас в самых неожиданных источниках, сошлюсь на то, что покойный 
С. И. Ожегов рассказывал мне, как они с А. Б. Шапиро не могли найти из-
вестное им слово скрижапель 'название сорта яблок' н и в о д н о м с л о -
в а р е и поэтому решили его поместить в. . . «Орфографическом словаре рус-
ского языка»12. Этимолог не должен зарекаться искать пищу для вдохновения 
даже в орфографических словарях. 

12 Орфографический словарь русского языка. 4-е изд., стереотип. М., 1959. С. 980. 
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Состояние славянской лексикографии просто не позволяет исследовате-
лю древнего состава лексики славянских языков отказываться от использова-
ния словарей литературных и общенародных языков. Сказать, что это ис-
пользование должно быть критическим, — значит, впасть в трюизм, потому 
что — разве требование критического отношения отпадает для диалектных 
словарей? Трудно говорить серьезно о решении проблемы праславянского 
наследия в польской лексике без помощи Варшавского словаря, и это — при 
условии, что польская диалектная лексикография нового времени непрерыв-
но обогащается полными (недифференциальными) диалектными словарями! 

Нижеследующее является изложением данных, полученных нами в неко-
торых, в основном уже опубликованных конкретных исследованиях. Эти ма-
териалы, с одной стороны, продолжают положения, наметившиеся и разраба-
тывавшиеся уже в предыдущем докладе, с другой стороны — существенно 
дополняют прежние наши положения. В настоящем докладе, ограниченном 
по объему, пришлось довольствоваться кратким изложением и обобщением 
результатов специальных исследований, проведенных за период между двумя 
съездами славистов. Полагая эту задачу достаточной для данного сообщения, 
мы вынуждены почти целиком отказаться от дополнительного выдвижения и 
обоснования здесь новых этимологий и идентификации. Как и в предыдущем 
докладе, основное внимание ниже посвящается внутриславянским и славян-
ско-неславянским изоглоссам в лексике. В первом случае обобщен некото-
рый дополнительный материал по изоглоссам серболужицкого, во втором 
случае речь идет о новом славяно-иранском материале (в докладе для преды-
дущего съезда славистов из внеславянских связей на первый план выдвинуты 
балто-славянские изоглоссы, а балто-славянские лексические отношения в 
целом избраны в качестве исходной точки определения древних диалектно-
территориальных отношений в самом славянском). 

Напомним, что в работе «О праславянских лексических диалектизмах 
серболужицких языков» 13, а также дополнительно — в упоминавшемся уже 
докладе для V международного съезда славистов нами была предпринята по-
пытка на основании сплошного обследования крупнейших словарей этих 
языков и прежде всего — нижнелужицкого словаря Муки определить группу 
действительно древних и локально ограниченных в славянском мире слов 
этой языковой группы. Разумеется, дело не может здесь обойтись без после-
дующих поправок и уточнений; ср. высказывавшиеся затем в печати мнения 
Э. Айхлера (в частности, о н.-луж., в.-луж. waka 'жук, червь'), JI. И. Ройзен-
зона (о н.-луж. napowas 'поить'), однако замечания последнего не показались 
мне достаточно убедительными. Наблюдения над серболужицкими лексиче-

13 См.: Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963. С. 154 и след. 
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скимн диалектизмами в рамках всего славянского языкового пространства 
дали повод для выделения ряда видимо древних изолекс, связывавших лу-
жицкие языки, с одной стороны, с украинским и белорусским, с другой сто-
роны — с западной группой южнославянских языков, прежде всего — сербо-
хорватским 14. Уже эти наблюдения и факты, которые мы здесь не будем по-
вторять вновь, подводят нас к постановке вопроса о степени древности вхож-
дения серболужицких языков в состав западнославянской языковой группы, 
поскольку накапливается все больше древних словарных серболужицких 
данных, коренным образом расходящихся с синонимичной лексикой осталь-
ных западнославянских языков. 

Конечно, до тех пор, пока мы не получим подробного этимологического 
словаря обоих лужицких языков, наши результаты в этой области будут 
весьма далеки от полноты. Дальнейшее исследование этимологии лексики 
других славянских языков так же существенно для данной многосторонней 
проблемы, как и возможно более полное выявление славянского словарного 
состава в целом. Последнее даст нам право увереннее, чем сейчас, судить о 
составе и характере изоглосс, особенно ч а с т н ы х и з о л е к с , на которых 
основывается концепция о внутриславянских связях серболужицких языков. 
В связи с этим позиция серболужицкого должна рассматриваться как один из 
аспектов всей совокупности д р е в н и х с л а в я н с к и х м е ж д и а л е к т -
н ы х о т н о ш е н и й , и по ряду признаков она рассматривается в качестве 
одного из наиболее показательных аспектов этих отношений. При этом мы 
исходим из того, что (1) налицо историческая связь и соседство серболужиц-
ких языков с западнославянскими и (2) немалое количество древних общно-
стей и ранних лексико-словообразовательных инноваций, сохраняющих па-
мять о совершенно иных связях славянских диалектов. Сознательно оставляя 
в стороне поздние инновации и новые заимствования и оперируя только 
древней лексикой и ранними заимствованиями, я сделал в своей книге «Ре-
месленная терминология в славянских языках» вывод о в т о р и ч н о й о к -
ц и д е н т а л и з а ц и и л у ж и ц к и х я з ы к о в , «которые рядом древних тер-
минологических связей ближе связаны с востоком или югом славянства 
(...*ceslb, *tbrdlica, *è/Wo, *skbtbl'a, *ëstbje, *vygnb)» 15. Последние данные ин-
тересны тем, что получены в результате изучения одной терминологической 
области, что как бы повышает вероятность соответствующих выводов, отводя 
обвинение в случайности. Между прочим, особенно четким оказывается ру-
беж и изоглоссное расхождение между серболужицким и таким ярким пред-

14 О. Н. Трубачёв. О составе праславянского словаря. С. 188—189. 
15 О. Н. Трубачёв. Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология 

и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 391—392. 
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ставителем западнославянских языков, как польский. Это заключение тем 
важнее, что современный облик серболужицких, в частности — нижнелужиц-
кого, сильно нивелирован в своих фонетических особенностях в сторону бли-
зости с польским и другими соседними западнославянскими. Изоглоссное 
расхождение между серболужицким и польским выражается не только в том, 
что серболужицкий участвует в ряде изоглосс, не захватывающих польский 
язык, но еще и в том, что в изолексах, характерных прежде всего для поль-
ского, серболужицкий не участвует (ср. ниже о польско-иранских изоглоссах). 

Важно иметь в виду, что изоглоссные связи серболужицкой лексики с 
южными и восточными славянскими языками носят достаточно древний ха-
рактер, их можно трактовать на уровне праславянского (см. выше), вместе с 
тем — это, как правило, совместные инновации. Они не исчерпываются на-
званными случаями; ср. хотя бы такую верхнелужицко-словенскую изомор-
фу, как верхнелужицкий глагольный формант -ny(ć) — при словенском -ni{tî). 
Эти формы обоих языков функционально соответствуют в остальных славян-
ских языках тому, что может быть объединено вокруг праслав. *-nç(ti): рус. -
ну(ть). Еще Я. Эндзелин (1912 г.) показал инновационно-ассимилятивную 
природу этого *-nç(ti) < -nou-/-neu-, причем эти исходные формы подтвер-
ждаются и средствами внутренней реконструкции, и внешними сравнениями. 
Существенно, что в.-луж. -nyć и словен. -niti не могут быть объяснены ни из 
праслав. *-nçti, ни из предшествовавшего ему -пи-. Верхнелужицкий и сло-
венский форманты можно понимать только как продолжение особого прасла-
вянского *-nyti < -nū-, видя здесь общую лужицко-словенскую инновацию 
ранней эпохи. Речь идет о парах типа в.-луж. hinyć : словен. giniti, в.-луж. 
wjadnyć : словен. veniti, в.-луж. sknuć / schnyć : словен. sahniti, в.-луж. zbëh-
nyč : словен. dvigniti (и др.), которые только весьма условно могут быть воз-
ведены к праславянским реконструкциям *gybnęti, *vędnęti, *sbxnçti, *dvignçti. 
Словенские формы объясняли местным переходом из одного глагольного 
класса в другой 16, но их едва ли можно объяснять без учета аналогичных лу-
жицких форм. Последние также трудно считать поздними новшествами, так 
как для серболужицкого характерно, наоборот, вытеснение древнего -у- более 
поздним -и- в различных морфологических категориях и лексических случаях. 

В работе «Из славяно-иранских лексических отношений» 17 мной была 
определена задача — противопоставить прежнему традиционному изучению 

16 R. Nahtigal Slovanski jeziki. 2-a izd. Ljubljana, 1952. S. 279—280. Точно так же, 
впрочем, кажется недостаточным предположение в словенских и верхнелужицких 
формах «чисто фонетических изменений» (см.: Вступ до пор1вняльно-1Сторичного 
вивчення слов'янских мов / За редакщею О. С. Мельничука. KHÏB, 1966. С. 236). 

17 См.: Этимология. 1965. М., 1967. 
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этих отношений как связи монолитного славянского и монолитного иранско-
го новый аспект исследования контактов праславянского диалектного про-
странства и древнеиранского диалектного пространства. Один из выводов на-
званной работы гласит, что (вопреки распространенному мнению) «восточ-
нославянско-иранские контакты ни в коей мере не следует отождествлять с 
древнейшими славяно-иранскими отношениями». Самым же любопытным, 
пожалуй, наблюдением оказалось выявление ряда древних западнославян-
ских (преимущественно польских) лексических связей с древнеиранским 
словарем. В терминах праславянского и соответственно — древнеиранского 
эти лексические пары выглядят следующим образом: *obačiti— *abiäxsaya-, 
*patriti — *pätraya-, *šatriti — *xsatraya-, *dbbati — *dbaya-, *trbvati — 
*tarvaya-, tušiti — *tus-, *pitvati — *paitva-, *žbvavbjb — *Juvaya-, *počvara — 
*pativära, *rarogb — *väragna-, *gbpanb — *gupäna-, *katb — *käta-. Сла-
вянские члены этих пар представляют собой очевидные диалектизмы прасла-
вянской лексики, реконструируемые в основном на базе польских слов 
baczyć, patrzyć, szatrzyć, dbać, trwać, tuszyć, pitwać, żwawy, poczwara, raróg, 
pan, kat. Это дало основание обозначить данную проблему древних лексиче-
ских связей как polono-iranica. Для характеристики праславянских лексиче-
ских, а тем самым — диалектных взаимоотношений позволю себе — особен-
но в связи с затронутым выше серболужицким вопросом — привести еще од-
но суждение из своей упомянутой работы: «Из западнославянских к части 
случаев polono-iranica примыкает только чешский (со словацким), с другой 
стороны, важно иметь в виду, что в polono-iranica практически почти не уча-
ствуют серболужицкие языки, что соответствует уже полученным в других 
работах результатам исследования праславянского диалектного лексического 
состава». И, как в других уже рассмотренных выше случаях, серболужицкие 
языки, отклоняясь от схождений polono-iranica, обнаруживают подчас также 
и здесь особые связи с другими славянскими языками, не входящими в за-
паднославянскую группу. Достаточно назвать в качестве примера тот факт, 
что серболужицкие языки, не зная формы, близкой польск. trwać, знают, на-
против, соответствующую синонимичную форму южнославянского типа: 
в.-луж. trać, н.-луж. tras < *trajati; ср. болг. трая 'продолжаться, длиться'. 

Точная локализация выявленных польско-иранских лексических контак-
тов в древности, при всей ее очевидной важности для нашей более общей 
проблемы, по-прежнему затруднительна для нас, однако это еще не означает, 
что такая локализация никогда не может быть определена. Равным образом 
это не означает, что ввиду особой трудности локализации упомянутых кон-
тактов в географическом пространстве говорить о них вообще не представля-
ется возможным. Существует мнение, выдвинутое польскими славистами, 
что польский язык дольше других славянских оставался в пределах, близких 
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к древней славянской родине. Существуют также указания на иранские 
(скифские) следы на польской территории. Вероятно, это нужно иметь в виду 
при осмыслении и историко-географической проекции охарактеризованных 
вкратце выше схождений polono-iranica. Но не исключено, что в действи-
тельности все было гораздо сложнее и что здесь повлияли различные другие 
неизвестные нам факторы. Но уже и при теперешнем состоянии наших по-
знаний в этой области мы не имеем никаких оснований недооценивать того 
знаменательного обстоятельства, что эта очевидно древняя группа славяно-
иранских словарных соответствий не распространилась практически за пре-
делы западнославянских языков, что само по себе надежно свидетельствует о 
глубоких различиях, об известной разобщенности между праславянскими 
диалектами. Наконец, часть современных западнославянских языков, а имен-
но — серболужицкие, вообще не охвачена описанными соответствиями. Изо-
глоссная характеристика словаря серболужицких языков неуклонно выводит 
эти языки из занимаемой ими в историческую эпоху позиции в составе за-
паднославянской языковой группы. Таким образом, тот вывод, что серболу-
жицкие языки стали западнославянскими лишь вторично, можно считать ос-
новным результатом, постепенно подкрепляемым с разных сторон новым ма-
териалом из области древней лексики и словообразования как по линии 
внутриславянских изоглосс, так и по линии славянско-неславянских (в дан-
ном случае — славяно-иранских) изоглосс. При этом речь идет о таких глу-
боких диалектных перемещениях, которые охватывают практически все ветви 
современной славянской семьи языков в их древнем состоянии (ср. то, что го-
ворилось ранее о южных и восточных связях древней серболужицкой лексики). 

Поведение польско-иранских лексических изоглосс внутри древнего сла-
вянского языкового пространства, с одной стороны, и сепаратные связи сер-
болужицкого словаря — с другой (и то и другое — в рамках одной и той же 
исторической западнославянской группы), с разных сторон свидетельствует о 
существовании в праславянской древности таких глубоких диалектных рубе-
жей и таких тесных связей, которые одинаково трудно отождествить как с 
традиционной трехчленной классификацией, так и с традиционной двучлен-
ной классификацией славянских языков. 

Выше речь шла о разных сторонах проблематики изучения состава пра-
славянского словаря, о методике изучения (изоглоссы лексического и слово-
образовательного характера, пучки изоглосс, ареальный, географический ас-
пект изучения состава праславянского словаря, данные о составе праславян-
ского словаря и праславянское диалектное членение, внутриславянские и 
славянско-неславянские лексико-словообразовательные изоглоссы). Область 
славянско-неславянских изоглосс лексического и словообразовательного ха-
рактера принадлежит к числу таких проблем индоевропейской этимологии и 
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ареальной лингвистики, которые надлежит еще всемерно разрабатывать. 
Здесь предстоит сделать еще очень много по пересмотру старого и введению 
в обиход нового материала. Помимо высокого специального интереса, сла-
вянско-неславянские изоглоссы представляют важность и для изучения про-
блемы своеобразия славянского словарного состава на фоне широких индо-
европейских сравнений. Мы далеки от мысли принимать весь праславянский 
за единицу на том лишь основании, что мы вступаем в область с такими мас-
штабами, где внутриславянские различия казались до сих пор величиной не-
значительной. Напротив, внимательное выявление древних внутриславянских 
диалектизмов лексики и словообразования неоднократно убеждает нас в их 
несводимости к чему-то первоначально единому. Значит, в славянско-несла-
вянских лексико-словообразовательных идентификациях сохраняют свое зна-
чение сепаратные славянско-неславянские изоглоссы, охватывающие часть 
славянского языкового пространства, хотя, разумеется, есть немало примеров 
общеславянского распространения явлений, типологически или генетически 
близких явлениям в других индоевропейских языках. Здесь также многое еще 
не обследовано достаточно основательно. 

В виде примера можно сослаться на близость латинских отглагольных 
существительных на -tio (-tionem) и славянских отглагольных существитель-
ных на -tbje. Эта близость выглядит как нечто самоочевидное даже с точки 
зрения элементарной грамматики, и для такого мнения в общем есть основа-
ние, хотя как будто в научном плане это явление исследовано лишь в малой 
степени. Несколько слов об этой латинско-славянской параллели. Славянский 
именной отглагольный формант -tbje (ср. ст.-слав. пршАТИк) может быть ус-
ловно реконструирован как и.-е. -tįom / -tiiom, с другой стороны — регуляр-
ность образований на -tbje на славянской почве и их, по всей видимости, про-
изводность с формантом -je от соответствующих инфинитивных основ (ср. 
ст.-слав. примети) заставляют расценивать имена на -tbje как славянское но-
вообразование. Балтийский, знающий инфинитивы близкой формации (*-tëi), 
не имеет таких расширенных именных форм. Напротив, латинский именной 
формант для образования отглагольных существительных -tio (ср. лат. emptio, 
род. п. emption-is, вин. п. emption-em), помимо функциональной и формаль-
ной близости, также может продолжать и.-е. *-tįom (средний род, перестро-
енный затем в латинском по женскому склонению). Славянский и латинский 
форманты могут оформлять этимологически родственные глагольные осно-
вы, давая близкие по значению имена: ст.-слав. при-ььтнк 'прием' и лат. 
emptio 'купля' по сути дела объединяются общей исходной формой произ-
водного характера *emtiįom < *em-tiįom. Таким образом, можно говорить если 
не об общем новообразовании, то, по крайней мере, об общем словообразова-
тельно-морфологическом параллелизме двух индоевропейских диалектных 
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групп. Широкий индоевропейский подход к славянским отглагольным име-
нам на -(/)bje приносит некоторые новые возможности их типологической 
интерпретации. Так, в старославянском глагольные существительные этого 
рода функционально близки инфинитивам (пропАТик : пропАТи), что как бы 
усиливает очевидность их словопроизводной связи. Но в латинском близкие 
имена образованы при отсутствии соответствующих инфинитивов славянско-
го типа, что заставляет видеть деривационную основу в других категориях — 
супине, страдательном причастии прошедшего времени (emptio: emptum, 
emptus). При этом речь идет о более архаических (чем инфинитив) категори-
ях, представленных как в латинском, так и в славянском, кроме того, только 
этим путем (от соответствующего причастия) можно объяснить славянские 
производные на -nbje. 

Представление о составе праславянского словаря и о его своеобразии в 
сравнении с лексикой других индоевропейских языков должно быть основано 
также на изучении семантической характеристики исследуемого словарного 
состава. При этом имеется в виду лексическая семантика, выявление ее исто-
рической эволюции, прослеживание с помощью этимологии на славянском 
материале как более общих семантических универсалий, так и оригинальных 
особенностей. Одним примером из этой области я хотел бы завершить свой 
доклад. 

Речь идет о новой этимологии славянского слова *]ъпъ}ъ (м.), *jbnbje 
(ср.); рус. иней и родственные. Я объясняю это слово как -ш-производное от 
числительного *jbnb 'один', причем название инея обнаруживает гипотетиче-
ски реконструируемую семантику 'один мороз, первый мороз'. Такое истолко-
вание, кажется, вполне убедительно в отношении реалии: иней обычно появ-
ляется до того, как ляжет снег и ударит настоящий мороз. Так можно объяс-
нить и лат. ргита 'иней' < и.-е. *рги- 'первый'. Иначе — и противоречиво — 
о лат. ргита см.: Вальде—Гофман18 (хорватское, чакавское слово prvina 
'иней' заимствовано из романского). Древневерхненемецкое, древнесаксон-
ское frost, англосаксонское fors t 'Frost, 'мороз' лучше объяснять по аналогии 
славянского названия инея — из герм. * frusta- 'первый', сюда же англ. first 
'первый', нем. Fürst 'князь, государь'. Таким образом, нем. Frost < *frusta-
'п е р в ы й (мороз)'. 

Сравнения слав. *]ъпъ)ъ 'иней' и нем. Eis 'лед' надлежит пересмотреть. 

18 А. Walde. Lateinisches etymologisches Wörterbuch / Herausgegeben von J. B. Hoff-
mann. 3. Aufl. Bd. II. 1954. S. 378—379. 
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О н е о б х о д и м о с т и с е м а с и о л о г и ч е с к о г о с л о в а р я нового типа 

Если справедливо, что фонетико-морфологический и словообразователь-
ный критерии составляют основу любой этимологии, то почти столь же спра-
ведливо будет считать, что ими не исчерпывается этимология. Практика эти-
мологического исследования показывает, что даже эти, названные нами ос-
новные критерии этимологического исследования применяются наиболее 
удачным образом в большом количестве случаев при учете ряда условий, в 
подробное описание которых мы здесь не можем входить. Для нас представ-
ляет здесь актуальный интерес то, что может быть естественнее всего опре-
делено как семасиологическая сторона этимологии. Трудность этого аспекта 
этимологического исследования состоит, как известно, в том, что именно 
здесь мы вынуждены до сих пор (и, видимо, долго будем впредь) основывать 
свои построения целиком на здравом смысле. Если сравнить это положение с 
фонетико-морфологическим и словообразовательным аспектами, которые 
дают этимологии определенные возможности объективной проверки резуль-
татов анализа, то мы не можем не признать наличия несомненной диспро-
порции, которая в общем сковывает и затрудняет почти на каждом шагу уси-
лия этимологов. 

Важность семасиологического аспекта представлена в скрытом виде да-
же в любой из таких этимологических пар, где есть тождество или возможная 
близость значений сравниваемых слов, т. е. такая ситуация, которая, по мол-
чаливому согласию исследователей, как бы освобождает от необходимости 
говорить о семасиологическом аспекте или во всяком случае причислять его 
к основным и когда, казалось бы, убедительность этимологии решается фоне-
тико-морфологическим и словообразовательным тождеством. Существуют, 
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однако, многочисленные случаи, когда примат семасиологического аспекта 
совершенно бесспорен. Сознание важности подобных ситуаций побуждало 
некоторых исследователей строить соответствующие этимологии главным 
образом на учете смысловых критериев (ср. специально «etymologies based on 
meaning» у Тедеско). Тенденция автономизации показаний семасиологии в 
этимологическом исследовании характерна, например, для работ шведского 
этимолога Г. Якобссона. 

Наше внимание в настоящих заметках обращено на те наиболее актуаль-
ные, с нашей точки зрения, случаи, в которых парадоксальная фонетико-
морфологическая и словообразовательная близость значит очень мало или 
почти ничего не значит и лишь оценка семасиологических отношений позво-
ляет решить, имеем ли мы тут дело со случайной близостью или генетиче-
ской близостью, этимологическим родством. Наблюдения, сообщаемые ниже, 
в силу конкретности материала носят внешне частный характер, но связы-
ваемая с ними попытка пересмотреть несколько типичных мнений в этимоло-
гической литературе подводит нас вплотную уже к такому вопросу более об-
щего свойства, занимающему видное место в этимологической исследова-
тельской процедуре, как разграничение и отождествление форм и слов. 
Наконец, излагаемые ниже соображения дают нам право высказать предло-
жение о способе если не кодификации, то, во всяком случае, удобного распо-
ложения семасиологических материалов, которые должны полнее и система-
тичнее использоваться в этимологических исследованиях, в интересах более 
интенсивного развития последнего. Ядро этих семасиологических материа-
лов могут составить наблюдения, уже полученные исследователями и извест-
ные из литературы. Обсуждаемые ниже некоторые новые этимологические 
связи можно воспринимать как ответ на вопрос о перспективах дальнейшего 
пополнения наших знаний в этой области. 

Речь, собственно, идет о парных этимологических идентификациях, при 
которых одно из родственных слов обладает значением 'таять', другое — 
'молчать'. Укажем сначала как неоспоримый пример этимологического тож-
дества такой лексико-семантической пары праслав. *mblčati (рус. молчать, 
польск. milczeć и родственные) и др.-в.-нем. molawên, molewên 'tabere, та-
ять' И праславянская, и германская формы продолжают общее и.-е. *mĮke-, 
*т[киё2 . Отношения этих сравниваемых слов таковы, что, по нашему мне-
нию, не позволяют говорить об и.-е. 1 'таять' и *т{кё- II 'молчать', но 

1 См.: О. Schade. Altdeutsches Wörterbuch 2. Halle, 1872—1882. S. 619: molawên, 
molewên 'tabere' 

2 Ср. аналогично TEW. S. 184. Покорный (PEW) не выделяет эти образования из 
числа форм на и.-е. теЦэ)-, рассматриваемых им совокупно. См. еще VEW. 
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только о едином *mĮke-, к исходному значению которого мы еще вернемся 
ниже. Вместе с тем мы признаем, что этимологическое тождество *mĮkė-1 = 
*mĮke- II целесообразно воспринимать пока как постулат. Такое чисто внеш-
нее, казалось бы, правдоподобие данного изолированного положения и его 
практическая недоказуемость предстают, однако, сразу в другом свете, если 
мы обратимся к близким аналогиям, которые во всем существенном повто-
ряют рассмотренные выше лексико-семантические и словообразовательные 
отношения. Опасность заколдованного круга как будто исключается, по-
скольку этимологически разнородный материал воплощает все ту же схему 
каждый раз в иной форме. Дело в том, что можно указать еще по крайней ме-
ре несколько этимологически родственных пар из различных индоевропей-
ских языков, причем каждый раз оба члена пары связывает семантическое 
отношение 'таять' — 'молчать'. Это как будто резко снижает момент случай-
ности, в том числе в названных нами в первую очередь отношениях праслав. 
*mblčati — др.-в-нем. molawên. Кроме того, дополнительные примеры такого 
рода, которым мы придаем решающее значение, представляют самостоятель-
ный интерес и влекут за собой неизбежный пересмотр существующих этимо-
логий, побуждают к более строгому в известных пределах отбору круга эти-
мологически сравниваемых форм. Это следующие пары: I. праслав. * tajat i 
(рус. таять и родственные), сюда же праслав. *taviti 'плавить, растоплять', 
кауз. (чеш. taviti, н.-луж. tawiś то же), лат. tâbëre 'таять', с одной стороны, и 
лат. tacëre 'молчать' — с другой; И. лит. tirpti 'таять' — праслав. *tbrpëti (рус. 
терпеть и родственные); III. праслав. *tblëti (рус. тлеть и родственные) — 
лит. nu-tilti 'замолчать', tylėti 'молчать'. 

Первый случай из этой группы объединяет слова, отнюдь не тождествен-
ные в своем словообразовательном оформлении; общее для них — это индо-
европейская основа *ta— с различными детерминативами: -į, -и, -dh-, -к-. 
При этом строгого структурного различия между терминами 'таять' и 
'молчать' мы не можем здесь проследить. Тот же расширитель -к- оформляет 
как греч. τήκω 'растопляю, плавлю', дорийское τάκω, τήκομαι ' т аю ' 3 (*tä-k-), 
так и лат. täceö, tacëre 'молчать'. Краткость корневого гласного характеризу-
ет, помимо последнего слова, также германские термины 'таять' (*fiaw-). 
В связи с этим небезынтересно поставить в этимологическом плане вопрос о 
парности отношений праслав. *tajati 'таять' и *tajiti 'таить, делать тайным'. 
Нам кажется, что это дает возможность новой интерпретации формирования 
всей группы праслав. * taj iti, *tajbnbjb и родственных (возможно, исключая 
слово тать и предпринимая некоторые другие коррективы в этимологиче-

3 Я G. Liddell, R. Scott. A Greek-English lexicon. Vol. II. Oxford [б. г.]. P. 1786— 
1787. 
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ских сближениях, обычно приводимых в связи с этими словами) в том, что 
касается лексико-семантических истоков их образования4. Забегая несколько 
вперед, с риском впасть в голословность, мы бы описали семантическую эво-
люцию *tajati (состояние) —> *tajiti (кауз.) как 'распускаться, растапливаться, 
доходить до жидкого состояния, размельчаться' —• 'делать мелким, малень-
ким, прятать, скрывать'. Мы придаем значение этой пробной реконструкции 
семантического развития еще и потому, что полагаем возможным распро-
странить ее также и на другие (по крайней мере приводимые здесь) «глаголы 
молчания». Естественно, мы бы не хотели фетишизировать эту семасиологи-
ческую схему, больше того — уверены в том, что даже из числа приводимых 
здесь случаев в общем каждый представляет собой индивидуальный в семан-
тическом отношении вариант той более или менее общей схемы семантиче-
ского развития, которая охватывала бы все относящиеся сюда примеры. Та-
ковы отношения др.-в.-нем. molawên 'tabere, таять' — праслав. *mblčati 
'молчать' (отсутствие более близких пар внутри одного языка вроде праслав. 
*tajiti—праслав. *tajati вынуждает нас пользоваться внешними данными), 
этимологически — из единого и.-е. *mĮke- < *ml-k-ë-, по-видимому, 'делаться 
мягким, размельчаться / таять', сюда же и.-е. *mĮ-dh-u / *mol-dh~u-, ср. 
др.-инд. mrdhu-, праслав. *тоШъ с иным расширителем той же основы. Се-
мантическая эволюция в этом конкретном случае: 'делать(ся) мягким, 
размельчать(ся)' —> 'молчать'. Отношения лит. tirpti ' таять '—праслав. 
*tbrpéti 'терпеть, страдать (молча)', которые мы, с некоторым колебанием, 
тоже относим к числу примеров наблюдаемой нами семантической эволюции, 
следует, по-видимому, понимать в свете этимологических связей и близких 
семантических параллелей как, во-первых, примат значения 'таять' (если не 
выходить за рамки приведенной пары) и, во-вторых, как родство с и.-е. *ter-
'тереть', в данном случае — нулевая ступень вокализма, расширитель основы 
-р-: *ter- / *tr- > *tr-p-. Значения вроде 'цепенеть' (например, терпнуть 
и т. д.) имеют для нас подчиненное значение и представляются более или ме-
нее промежуточными с точки зрения основных этапов семантической эволю-
ции, которую можно здесь представить себе как 'растираться, измельчаться / 
таять' —> 'молча страдать, терпеть'. Наконец, уже периферийный, строго го-
воря, для нас пример с праслав. *tblëti — лит. nu-tilti 'умолкнуть', tylėti 

4 Таковы сближения с др.-инд. täyus 'вор', хетск. tai- 'красть', см. VEW. Об ос-
тальных названных выше латинских, греческих и германских словах см. еще: 
A. Ernout, A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine 3. II. P. 1186—1188; 
E. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque 4; H. Frisk. Griechisches 
etymologisches Wörterbuch; Fr. Kluge, A. Götze. Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache. 15. Aufl. Berlin, 1951. S. 789. 
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'молчать' может быть интерпретирован в плане семантической эволюции как 
'медленно уничтожаться, истребляться (от тления, разложения, приглушен-
ного огня)' —> 'молчать'. 

Таким образом, то, что мы упрощенно считаем целесообразным обозна-
чать и после сказанного как отношение 'таять' — 'молчать', точнее — семан-
тическую эволюцию 'таять' —» 'молчать', поддается в одних наших примерах 
более глубокой семантической реконструкции с исходным 'размельчать(ся), 
исчезать.. . ' , в других обнаруживает отклонение в последующих этапах или 
конечном результате семантической эволюции (...—> 'таить, прятать'; ' . . .—» 
страдать молча, терпеть'), в принципе же вполне укладывается в намеченную 
обобщенную рубрику 'таять' —> 'молчать'. 

Этимолога не может не интересовать диахроническая динамика значе-
ний, выраженных исследуемой лексикой. Потребность в обобщающих, спра-
вочных работах такого рода ощущается уже давно. Мы не уверены, что эта 
потребность всегда правильно понималась. Так, не представляется вполне 
удачным фундаментальный труд К. Д. Бака «А Dictionary of selected synonyms 
in the principal Indo-European languages» (Chicago, 1949). Обширный материал 
этого словаря не организован должным образом и в немалой степени пропа-
дает в силу статичности принципа расположения по некой реальной схеме: 
«животные»; «части тела.. .»; «еда и питье; приготовление пищи и утварь» 
и т. д. Нам кажется, что подлинной «contribution to the history of ideas» мог бы 
послужить только свод рубрик типа 'таять' —> 'молчать' (см. выше) с под-
робным сравнительным и критически отобранным этимологическим мате-
риалом внутри каждой такой семантической рубрики, с детально разработан-
ными отсылками и с полными лексическими индексами, облегчающими 
пользование трудом. Что касается отбора рубрик-статей, то он должен охва-
тить в первую очередь достоверные случаи семантической эволюции. Таких в 
науке к настоящему времени известно уже немало. Ср. 'дуть' —> 'говорить, 
думать', 'скот' 'имущество', 'петь' <— 'поить, совершать возлияния', 'че-
ловек' 'земной', 'человек' <— 'смертный' и др. Эти рубрики-статьи будут 
продолжать пополняться новыми, могущими претендовать на известную до-
стоверность, вроде разобранного выше примера 'таять' —> 'молчать'. Более 
затруднителен практически вопрос рамок такого справочника. Строгое ограни-
чение пределами, скажем, одних славянских языков было бы нецелесообраз-
но и по-своему трудновыполнимо. Универсальный труд, который бы вообще 
игнорировал рамки генетического родства языков, может быть, подходил бы 
более всего для полного осуществления этой большой задачи, но это макси-
малистское требование поставило бы под угрозу реальное завершение работы. 
Поэтому удобнее всего будет некий средний, достаточно емкий вариант — 
с е м а с и о л о г и ч е с к и й с л о в а р ь и н д о е в р о п е й с к и х я з ы к о в . 
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Названный семасиологический словарь мог бы явиться словарем с е -
м а н т и ч е с к и х п е р е х о д о в на материале широкого круга языков. Такая 
выраженная направленность делает его словарем нового типа со специаль-
ными задачами и специфической структурой. Вопрос о задачах и смысле но-
вого семасиологического словаря связан с более общим вопросом о пособиях 
и справочниках для этимолога. Положение в этом отношении более чем пла-
чевно. Существуют, как правило, этимологические словари различных языков. 
Считается очевидным, что для тех языков, которые этимологическими слова-
рями не располагают, последние должны быть созданы. Однако научный 
уровень этимологической лексикографии и этимологических исследований в 
целом в немалой степени зависит от разработки специальных справочников, 
на что по-прежнему обращается недостаточно внимания: это о б р а т н ы е 
с л о в а р и , важные для изучения словообразования, и с е м а с и о л о г и ч е -
с к и й с л о в а р ь , названный выше. Структура нового Семасиологического 
словаря должна обладать определенными специфическими отличиями начи-
ная со словника. Собственно говоря, место обычного словника занимает 
здесь — в нашем понимании — (алфавитное) с о б р а н и е с е м а н т и ч е -
с к и х с т а т е й - р у б р и к . Формально-этимологические отношения даются 
всякий раз под соответствующей семантической рубрикой. Нахождение того 
или иного слова возможно, главным образом, благодаря алфавитным лекси-
ческим индексам (по языкам). Что касается характера основного текста же-
лаемого семасиологического словаря, то мы предлагаем в заключение не-
сколько проб, имеющих, разумеется, самый предварительный вид. Эти пробы 
могли бы послужить материалом для последующей дискуссии по этому акту-
альному вопросу этимологических исследований. 

Говорить см. дуть —» говорить, думать. 
Думать см. дуть —» говорить, думать. 
Дуть —> говорить, думать: основа и.-е. *иё- 'веять, дуть', представлен-

ная, например, в слав. *vëjati, рус. веять и родственные, обнаруживается, с 
расширением -ί-, в ст.-слав. отъв^тити и других родственных verba dicendi, 
а также в производных от последних (ст.-слав. в ^ т и и 'пророк, оратор'), ср. 
подробно: В. Н. Топоров // КСИС. 1958, №25. С. 86 и след. Для Топорова во-
прос о пути семантической эволюции ст.-слав. отъв^тити, в^тии еще не 
решен окончательно, и он справедливо оставляет под сомнением толкования 
Вайана (из первоначального 'провеивать') и Тиме. Подтверждение непосред-
ственно семантической эволюции 'дуть' —> 'говорить' мы видим в несомнен-
ной этимологической связи, например, ст.-слав. д ъ м ж 'дую', с одной сторо-
ны, и польск. duma 'гордость' (собственно, первоначально 'надутость'), болг. 
дума 'слово', рус. думать — с другой, на что обратил внимание недавно 
Г. Якобссон (G. Jacobsson. 'Hauch', 'Wort ' und 'Gedanke' im Slavischen // 
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Studia Slavica G. Gunnarsson sexagenario dedicata (= Studia Slavica Upsaliensia, 
I) S. 35—42). Этот автор дает следующую схему данной семантической эво-
люции: 'дуть' —> 'слово' (= 'выдох, экспирация'), 'мысль', ср. франц. ne pas 
souffler le mot. Аналогичную эволюцию первоначального значения, только на 
базе основы *ve-, предполагает, кстати сказать, Якобссон (там же) и для 
ст.-слав. отъв'Ьтити, в^ште, отъв'к. 

Знать (человека) см.рождатъ(ся) —> знать (человека). 
Имущество см. скот имущество. 
Молчать см. таять —> молчать. 
Петь см. поить, совершать возлияния —> петь. 
Поить, совершать возлияния —> петь: 

наблюдения помогли установить определенную закономерность, с которой 
глагольные основы, обладающие древними значениями 'поить, совершать 
возлияния', образуют затем термины 'петь', 'звать, взывать (первоначально к 
божеству)'. Так, слав. *pojç, *pëti этимологизируется как древний каузатив 
('давать пить') от глагола *piti9 ср. решающее в системе доказательств этой 
этимологии тождество форм настоящего времени, например, рус. пою—петь 
и пою—поить. Аналогичная связь объединяет и.-е. gheuä- 'призывать, обра-
щаться' (др.-инд. havatë, слав, zbvati)— gheų- 'лить' (др.-инд. juhóti, греч. 
χέω) (см.: Н. Hirt. Indogermanische Grammatik. Teil II. Heidelberg, 1921. S. 189; 
О. H. Трубачёв. Следы язычества в славянской лексике // ВСЯ. 1959, № 4 . 
С. 135—138). 

Рождать(ся) —> знать (человека): старый спорный вопрос о двух и.-е. 
gens gens- I 'рождать(ся)' и *gens- II 'знать' следует, по-видимому, ре-
шать, во-первых, как этимологическое тождество обеих названных основ и, 
во-вторых, как развитие значения 'знать (человека)' из значения 'рож-
даться) ' . Специфика значения и.-е. *gens- II 'знать (человека)', дающая воз-
можность увязать его этимологически с названным выше термином 
'рождать', прослеживается почти вплоть до современных языков, в которых 
находим, если отвлечься от нарушений, любопытные особенности контекст-
ного употребления типа нем. ich kenne den Menschen 'я знаю человека' (а 
не ich weiss), польск. znam tego człowieka (wiem 'знаю' можно сказать 
только о вещи) (см. подробно: О. Н. Трубачёв. История славянских терминов 
родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. 
С. 154 и след.). 

Скот <-> имущество: наряду с классическим примером семантического 
перехода 'скот' —> 'деньги' в лат. pecus — pecunia следует иметь в виду на-
личие множества примеров образования термина «домашний скот» от пер-
воначальных названий имущества, имения, приобретения. Таковы чеш. 
dobytek, болг. добйтък 'скот' , польск. bydło 'скот', сербохорв. благо в значе-
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нии 'скот', укр. худоба 'скотина' см.: W. Brandenstein. Etymologica// Studies 
presented to Joshua Wharmough. 's-Gravenhage, 1957. S. 23; A. Matl. К vykladu 
slov dobytek a statek // Studie ze slovanské jazykovëdy. Sbornik k 70. narozeninâm 
akad. Fr. Travnička. Praha, 1958. S. 315, a также: O. H. Трубачев. Происхожде-
ние названий домашних животных в славянских языках. М., 1960. С. 102— 
103, где приводится дальнейшая литература. 

Таять —> молчать: называемый в данной рубрике семантический пере-
ход объясняет генезис, естественно, лишь части терминов молчать в индоев-
ропейских языках. Об этих глаголах известно в общих чертах, что они имеют 
выразительно региональный характер, ср. *takë- (ром., герм.), *teus-, *swT-g-
(греч., герм.), лат. silëre, готск. slawan, лит. tylėti, слав, mblčati, см.: Buck. 
A Dictionary of selected synonyms. Chicago, 1949. P. 1258—1259, а также: 
A. Ernout, A. Meillet. Указ. соч. И, где содержится полезное указание, что сло-
ва со значением 'молчать' обычно представляют собой результат развития 
новых значений. Тем интереснее, при всей разнородности глаголов со значе-
нием 'молчать' в отдельных индоевропейских языках, проследить по крайней 
мере для нескольких таких глаголов развитие на базе первоначального значе-
ния 'таять', а также 'размельчаться', 'уничтожаться тлением'. Ср. этимологи-
ческое родство соответственно др.-в.-нем. molawên 'таять' — слав. *mblčati; 
слав. *tajati, *taviti— лат. tacëre 'молчать'; лит. tirpti 'таять' — слав. *tbrpëti; 
слав. *tblëti — лит. tylėti 'молчать'. 



ЛЕКСИКОГРАФИЯ и э т и м о л о г и я 

Лексикография и этимология — связанные друг с другом области лин-
гвистической теории и практики. Можно говорить об их сопоставимости. Обе 
дисциплины исследуют слово, обе — очень трудные дисциплины. Трудность 
лексикографии воспета в стихах. Я не знаю стихов на тему о трудности эти-
мологии (если не считать давно примелькавшегося рефрена о том, что индо-
европейская этимология зашла в тупик...), но кажется, что она еще труднее, 
чем лексикография, ибо к трудности этимологии надо прибавить ее специ-
фичность. Этимология пользуется трудами лексикографии; чем больше сло-
варей и чем лучше словари, тем надежнее база для этимологии. Но и лекси-
кография не может обойтись без этимологии. Не следует думать, что место 
этимологии — только в этимологических словарях, хотя, разумеется, только 
там она развертывается во всеоружии, во всей своей сложности. Если при-
держиваться справедливого, на мой взгляд, мнения что « с и н х р о н и ч е -
с к и й с л о в а р ь — п о н я т и е в в ы с ш е й с т е п е н и о т н о с и т е л ь -
н о е » 1 (потому что в самом единовременном словоупотреблении, тексте не-
обходимо будут переплетаться а р х а и з м ы и н о в о о б р а з о в а н и я 2 ) , то 
было бы неразумно игнорировать или даже хоть сколько-нибудь преумень-
шать ту вытекающую отсюда истину, что все словари — и с т о р и ч е с к и е в 
той или иной мере, что а б с о л ю т н о т о л ь к о п о н я т и е и с т о р и ч е -
с к о г о с л о в а р я . Словарь современного русского литературного языка не 
будет в данном случае изъятием из общего правила. Конечно, это крайний 
пример, и его желательно принимать cum grano salis, на страницах словарей 
современных языков этимология формально отсутствует, если не считать 

1 L. Zgusta, V. Сету, Z. Hermanovâ-Novotna [et al.]. Manual of lexicography. Pub-
lished with a support granted... by UNESCO. Praha, 1971. S. 203. 

2 Там же. 
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скупых и не очень регулярных помет о происхождении при заимствовании, 
особенно — при новых иностранных словах. Но как неотделимы от лексиче-
ской, лексикографической, словарной характеристики слова категории исто-
рии, развития и происхождения, хотя бы в самой общей форме, так н е о т -
д е л и м о т т е о р и и и п р а к т и к и л е к с и к о г р а ф и и э т и м о л о г и -
ч е с к и й к р и т е р и й . Верно, конечно, что современное словоупотребление, 
как правило, не сохраняет отчетливую память об этимологических связях 
старого слова, что его значения могут разойтись вплоть до отрицания перво-
начального единства; впрочем, современное употребление слова может и 
подтверждать его этимологию. Было бы наивно думать, что лексикографиче-
ская трактовка слова в словаре современного языка нормально совершается в 
отрыве от этих сведений. Этимологические сведения, пусть в разном объеме, 
поверхностные и приблизительные, всегда влияли на словарное дело, и это 
видно на трактовке о м о н и м о в . Сомнительно, чтобы пара омонимов горн I 
'вид печи' и горн II 'труба (духовой инструмент)' в современном языке трак-
товались раздельно, без поддержки их действительно разной этимологии. 
Это, так сказать, простейший пример, тут двух мнений быть не может. Есть и 
более сложные, не очевидные даже для специалистов, допускающие разные 
толкования (различия которых, в свою очередь, могут оказаться мнимыми). 
Существенно, что эти примеры, как сложные, так и простые, показывают, как 
э т и м о л о г и ч е с к и е з н а н и я , этимологический критерий м о д е л и р у -
ю т т р а к т о в к у л е к с и к о г р а ф о м о м о н и м о в . 

Классический своей общеизвестностью случай — рус. икра I (например 
икра рыбья и т. п.) и икра II (икра ноги), толкуемые без колебания как омони-
мы, что действительно верно для современного языка. Но этимология имеет 
серьезные (в том числе и типологические) основания считать оба слова тож-
дественными по происхождению, причем икра (ноги) — не более как пере-
носное употребление слова икра в первом (и первичном для него) значении. 
Перенос слова в данном случае не более фундаментален, чем в любом другом 
примере семантического сдвига, и мы, строго говоря, не погрешили бы про-
тив истины, если бы трактовали это слово как е д и н о е с двумя основными 
значениями: икра 1) 'икра рыбы и т. п.', 2) 'икра ноги'. Поэтому не прав 
JI. Згуста, который пишет в своей новой книге «Руководство по лексикогра-
фии» (глава 1. «Лексическое значение»; раздел «Омонимия»), что омонимич-
ность упомянутых нами рус. икра I и икра II в современном русском речевом 
сознании подтверждается историей и этимологией, показывающих различное 
происхождение этих слов, сблизившихся позднее3. Автор ссылается при этом 

3 L. Zgusta. Указ. соч. S. 76. — Пособие Л. Згусты — интересная и нужная книга, 
к сожалению, освещающая неравномерно проблемы лексикографии и типы словарей, 
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на Дюровича, но нужно было бы, по-видимому, справляться у исследовате-
лей, более осведомленных в русской и славянской этимологии4 . 

Пример этимологической оправданности иной трактовки слов икра I и 
икра II симптоматичен. Этимолог, работающий со словарями современных 
языков и диалектов, постоянно сталкивается с примерами омонимической 
трактовки разных значений одного слова и, наоборот, — трактовки этимоло-
гически разных слов как разных значений якобы единого многозначного сло-
ва. В решениях того и иного рода сказывается, помимо оценки речевой си-
туации, несомненно также и этимологическая эрудированность лексикогра-
фа. Крайний случай омонимической трактовки наблюдается, как известно, 
тогда, когда к а ж д о е более или менее самостоятельное значение слова объ-
является омонимом. Это нередко практикуется эмпирически лексикографами 
современных языков и диалектов; сюда примыкают те из этимологов, кото-
рые склонны каждое самостоятельное значение слова возводить к особому 
этимону, что до известной степени характерно для чехословацкой этимоло-
гической школы. Так, чеш. česati, рус. чесать (и другие славянские) 'чесать, 
разравнивать, приводить в порядок волосы, шерсть или волокна с помощью 
гребня' и чеш. česati, рус. чесать (просторечное) 'торопливо, поспешно идти, 
уходить, убегать, удирать', которые, в наших глазах, едины не только этимо-
логически, но и в плане современной синхронной лексикографии, покойный 
В. Махек считал абсолютными омонимами с разной этимологией5 . Слово 
верста толкуется в новых и старых словарях русского языка как о д н о сло-
во: верста 'ряд, порядок, линия, прямая черта, расположение в струнку, гу-
сем; ровня, дружка, пара, чета, противень чему; что под стать, под лад, масть, 
под меру; година, пора, степень, возраст; что измерено, разбито на равные 
части; что служит мерилом, правйлом, указывает, как ровнять или мерять; 
путевая мера в 500 сажен' 6 , диал. верста 1. 'ряд, порядок; прямая черта; рас-

что, впрочем, отвечало замыслу автора, специально выделившего проблематику сло-
варей современных языков. Вопросы исторической, этимологической и семасиологи-
ческой лексикографии изложены слишком бегло, здесь мало материалов, примеры 
случайны, многое существенное даже не названо. В остальных разделах немало 
длиннот, излишне увеличивших объем книги. По своему материалу работа очень пе-
стра, приводятся примеры из языков Африки, Азии, Западной Европы и из чешского 
языка, крайне редко — из других славянских. При чтении книги следует остерегаться 
множества опечаток, нередко затрудняющих понимание смысла (very вм. vary, of вм. 
if that вм. than и т. д.). 

4 См. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. T. И. М., 1966— 
1967. С. 125—126. 

5 V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka českėho. 2. vyd. Praha, 1968. S. 100. 
6 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. 1. С. 181. 

11. Заказ № 2261. 
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положение в линию, гуськом', 'крайний ряд булыжной мостовой, по которо-
му кладут и ровняют остальные камни', 'ровня, пара кому-либо', 'пора, воз-
раст'; верста 2. 'мелкий камень, щебень; дресва'7 , др.-рус. вьрста 'возраст', 
'зрелый возраст', 'сверстник, товарищ', 'чета, пара', 'мера пространства'8. 

Я считаю, что совершенно правы были В. И. Даль, коллектив составите-
лей под руководством Ф. П. Филина и И. И. Срезневский, рассматривавшие 
это слово как единое. Такая трактовка подтверждается этимологией данного 
русского и славянского слова от *vbrt-ta, суффиксального производного от 
глагола *vbrtéti 'вертеть, вращать', причем исходной семантической базой 
как значения 'возраст', так и значения 'мера пространства' и других смежных 
явилась идея оборота, цикла. Иные этимологические воззрения по поводу 
рус. верста и родственных чеш. vrstva 'слой', польск. warstwa то же, находим 
у ученицы В. Махека — Е. Гавловой. Она полагает, что в этих славянских 
обозначениях слоя, ряда, возраста, меры длины слились д в а р а з н ы х 
п р а с л а в я н с к и х с л о в а : *vbrsta I 'возраст', которое родственно др.-инд. 
vrddhi- 'рост', и *vbrst(v)a II 'оборот' от *vert- 'поворачивать'9 . Думаю, что 
наиболее вероятна старая этимология, а новая более сложна и труднее подда-
ется семасиологическому обоснованию и проверке, однако допускаю, что, 
если бы новая этимология и идея раздельных истоков слова верста были вы-
сказаны давно и приобрели бы должную популярность, это не замедлило бы 
сказаться на структуре соответствующих словарных статей. На описанных 
примерах я хотел показать, что этимологическая эрудированность лексико-
графов так или иначе моделирует их лексикографическую трактовку слов, в 
том числе слов современных языков и диалектов. С этой целью я вернусь еще 
раз к слову верста, в частности к вопросу, почему, на мой взгляд, в «Словаре 
русских народных говоров» стойт, кроме верста 1, еще и поданное как омо-
ним верста 2 'мелкий камень, щебень; дресва' (см. выше). Сделано это ис-
ключительно по этимологическим мотивам, хотя об этом читателю и не со-
общается, и сделано, как я думаю, правильно, потому что верста 2 в этом 
значении не что иное как вариант по отношению к слову гверста 'крупный 
песок', грества то же, дверста, дверства, дресва, жерства, жерста 'ще-
бень' — все это варианты особого слова со своей старой этимологией. Но со-
ставители «Словаря русских народных говоров» могли по каким-то причинам 
и не учесть этих ценных этимологических сведений, и не исключено, что мы 

7 Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 4. Л., 1969. С. 148. 
8 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письмен-

ным памятникам. Т. 1. М., 1958; СПб., 1893. С. 462—463. 
9 См. V. Machek. Указ. словарь. S. 700—701 (в 1-м изд. словаря 1957 г. изложена 

традиционная этимология). 
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получили бы единую статью верста, где значение 'мелкий камень, щебень' 
могло занять место, скажем, рядом со значением 'крайний ряд б у л ы ж н о й 
м о с т о в о й , п о к о т о р о м у к л а д у т и р о в н я ю т о с т а л ь н ы е 
к а м н и ' . Этого не произошло, к счастью, сказали бы мы, потому что, если 
такой чисто синхронной трактовкой удовлетворилось бы среднее речевое 
сознание, этот поверхностный подход, тем не менее, знаменовал бы собой 
определенные потери в нашем знании относительно употребления современ-
ного слова, которое, несмотря на естественную деэтимологизацию, так или 
иначе хранит отпечаток своего происхождения, что может неожиданно под-
тверждаться контекстом, географическим ареалом или какими-то другими 
косвенными моментами, которых мы можем не знать в настоящее время во 
всей их совокупности. 

Речь идет о г р а н и ц а х с л о в а в п р а к т и к е с о в р е м е н н о й 
л е к с и к о г р а ф и и , где, как видим, э т и м о л о г и ч е с к и й к р и т е р и й 
помогает получить непревратную картину. В и с т о р и ч е с к и х с л о в а р я х 
роль названного критерия в силу необходимости возрастает, как и место, и 
роль этимологических помет. Ввиду очевидности этого явления я позволю 
себе не останавливаться на нем, за примерами можно отослать к известному 
словарю И. И. Срезневского. Высказывалось мнение о решающем значении 
этимологического метода для определения значений темных слов старых тек-
стов 10, хотя, думается, не умаляя важность этого метода, его стоит применять 
в комплексе с изучением доступного контекста, потому что этимология, как 
известно, вскрывая связи и обнаруживая исходный семантический признак, 
получает как бы схему, но не гарантирует полной реконструкции живого 
конкретного лексического значения и употребления. 

Основная масса лексики языка, как известно, складывается до появления 
письменности, т. е. в период, который иногда не очень удачно называют дои-
сторическим. Для русского языка и для других славянских языков это время 
носит название праславянской эпохи. Ее изучение необходимо с самых раз-
ных точек зрения. Давно назрела потребность в систематическом лексико-
графическом исследовании праславянского периода. Поскольку в научной 
литературе обсуждаются вопросы реконструкции словарного состава прасла-
вянского периода и предпринимаются опыты практической реконструкции 
этого словарного состава (Т. Лер-Сплавинский и его ученики в Польше, 
Ф. Копечный с коллективом в Чехословакии, коллектив составителей «Эти-
мологического словаря славянских языков» у нас в Москве), не будет преуве-
личением говорить о п р а с л а в я н с к о й л е к с и к о г р а ф и и . 

10 В. В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические 
каламбуры // ВЯ. 1968, № 1. С. 3 и след. 

И * 
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Расположенный в традиционном алфавитном порядке отобранный пра-
славянский словарный состав будет итогом весьма специфической работы, 
включающей различные аспекты. В настоящей статье нет возможности гово-
рить обо всех них. Мы оставим совершенно сознательно в стороне такой 
важный и трудный аспект, как праславянская древность слова в плане слово-
образования. Вопрос, которого мы намерены коснуться сейчас, относится к 
некоторым моментам сравнительно-исторической фонетики и их хронологии, 
это вопрос, наиболее традиционный для этимологии, наиболее разработан-
ный, как принято считать, и подчас заслуживающий самого серьезного пере-
смотра, как мы стараемся показать на своем материале. Историко-
фонетический аспект этимологии имеет прямое отношение к праславянской 
лексикографии. Для того чтобы получить вероятный праславянский вид сло-
ва (или слов) живых славянских языков, надо проделать соответствующую 
фонетическую реконструкцию. Результаты ее могут быть очень наглядны, 
например, если иметь в виду начало слова, поскольку сплошь и рядом как 
гласный, так и согласный начала одного и того же слова совсем не тот в пра-
славянскую эпоху, сравнительно с состоянием в период отдельного развития 
каждого из славянских языков. Затрагивая в дальнейшем и другие позиции в 
слове, мы говорим все-таки в первую очередь о позиции в н а ч а л е с л о в а , 
так как эта позиция имеет первостепенное значение для алфавитной лексико-
графии. Несколько очевидных примеров пояснят суть расхождений между 
словарным расположением лексических материалов отдельных славянских 
языков и их лексикографическим аспектом на праславянском уровне. При ре-
конструкции праславянского состояния, естественно, отпадут слова с началь-
ным f- (поздние, неславянские заимствования в своей массе, кроме случаев 
f- < xv-), на праславянском уровне мы не получим слов с начальным h- (кроме 
заимствований, где это h- иноязычного происхождения, как и все слово в це-
лом, остальные слова на h- почти целиком церейдут в другой лексикографи-
ческий разряд — в число слов с начальным g-), местные, вторичные консо-
нантные протезы типа h-, w-, как, например, в серболужицких языках, отпа-
дут, уступив место в начале слова чистому гласному (например о-) и т. д. 
и т. п. Иными словами, нам придется иметь дело с п е р е х о д а м и (в ретро-
спективном понимании этого явления) целых лексикографических разрядов 
слов в д р у г и е л е к с и к о г р а ф и ч е с к и е p а з р я д ы . Все это знаменует 
коренную перестройку, происшедшую за период времени, отделяющий жи-
вые славянские языки от языка праславян. 

Л е к с и к о г р а ф и ч е с к а я к а р т и н а п р а с л а в я н с к о г о с л о -
в а р н о г о с о с т а в а г л у б о к о о т л и ч н а о т з а с в и д е т е л ь с т в о -
в а н н о г о и с т о р и ч е с к о г о с о с т о я н и я , и это объясняет научный ин-
терес и актуальность проблемы праславянской лексикографии. Можно наде-
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яться, что систематическая работа в этой области прояснит еще немало во-
просов, небезразличных как для лексикографии, так и для этимологии. Пра-
славянский словарь насчитывает следующие алфавитные рубрики, категории, 
или «буквы» 11 а, 6, с, с, d, e, e, ę, g, χ, к, /, m, и, о, ρ, ρ , r, s, ί , ič, t, w, ν, ζ, ζ. 
Звуки ъ, y, b в этом алфавитном перечне не фигурируют, потому что они не 
могли начинать праславянское слово, закономерно развивая перед собой со-
гласную протезу: v-ъ-, v-y-,j-b-, не говоря о вторичных преобразованиях. 

Как уже говорилось, сравнительно-историческая фонетика — наиболее 
продвинутая вперед отрасль сравнительно-исторической грамматики славян-
ских языков. Правда, это не мешает специалистам до последнего времени 
вести принципиальные споры, например, о взаимоотношениях гласных типа 
а и о в праславянском. Праславянский консонантизм как будто не вызывает 
сейчас таких жарких дебатов, в вопросах о характере и эволюции праславян-
ских согласных нет такого глубокого расхождения мнений, хотя исследова-
тели в полной мере учитывают сложный состав праславянского консонан-
тизма, где древние, унаследованные элементы существуют рядом с новыми 
звуками. Происхождение ряда новых согласных носит характер регулярной 
собственной фонетической эволюции, как объясняются, например, слав, s и z 
из и.-е. *к и *g, характер позиционного изменения, как, например, č, š, z из к, 
χ, g перед гласными переднего ряда. Считается, что история этих новых со-
гласных не обнаруживает особой проблематичности. Несколько иначе обсто-
ит дело с праславянскими согласными χ и с. Коротко говоря, причина про-
блематичности происхождения, в частности, слав, χ заключается в вероятной 
разнородности его источников, в экспрессивной природе употребления мно-
гих случаев х. Не случайно дискуссия о славянском χ, в частности — о х - на-
чальном, до сих пор не сходит со страниц славистической литературы. Это 
большая проблема, которая упоминается нами лишь как бы к слову, в силу 
некоторого сходства с другим вопросом, обсуждаемым здесь подробнее,— 
проблемой славянского с. Мы предпочитаем ограничиться словами на с- на-
чальное, во-первых, потому, что с в иной позиции (внутри слова, в конце 
слова, между гласными) в науке принято обычно объяснять особо, во-вторых, 
потому, что примеры на с- начальное относительно немногочисленны, легко 
обозримы и вместе с тем представляют самостоятельную «букву», т. е. целую 
лексикографическую категорию. Эти достоинства обозримости, удобства и 
наглядности повышаются тем уже упоминавшимся обстоятельством, что со-
гласный с — «новый» славянский звук, а исследование инноваций позволяет 
глубже проникнуть в механизм развития языка. 

11 Под «буквой» мы подразумеваем для дописьменного праславянского периода 
условную лексикографическую фиксацию звука, как правило, в позиции начала слова. 
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Праславянская «буква» с- в составе нового этимологического словаря 
славянских языков насчитывает около 80 слов, считая с производными. Вот 
полный перечень: *capati, capiti, capnçti, саръ 'козел', сё, cëdidlo, cedišče, 
cedit i, cëditbko, cëdjb, CCĆ/Ъ, cëdbka, cëglbjb, cëlëti, cëlica, cëlikb, cëlina, 
cëlistvbjb, cëlitelb, cëliti, cëlizna, cëlostb, cëlovati, cëlbjb, cëhkb, cëly/-bve, celyšb, 
cëlbba, cëlbbbnbjb, сё1ьсъ, сеиа, ccmYz1, ccmïz II 'скалить (зубы)', сслъ, cëpati, 
cëpenëti, cëpenbjb, cëpidlo, cëpidlbno, cépiti, серь, сёръкъ, серь, сёрьсъ, cérzïz I 
'лечить', cerzïz II 'скалить', céstar, cëstidlo, cëstiti, cëtati są, сй/я, cëto-(-gnëvb, 
-ГиЬъ), cëva, cëvëti, cëvina, cévb, cëvbka, cëvb, cëvbca, cëvbje, cëvbnica, cëvbnikb, 
cëvbnbjb, cęta, cz, cibr- (cibrb, cibriti), ciglavb, ciglivb, czma, cipa, cipatbjb, 
cirbjb, civati, civriti, cvikati, cvikb / cvbknçti, cvbkbtb, cbpati, cbrkyl-bve. 

В этимологических словарях славянских языков Φ. Миклошича и Э. Бер-
некера состав слов на с- начальное несколько другой, рядом с древними лек-
семами стоят поздние местные заимствования вроде польск. ся/ил, cera, cło, 
со/ас, cwtf/, cyrulik, чеш. cibule, сербохорв. cipela и т. д. (положения не меняет 
то, что Миклошич подчас дает такие слова в архаизирующей транскрипции). 
Нас интересует только потенциально праславянская лексика, поэтому из за-
имствований включены лишь претендующие на древность, относительно ши-
роко распространенные *саръ, *съгку или предположительно архаичные 
(*cima). Обращает на себя внимание ограниченность сочетаний с-, факт, 
справедливо связываемый с условиями происхождения с-. Последователь-
ность звуков ся- выступает, кроме заимствования *саръ, только в ономатопеях 
*capati, * capiti, * capnçti, последовательность cę — в заимствованном 
последовательность сь — в заимствованном *съгку, а также в *сьрай, объяс-
няемом особо (см. ниже). За исключением этих нескольких примеров, все ос-
тальные (кроме двух-трех на cv/- / cvb-) имеют начало сс- (большая часть) или 
с/-. Между слав, с и z' возможна регулярная апофоническая связь, продолжа-
ющая более древние отношения oi : с/, из которых, кстати, косвенно вытекает 
дифтонгическая сущность соответствующего с. Вариантное z может объяс-
няться из с в подходящих интонационных и позиционных условиях, как это 
отмечается в конце слов (флексия). В одном из наших примеров в силу его 
краткости эти условия практически совпадают, ср. др.-рус. z/z/ 'разве', 'ли, или', 
блр. z/z 'ли' , при ст.-слав. i^fe 'также, и, хотя'. Столь же очевидно родство 
*ciglavb / *ciglivb (болг. диал. циглав 'высокий, но слабый и тонкий, жидкий', 
'неплодородный (о почве)', циглеф 'нежный, тонкий') и *cëglbjb (цслав. ц ^ г д ъ 
'единственный'). В остальном праславянская лексика с начальным с это, 
как уже сказано выше, почти исключительно слова на сс-. Если принять во 
внимание малочисленность «буквы» с-, то кажется естественной мысль о том, 
что подобная общность начала слова сс- у столь внушительного числа лексем 
может объясняться общностью этимологического происхождения. Мы вправе 
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установить здесь по крайней мере несколько случаев этимологической общ-
ности, пользуясь известными этимологиями, показания которых, однако же, 
до сих пор не были надлежащим образом обобщены. Так, *cëditi 'процежи-
вать, пропускать сквозь цедилку, сквозь редкую ткань', *cëniti II (чеш. ceniti 
zuby 'скалить зубы'), *сёпъ 'зев (в ткацкой основе)', *cëpiti 'раскалывать, 
расщеплять', *серъ 'цеп, палка', *cériti II (болг., сербохорв., чеш., словац.) 
'ухмыляться, скалить зубы' восходят к одному корню от которого они 
произведены с суффиксами -d-, -n-, -p-, -r-, и продолжают и.-е. *skoi- / *skaį-
'разделять, расщеплять', о чем говорит начало слова у родственных лит. 
skiedžiu, skiesti 'разбавлять', лит. skiemuo 'зев' , греч. σκοίψ ψώρα (Гесихий), 
лат. scîpio 'палка, жезл'. Далее, *cëpati (словен. cépati 'умирать, околевать, 
дохнуть', чеш. z-cipati 'подыхать'), родственное лит. kaipti 'хворать, чахнуть', 
и *cévéti (чеш. civëti 'тупо смотреть, таращиться', 'мешкать', словац. civiet 
'тупо смотреть', 'торчать, пропадать', 'чахнуть', диал. 'зиять', польск. диал. 
cewieć 'тяжело и долго болеть, чахнуть, сохнуть', 'дохнуть'), родственное 
лит. kàivinti 'мучить, изматывать', оказываются родственными друг другу и 
продолжают корень *koi- в соединении с суффиксами -p-, -v-. Праслав. 
*céglbjb, *ciglavb / *ciglivb (см. выше), *cëhjb, *cëliti (и т. д.), *cériti I (болг. 
церя 'лечить') восходят, видимо, к и.-е. *ка 'один' в соединении с суффик-
сальными -gl-, -/-, -г-, ср. лат. cae-lebs 'холостой, одинокий'. Наконец, *сьрай 
(чеш. cpati 'набивать, напихивать', 'совать'), где начальное с- Копечный и 
Махек объяснили из st-, ср. лат. stipare в близких значениях. 

Рассмотренными выше кратко случаями не исчерпываются все древние 
слова на с- (ср. *césta, *céstiti < *skoi-, *cëtati są < *skoįt- / *koįt-), но здесь 
уже представлены все основные древние источники начального с- в славян-
ском: *sk-, *st-. Палатализация к перед ё носила, наверное, характер суб-
ституционной замены k' > ts> > с; sk' > sts' > sts> с (диссимиляция двух s). На-
глядная возможность такой замены (правда, непалатальной) наблюдается, 
например, в рус. ласка: ластиться, пускать: пустить, где ск- > cm- в пози-
ции перед гласным переднего ряда 12. Эндзелин, обративший внимание на че-
редование sk : st, поставил вопрос и о чередовании st- : ts-, дав несколько 
примеров из разных языков вроде др.-инд. tsarati 'крадется': готск. stilan 
'красть', лит. sergėti (ts- > s-): рус. стеречь и др.13. Примечательно, что пово-
дом для этого послужили Эндзелину примеры переходов или чередований 
ks- > sk- и ps- > sp-. Интересно, далее, что изменение sk- > ks- в некотором 

12 И. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 54—55. Сн. 3 (в 
этих примерах показательно проведение замены k > m именно перед передним глас-
ным, однако Эндзелин никак не выделил это обстоятельство). 

13 И. Эндзелин. Указ. соч. С. 43. Сн. 2. 
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смысле характерно для славянского, где оно в итоге дало χ как в начале сло-
ва, так и в иных позициях, ср. отношения лит. skujà : слав. *xvoja, лит. 
skaudus : слав. *xudb, лтш. skarbs : слав. *хогЪгъ\ ст.-слав. Д̂ ЬЛА-ЛШС (импф.) : 
арм. gorce-aç (аор.) 'он делал', причем слав, -se < *-хе < *-kse : арм. -с < *-kse, 
ср. греч. φεύγε-σκ-εν, итеративный претерит14. Не берясь за однозначное ре-
шение вопроса о мотивах эволюции sk- > ks-, sp- > ps-, st- > ts- (может быть, 
здесь нашла отражение тенденция повышения звучности слога?), мы считаем 
примеры названных изменений весьма достоверными. Наличие, в свою оче-
редь, многих примеров сохранения sk- (слав. *skorb и т. д.), sp- (слав. * spėti, 
*sporb(įb) 'обильный, богатый'), st- (слав. *starb) придает, конечно, общей 
картине сложность, но не зачеркивает и примеров описанной выше эволю-
ции, которая, возможно, привела к законченному результату в изолирован-
ных корнях (см. выше), а в богатых лексических семействах сводилась на нет 
влиянием словопроизводных связей. 

Как видим, сходство условий образования двух «новых» согласных χ и с 
в славянском весьма велико и поучительно: χ < ks / s к и с < st / sk. Пример на 
«чистый» переход st- > слав, с- у нас, правда, только один (*сърай < *stipä-, 
выше), но в общем балансе крайне немногочисленного лексикографического 
разряда на с- начальное один старый и вероятный пример весит немало. Об-
щее их число будет, наверное, увеличено, если указать на словац. коска 
'кость (игральная)' < *kostka, польск. pestka 'косточка (плода)', наряду с пер-
воначальным реска. Сходство употребления х- и с- также значительно, ср. 
экспрессивное *xapati / *capati, но эти случаи «элементарного родства» мы 
оставим в стороне. Типологически сходное армянское с получается путем, 
очень напоминающим образование названных славянских согласных: с <ks<sk 
(см. выше). 

Изложенные выше соображения понадобились нам, чтобы показать, ка-
кую сложную работу по фонетической реконструкции и этимологии необхо-
димо проделать при отборе словника в пределах такого лексикографического 
разряда, как праславянская «буква» с-. Все это хорошо иллюстрирует связь 
п р а с л а в я н с к о й л е к с и к о г р а ф и и с п р а с л а в я н с к о й э т и м о -
л о г и е й (то же самое, наверное, справедливо будет утверждать о любой 
другой подобной праязыковой, или сравнительной лексикографии). Но изло-
женное выше преследует также другие цели. Мы остановились на словах с 

14 Н. Karstien. Das slav. Imperf. und der arm-aço-Aor. Ein Beitrag zum slav.-arm. 
Verwandtschaftsverhältnis // Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Fe-
bruar 1956 (= Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des 
Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin. Bd. 9). Wiesbaden, 1956. S. 211 и 
след. — Автор упоминает переход sp- >ps- в слав. *selzena (S. 226). 
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начальным с- еще и потому, что появление этого «нового» согласного звука 
знаменует определенную тенденцию в славянской фонетической эволюции, 
определенные результаты, к которым пришла эта эволюция. Ведь появление 
аффрикаты с- (tš-) — это один из нескольких, по крайней мере типологически 
возможных, итогов палатализации к перед ё в славянском. Появившись перед 
ё в общеславянских масштабах, аффриката с- продолжает затем осуществлять-
ся позднее в несколько иных условиях, ср. переход kvë- > cvë- в южнославян-
ских и восточнославянских языках (впрочем, в последних этот процесс прохо-
дил недостаточно последовательно и полно, как свидетельствуют диалекты). 
Нет надобности останавливаться здесь на локальном, зап.-слав, с- < праслав. tj-. 

С падением редуцированных появились новые случаи -с-, вызванные 
слиянием t-s, ср. др.-рус. цьтга, при ст.-слав. тьсть, ст.-слав. БОГАТЬСТВО, 

при польск. bogactwo 15. В истории славянской палатализации задненёбных 
согласный с-, — относительно поздний результат (после появления с, ž, š в 
итоге смягчения к, g, χ перед передними гласными и после монофтонгизации 
дифтонга oį > e) и, надо полагать, наиболее полный, законченный, если иметь 
в виду близость артикуляции согласного и гласного, более полный, чем это 
было достигнуто при I палатализации, когда к дало с вследствие выделения 
между согласным и гласным особой промежуточной иотовой артикуляции. 
Эту разницу в итогах I и II палатализаций кажется целесообразным понимать 
так, как изложено здесь, потому что в противном случае одни лишь утвер-
ждения, что с «не могло» появиться перед ё (из oį), голословны и ничего не 
доказывают (в конце концов oį после монофтонгизации дало не какой-то 
мистический ёг, а все тот же ё, т. е. ё, перед которым как раз м о г л о теоре-
тически появиться с, ср. аналогичные ...këtei > ...čati в исходах глаголов по-
сле I палатализации, а также сказанное выше о нескольких типологически 
возможных итогах палатализации kë- из koi-, но дело в том, что к моменту 
монофтонгизации наступила та особая близость артикуляции согласного и 
гласного, которая в эпоху I палатализации отсутствовала и которая сейчас за-
кономерно дала с, а не с). Мы не можем принять выдвигаемую некоторыми 
идею наибольшей древности прогрессивной палатализации именно потому, 
что это была с- палатализация 16. 

Факт появления с результат тенденции, которая, вероятно, существо-
вала в языке до этого и при том — в течение длительного времени. При уни-
версальной способности языка к воспроизводству одной и той же модели в 

15 R. Nahtigal Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952. S. 116. 
16 Подробно о разных славянских палатализациях см.: R. Channon. On the place of 

the progressive palatalization of velars in the relative chronology of Slavic (= Janua lin-
guarum / Ed. С. H. van Schooneveld). The Hague; Paris, 1972. P. 47. 
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разные периоды и, естественно, с различным результатом, можно a priori 
предположить, что праславянская «буква» с — не первый случай осуществ-
ления аффрикаты tš в истории праславянского. Вопрос этот, как постараемся 
показать ниже, имеет ключевое значение, потому что решение его ведет к 
еще более глубокой реконструкции в плане праславянской лексикографии и 
проясняет многое в славянской этимологии. Поскольку в тех же словах и аб-
солютно в той же позиции, что и историческое о , не могло быть аффрикаты 
tš- по понятным причинам (в описанной выше лексике в раннепраславянскую 
эпоху преобладало начало слова к + oi, sk + oi), раннепраславянское ts- (или 
*с-) надлежит искать совсем в другой лексике, если это вообще возможно. 
Эта задача представляется нам выполнимой, а то, что мы получим при этом 
своего рода раннепраславянскую «букву» с- с о в с е м д р у г о г о с о с т а в а , 
ч е м и с т о р и ч е с к и и з в е с т н ы й с л о в н и к н а с - н а ч а л ь н о е , 
представляет, как нам кажется, высокий научный интерес. Достаточно ска-
зать, что, если бы славяне получили письменность в ту отдаленную эпоху, мы 
имели бы в своем распоряжении фиксацию категории слов с алфавитным на-
чалом tš- (*о) , совершенно особой по инвентарю. 

При решении сформулированного выше вопроса мы исходим из прони-
цательного высказывания А. Мейе: «В славянском языке доисторической 
эпохи, как и во всех восточных индоевропейских диалектах, средненёбные 
согласные перешли в аффрикаты типа *с, затем старые *с, измени-
лись в слав, s, z исторической эпохи» 17. Остается лишь пожалеть, что это по-
ложение, под каждым словом которого можно, не колеблясь, подписаться 
сейчас, автор не подкрепил конкретными фактами, почему впоследствии оно 
было оставлено практически всеми (в том числе ближайшим последователем 
Мейе — А. Вайяном) в пользу различных других теорий, которые, казалось 
бы, подробнее разработаны и основаны на материале, но которые, тем не ме-
нее, нуждаются в критическом пересмотре. 

Начнем с гипотезы. Так, мы считаем, что в р а н н е п р а с л а в я н с к у ю 
э п о х у и . - е . к п а л а т а л ь н о е о т р а ж а л о с ь к а к а ф ф р и к а т а *с 
(tš). Возьмем примеры, где *к палатальное этимологически обнаруживается в 
начальной позиции, наиболее самостоятельной фонетически, а также удобной 
и наглядной для нас в лексикографическом плане. Речь идет о следующих 
словах (в традиционной праславянской транскрипции): * šelmę, sętb, senrb, 
sëmbja, sëno, sëverb, sirb, sivb, sloniti, slovo, sluti / slovç, sluxb, slušati / slyšati, 
solma, solna, sorka, sormb, sova, sovati, stropb, suditi18, sudla, sujb, svëtb / svit-, 

17 А. Мейе. Общеславянский язык. M., 1951. С. 22. 
18 Праслав. * suditi восстанавливается на основе чеш. ciditi 'чистить (до блеска)' < 

*ot-suditi; родственно др.-инд. śodhayati 'чистит' (см. V. Machek. Etymologicky slovnik 
jazyka českeho. 2 vyd. Praha, 1968. S. 85). 
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sbto, Sb, sbjati, sbrdbce, sbrna (список не претендует на полноту). Раннепрасла-
вянское состояние этой группы слов до развития тенденции открытых слогов, 
до монофтонгизации дифтонгов и некоторых других явлений, характеризую-
щих собственно праславянский период, мы представляем себе как состояние 
с характерным наличием упомянутого рефлекса *с (tš). Отсюда вид и состав 
раннепраславянского словарного разряда на * о начальное: *celmen, centï, 
сегпй, coimijä, coįno, coįverū, ceįru, ceįvu, clonitei, clovos, cloųteį, clouxü, 
clouxjätei / clüxjätei, colmä, colnä, corkä, cormu, covä, covätei, сгори, coudïlei, 
coudlä, couji, cvoįtu / cveit-, cuto, ci, cijätei, cïrdîko, cirnä. 

Несколько слов об отношениях раннепраславянского * с и праславянско-
го с. Сравнение позиций того и другого звуков в слове показывает их разли-
чия: позднее с обусловлено позицией сё- и по природе своей палатально, 
раннепраславянское *с- практически независимо от позиции (ср. выше соче-
тания се-, ci-, со-, cl-, cv-). Артикуляция с- имела возможность закрепиться, 
очевидно, только в условиях, описанных нами выше (мягкость, сближение 
согласного и гласного). Реконструируемое раннепраславянское *с не отлича-
лось, по-видимому, той прочностью и слитностью, как историческое с, т. е. 
было скорее группой tš, утратившей затем смычный элемент, поэтому мы го-
ворим о раннепраславянском *с- как о диахроническом этапе в эволюции 
и.-е. *к> *с> s в славянском. Совпадение примеров на *с- и с- единично, ср. 
раннепраслав. *cvoįtu (> праслав. *svëtb) и позднедиалектное *cvëtb (< пра-
слав. *kvétb), где отражаются индоевропейские дублеты на к- / к-. 

Высказанная выше гипотеза о регулярном отражении и.-е. к палатально-
го в виде аффрикаты *с (tš) в раннепраславянскую эпоху нуждается в провер-
ке и доказательствах. Поскольку наше предположение распространяется на 
все случаи отражения и.-е. к, в которых в историческую эпоху представлено 
s, кажется оправданным включение в число доказательств примеров поведе-
ния славянского рефлекса и.-е. к также в позиции внутри слова. Эти позиции 
бывают весьма разнообразными; нас интересуют те из них, где поведение 
рефлекса и.-е. к особенно показательно по каким-то причинам. Такова пози-
ция после ι, и, г. Согласно известному правилу Педерсена, и.-е. s в славян-
ском после i, ъ, и, ъ, у, г, к давало х. Этого не наблюдалось, если слав, s ока-
зывалось продолжением и.-е. к\ такое s в славянском сохранилось без изме-
нения 19. Ср. различия между сходными внешне слав. *уъхъ (<*ųis-) 'весь' и 

19 Попытка обосновать случаи перехода χ < s < к в слав, rëx- (rësiti), ст.-слав. 
Хрднд cibus, вьсь omnįs (см. W. Vondrâk. Vergleichende slavische Grammatik. Bd. I. 
Göttingen, 1906. S. 260—261, 350) успеха не имела, см. Г. А. Ильинский. Праславян-
ская грамматика. Нежин, 1916. С. 225, где говорится об ошибочности соответствую-
щих этимологий. Если связи двух первых слов несколько проблематичны, то слав. 
vbsb 'весь, omnis' получило затем правдоподобную этимологию с и.-е. s, ср. лит. visas 
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*vbsb (< uîk-) 'селение', *рогхъ (< *pors-) и *porsę (< *porfc-)> *pixati (<peįs- ) и 
*pisati (< *peįic-), *tixb (< *teįs-) и *tisb (< *tiks-), *pbxati (< pis-) и *pbSb 
'собака' (< pîk-), *ryx- (ryxlb < *rûs-) и *rysb 'рысь' (< *rūks- / lūks-)*tysętja / 
tysçtja (< *tūskmt-). Спрашивается, почему слав, s из и.-е. к в этой позиции не 
перешло в xl Самым естественным, на первый взгляд, кажется ответ, что это 
было какое-то «другое» s. На том, видимо, основании, что речь идет о реф-
лексации палатального согласного; высказывалось мнение, что этот особый s 
из к был мягким в праславянском языке. «У нас есть косвенные доказатель-
ства, что [s] из [к] и исконный [s] различались еще в тот период, когда [s] по-
сле гласных [i], [I], [u], [ū], сонантов [i], [u], [r], [r], согласного [k] перед глас-
ными изменился в [х]. Дело в том, что этот процесс пережил только искон-
ный [s]... Надо думать, что [s] и [z] из [к] и [g] были согласными мягкими. 
Позже они эту мягкость утратили и совпали с исконными [s], [z]»20. Значит, 
мы должны принять, что существенным отличием этого особого s, препятст-
вовавшим его переходу в х, была его мягкость (s). Но находилась ли эта по-
стулируемая мягкость s в таком непримиримом противоречии с переходом 
s > xl Предоставим слово исследователю, специально занимавшемуся эволю-
цией и.-е. s после z', и, г, к в балтийском (s > č) и славянском (s > š > χ): «После 
взрывного согласного к, после г, произносимого кончиком языка, и после уз-
ких гласных i и и артикуляция согласного s, скорее всего, была более верх-
ней, и сам звук, вероятнее всего, произносится тише и не так отчетливо. 
В акустическом отношении этот вариант согласного мог быть промежуточ-
ным звуком между s и š современного литовского языка, т. е. он мог быть i . . . 
Во время этого изменения балтийские, славянские и индоиранские диалекты 
сохраняли определенные контакты: во всех трех языковых группах и.-е. s из-
менился в одной и той же позиции, а результат этого изменения был, в свою 
очередь, одним и тем же»21. Очевидно, что ни мягкостью s, развившегося из 

'весь' и родственное лит. vaïsti 'плодиться', см. специально J. J. Mikkola. Urslavische 
Grammatik II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942. S. 178. Что касается -х- в укр. 
прохати, рус. прохать, то это аффектированный, экспрессивный аффикс, и этот при-
мер также нельзя использовать как свидетельство перехода и.-е. к > s > χ в слав. 
prositi из и.-е. *регк-. См. V. Machek. Zur Erklärung der sog. Baudouinschen Palatal-
isierung im Slavischen und Baltischen // Mélanges linguistiques offerts à Emil Petrovici par 
ses amis étrangers à l'occasion de son soixantième anniversaire (= Cercetäri de linguisticä. 
III. 1958). S. 328. 

20 С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 
1961. С. 154. Ср. там же, с. 162, с аналогичной цитатой из Богородицкого (Краткий 
очерк... С. 47) о различии рефлексов древних к n s в славянском ввиду исключений 
из перехода s > χ. 

21 S. Karaliūnas. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai // Baltų 
ir slavų kalbų ryšiai (= Lietuvių kalbotyros klausimai. X). Vilnius, 1968. S. 86. 
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к, ни каким-то особым характером этого s (s) нельзя объяснить исключения 
этого s из правила перехода в л: в описанной выше позиции22. 

Это исключение объясняется просто и естественно, если предположить в 
означенной позиции в момент перехода s > χ н а л и ч и е а ф ф р и к а т ы te. 
На такую мысль наводят, например, давно известные аналогии вроде слав. 
*rusb, рус. русый, наряду со слав. *гис1ъ, укр. рудий и др., из *roud~s-, далее — 
слав. *vysokb, рус. высокий < *ūp-s-. Общепринято мнение, что s не перешло χ 
в слове русый, потому что между и и s был зубной согласный, который впо-
следствии выпал, и никому не приходит в голову объяснять все это особым 
характером данного s. Точно так же единственную возможность понять ус-
тойчивость s в примерах *vbSb II, *porsę, *pisati, *tisb, *pbsb, *rysb, *tysętja / 
*tysQtja мы видим в реконструкции смычной аффрикаты *с (te) : *vfci, 
*porcen, *peįcčteį, *tîcu, *pïcu, *rūci, *tūcentja / *tücontjä. 

Основанное на изложенных фактах предположение раннепраславянской 
стадии аффрикаты te для рефлекса и.-е. k как будто позволяет продвинуться в 
этом важном вопросе славянского и индоевропейского сравнительного язы-
кознания. Существующие иные концепции на этот счет представляются нам 
фиктивными и недоказуемыми. Косвенным свидетельством этой недоказуе-
мости может служить признание А. Вайяна в том, что долгая история и.-е. k в 
славянском совершенно неизвестна; выдвигаемые им «приблизительно» эта-
пы */с > *с > балто-славянское š > славянское s 2 3 повисают в воздухе. Рекон-
струируя шипящий типа литовского š как балто-славянскую стадию в эволю-
ции слав, s < и.-е. Вайян просто переносит в славянскую сравнительную 
грамматику факты литовского, балтийского языкового развития. Объяснить 
приводившиеся выше славянские примеры таким образом трудно, исключе-
ние из правила перехода s > χ после i, и, r, k останется непонятным, кроме то-
го, у нас нет желания принимать на веру мнение Вайяна о «двух различных 
шипящих» в славянском24, которое имеет под собой не больше оснований, 

22 Ср. критику Эндзелином (Славяно-балтийские этюды. С. 53—54) учения Фор-
тунатова о двух s в индоевропейском праязыке, а также приводимые там же слова 
Бернекера: «Если мы будем стремиться возвести к различиям языка-основы все рас-
хождения в фонетическом и формальном развитии отдельных языков, сколько-
нибудь неясные для нас из них самих (а к этому склоняется московская школа), то 
язык-основа превратится в конце концов в большой чулан, куда сваливают с легкой 
душой все то, с чем не могут справиться, а также в неизменное искушение передать 
факты, ждущие нашего решения, в инстанцию, на которой решения от нас уже не 
требуется». 

23 A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. Vol. 1. Phonétique. Lyon; 
Paris, 1950. P. 25. 

24 Там же. P. 38. 
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чем гипотеза о двух разных s (см. выше). Концепция Вайяна — красноречи-
вый пример отрицательного, сковывающего влияния схемы балто-славян-
ского единства на изучение славянского языкового материала. 

Гипотеза о слав, s < *с < и.-е. к, подтверждаемая внутренними славян-
скими данными (выше), находит серьезные т и п о л о г и ч е с к и е подтвер-
ждения в кафирских (дардских) языках Афганистана, давно получивших ши-
рокую огласку благодаря аналогичному рефлексу. Так, и.-е. *dekm 'десять' 
дало др.-инд. daśa, авест. dasa, которому отвечает в одном из кафирских язы-
ков форма duć с рефлексом с (tš) < и.-е. к 25. Рядом с этой архаичной сатем-
ной формой мы теперь поставили бы раннепраславянское *decentî, а рядом с 
теми архаичными сатемными диалектами, в которых «оказывается возмож-
ным реконструировать смычные палатальные как продолжение индоевропей-
ских палатальных»26, мы поместили бы на полных правах славянский, допус-
кающий не менее достоверную реконструкцию. Поэтому нельзя назвать ина-
че как преждевременным утверждение следующее: «Ничего подобного мы не 
наблюдаем при сатемной палатализации в балтийских и славянских языках, 
где нет никаких признаков предшествующей аффрикатизации»27. 

Таким образом, в эволюции слав, s из и.-е. к выделяется стадия промежу-
точной артикуляции28, но это не шипящий29 , а смычная аффриката *с (ts)š 

Кроме внутренней реконструкции (*vb(t)sb, *por(t)sę и т. д.) и типологиче-
ских оснований, выдвинутое здесь положение о раннепраславянской аффри-
кате tš из и.-е. к поддается косвенной проверке на материале древних заимст-
вований. 

Общим местом в сравнительных грамматиках славянских языков являет-
ся констатация упрощения группы согласных ts > s, в пользу чего как будто 
свидетельствуют примеры ст.-слав. остжпити < *ot-s..., аористы СЪ-БДЮСЪ < 

*bljud-sb, в^съ < *ved-sb30. Невольно возникает впечатление, что tš было 
практически невозможной группой и что упрощение ts > s носило характер 
чуть ли не моментального акта. Так объясняется, например, ст.-слав. в ъ с л д ъ 
'причастие' (Киевские листки), читаемое как *вьсоудъ, которое толкуют как 

25 Z Rysiewicz. Zagadnienie palatalnych w językach dardyjskich // Z Rysiewicz. 
Studia językoznawcze. Wrocław, 1956. S. 228. 

26 Вяч. В. Иванов. Проблема языков centum и satem // ВЯ. 1958, № 4. С. 13. 
27 В. В. Мартынов. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968. 

С. 89—90. 
28 Иначе ср. С. Б. Бернштейн. Указ. соч. С. 154: «Для праславянского у нас нет 

оснований предполагать в данном случае промежуточной артикуляции». 
29 О стадии š для слав, s < к см. еще, например, J. Kuryłowicz. L'apophonie en 

indo-européen. Wrocław, 1956. S. 375. 
30 A. Vaillant. Указ. соч. P. 80. 
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заимствование из древневерхненемецкого wizzöd, причем аффриката ζ (-te) 
слова-источника была передана с помощью слав. s3 1 . Но слав, s в этой пози-
ции должно было перейти в х, и если этого не случилось, причина, по нашему 
мнению, заключалась в том, что здесь первоначально наличествовало славян-
ское *с (te), адекватное аффрикате немецкого слова. Правда, этот пример го-
дится только как аналогия, так как здесь нет отражения и.-е. к. Следы ранне-
праславянского *с (-te), восходящего к и.-е. к, могут быть, кажется, косвенно 
установлены по формам нескольких древних славянских заимствований в 
балтийских языках. 

Следует иметь в виду, что звук с (-te) совершенно чужд, например, ли-
товскому языку, где он встречается, помимо ономатопей, исключительно в 
заимствованиях (наряду с субституцией слав, с = лит. с, которая, однако, не 
носит древнего характера). Сходное положение было, по-видимому, в древ-
нем балтийском. Заимствуя лексику с аффрикатой *с (-te), древние балтий-
ские диалекты должны были также прибегать к субституции. Мы рассмотрим 
три вероятных лексических заимствования из славянского в балтийский, ко-
торые не получили, как нам кажется, должного освещения. Речь идет о ли-
товских словах stirna 'косуля', tūkstantis 'тысяча' и древнепрусском слове 
parstian 'поросенок'. Если опустить пока одну существенную деталь, к кото-
рой мы еще вернемся ниже, то родственные связи этих слов не вызывают со-
мнения. Лит. stirna вместе с лтш. stirna и ст.-лтш. sirna тоже бесспорно связа-
но со слав. *sbrna, рус. серна32; лит. tūkstantis, как и однозначные лтш. 
tūkstuot(i)s и др.-прусск. tūsimtons, связано со слав. *tysętja / tysçtja 33; 
др.-прус.parstian — с лит.paršas и слав. *porsę3Ą. Как видим, все это слова, в 
конечном счете связанные с праформами на и.-е. *к палатальное: *кгп- 'рог; 
рогатое животное', *tūs-kmt- 'тысяча', собственно — 'большая, полная сот-
ня' , *poric- 'поросенок, детеныш свиньи'3 5 . Этимологическая ясность случаев 
и отражение и.-е. к создают довольно надежную опору для предпринимаемых 
ниже этимологических уточнений. Необходимость в этих последних вызвана 
тем обстоятельством, что рассматриваемые слова существенно отличаются от 
регулярной рефлексации и.-е. к в виде балт. š (= лит. š\ др.-прус., лтш. s). От-
личие лит. sirna, tūkstantis, др.-прусск. parstian в этой конкретной детали от 

31 A. Vaillant. Указ. соч. Р. 80. 
32 Е. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg; Göttingen [б. г.]. 

S. 909; M. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. III. M., 1971. С. 609. 
33 E. Fraenkel. Указ. словарь. S. 1135—1136; M. Vasmer. Russisches etymologisches 

Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1958. S. 161—162. 
34 R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 207. 
35 J. Рокоту. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern; München, 

1959. S. 574 и след.; 841, 1083. 
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общебалтийской эволюции и.-е. к интересует нас вместе с тем своей регуляр-
ностью, или закономерностью: всякий раз на месте ожидаемого правильного 
рефлекса стоит звукосочетание st. Общность этой черты требует общего объ-
яснения для всех примеров и не может быть удовлетворительно истолкована 
частными обстоятельствами в каждом отдельном примере. А между тем до 
сих пор эти примеры-исключения толкуются как раз изолированно друг от 
друга. Я не говорю уже о том, что некоторые слависты и индоевропеисты по 
непонятным для нас причинам находят возможным приводить отношение 
слав. *sbrna и лит. stirna без каких бы то ни было комментариев как пример 
регулярной родственной связи!36. Ясно, что в случае исконного родства со 
слав. *sbrna литовская форма должна была бы иметь вид *širna37, ср. точное 
исконно родственное соответствие славянскому слову в лтш. sima38. Попыт-
ки объяснить различие между слав. *sbrna и лит. stirna чередованием ts- : st-39 

или st- : 40 одинаково неубедительны, потому что не могут объяснить глав-
ного вопроса — отношения к этимону *кгп- с и.-е. к палатальным. Между 
прочим, была высказана мысль и о заимствовании из славянского41, но если 
брать за источник заимствования классическую праславянскую форму *sbrna, 
то и тогда ожидалось бы лит. *sirna, а что касается элемента -t-, то его встав-
ка остается непонятной, она никак не подтверждается и славянским материа-
лом ввиду отсутствия слав. *stbrna. Совсем неубедительны предположения о 
каких-то вторичных контаминациях литовской формы42. Противоречия уст-
раняются, если лит. stirna, лтш. stirna считать заимствованием из раннепра-
славянского *cïrnà, с субституцией чуждого ts- > st- в балтийском, ср. инте-
ресную аналогию отражения иноязычного tš- в крымскоготском stap 'коза': 
алб. tsap, рум. tap и другие близкие названия козла в карпатско-балканском 
ареале. 

Равным образом только нетребовательностью к формальной стороне зву-
кового соответствия можно объяснить тот факт, что в научную литературу и 
этимологические словари прочно вошло на правах бесспорного сближение 
лит. tūkstantis, лтш. tūksluots и ст.-слав. Т Ы С А Ш Т А , ТЫСЖШТА, рус. тысяча и 

36 Вяч. В. Иванов. Проблема языков centum и satem // ВЯ. 1958, № 4. С. 21. 
37 E. Fraenkel. Указ. словарь. II. S. 909 (примеч. редактора); дальнейшее развитие 

*širna > *štirna > лит. stirna, предполагаемое там, на редкость искусственно. 
38 И. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 195. 
39 Там же. С. 43. Сн. 2. 
40 J.Otrębski. Indogermanische Forschungen. Wilno, 1939; цит. по рец.: V. Machek. 

Listy filologické. LXVIII. 1941. S. 65—66. 
41 Литературу см.: И. Эндзелин. Указ. соч. С. 5; M Фасмер. Этимологический 

словарь русского языка. Т. III. M., 1971. С. 609. 
42 E. Fraenkel. Указ. соч. (с литературой). 
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далее — герм. *pūshundi 'тысяча'4 3 . Авторы, как правило, не видят различия 
в существенной детали между балтийским и славянским словами и не стре-
мятся его объяснить. Тем не менее, существенное различие налицо. Балтий-
ской формой числительного 'тысяча', родственной слав. *tysętjal tysçtja, 
строго говоря, может быть признано только др.-прус. tūsimtons вин. п. мн. ч. 
Траутман правильно реконструирует праформу *tūšimtia-ĄĄ, но он вместе со 
всеми неоправданно относит туда отклоняющиеся литовскую и латышскую 
формы. Между прочим, только прабалтийское *tūšimt- могло дать фин. 
tuhansi, tuhat 'тысяча' (фин. h < прафин. *š < балт. i); встречающееся объяс-
нение финского слова из лит. tūkstantis45 неточно. В лит. tūkstantis, лтш. 
tukstuôts-k- скорее всего вставное (ср. ст.-лтш. tuustosche, XVI в.)46, а не суф-
фиксальное47. Прабалтийское диалектное * tūstantis было заимствовано из 
раннепраславянского *tücentjä / *tücontjä, с передачей ts через st. Числитель-
ное 'тысяча' легко заимствуется из одного языка в другой, ср. венг. ezer— из 
иранского, болг. хиляда — из греческого и уже упоминавшееся фин. 
tuhansi— из балтийского. 

Так же, как в словах stirna и tūkstantis, может объясняться характерная 
фонетическая деталь в др.-прус. parstian ср. р. 'поросенок' (в рукописи Эль-
бингского словарика под № 686 записано как prastian48), которое до сих пор 
приводят почти без оговорок в качестве исконно родственной формы в одном 
ряду с лит. paršas 'поросенок', слав. *porsę, рус. поросёнок и т. д.49. Только 
Траутман, сознавая несоответствие между др.-прусск. st и правильными реф-
лексами и.-е. k (лит. š, слав, s), прибег к условной реконструкции parstian < 
*parsistian50, где *pars- соответствовало бы точно рефлексам других языков, 
но это ухищрение едва ли потребуется, если взглянуть на древнепрусскую 
форму в одном ряду с рассмотренными выше. Форма parstian могла быть за-
имствована из раннепраславянского *рогсеп с субституцией ts > st. В таком 

43 M Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1958. 
S. 161—162 (с литературой); E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. 
S. 1135—1136; J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 1083; 
S. Karaliūnas. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai // Baltų ir slavų 
kalbų ryšiai (= Lietuvių kalbotyros klausimai. X). Vilnius, 1968. S. 92. 

44 R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch. S. 332. 
45 Так, см. H. Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922. S. 166. 
46 И. Эндзелин. О вставочных k vi g в балтийских языках. СПб., 1913. С. 14. 
47 Так, см. E. Frenkelis. Baltų kalbos. Vertė S. Karaliūnas. Vilnius, 1969. S. 55—56. 
48 Цит. по изданию: Prūsų kalbos paminklai / Parengė V. Mažiulis. Vilnius, 1966. S. 73. 
49 E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg; Göttingen, 

1962. S. 542; M. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. III. С. 332. 
50 R. Trautmann. Указ. словарь. S. 207. 
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случае близкое по значению др.-прус, werstian 'теленок', вместо закономер-
ного *wersian (ср. лит. veršis 'вол, теленок', лтш. versis 'вол'), возникло под 
влиянием формы parstian, а не из *versistian, как, в свою очередь, предпола-
гает Траутман51. 

Таким образом, группу согласных st в разобранных балтийских примерах 
мы объясняем как отражение раннепраславянского tš, смычного рефлекса ин-
доевропейского к палатального. Иное отражение было невозможно, посколь-
ку даже в наиболее богатом консонантно балтийском языке — литовском до 
сих пор употребление с и с позиционно обусловлено или сосредоточено в за-
имствованной лексике. Это st служит косвенным доказательством существо-
вания стадии смычного в славянской рефлексации индоевропейского пала-
тального к. Изучение древних заимствований оказывало и прежде большую 
помощь в исследовании эволюции индоевропейских палатальных в сатемных 
языках; достаточно вспомнить такой яркий пример, как фин. kah-deksan 
'восемь' иyh-deksän 'девять', где второй компонент сближают с др.-инд. daśa 
и т . д. 'десять', а в сочетании ks видят отражение стадии сильной аффрикаты 
для и.-е. к5 2 . 

1. Индоевропейское к палатальное прошло в раннепраславянскую эпоху 
стадию смычной аффрикаты *с (= tš), прежде чем изменилось в s. 

2. В связи с этим положением намечаются уточнения относительной 
хронологии процесса. Стадия смычной аффрикаты tš существовала во время 
изменения s >х после /, и, г, к в славянском (т. е. изменение s >х проходило 
при вполне определившемся сатемном облике славянского, следовательно, 
переход s > χ нет надобности чрезмерно архаизировать). 

3. Определению абсолютной хронологии раннепраславянской стадии 
смычной аффрикаты tš- из и.-е. к может помочь наблюдение, что «переход 
sj > š распространяется также на s из к... : pïsç 'пишу' из pîs-jç»53. Это значит, 
что ко времени I палатализации, с которой надо датировать появление шипя-
щих в славянском, смычная аффриката tš (из и.-е. к) утратила смычный эле-
мент и дала s, иначе мы имели бы *pits-ję- > *piČQ. Следовательно, стадию 
смычной аффрикаты tš (из и.-е. к) в раннепраславянском надо датировать до 
I палатализации, т. е. временем около начала нашей эры. 

51 R. Trautmann. Указ. словарь. S. 353. 
52 Я Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922. S. 171—172. 
53 У. J. Mikkola. Urslavische Grammatik. II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942. 

S. 170—171. 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, СЕМАНТИКА, 
ЭТИМОЛОГИЯ В НОВОМ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ 

СЛОВАРЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ», 1—3 

Рукописный «Этимологический словарь славянских языков» (Праславян-
ский лексический фонд; выпуски 1—3: А, В, С; Институт русского языка АН 
СССР, Москва) содержит много существенно нового по вопросам сравни-
тельного изучения славянских языков. Ниже мы стремимся показать это на 
многочисленных примерах из этимологии (словообразования, семантики) и 
частично морфологии. Раньше мы уже опубликовали две небольшие статьи 
на эту тему: «К сравнительно-этимологической характеристике союза а и со-
четаний с ним в праславянском» (Вопросы филологии. К 70-летию... профес-
сора И. А. Василенко. 1969. С. 332—336); «Из праславянского словообразо-
вания: именные сложения с приставкой а-» (Проблемы истории и диалекто-
логии славянских языков. Сборник статей к 70-летию... В. И. Борковского. 
1971. С. 267—272). 

В области э т и м о л о г и и — с л о в о о б р а з о в а н и я в нашем «Эти-
мологическом словаре» постоянно учитываются лексемные соответствия (ср. 
праслав. *ajbce 'яйцо': осет. айк / айкя то же — и то и другое первоначаль-
ные уменьшительные, см. Абаев. Историко-этимологический словарь осетин-
ского языка. 1. С. 41; в славистике оставлено без внимания), т. е. те соответ-
ствия, которые трактуют как возможно индоевропейский продукт не только 
корень славянского слова, но также и его словообразовательные морфемы, а 
равным образом и (возможно, индоевропейский) способ, с помощью которо-
го они соединены с корнем. Соответственно этому на передний план выдви-
гается индоевропейский прототип славянского словообразовательного про-
цесса, выдвигаются новые индоевропейско-славянские лексические сближе-
ния, или параллелизмы, относительная хронология ряда случаев славянского 
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словопроизводства пересматривается. Наш метод основывается при этом на 
убеждении, что, если говорить о типах словообразования, существует лишь 
небольшое количество абсолютно новых фактов. Абсолютные новообразова-
ния редки и проблематичны. Напротив, в о с п р о и з в о д с т в о с л о в о о б -
р а з о в а т е л ь н ы х м о д е л е й поистине у н и в е р с а л ь н о . Исследование 
предпраязыковых (индоевропейских) прообразов и связей славянских слово-
образовательных моделей представляется в предшествующей славистике за-
пущенным. По нашему мнению, это одна из важнейших задач нового «Эти-
мологического словаря славянских языков». Все нижеследующие примеры 
ограничиваются первыми буквами праславянского алфавита (готовые выпус-
ки словаря) и не претендуют поэтому на исчерпывающую полноту. 

Праслав. *asenovbjb / *asenevbjh (рус. ясеневый, в.-луж. jasenjowy 'ясене-
вый' и др.) находит соответствие в лат. orneus 'ясеневый' < *oseneųos. Пра-
слав. *berzovbjb (рус. берёзовый, в.-луж. brëzowy, н.-луж. brązowy 'березовый' 
и др.) соответствует фракийскому местному названию Berzovia (согласно 
Derby, 'березовый (ручей)'). Если мы к тому же еще вспомним италийское 
Grabov-ius (которое, в свою очередь, точно соответствует слав. *grabovbjb), 
нам станет ясно, что славянские прилагательные, производные с суффиксом 
-αν-, имеют индоевропейское происхождение, а также что древнейшие прила-
гательные на -ovo- необязательно образованы от именных основ на -и-, как 
того хочет распространенная точка зрения (ср. *berzovbjb *berza, 
*asenevbjb <— *аяепъ/ь\). Так обстоит дело с относительным возрастом сла-
вянских прилагательных на -ovo-, хотя ни в одном современном славянском 
языке ничто не является более продуктивным, чем прилагательные, образо-
ванные с этими формантом, например рус. боевой, передовой и многие другие 
свежие новообразования, словообразовательная модель которых, однако, 
древняя. 

Праслав. *ЪгШгъпъ]ъ (ст.-слав. Брлтрьньс, стар, н.-луж. (Якубица) bratrny 
'братский' и др.) сравнивается с лат. fräternus то же, тождественным по обра-
зованию прилагательным на суффикс -я-. Внешне вторичное производное — 
словен. brzęk 'быстрый, проворный', стр.-чем. brzky 'резкий, стремительный' 
дает достаточное основание для реконструкции праслав. *Ьъкъкъ, особенно 
если сравнить последнее с тождественным структурно прилагательным нр. 
*mrzuka 'короткий'. 

В целом, прилагательные представляют богатый материал. Например, 
наличие параллельных форм праслав. *berza ж. р. 'береза' и диал. (сербо-
хорв., словен.) *berzb м. р. то же, которые следует возводить к и.-е. паре 
*bherdgä, *bherdgos, подтверждает хорошую старую этимологию (береза = 
'белое дерево'), одновременно кладя конец старым морфологическим разно-
гласиям. Один только тот факт, что мы имеем дело в том или ином случае с 
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древним прилагательным приводит подчас к верной этимологии. Пробным 
камнем при этом служит, как известно, различение по грамматическим ро-
дам. Например, первоначально адъективны *bezdbbna, *bezdbbno, *bezdbbnb 
(ср., между прочим, рус.-цслав. БСЗДЪНАЯ 'бездна'); точно так же *blaznb, 
*blazna, *blazno (ср. в.-луж. błazn м. р. 'дурак', błazny 'безумный, помешан-
ный' и многие другие). Праслав. *bedra ж. p., *bedro ср. р. равным образом 
должны были первоначально быть прилагательными, хотя их продолжения в 
славянских языках неизменно обнаруживают именное значение 'бедро'; ре-
гулярный контроль всех старых производных—*bedrenikb 'Pimpinella 
saxifraga', *bedrenbcb то же, *bedrica (сербохорв. бедрица 'кровоподтек на те-
ле от удара'), *bedrenbka (польск. biedrzonka 'божья коровка Coccinella 
septempunctata L ' и др.) — позволяет нам говорить о первичном прилагатель-
ном *bedrb, которое было произведено также от первичного глагола *bed-
'бить, колоть'. Старое этимологическое отождествление *bedro и тт. femur 
не объясняет всех этих отношений, которые мы рассматриваем как отголоски 
прилагательного *bedrb. 

Дальнейшие примеры индоевропейско-славянских лексемных сближе-
ний: праслав. *bezsormbnb (ст.-слав. Бссрдмьнь 'бесстыдный' и др.) — н.-перс. 
би-шарм то же; праслав. *bezvinbnb (ст.-слав. БСЗВИНЬНЪ 'невинный', в.-луж. 
bjezwinny 'невиновный' и др.) — н.-перс. би-гуна 'невиноватый, невиновный'; 
праслав. *bélica 'различные виды белых животных, растений и р ы б ' — л а т . 
fulica (и.-е. *bholïka) 'водоплавающая птица'; праслав. *borgb (например 
н.-луж. brog 'стог (сена)' и др.) — дороманск. *bargä 'соломенная хижина', 
кушанское βαργο 'здание, храм'; *bruliti (болг. бруля 'сбивать, ударять') — 
лтш. braulât 'проводить (рукой по лицу)'; праслав. *brusna (др.-рус. 'какая-то 
часть тела?') — кимр., брет. Ъгопп (и.-е. *bhrusnä) 'грудь'. 

Этимология / словообразование в «Этимологическом словаре славянских 
языков» насчитывают немало интересных данных также в специальном раз-
деле глагольно-именного словопроизводства. Ср. отношение праслав. *Ьипа 
(например сербохорв. буна 'мятеж'): *buniti (сербохорв. бунити 'возмущать', 
рус. диал. бунить 'гудеть, реветь' и т. д.) = *Ъига ('буря, гроза', во всех сла-
вянских языках, кроме серболужицких): *buriti. Здесь виден чисто суффик-
сальный характер -г- / -и-, причем становится окончательно ясной неудача 
индоевропейской реконструкции *bheur-. Поучительны словообразователь-
ные ряды, например, праслав. *bylo (сербохорв., словен., укр. 'стебель расте-
ния'): *Ьу1ъ (ст.-слав. БЫЛЬ 'трава'): *bylbje то же = *byto (рус. 'пожитки'): 
*bytb ( 'житье, имущество, жилье'): *bytb (рус.-цслав. и др. 'бытие'): *bytbje то 
же. Отсюда явствует причастная природа формантов -t- и -/-. Построение 
правильных словообразовательных рядов открывает путь к надежной этимо-
логии. Так, например, давно доказанное родство праслав. *ЪъПъ 'пчелиная 
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борть', макед. бртва то же с лит. burti 'колдовать'; burtas 'жребий' следует 
понимать таким образом, что в основе славянских слов лежит утраченный 
славянский глагол *Ьъгй 'делать зарубки, надрезки', от которого, с одной 
стороны, было образовано отглагольное имя *bbrtva (ср. сюда же лит. bùr-tv-
is 'колдун'), откуда, в свою очередь, глагол на -iti *bbrtviti (болг. брътвя 
говорить глупости', отнесено Георгиевым неубедительно к лит. burbėti 'вор-

чать'), с другой стороны — производное имя действия *ЬъПь, которое так от-
носится к глаголу *bbrti (=лит . bùrti), как праслав. *sb-mbrtb 'смерть' — к 
лит. mirti 'умирать'. Равным образом необходимо предполагать утраченный 
глагол (праслав. *cėpti = лит. kaipti 'чахнуть') для отношения исторических 
*cépati (например словен. cépati 'умирать, подыхать', чеш. z-cipati то же) и 
прич. прош. страд. *cëpenbjb (цслав. ц^Ьп^нъ 'жесткий', чеш. диал. cepenyj 
'закаленный, здоровый'). До сих пор говорили, главным образом, только о 
родстве *cépenéti с вышеупомянутым лит. kaipti, хотя *cëpenëti явно вторич-
но. Далее рассматриваются как родственные друг другу и смежные произ-
водные с суффиксальной вариацией праславянские глаголы *cëditi 'цедить', 
*cëniti II (чеш. ceniti zuby 'скалить зубы'), *cëriti II (болг. диал. церйм се 
'ухмыляться', сербохорв. ųįepumu зубе 'скалить зубы' и др.). 

Много дополнительного материала получает исследование словообразо-
вательных формантов и их оформления в праславянском. В частности выяс-
нилось, сколь значительно количество собственных славянских новообразо-
ваний в этой области. Ср., например, пару слов *ЬаЬъка (одно из значений — 
'Plantago') — *babyka (сербохорв. бабика 'Plantago'), которая делает очевид-
ным удлинение гласного в суффиксе -ъка —> -ука и тем самым усложняет даль-
нейшую индоевропейскую этимологизацию слав, -ука, например в *voldyka. 
Аналогичным образом следует расценивать также некоторые другие пары 
или ряды слов с наглядной суффиксальной вариацией или чередованием 
гласных: праслав. *bodylb (болг. бодил 'терн, колючка'), также *badyh (рус. 
диал. бадыль 'сухой стебель' и др.) *bodblb, *bugbrb (рус. бугор) — *bugyrb 
(рус. диал. бугиръ 'шишка'); праславянские суффиксальные вариации *bbtr- / 
*bbtur- / *bbtyrb (макед. диал. бутрач 'репейник' — болг. диал. ботур 'ствол, 
стебель', сюда же рус. диал. бастылъник 'сорняк'). Здесь уместно снова 
вспомнить о запутанной проблеме слав. *pastyrb (-tyr как внутриславянское 
развитие суффикса -tr-i ср. болг. пастря 'стеречь, охранять'). 

К разделу э т и м о л о г и и / с е м а н т и к и относятся многочисленные 
факты и новые этимологические точки зрения, которые нашли выражение в 
«Этимологическом словаре славянских языков». На помощь привлекалась в 
ряде случаев своего рода семантическая типология. Именно она помогала 
решить в сомнительных случаях, имеем ли мы дело с о д н о й или несколь-
кими лексическими семьями. Такая словарная статья, как *bakul'a / *ЬакъГа 
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(ср. там сербохорв. бакула 'заболонь (в дереве)', в.-луж. bakulka 'пузырь', рус. 
диал. баклуша 'заболонь', 'чурбак', 'яма с водой', укр. бакаль 'озеро' и др.) 
была обоснована со стороны семантики с помощью аналогии *Ъо1пъ / *bolnbje, 
которое имеет в наличии все существенные значения *bakul'a / *Ьакъ1'а, т. е. 
'заболонь (как б е л ы й слой древесины)', 'топкая местность' и т. п. 

Но особенно богато представлены разделы с л о в о о б р а з о в а н и е / 
с е м а н т и к а в примерах внутриславянских изоглосс. Прежде всего — ряд 
примеров в алфавитном порядке. Праслав. диал. *astrçbb (словен. jâstrob 
'ястреб', укр. яструб то же) при *astrębb в большинстве славянских языков; 
*batoriti (словац. bâtorit' 'шуршать, шуметь', польск. botorzyć 'лепетать (о ре-
бенке)', рус. диал. баторитъ 'говорить, болтать') произведено с суффиксом 
ba- от *toriti, *tortoriti; *bélozorb (болг., укр. 'растение Parnassia palustris'); 
*bodarb (сербохорв. диал. бодар 'рыболовная сеть', словин. b'uodâre мн. 
'рыболовная острога'), заметная словообразовательная и семантическая изо-
глосса; *bolniti (сербохорв. бланити 'беситься', рус. диал. болонитъ 'надо-
едать', болонитъ 'говорить'), интересное образование, еще не попавшее в 
этимологические словари и связанное чередованием гласных с ЬеЫъ / *belena 
'белена', ср. значения выше; *boleznb(įb)9 старое прилагательное, распро-
страненное в южно- и восточнославянском, производное от *boleznb 'болезнь', 
неизвестное в западнославянском, но ср. в.-луж. bolozny; *bol'ętbkb (сербо-
хорв. болетак 'болезнь', рус. диал. боляток, болеток 'нарыв', 'рана, язва', 
'болезнь'), общее сербохорватско-русское суффиксальное производное от 
старого причастия *bol'ęt-; *ЪогьЪа (болг., макед., сербохорв., словен. 'борьба, 
бой', а также словац. диал. borba 'борьба'), остальным западно- и восточносла-
вянским народным диалектам практически неизвестно; *Ьогьпа (болг. диал. 
борня 'борьба', укр. борня то же), общая субстантивация прилагательного 
праслав. *Ъогъпъ\ *bçbarb (болг. бръмбар 'жук' , бъбар, макед. бумбар то же, 
сербохорв. бумбар 'шмель' , сюда же рус. диал. бубарка 'жук'), южнославян-
ско-северновелирусская изоглосса, до сих пор практически неизвестная, зву-
коподражание вероятной индоевропейской древности, ср. др.-инд. bambharah 
'пчела', лит. bambalas 'шмель, майский жук', *bçkarb (полаб. bçkâr 'выпь', 
рус. диал. букаръ 'букашка, жук'), словообразовательная изоглосса (суффик-
сальное производное на -агь от *bçkati), связывающая полабский с русским; 
*broščb (польск. broszcz 'кайма на женском платье', рус. диал. брощи мн. 
'крылья'), редкое, очевидно старое слово; *brçkb (название жука, известное в 
чешском и серболужицком, ср. еще рус. диал. брюк 'навозный жук', еще не 
использованное этимологами); *Ьгшъпа (болг. диал. брусн'о ж. р. 'ложь, сплет-
ня' , чеш. диал. brusna ж. р. 'сплетница', рус. диал. брусна 'лгун(ья)'; 
*brbstbnatb (сербохорв. брснат 'покрытый листьями', словен. brstànt 'покры-
тый почками', укр. броснатий 'богатый, изобилующий почками'); *bučadlo 
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(болг. бучало 'углубление в почве с дождевой водой', макед. бучало 
'водопад', сербохорв. диал. бучало то же, рус. диал. бучало 'водоворот', 'яма 
с водой', укр. диал. бучало 'водоворот', 'глубокая яма с водой'); *bučavb 
(болг. диал. бучав 'растрепанный', сербохорв. буРгав 'растрепанный, неприче-
санный', укр. диал. бучавйи 'ссохшийся'); *Ътъпъ (сербохорв. бутан 
'дырявый', словин. bsnï 'задиристый, гордый'); *bbšiti (болг. диал. бьшим 
'утаивать', макед. диал. bbši 'скрывать, замалчивать', сербохорв. башити 
'отказывать(ся)', рус. диал. баьиить 'лгать'), глагол на -iti с характерным се-
мантическим развитием из звукоподражательного *Ьъх-\ *cëdb (болг. 
стар, цед 'щелок', рус. диал. цед 'какой-то сок', укр. диал. ųid 'закваска', блр. 
цэд 'жидкий раствор овсяной муки'), совместное именное обратное произ-
водное от глагола *céditi. 

В целом картина выглядит несколько мозаично, и тем не менее это дей-
ствительная картина сложнейших взаимоотношений или их реликтов. Все 
вышеназванные случаи (на этот раз точности ради приводились все соответ-
ствия; конечно, это относится только к обследованным А, В, С) относительно 
древни, их можно считать новообразованиями лишь с точки зрения прасла-
вянского. Нашим намерением было показать, сколь неожиданно велико ко-
личество славянских сепаратных изоглосс, как недостаточно они еще иссле-
дованы до сего времени и какие периферийные диалекты они связывают друг 
с другом и с центральными диалектами (болг. — укр., сербохорв.—укр. , 
словен. — укр., юж.-слав. — словац., сербохорв. словин., полаб. — рус. 
и т. д.) и прежде всего — как образованы (из каких материальных элементов) 
эти сепаратные соответствия. Я повторяю здесь, что и с ч е р п ы в а ю щ и й 
с п и с о к э т и х с е п а р а т н ы х и з о г л о с с — это наша самая большая 
ожидаемая цель, которую мы наметили на будущее для нашего словаря. 

Этимология, которую мы трактовали выше то как историческое словооб-
разование, то как основополагающую семантическую эволюцию, то как сво-
его рода географию слов, фигурирует сплошь и рядом также в роли истори-
ческой морфологии. Об этом свидетельствуют в свою очередь некоторые 
примеры из «Этимологического словаря славянских языков». В историческом 
аспекте граница между словообразованием и морфологией очень подвижна. 
При этом, как правило, осуществляется г р а м м а т и к а л и з а ц и я неграм-
матических (например словообразовательных и даже чисто фонетических) 
элементов. В этих всеобъемлющих интересах этимологии мы не видим ущер-
ба ее «строгости» (строгая наука, как полагают, должна иметь строго опреде-
ленный предмет), напротив, усматриваем здесь ее преимущество, ее далеко 
еще не использованные исследовательские возможности. 

Пример праслав. *агфъ 'куропатка', 'рябина' интересен глубиной дося-
гаемой реконструкции. Мы имеем здесь, с одной стороны (в славянском), об-
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разование с а- префиксальным; с другой стороны (в индоевропейском) — 
гласную протезу без какой-либо грамматической / словообразовательной 
функции; праформой являются и.-е. *ërebh- / *örobh-, поскольку г- в начале 
слова представлялся фонетически неудобным. Некоторые предложенные в 
словаре этимологии морфонологические по содержанию. Таковы, например, 
этимология *baviti 'пребывать, медлить, проводить время' как производного 
от именного *bava (рус. диал. 'благосостояние', 'игрушка', блр. 'разговор') 
подобно *trovQ —> *trava —> *traviti, *slovç —> *slava —> *slaviti, а не как кауза-
тива на -iti *baviti от *byti, по мысли многих исследователей. Древнюю осно-
ву на -й- мы находим в праслав. диал. *body / -ve (сербохорв. диал. бддва 
'рыболовный трезубец, острога'), о древности которого говорят нам родст-
венные кельт. *boduo- 'битва, бой', др.-сакс. Badu- (в личных собственных 
именах). Этимология помогает раскрыть целые морфологические категории, 
даже если последние представлены единичными словами. Так, например, 
праслав. *bytbnb (серб.-цслав. Б Ы Т Ъ Н Ъ 'насущный' в Евангелии, сербохорв. 
битан 'существенный', рус. диал. бытно время 'пора' и др.) — остаток деби-
тива в славянском, ср. лит. būtinas 'обязательный' (так, уже Otrębski. Studia 
indoeuropeistyczne. S. 171). 

Мне потребовалось бы гораздо больше времени и места для того, чтобы 
говорить обстоятельно о новых этимологиях «Этимологического словаря 
славянских языков» (например *brbščbl'anb / *brbščblenb 'плющ', своеобраз-
ная славянская параллель к «Etymologien aus dem Niederwalde» Трира; 
*brbVbno I: сербохорв. 'десна', в отличие от общеславянского *brbVbno II 
'бревно'; *Ьъгкъ, с единой этимологией для лексем 'ус; побег, росток' и 
'плечо'; *bbzb 'сирень', с предложением звукоподражательной этимологии от 
*bbzati, *bbzitî). Однако совершенно ясно и разумеется само собой, что каж-
дый новый этимологический словарь должен содержать новые этимологии. 
Но самое важное — это направление этих этимологий, концепция этимоло-
гии как таковой и направление всей работы в целом. Нашим намерением как 
раз и было показать это в настоящем докладе 

Выступления на Международном съезде славистов 1972 

[О лексике кашуско-словинских диалектов] 

Большой интерес вызвал у меня доклад Ф. Хинце, поскольку проблема 
лексического своеобразия кашубско-словинских диалектов также давно за-
нимает меня. Эти периферийные славянские диалекты обнаруживают отнюдь 

1 Zur Diskussion über das vorliegende Referat vgl. auch K. Polański. S. 69. 
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не банальные связи в лексике и словообразовании с весьма отдаленными язы-
ками и диалектами. Многое еще предстоит изучить и уточнить, и нет ничего 
удивительного, если в полезные списки кашубских локализмов у Ф. Хинце 
будут внесены коррективы. Так, например, кашуб, bylny 'умный, сильный, 
крепкий' не изолировано в славянском мире, как полагает Ф. Хинце, ему 
близко соответствуют сербохорв. стар, bilan 'verus, истинный, настоящий' 
(XVI в., Rječn, Jugosl. Ak. I. S. 303) и рус. диал. былъной 'действительный, на-
стоящий', 'нужный', 'дельный', все три восходят к праслав. *Ъу1ъпъ]ъ. В ка-
шубских локализмах, само собой разумеется, надо отличать древние лексиче-
ские элементы от поздних контактных заимствований и кальк. К числу по-
следних мы относим кашуб, šėstnica 'роды', собственно— калька нем. 
Wochenbett 'роды'; Woche 'неделя', ср. лит. usés, ušios 'неделя', 'роды' — от 
древнепрусского названия для шести, также семантическая калька немецкого 
слова в том же прибалтийском ареале. Кстати, подобные кашубско-бал-
тийские (литовские) общности было бы целесообразно специально изучить. 

[О значении лексики литературных славянских языков 
для исследования древнего словарного состава] 

Доклады Дж. Стоуна и К. Гутшмидта интересны и актуальны тем, что 
обращают принципиальное внимание на значение лексики литературных сла-
вянских языков для изучения праславянского словарного состава (особенно 
интересен в этом отношении последний доклад). Их голоса тем более свое-
временны, что до недавнего времени распространялось мнение, что литера-
турную лексику, литературные словари якобы принципиально нельзя исполь-
зовать для исследований древнего словарного состава, праславянской лекси-
ки и что для этой цели будто бы единственно подходят материалы 
диалектных словарей. Но этимологам, к сожалению, слишком хорошо из-
вестны недостатки большинства существующих диалектных словарей (их 
дифференциальный характер, прежде всего), чтобы можно было надеяться 
построить на них одних древнюю картину праславянского словаря. Кроме то-
го, не исключено, что отдельные пласты лексики (и словообразования, ср. 
разряд имен с суффиксом -telbl) носили выразительно наддиалектный харак-
тер, будучи вместе с тем праславянскими образованиями. 

[О происхождении славянских и индоевропейских названий деревьев] 

В докладе X. Шустер-Шевца заслуженно большое место отводится се-
мантическим моделям и семантической реконструкции слов. Понятно стрем-
ление автора найти общие, универсальные истоки современных лексических 
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значений. Однако обобщения, к которым пришел докладчик, кажутся не-
сколько односторонними и нуждаются в поправках. Первоисточником слов 
исторически засвидетельствованных языков были, по-видимому, действи-
тельно звукоподражания, слова-символы, слова-жесты, о чем говорят (в част-
ности, и на этом симпозиуме) Ф. Копечный и упоминаемый им Г. Шухардт 
(«Происхождение языка»). Однако между ономатопеями первобытного языка 
и полнозначными лексемами исторических языков расстояние слишком ве-
лико, чтобы мы могли безоговорочно принять тезис X. Шустер-Шевца о зву-
коподражательном происхождении ( 'бить' , 'стучать', 'рубить' и т. д.) боль-
шого числа славянских и индоевропейских названий деревьев. Я согласен с 
теми, кто предостерегает против слишком преувеличенного применения даже 
хорошо обоснованных принципов или методов анализа (очевидно, надо счи-
таться с ограниченностью применения или недостатками практически каждо-
го принципа). Насколько я понял, именно так оценивает ономатопоэтическую 
теорию происхождения славянских названий деревьев выступавший здесь 
Ф. Копечный, мнение которого для меня тем более ценно, что ономатопеи в 
славянской лексике — одна из его любимых тем. Лексемы с историческими 
различными значениями 'дерево', 'дуб' , 'береза', 'бузина', 'бук' имеют 
р а з л и ч н у ю историю, р а з н ы й возраст, и едва ли правильно поэтому 
принимать для них о д и н а к о в о е (звукоподражательное) происхождение. 
В ограниченном объеме звукоподражательные, экспрессивные этимологии 
приемлемы, например, для объяснения названий молодых древесных побегов 
(рус. отпрыск ~ прыскать, брызгать), быстрый рост которых как бы проти-
вопоставлен медленному росту большого дерева; для объяснения некоторых 
названий рощи, группы деревьев (семантическая модель 'лес' 'шум') . 
В остальном же перед нами — продукты неоднократной м о т и в а ц и и и 
длительной словопроизводной деятельности языка. Прямолинейно связывать 
их с первоначальными звукоподражаниями еще труднее, чем говорить об ин-
доевропейских истоках всех современных славянских слов. Праиндоевропей-
ский — это язык с весьма развитой и сложной мотивацией, которую не всегда 
удается раскрыть (ср. понятие vocable primaire у Э. Бенвениста); в еще боль-
шей степени это относится к такой дочерней стадии развития языка, которая 
представлена в славянском. Древнейшие ономатопеи продолжают функцио-
нировать здесь как «слова без истории» в условиях особой экспрессивной 
сферы употребления (рус. папа, мама, тятя, няня), но основная масса полно-
значной лексики противостоит им, представляя собой мотивированные обра-
зования разной природы и истории, чрезвычайно далекие от первобытных 
ономатопей. Некоторая увлеченность упомянутой выше общей идеей в док-
ладе X. Шустер-Шевца оттеснила у него на задний план к р и т е р и й о т -
н о с и т е л ь н о й х р о н о л о г и и , привела к тому, что древние образования 



348 II. Этимологическая лексикография 

трактуются здесь одинаково с более новыми (ср., с одной стороны, праиндо-
европейское название березы и с другой стороны — только славянское на-
звание дуба), заимствования (например, названия бука, тополя) ставятся в 
один ряд с исконными словами. В отличие от автора я придерживаюсь, пожа-
луй, противоположного взгляда на тот же материал и считаю, что среди сла-
вянских названий деревьев этимологических звукоподражаний практически 
почти нет. До сих пор мне удалось выявить только одно, по-видимому, веро-
ятное производное от звукоподражательного глагола в названии бузины 
(подробнее об этом говорится в «Этимологическом словаре славянских язы-
ков»), но уже слав. *xvorstb (в различных значениях) могло лишь вторично 
сблизиться со звукоподражательной лексикой. 

Толкования других авторов, писавших о названиях деревьев, заслужива-
ют более внимательного изучения, как, впрочем, одновременно с этим и кри-
тического отношения, поскольку в литературе высказывались до курьезного 
различные суждения, например, Г. Остхоф говорит о семантическом разви-
тии и.-е. *dru- / *dreu- 'дерево' —• 'верность', а Э. Бенвенист недавно (Le vo-
cabulaire des institutions indo-européennes. 1. Paris, 1969) нашел эту мысль 
«странной» и предложил обратное направление 'верный, крепкий' —> 'дере-
во'. Однако лексема 'дерево' бесспорно играла не последнюю роль в системе 
образов индоевропейца и послужила базой для различных метафор и метафо-
рических обозначений в разных языках. С неменьшим правом Бенвенист мог 
бы говорить также и об и.-е. *dru- 'дерево' как об этимологически не анали-
зируемой первичной вокабуле. 

В докладе X. Шустер-Шевца имеется упоминание об «архаическом ком-
плексном мышлении». Этимологическое исследование неоднократно убежда-
ет в синкретизме древних лексических значений, а следовательно, и мысли-
тельных образов. Известен пример синкретизма значений 'гора' - 'лес' в раз-
ных языках. Когда X. Шустер-Шевц о д н о з н а ч н о толкует и.-е. *der- как 
'драть, рвать', мне представляется необходимым указать на очевидно древ-
ние следы полярного синкретизма для лексем этого рода, опираясь на свои 
прежние наблюдения над этимологическим единством и.-е. *derbh- 1 'драть' 
и *derbh- 2 'вить, плести' и аналогичными примерами (Ремесленная терми-
нология в славянских языках. С. 245 и след.). 

[О теории делабиализации начального согласного 
в славянском и индоевропейском] 

Ш. Ондруш предлагает в своем докладе внешне стройную теорию дела-
биализации начального согласного в славянском и индоевропейском, правда, 
эта стройность достигается не без ущерба для правдоподобной этимологии 
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конкретных слов. Вызывает сомнения слишком древний (индоевропейский) 
возраст делабиализации групп «согласный + w», постулируемый автором, то-
гда как индоевропейский бесспорно знал лабиализованные согласные, в том 
числе в начальной позиции. Слав, pila по-прежнему нам кажется вероятнее 
считать не очень древним германизмом (дерево вообще в древности не пили-
ли, как свидетельствует консультация реалий!), произведение этого слова из 
и.-е. *pweHi-l- у Ондруша остается для нас непонятным и противоречивым 
(ведь еН > а, следовательно, ожидалось бы ai > e, а не /?). Спорность или 
произвольность трактовки ряда слов при этом (например, слав. которое 
целесообразно считать культурным заимствованием; словен. dezela 'страна', 
которое, конечно, восходит к *dwiava, а не к *degel-, вопреки автору) насто-
раживают и против теории в целом, хотя отдельные факты такого рода и сама 
тенденция в целом давно известны (ср. связь *kaša : *kvasb, *èe< : *bhife{, 
*begti < *bhveg-), спор вызывает лишь универсализация ее в работе Ондруша. 



«ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ» 

И «ПРАСЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ» 

Опыт п а р а л л е л ь н о г о ч т е н и я 

В декабре 1974 г. почти одновременно вышли впервые в своих странах 
два словаря — «Этимологический словарь славянских языков. Праславян-
ский лексический фонд», вып. 1 (А — *besëdblivb) в Москве и «Słownik 
prasłowiański», tom I (A — В) в Кракове (точнее — в издательстве «Osso-
lineum» Польской Академии наук). К настоящему времени (октябрь 1977 г.) 
опубликованы еще четыре выпуска «Этимологического словаря» (буквы В, С, 
С и начало D) и II том «Праславянского словаря» (буквы С, С и начало D). 
Сдан в набор вып. 5 «Этимологического словаря» (буква D до конца) и под-
готовлен вып. 6 (буквы E, É, Ę и начало G)f Работа польских коллег также 
продвигается вперед. Началу публикации обоих словарей предшествовала 
подготовка, занявшая немало времени. Вот уже 16 лет работает коллектив 
«Этимологического словаря» в Москве, и более 20 лет тому назад была нача-
та подготовка «Праславянского словаря» в Кракове. Даже при самых благо-
приятных обстоятельствах публикация обоих словарей продлится еще ряд 
лет. Составители обоих словарей начали эту работу в относительно молодом 
возрасте. Можно сказать, что опыт, зрелость, тяготы и утехи лексикографа-
этимолога они познали в процессе собирания материалов для словаря, а затем 
создания самого словаря. Обе группы ученых могут поэтому с полным пра-
вом назвать эту работу делом своей жизни. Идея параллельной работы двух 
научных коллективов, как по методу, так и по результатам небезынтересной 
для более широкой научной и читательской аудитории, побудила меня пред-
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принять этот небольшой опыт параллельного чтения, несмотря на все коле-
бания и сомнения в своевременности «Βίοι παράλληλοι» в данном случае. 
Правда, в роли объективного Плутарха недавно выступил проф. Ф. Копеч-
ный, подвергнув сравнительному анализу первые части обоих словарей1, и 
его пример действует до некоторой степени ободряюще. 

Современная наука не проходит мимо таких вопросов, как условия рабо-
ты лексикографа и личность лексикографа, поэтому необходимо сказать в 
двух словах о группах составителей обоих словарей. В науке, как в спорте, не 
последнюю роль играет сплоченность и стабильность состава команд2. Так, 
что касается «московской команды», то основной состав сотрудников неизме-
нен: О. Н. Трубачёв, В. А. Меркулова, Ж. Ж. Варбот, Л. В. Куркина, И. П. Пет-
лева, Т. В. Горячева (с 1971 г. — Г. Ф. Одинцов вместо Л. А. Гиндина, пере-
шедшего на другую работу). «Краковская команда» в гораздо большей степе-
ни отличается тем, что у нас называется «текучесть кадров». Вот что об этом 
пишет проф. Ф. Славский: «W ciągu lat zespół ulegał poważnym zmianom»3 . 
Умер Т. Лер-Сплавинский, по инициативе которого была начата работа над 
«Праславянским словарем», отошли от работы над этим словарем 3. Голомб, 
К. Полянский и Р. Лясковский; Л. Беднарчук, Ю. Речек, Е. Русек, С. Стахов-
ский и некоторые другие, как говорит Славский, принимали участие 
«dorywczo» (спорадически). Из старых составителей словаря, оставшихся в 
коллективе, надлежит выделить самого Ф. Славского и Т. Шиманского, из 
тех, кто пришел позже, — В. Борыся. Отсюда следует, что над «Праславян-
ским словарем» (сравнительно с «Этимологическим словарем славянских 
языков») работало в течение более продолжительного времени почти вдвое 
большее количество людей, состав которых при этом часто менялся. В на-
стоящее время в коллективе каждого из двух сравниваемых словарей насчи-
тывается примерно поровну реальных сотрудников-составителей (7—8 чело-
век). Два слова о самих сотрудниках. В польской группе ученых наиболее ак-
тивную и давнюю исследовательскую работу по славянской этимологии в 
течение последних 30 лет ведет проф. Ф. Славский. Такие специалисты по 
сравнительной грамматике и этимологии, как 3. Голомб и К. Полянский, 
отошли от «Праславянского словаря» уже достаточно давно. В нынешнем со-
ставе краковского коллектива работает ряд хороших специалистов по славян-

1 Фр. Копечный. О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 
1976, № 1.С. 3 и след. 

2 Спортивными моментами в оценке нашей деятельности я также обязан ува-
жаемому проф. Ф. Копечному, который пишет в чешском варианте статьи о «краков-
ской команде» и «московской команде» («moskevsky team»). 

3 Słownik prasłowiański. I. S. 11 (Wstęp). 
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скому историческому словообразованию: например, В. Борысь и Т. Шиман-
ский, но их этимологические исследования возникли на базе первоначальных 
историко-словообразовательных. Мне кажется существенным отметить, что 
московская группа ученых, работающих над подготовкой «Этимологического 
словаря славянских языков», с самого начала посвятила себя этимологии. 
При этом, правда, не обошлось без индивидуальных особенностей и направ-
лений исследования, что в таких случаях естественно и — в зависимости от 
уровня разработки — даже полезно для общего дела. Так, В.А.Меркулова 
имеет склонность к исследованиям по чисто лексической этимологии (слова, 
их значения, подчеркнутый интерес к миру реалий), тогда как Ж. Ж. Варбот 
преимущественно работает в морфонологически и словообразовательно ори-
ентированной реконструкции и этимологии. Обе исследовательницы доби-
лись определенных успехов, и это находит отражение в «Этимологическом 
словаре». Нужно упомянуть работы по выявлению древних лексических 
ареалов и критериев их распознавания (JI. В. Куркина), по этимологии с уче-
том семантической типологии (И. П. Петлева), продолжение работ по тема-
тическим группам лексики (Г. Ф. Одинцов, Т. В. Горячева). 

Зачем делается «Этимологический словарь славянских языков»? Его 
цель — реконструкция древнего словарного состава языка славян приблизи-
тельно конца так называемой праславянской эпохи, т. е. незадолго до появле-
ния письменности у славян. Та же в общем цель стоит и перед «Праславян-
ским словарем», издаваемым в Кракове, с той разницей, что в нем этимоло-
гии отведена более скромная роль критерия отбора и реконструкции 
праславянской лексики, а в «Этимологическом словаре славянских языков» 
этимология, или этимологизация, — одна из двух важных задач всего труда, 
что выразилось и в различной трактовке этимологической проблематики в 
обоих словарях, и это было замечено критикой. До сих пор еще высказывает-
ся мнение, что этимологический словарь славянских языков должен толко-
вать происхождение всех слов подряд, включая поздние местные заимство-
вания в отдельных современных славянских языках. Так еще недавно думал 
наш уважаемый коллега проф. Ф. Копечный, считавший, что такой словарь 
(вроде «Славянского этимологического словаря» Э. Бернекера или нового 
«Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen» JI. Садник и Р. Айцет-
мюллера) лучше, потому что «больше дает» (nabizi vie). В последние годы, 
кажется, Ф. Копечный стал благосклоннее судить о смысле ограничительного 
отбора лексики праславянского периода, сближающего московский и краков-
ский словари (в отличие от максимального охвата, провозглашаемого Копеч-
ным и его коллегами в работе над их этимологическим словарем, который 
продолжает упомянутые принципы Бернекера и неосуществленные замыслы 
его чехословацкого продолжателя Й. М. Коржинека, почему и предприятие 
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чехословацких коллег, также начавшее выходить в свет4 , мы здесь намеренно 
оставляем в стороне). Я имею в виду сочувственные слова из доклада 
Ф. Копечного на симпозиуме по славянской этимологии 1972 г. в Лейпциге, 
сказанные именно по поводу московской и краковской работ: «Es ist eine 
beschränktere, trotzdem sehr nützliche Arbeit — und in der Beschränkung zeigt 
sich der Meister»5. Да и что значит характеристика «больше дает» (nabizi vie) 
применительно, скажем, к словарю Бернекера, если приглядеться к ней при-
стальнее. Возьмем наугад раскрытые страницы 52—53 I тома этого словаря 
начала XX в.: *berstb, berza, besėda (бесспорно праславянские слова), сразу за 
ними идут bestija (сербохорв. из ит.), bešik (болг. из тур. 'колыбель'), bèsika 
(сербохорв. из рум. be§ica 'пузырь'), bester (словен. 'бодрый' из итал. destro 
'прямой; проворный'), bèteg (сербохорв. 'болезнь, недуг' из венг.). Соседство 
этих последних заимствований и вышеупомянутых праславянских исконных 
слов — иллюзия, поскольку этой поздней лексики не было в древнем языке 
славян, на который в общем был ориентирован и словарь Бернекера. 
У поздних заимствований своя сложная проблематика, и ей место в этимоло-
гическом словаре отдельного славянского языка. От археолога, копающего 
курганы скифского времени, никто ведь не требует описания стреляных 
гильз, оставшихся на поверхности земли от войн нового времени. 

Более подробная характеристика принципов московского Этимологиче-
ского словаря славянских языков уже давно опубликована мной, см. «Этимо-
логический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). 
Проспект. Пробные статьи», вышедший в 1963 г. и получивший отклики в 
печати разных стран. Позднее была опубликована статья «Работа над 
"Этимологическим словарем славянских языков"» (Вопросы языкознания. 
1967, № 4 ) — текст моего доклада на I Международном симпозиуме по сла-
вянской этимологии в январе 1967 г. в Москве. В последнее время принципам 
нашего Словаря или, вернее, подтверждению принципов, выдвинутых ранее, 
было посвящено предисловие «От редактора» к 1 выпуску «Этимологическо-
го словаря». Теоретическими работами в том же направлении являются мои 
доклады о составе праславянского словаря, т. е. лексики, для V (Софийского) 
и VI (Пражского) международных съездов славистов. О подготовке и про-
блематике «Праславянского словаря» в Кракове также накопилась специаль-
ная литература: «Zeszyt próbny» 1961 г. и ряд статей покойного Т. Лер-

4 Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Slova gramatickâ a zâjmena. Svazek 1. 
Predložky. Koncové partikule / Tento svazek sestavil F. Kopečny. Praha, 1973.— См. 
мою рецензию //Этимология. 1974. М., 1976. С. 175—177. 

Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymo-
logischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11— 
13.10.1972. Bautzen, 1975. S. 143. 

12. Заказ N° 2261. 
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Сплавинского, нынешнего руководителя Ф. Славского, а также К. Полян-
ского и 3. Голомба, см. сведения в томе I «Słownika prasłowiańskiego» (S. 11). 

Параллельное чтение, или контрастивная характеристика, двух наших 
словарей кажется нам полезным (полезной) не только для лучшего понима-
ния особенностей самих словарей, но и для того, чтобы составить представ-
ление о самом предмете — лексике праславянского языка и его диалектов. 
При этом некоторой гарантией объективности результатов (особенно резуль-
татов совпадающих) служит то обстоятельство, что оба словарных коллекти-
ва в Москве и Кракове работают совершенно самостоятельно. 

Как составлялись эти словари? 
Методические приемы работы сильно отличались у советских и польских 

лексикографов, хотя есть вероятие, что в ходе дальнейшей работы, а также 
изучения взаимного опыта по опубликованным частям обоих словарей разли-
чия сгладятся. Первоначально весьма отличались даже самые принципы экс-
церпции словарного материала, поскольку краковские слависты, например, 
регулярно расписывали как источники этимологические словари, что в прин-
ципе исключалось при работе московского коллектива, перед которым с са-
мого начала была поставлена задача брать материал по возможности из пер-
воисточников 6. Напомню, что теоретическая концепция московского Слова-
ря основана на новом в славистической науке положении об автономности 
праславянских состояний лексики славянских диалектов; важнейшим опера-
тивным понятием признается праславянский лексический диалектизм. Пра-
славянский словник (индекс) «Этимологического словаря» не является для 
нас заданной величиной. Иными словами, нам всегда была чужда практика, 
при которой бы сначала задумывалась или выводилась праславянская форма, 
к которой мы потом подбирали бы подтверждающие свидетельства из слова-
рей языков и диалектов. Казалось бы, это тоже неплохой путь — взять какой-
то обобщенный словник (по извлечениям из Миклошича, Бернекера, Траут-
мана) за основу, а затем хорошо проверить его по большому числу словарей 
обычного типа. Однако речь идет о вопросе принципиальном, потому что да-
же самая хорошая последующая проверка и доборка не освободит до конца 
такой праславянский индекс от априорности и заданное™. И наоборот — 
элемент открытия, объективизации показаний лексики, мне кажется, в боль-
шей степени обеспечивает следующая в общем очень простая и тем не менее 
новая методика, которая у нас соблюдалась с первых дней совершенно не-

6 Из всех остальных сравнительно-этимологических словарей славянских язы-
ков, которые подготавливаются сейчас в Польше, Чехословакии и ФРГ (см. выше), 
наш Словарь — пожалуй, единственный, который систематически использует также 
данные неопубликованных архивов и рукописных картотек. 
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укоснительно: для каждого славянского языка (живой славянский язык — ве-
личина, с точки зрения праславянского, конечно, далеко не абсолютная, но 
все же опора на живой славянский язык, «опрокидывание» нынешних диа-
лектных данных на праславянский, или, как сейчас сказали бы, моделирова-
ние праславянской лексики по лексике живых языков и диалектов, — это был 
шаг вперед на пути преодоления устоявшейся в славянском языкознании 
концепции праславянского монолита) — для каждого отдельного славянского 
языка делался «свой» праславянский индекс, для чего на карточку выписыва-
лось слово, его значение и вся документация, а в левом верхнем углу карточ-
ки наносилась контрастно (т. е. попросту карандашом) праславянская рекон-
струкция данного слова с возможным учетом всех его индивидуальных сло-
вообразовательных и формальных черт (именно эта практика, если, конечно, 
проверка потом не перечеркивала «сепаратность» такой реконструкции, по-
дарила нам немало новых, свежих праславянских словарных позиций). Это 
еще не было словником всего Словаря; последний надлежало получить путем 
сведения праславянских словников для белорусского, польского, старосла-
вянского и т. д. На этом этапе наша картотека как бы «заговорила» сама, и 
это было самое интересное. Напрашивается шутливая аналогия с машиной, 
«черным ящиком», в который закладывается обрабатываемый материал 
(input) и затем получается ответ. В нашем случае output (ответ, решение, дан-
ные «на выходе») был как раз праславянский словник (индекс) в масштабе 
всего славянского. Конечно, на практике все было не так-то просто, мы могли 
неточно оценить «праславянскость» того или иного реального слова (а часто 
так оно и случалось) и лишь потом обнаруживали лакуну на стадии «выхода» 
(output), возвращались к исходным данным, добирали недостающее. 
По-прежнему много решала компетенция, интуиция и другие, часто личные 
качества человека, который выполнял ту или иную задачу более удачно или 
менее удачно. И все-таки главное оставалось: праславянский словник как ре-
конструкция во второй степени, непредвзятая итоговая картина, объективи-
зация показаний Словаря. 

Хотелось бы подчеркнуть единство этой концепции, от которой мы не 
отступили ни на йоту. Вышедшие I и II тома «Праславянского словаря» поль-
ских коллег позволяют сделать наблюдение, что они много поработали со 
времени выхода своего скромного «Zeszyta próbnego», весьма расширили ма-
териал и базу источников, все новинки славянской диалектной лексикогра-
фии привлекаются ими оперативно. Однако я бы затруднился определить их 
четкую теоретическую концепцию и соответственную ей практическую ме-
тодику. Я бы сказал, что у краковских составителей «Праславянского слова-
ря» есть тенденция к нарастающей агломерации материала (читатели «Эти-
мологического словаря польского языка» Ф. Славского, наверное, уже заме-

12* 
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тили там эту тенденцию в последних томах). Включаются в праславянскую 
лексику многочисленные междометия и звукоподражания7, чтобы убедиться 
в этом теперь, достаточно заглянуть в том II на букву С; избыточно даются 
деминутивы, праславянскому лексическому диалектизму в краковском труде 
теперь отводится видное место, что едва ли можно было сказать о первона-
чальной концепции Лер-Сплавинского. В свое время я высказал предположе-
ние, что около четверти праславянского лексикона могли составлять старые 
лексические диалектизмы ограниченного распространения. Из «Вступления» 
к I тому краковского «Праславянского словаря» мы узнаем, что примерно на 
900 словарных статей на А и В около 400 (почти половина!) признается несо-
мненными диалектизмами. Никогда еще оценка праславянских лексических 
диалектизмов не достигала такой критической величины. 

«Праславянский словарь», согласно данным Ф. Славского, имеет в своем 
томе I около 900 словарных статей на А и 5 , «Этимологический словарь сла-
вянских языков» на те же буквы дает в трех своих выпусках 1592 праславян-
ских словарных позиции (при полном отсутствии отсылочных статей, кото-
рых, как известно, в «Праславянском словаре» немало). Ф. Копечный в упо-
минавшемся сравнительном анализе первых частей наших словарей дотошно 
подсчитывает в страницах и даже в количестве строк, насколько московский 
словарь подробнее и обстоятельнее краковского. Это действительно так. Во 
2-м выпуске «Этимологического словаря», еще не известном Копечному в 
момент написания им статьи, например, материал предлога-приставки bez за-
нимает около 48 страниц текста, в том числе 164 словарных статьи (отсылоч-
ных нет), а «Праславянский словарь» отводит для bez и сложений с ним всего 
около двух страничек, иначе говоря — 9 статей вместе с отсылочными. Лю-
бопытно провести сравнение трактовки такой небольшой и удобообозримой 
буквы, как С (выпуск 3-й «Этимологического словаря», с. 171—199, и том II 
«Праславянского словаря», с. 63—101). Первый результат сравнения озада-
чивает: в противоположность сказанному выше, у поляков насчитывается 
127 статей на С, у нас — 81, по при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что из 127 словарных статей на С «Праславянского словаря» 48 — отсылоч-
ные! Поскольку в нашем Словаре отсылочных статей нет и на этот раз, оста-
ток — 79 основных статей на С в краковском словаре приближается к наше-
му количеству (81 статья). Поучительно и дальнейшее сопоставление трак-
товки слов на С в нашем и краковском словарях. Отрадно, что значительная 

7 Ср. то, что пишет Ф. Копечный (ВЯ. 1976, № 1. С. 11) о реконструкциях аскъ, 
achati, achbkati в «Праславянском словаре»: «Разумеется, праславяне, как и большин-
ство других людей, каким-то образом ахали и ахкали, но вопрос в том, произносилось 
ли это ах с редуцированным». 
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часть старого словника при этом у них и у нас совпадает, но одновременно 
выступают и серьезные различия (в польском словаре затушеваны отглаголь-
ные имена на -dlo, некоторые слова отсутствуют, сомнения вызывает пра-
вильность отдельных праславянских реконструкций, например civkati, но ср. 
сиръкай, странное впечатление производит целая колонка отсылок cvëliti zob. 
kvéliti, cvëtiti zob. kvëtiti, cvëtb zob. kvëtb и т. д., но ведь сочетание cvë- вообще 
не должно было попасть в праславянскую реконструкцию). Много и здесь у 
них дано междометной лексики, причем ряд примеров с последовательно-
стью звуков си-. Но праславянское с — звук строго позиционный, и для этой 
эпохи его нельзя без оговорок абстрагировать от условий его возникнове-
ния — вторая палатализация к перед ё из дифтонга. Это делает сомнитель-
ными и непраславянскими в наших глазах все эти си!, cucati, сисъкъ, сикай, 
cupati, сирь!, сиръкай (Słownik prasłowiański. T. II. S. 95—98). Специально об 
историко-фонетических проблемах реконструкции праславянской лексики на 
с- начальное я говорил в своем докладе на VII (Варшавском) Международном 
съезде славистов. 

И все же несмотря на объективные подсчеты Копечного и мои собствен-
ные наблюдения, говорящие как будто о том, что в нашем Словаре статьи, в 
среднем обширнее, и насыщеннее материалом, чем в краковском словаре, я 
хочу вернуться к высказанному вскользь выше своему впечатлению о тяге к 
излишней агломерации материала, против которой хотелось бы предостеречь 
польских коллег. Во всяком случае, в другом труде Славского — его «Поль-
ском этимологическом словаре» — она уже начинает ощущаться как опреде-
ленный недостаток и перерастание словарных лимитов. Буква С в «Прасла-
вянском словаре» уже превзошла по объему соответствующий раздел в на-
шем 4-м выпуске. Лексикографический труд под названием «Праславянский 
словарь» — это не тезаурус (греч. θησαυρός 'сокровище', 'сокровищница'), где 
«всего много», его составители должны, как мне кажется, стремиться достичь 
в нем адекватного соответствия довольно строгому лексикографическому 
понятию словаря-реконструкции, а не словаря-коллекции. Очень большая из-
быточность так же исказит первичную картину, как и неполнота. 

Я говорил уже о целях «Этимологического словаря славянских языков» и 
«Праславянского словаря». А теперь необходимо сказать о научной пользе 
обоих этих словарей. Учение о праславянском словарном составе — часть 
науки о праславянском языке, которая в современном славяноведении окру-
жена атмосферой острого интереса (достаточно вспомнить программу по-
следнего Международного съезда славистов в Варшаве). До недавнего вре-
мени сравнительное славянское языкознание, во-первых, исходило из посту-
лата изначального единства праславянского языка на всех уровнях, а во-
вторых, проповедовало вторичность диалектной дифференциации праславян-
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ского, причем изучались фонетические, отчасти — морфологические разли-
чия, а о древних лексических различиях не говорил никто. Работы по подго-
товке «Этимологического словаря славянских языков» и «Праславянского 
словаря», а также некоторые другие современные исследования показывают 
сложность праславянского языка именно на лексическом уровне, изначаль-
ный характер многих различий и локальных изоглосс лексики праславянских 
диалектов. Праславянский лексический диалектизм в принципе может быть 
старше самого праславянского языка. Короче говоря, с выходом обоих наших 
словарей концепция древнейшей славянской лексики неизбежно подвергнет-
ся пересмотру. 

Вместе с тем праславянский словарный состав остается вещью искомой. 
В двух сравниваемых нами словарях мы получим лишь наиболее достижи-
мую модель праславянской лексики или, точнее, две модели, потому что 
словники обоих словарей совпадают далеко не во всех случаях. Совпадение 
было бы большим, если бы праславянский словник (индекс) комплектовался 
из одних непроизводных слов, но такой словник был бы далек от реального 
лексикона живого праславянского языка, который не мог функционировать 
без значительного числа производных и сложений. Современная наука, изу-
чающая язык, историю культуры и этногенез славян, заинтересована в вос-
создании реалистической модели праславянского словаря. Мне кажется, что 
эту задачу мы и польские коллеги одинаково правильно понимаем, но не-
вольно расходимся в деталях трактовки и подачи производных форм, потому 
что это трудный путь. И у них, и у нас здесь возможны пропуски. Ф. Копеч-
ный насчитал в I томе краковского словаря около десяти пропущенных ста-
рых непроизводных и этимологически самостоятельных слов. В свою оче-
редь, я должен признать, что обнаружил в нашем Словаре пропуск, например, 
производных besëdbnikb и besédbnb, фиксируемых «Праславянским словарем». 

Некоторая априорность в подходе польских коллег к материалу вырази-
лась, например, в том, что словарю у них предпослан очерк праславянского 
словообразования. Но для того чтобы создать качественно новый очерк пра-
славянского словообразования, надо сначала сделать полный праславянский 
словарь, а затем на его базе — обратный словарь праславянского языка, кото-
рый покажет состав всех словообразовательных моделей8 . Содержащийся в 
I томе «Праславянского словаря» и продолжающийся во II томе «Zarys 
słowotwórstwa prasłowiańskiego» принадлежит перу Φ. Славского. Этот очерк 
содержателен и полезен, но он не дает новых материалов и обобщений по 
описанным выше причинам. Отдельные новые авторские оценки и интерпре-

8 См. Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический 
фонд). Проспект. Пробные статьи. С. 36. 
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тации нуждаются в проверке, как и категорические утверждения, например о 
том, что в праславянском было только одно слово с суффиксом -oja: dëvoja 
(т. I. S. 88). Их было, по крайней мере, несколько, а некоторая продуктив-
ность сохранялась даже в послепраславянское время, ср. Утроя, название ре-
ки бассейна Псковского озера, которая в верхнем течении, на территории ла-
тышского языка, называется Rît-upe 'утренняя река', что позволяет членить 
русское название как Утр-оя9. Нельзя также не видеть эластичной связи с 
производными на -aja местоименноадъективной природы и прежде всего — 
со ст.-слав. д^ВАса (Клоц., Супр.), вместе с которым *dëvoja противопостав-
лено субстантивному производному *dëvica (при первоначально адъективном 
праслав. *dëva). Если мы не учтем этих показаний, мы останемся в своем по-
нимании словообразования формы * dëvoja там, где остановился Вондрак. 

Решение задач славянской сравнительно-исторической лексикологии и 
лексикографии заставляет нас, таким образом, поднимать отнюдь не одни 
только этимологические вопросы, но и проблемы словообразования в широ-
ком, функциональном смысле, а равно и проблемы морфологической функции. 

Не выходя за рамки корневой группы *dëva, позволим себе высказать 
еще одно замечание — о праслав. *dëvica, в толковании которого Славский 
(с. 99 «Очерка») также предпочел остаться традиционным. В соответствии с 
трактовкой древнейших образований на -ica как расширений на -ка первона-
чальных индоевропейских основ ж. р. на -Г, восходящей к Розвадовскому (ср. 
действительно эффектный и, возможно, единственный удачный пример по-
следнего: и.-е. *ulkuJ, др.-инд. vrkt 'волчица' — слав. *vblčica), Славский рас-
сматривает всю словообразовательную категорию с суффиксом -ica в прасла-
вянском. Обобщение рискованное и едва ли оправданное! Ведь для большин-
ства производных это уже вполне сложившийся и продуктивный формант. 
Ф. Славский толкует слово *dëvica из первоначального *dëvi, отождествляе-
мого с др.-инд. devî 'богиня'. Получается этимология, очень приятная для де-
вушек, но при этом сомнительная и семантически, и формально. Семантиче-
ски мы должны больше считаться с типологией значений: как, например, 
формируется значение 'девушка' в разных языках? Справки в словаре 
К. Д. Бака (A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European lan-
guages. Chicago, 1971. P. 90) достаточно, чтобы убедиться, что ни один из со-
бранных там синонимов для обозначения девушки не этимологизируется из 
первоначального обозначения богини. Зато там дается ряд названий, о кото-
рых лучше всего можно сказать словами самого автора: «...applied to the 
young woman as of exuberant physique». При этом есть примеры более про-
блематичные (греч. παρθένος 'дева' : εύ-θενής 'сильный, крепкий'), есть и впол-

9 О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства. М., 1959. С. 115. 
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не убедительные (кимр. hogen 'девушка' < *suk- 'кормить грудью', ст.-слав. 
дНЬвл : доити, др.-инд. dhayati). Число именно этих параллелей может быть 
умножено, ср. др.-англ. fžbmne 'дева', афган, pëyla 'дева' (< *payö-gatä), 
сближаемые с названием материнского молока 10. Такие этимологии не поро-
чат честь девушки, а главное — они показывают, какой великолепный мате-
риал по истории идей («a contribution to the history of ideas») дает этимологи-
ческая наука, но об этом подробнее — в другом месте. Усомнившись в се-
мантической стороне этимологии *dëvica : devt 'богиня', мы не можем не 
видеть и ее формального несоответствия, так как др.-инд. devt 'богиня', deva-
'бог' , лат. deus и т. д. продолжают корень с непридыхательным зубным и.-е. 
*deį-ų- 'дневной, небесный свет', а праслав. *dëva, *dëvica восходит к корню 
с зубным придыхательным и.-е. *dhë(i)- 'кормить грудью'. Не менее важно 
то, что в праслав. *dëvica суффикс -ica уже фигурирует в своей типично сла-
вянской функции субстантивирующего форманта первоначального прилага-
тельного, ср. отношения *dëva — *dëvica, * stara—*starica, *vbdova — 
*vbdovica. Ничего подобного мы не находим в др.-инд. devi, где -Г—пока-
затель формы женского рода от существительного мужского рода. Эти аспек-
ты нельзя игнорировать в очерке праславянского словообразования и в пра-
славянском словаре. Я не говорю уже о том, что праславянский суффикс -ica 
связан разнообразными отношениями прежде всего с праславянскими суф-
фиксами -icb, -ikb, -ъсъ и лишь через их посредство — с и.-е. Г суффиксальным, 
иначе мы не сможем понять специфики внутреннего славянского развития. 

От современного очерка праславянского словообразования мы вправе 
требовать большей четкости фонетической реконструкции, чем у Миклоши-
ча, который 100 лет тому назад еще не мог разграничить образования на суф-
фикс -/- и на суффикс -dl-. Так, сейчас при поддержке кашубско-словинских 
(т. е. западнославянских!) данных надо реконструировать праслав. *načędlo, а 
не načęlo («Zarys», s. 104), точно так же — *rydlb, а не rylb (s. 105). 

Этимологические частности я здесь опускаю, выделяя лишь то, что за-
трагивает целые категории лексики и словообразования и потому существен-
но для реконструкции праславянского лексического состава. 

На типе словаря сказывается личность автора и, наверное, не может не 
сказаться его языковая принадлежность. Понятно, что краковский «Прасла-
вянский словарь» написан по-польски и адресован польскому читателю. Ме-
нее оправдано, с научно-славистической точки зрения, то, что в этом словаре 
обзоры соответствий всегда начинаются с польской формы. Это отнюдь не 
формальность, а нарушение традиции: обзоры родственных форм славянских 
языков принято начинать со старославянского (древнеболгарского и т. д.), 

10 Mayrhofer И. Р. 212. 
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потому что он ближе всего по древности своей письменной фиксации подхо-
дит к искомому праславянскому времени. Наш «Этимологический словарь» 
неуклонно следует этой традиции, рассматривая сначала старославянский и 
прочие южнославянские языки, затем — западнославянские и восточносла-
вянские. Если иным критикам может броситься в глаза сравнительное обилие 
русского диалектного словарного материала в нашем «Этимологическом сло-
варе славянских языков», то надо иметь в виду огромность русской террито-
рии, русской народной лексики и литературы о ней, ср. хотя бы обширный 
«Словарь русских народных говоров». 

Реконструкция, при помощи которой достигается восстановление прасла-
вянского лексического состава, может быть многообразной. Во-первых, это ре-
конструкция фонетической формы праславянского слова, сфера применения 
наиболее точных достижений сравнительно-исторического языкознания. Мож-
но сказать, что фонетическая реконструкция праславянского вполне сложилась 
уже лет 70 назад, она вполне удовлетворительно представлена уже в «Славян-
ском этимологическом словаре» Бернекера. Здесь расхождения между нашим 
«Этимологическим словарем» и краковским «Праславянским словарем» сво-
дятся к частностям (отдельные реконструкции в последнем элементарно несо-
вместимы с обликом праславянского языка исследуемого времени, например 
beskedb (т. 1, с. 217), где сохраняется непалатализованный задненёбный перед 
передним гласным). Во-вторых, реконструкция словника (индекса). В-третьих, 
реконструкция древней акцентуации и, в-четвертых, реконструкция значения 
праславянского слова. В двух последних пунктах сравниваемые словари рас-
ходятся друг с другом. Праславянский словарь в принципе дает при заглавной 
праславянской форме также акцентуационную и семантическую реконструк-
цию, но первую из них — нерегулярно (из слов на А — только asïka, astrębb), 
вторую, семантическую, он дает регулярно, но, строго говоря, ее нельзя на-
звать в полном смысле реконструкцией ввиду ее тавтологичности, так как ре-
конструкция сводится к повторению значений засвидетельствованных слов или 
элементов этих значений. Если прибавить, что, кроме польского толкования 
значения праславянского слова, это толкование повторяется также по-
латински, то это приводит в результате к неэкономному использованию места 
в словаре. Принципиальная сторона вопроса заключается в несравненно мень-
шей изученности семантической эволюции и неприменимости к ней мерок 
фонетической закономерности. Поэтому наш «Этимологический словарь» 
разграничивает а к т фонетической реконструкции и п р о б л е м у реконст-
рукции значения слова, трактуя последнюю по необходимости как часть эти-
мологического анализа или довольствуясь обзором значений слов. 

Если фонетическая, акцентологическая и семантическая реконструкции 
принадлежат методике сравнительного языкознания, то лексическая реконст-
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рукция наиболее лексикографична, если можно так выразиться. Прогресс ра-
бот над праславянским словарем (лексикой) определяется именно уровнем 
лексической реконструкции. Во времена Бернекера (не говоря о Миклошиче) 
вопрос о лексической реконструкции в сущности еще не ставился: правда, 
восстанавливались целые праславянские слова, но методика их словарной 
подачи и анализа оставалась корневой, еще не чувствовалось специального 
лексикографического интереса к слову праславянского языка как потенци-
ально живому слову, методика расчлененной подачи словника и особенно его 
производных слов была исключением, доминировал гнездовой, этимологиче-
ский принцип. Теперь, когда мы довольно твердо знаем, что производное и 
производящее слова — равноправные единицы речи, что их разумнее тракто-
вать как соотносительные и что отношения этих форм в славянском часто 
оказываются скорее воспроизводством словообразовательной модели, чем 
чистым актом словообразования, мы отдаем решительное предпочтение рас-
члененной, а не гнездовой подаче слов в нашем «Этимологическом словаре 
славянских языков». Собственно, только сейчас можно говорить о возникно-
вении п р а с л а в я н с к о й л е к с и к о г р а ф и и как разновидности п р а -
я з ы к о в о й л е к с и к о г р а ф и и , ведь то, что мы до сих пор знали и упот-
ребляли, например, как индоевропейский этимологический словарь, на самом 
деле представляет собой инвентарь корней и основ, а не слов. 

Поэтому наше внимание привлекает в «Праславянском словаре» в пер-
вую очередь его словник, тем более, что для польских коллег, как и для нас, 
он является целью и главным результатом всего труда. Из одного лишь факта 
пропуска в «Праславянском словаре» слов *bezbordb, *bezčędhnb 'бездетный' 
(правда, там есть слово bezdëdb 'не имеющий деда'), далее — *bezgolvb, 
*beznogb, *bezrogb, *bezrçkb, *bezstudjb 'бесстыжий', *bezumb и т. д. мы не 
хотим сделать вывод, что авторы «Праславянского словаря» не допускали их 
наличия в праславянской лексике. Просто, обманчивая регулярность модели, 
вызывающая и у нас в некоторых подобных случаях мысль о параллелизме, 
т. е. о чем-то возможно позднем и независимом (послепраславянском), под-
сказывала им менее рискованный способ, когда отдельно указываются на 
своих алфавитных местах все участвующие компоненты: *bez, *borda, *čędo, 
*golva, *studb. Но в том-то и состоит разница между грамматикой и 
словообразованием, с одной стороны, и словарем — с другой стороны, что 
даже самые богатые и капитальные грамматические описания и очерки сло-
вообразования имеют принципиальное право оставаться сводом моделей сло-
воизменения и словообразования, приводя в лучшем случае много примеров, 
но никогда не приводя всех, тогда как словарь — не индекс моделей, словарь 
кодифицирует все слова. Теоретическая возможность слова *bezrëkb(jb) 'не 
имеющий реки' в праславянском еще не означает его реального существова-
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ния, одного лишь наличия известной модели и необходимых компонентов 
*bez и *rëka, а также вероятных речевых контекстов вроде *bez гёку недоста-
точно, поэтому мы в своем «Этимологическом словаре», как правило, менее 
подробны лишь тогда, когда сомневаемся в реальном наличии или не видим 
достаточного материала свидетельств. 

Это подводит нас к проблеме сочетания импликативного и экспликатив-
ного подходов в словаре такого типа. Естественно, что словарь содержит в 
свернутом виде очень многие регулярные и не лексические особенности язы-
ка. Например, основная словарная форма глагола *biti имплицирует (т. е. как 
бы заключает в себе без упоминания) личные формы *bijç, * bijesi, *bijetb, 
*bijemb..., формы разных времен, залогов, причастия *bijçtjb, *bitb. Морфо-
логическая заданность и регулярность позволяют трактовать эти формы в 
словаре имплицитно, т. е. не выделять их в особые словарные статьи. Экс-
плицитно трактовать, т. е. излагать словарь должен только то, что фактически 
лексикализовано. «Праславянский словарь» и «Этимологический словарь 
славянских языков» под внешне одинаковым заглавным словом bitb приводят 
различный материал: первый дает страдательное причастие прошедшего вре-
мени bitb, а второй — субстантивное *bitb 'палка, жердь', 'удар'. Добавим, 
что «Праславянский словарь» не дает этих субстантивных значений, а наш 
«Этимологический словарь», в свою очередь, обходится без упомянутых 
морфологических, т. е. нелексических случаев. Из внутрипарадигматических 
грамматических форм в «Этимологическом словаре» трактуются как равно-
правные заглавные слова словарных статей всяческие случаи супплетивизма 
вроде *azb — *тепе, *esmb — *byti, где налицо примат лексического над 
грамматическим. 

Композиция материала в словаре и вообще формальные приемы лексико-
графического дела небезразличны для проблем лексикологии. Через эти лек-
сикографические акценты (распределение слов по важности места в словаре, 
соотношение отсылочных и основных вариантов) получает выражение наша 
лексикологическая концепция. Кстати, об отсылочных словах, практика ко-
торых весьма укоренилась. Отсылочное слово — чисто вспомогательная лек-
сикографическая категория. Имея свое алфавитное место, оно во всем ос-
тальном трактуется как форма второстепенная. Лексикограф решает в конеч-
ном счете сам, какое слово основное, а какое — отсылочное. «Праславянский 
словарь» регулярно прибегает к отсылкам. Вот одно место I тома, где их осо-
бенно много (полстраницы): bratrana см. bratana; bratrënb см. bratënb; 
bratrikb см. bratikb; bratrina см. bratina; bratriti см. bratiti; bratrb см. bratb; 
bratrbja см. bratbja; bratrbn'b см. bratbn'b и т. д. (с. 360). Именно обширность 
этого пассажа порождает у нас некоторые сомнения в правильности такой 
практики. Из удобного приема отсылка грозит перерасти в категорию оценки, 
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так как она не просто «отсылает», но и квалифицирует, решает, какое слово 
основное, а какое — «отсылочное». Здесь наличествует момент составитель-
ского произвола. Заметим, что у бегло упомянутых bratrb, bratrbcb, bratrbja, 
bratrbn'b есть свои соответствия в других индоевропейских языках, сигнали-
зирующие возможную древность формы и не распространяющиеся на вари-
анты bratb, bratbeb, bratbja, также имеющие собственные индоевропейские 
параллели, но уже меньше. По-видимому, это более молодые образования. 
Избрав последние в качестве основных, «Праславянский словарь» не всегда 
полно освещает оригинальность образований bratrb и производных, напри-
мер, упущено соответствие слав, bratrbcb — умбр . f ratreks и слав, bratrbn'b — 
лат. fraternus. Может быть, тут дело в неудачном распределении лексикогра-
фических акцентов и надо только поменять местами отсылочное и основное? 
Но едва ли все станет лучше, если мы напишем наоборот: bratb см. bratrb; 
bratbeb см. bratrbcb и дадим всю информацию на эти вторые формы. Освеще-
ние останется однобоким. В языковой действительности — наблюдаемой или 
реконструируемой — нет деления на второстепенные и основные слова, по-
этому невольно начинаешь задумываться над полезностью этого деления в 
лексикографии, особенно если учесть реальную возможность обратного нега-
тивного наложения лексикографической практики на лексикологическую 
теорию. В «Этимологическом словаре» славянских языков нет отсылочных 
статей, что было уже отмечено критикой. Можно думать, что практика отсы-
лочных словарных статей — это остаток гнездового принципа, от которого 
лексикографы в основном уже отказались в пользу адекватной трактовки 
'словарная статья' = 'отдельное слово'. 

Мой опыт сравнения заведомо неполон и содержит изложение некоторых 
наиболее важных, как мне казалось, вопросов, которые могут представить 
общий интерес. Мы присутствуем при начале многотомных продолжающих-
ся изданий. Можно продолжить и параллельное чтение. Это сопоставление не 
преследовало цели обязательно выяснить, что один словарь «лучше», а дру-
гой «хуже», хотя различия в их подходах к одному предмету всегда привле-
кали наше внимание. Главное внимание необходимо обратить на самый 
предмет исследования — древнюю лексику всех славянских языков, изучение 
которой в обоих словарях разными путями продвигается вперед. 



ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ: СЛОВАРИ 

Как известно, существуют три восточнославянских языка: русский, укра-
инский, белорусский. Соответственно этому естественным представлялось 
бы наличие также трех этимологических словарей — для каждого из назван-
ных братских языков. Но как раз эти братские связи восточнославянских 
языков, то обстоятельство, что они очень близко родственны друг другу, ина-
че говоря, происходят из общего восточнославянского языка — древнерус-
ского, были, по-видимому, причиной того, что идея «собственной» этимоло-
гии, этимологической ретроспективы вырабатывалась медленно, можно ска-
зать, что и сейчас эта идея еще только формируется. Лишь в самое последнее 
время раздаются, например, голоса о «белорусском этимологическом ланд-
шафте» а также был выдвинут автором этих строк тезис об автономном со-
стоянии праславянской лексики исторических отдельных славянских языков 
(последнее, однако, относится уже к специальной теме «Праславянская лек-
сикография»). Но при таком близком родстве эта новая этимологическая кон-
цепция, может быть, не для всех так убедительна, как, скажем, теория вос-
точнославянского родословного древа, потому что здесь праязык (древнерус-
ский) засвидетельствован также в письменной форме и хронологически не 
очень удален от современности (конкретно — менее чем на тысячелетие; ес-
ли считать начало самостоятельного существования позднейших восточно-
славянских языков с XIII в. — рубеж, кстати, целиком основанный на показа-

1 В. В. Мартынов. Белорусский этимологический ландшафт // Slawische Wort-
studien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen 
Erforschung des slavischen Wortschatzes. Leipzig, 11—12 X 1972. Bautzen, 1975. S. 60 
и след. Ср. далее: P. M. Козлова. Белорусские регионализмы праславянского проис-
хождения (на материале лексики восточного Полесья) // АКД. Минск, 1977. 
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ниях фонетики, — то временная протяженность сократится еще больше). Но 
при этом учитывались, как только что сказано, преимущественно критерии 
исторической фонетики, которые, естественно, были лучше исследованы, 
развивались почти исключительно в духе дивергенции и, собственно говоря, 
послужили основанием вышеназванной периодизации. Словарный состав 
был и остается хуже исследованным, его вообще нельзя охарактеризовать так 
однозначно, как, например, фонетику или даже морфологию, надо признать, 
что всякое сравнение хромает и паче всего хромает идея изоморфизма между 
разными уровнями. А может быть, именно словарный состав языка следует 
иногда мерить особыми периодами в отличие от исторической фонетики. 
Возможно, следовало бы несколько ограничить это «первородство» фонети-
ческих признаков развития языка в пользу лексических, особенно если при-
нять во внимание, что иное слово (именно слово, а не его нередко вторичная 
фонетическая форма со своими поздними особенностями из XIII и, может 
быть, еще более поздних столетий) в белорусском или украинском опреде-
ленно старше самих белорусского или украинского языков. 

Идея самостоятельного этимологического словаря для каждого восточ-
нославянского языка неотделима от развития всей восточнославянской лек-
сикографии. В течение долгого времени эта последняя была русской лексико-
графией в широком смысле слова. Ближайше родственные украинский (ма-
лорусский) и белорусский рассматривались как наречия русского языка. 
Можно сказать, что при этом (в русле развития русской лексикографии в 
упомянутом смысле) украинский получил статус самостоятельного языка 
значительно позже, чем русский, но все-таки несколько раньше, чем белорус-
ский. Ту же последовательность мы наблюдаем в этимологической лексико-
графии всех трех языков. Первыми проявились этимологические словари 
русского языка. Несколько корневых этимологических словарей XIX в. вряд 
ли заслуживают здесь упоминания, тем более, что э т и м о л о г и ч е с к и й 
значило тогда скорее «морфологический», чем «относящийся к происхожде-
нию и истории слова» в собственном смысле. Но блестящий успех и большая 
притягательная сила сравнительного языкознания произвели глубокое впе-
чатление на культурный мир России, и преподаватели русских гимназий на-
чали издавать, вместо корневых словарей, этимологические словари в совре-
менном понимании того времени. 

Первый труд такого рода, достойный упоминания, появился уже в 
1890-е гг.: это был «Сравнительный этимологический словарь русского язы-
ка» Н. В. Горяева, созданный и выпущенный в Тифлисе (2-е изд. — в 1896 г., 
позднее выходили в течение десяти лет еще несколько дополнений к нему, 
там же). Словарь Горяева как бы образует водораздел между старыми школь-
ными методами и новыми научными методами нашей этимологической лек-
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сикографии. Автор стремился обучить своего молодого читателя самому не-
обходимому, ссылки на специальную литературу при этом, конечно, отсутст-
вовали, как, впрочем, и самый анализ, но содержащийся материал был до-
вольно богат, словарь охватывает более 6400 слов-статей, круг сравниваемых 
языков весьма велик, примеры из разных языков даны, как правило, точно. 
И хотя словарь Горяева в целом давно устарел и принадлежит только своему 
времени, его этимологические идеи нередко заслуживают внимания. Доста-
точно привести две этимологии, в которых мы последовали бы Горяеву, а не 
Фасмеру, например бедро, относительно которого как раз Горяеву принадле-
жит бесспорно убедительная идея о связи этого слова со словом бодать, со 
ссылкой на семантическую параллель нем. Schlägel в значении 'ляжка' и 
schlagen, schlachten 'бить, колоть'. Фасмер придерживается сравнения рус. 
бедро и лат. femur то же, несмотря на то, что последнее сравнение было осу-
ждено еще Мейе как бесперспективное. Так была предана забвению удачная 
этимологическая мысль, хотя в данном случае скромный учитель гимназии в 
Закавказье предвосхитил в принципе такую же более позднюю этимологию 
Я. Розвадовского. Другим примером более удачной этимологии Горяева — 
при всей обычной для школьного словаря излишней краткости, даже скудо-
сти данных — может служить слово гайка, которое Горяев верно сближал с 
укр. гати 'задерживать'. На сей раз Фасмер знал о толковании Горяева, но, к 
сожалению, не последовал за ним. В другом месте я рассчитываю еще вер-
нуться к этому слову, которое осталось для Фасмера «трудным». 

Венгерский этимолог JI. Киш, опубликовавший обстоятельный очерк об 
этимологических словарях восточнославянских языков2 , говоря о словаре 
Горяева, характеризует его время следующим образом: «Всеобщий славян-
ский этимологический словарь Миклошича (1886 г.) имелся в распоряжении, 
но ни один славянский язык не имел собственного подробного этимологиче-
ского словаря»3. Возможно, это утверждение не совсем точно, поскольку кое-
где в славянских странах на рубеже столетий издавались — на уровне учите-
лей гимназии — этимологические словари, которые были, однако, обречены 
на короткую жизнь и малую известность, тогда как словарь Горяева имел 
сравнительный успех, говоря словами Киша: «Для зарубежных исследовате-
лей словарь Горяева был в течение долгого времени самым важным источни-
ком, из которого они могли черпать сведения по вопросам этимологии рус-
ского словарного состава»4. 

2 L. Kiss. Die etymologischen Wörterbücher der ostslawischen Sprachen // Publicatio-
n s Instituti philologiae slavicae Universitatis Debreceniensis. Slavica. 1965, V. 

3 Там же. S. 106. 
4 Там же. S. 107. 
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Другой русский преподаватель гимназии А. Преображенский в Москве 
опубликовал в 1910—1916 гг. свой «Этимологический словарь русского язы-
ка» до слова сулея 'сосуд для вина, масла и т. п. ' . До конца, хотя и с больши-
ми пропусками, словарь был издан долгое время спустя после смерти Преоб-
раженского, последовавшей в 1918 г. Труд Преображенского гораздо лучше 
известен читателям, чем, например, словарь Горяева, так как словарь Преоб-
раженского, кроме окончания (тело—ящур), выпущенного вскоре после 
войны (1949) Академией наук СССР, публиковался в 1950-е гг., почти одно-
временно, помимо Советского Союза, также еще в Соединенных Штатах 
Америки и даже в Китае. Преображенский не был творческим этимологом. 
Мне трудно припомнить какую-нибудь действительно оригинальную этимо-
логическую идею из его словаря. Но его хорошая начитанность в специаль-
ной литературе, добросовестность, богатая библиография, осторожная манера 
критики различных точек зрения делали его этимологический словарь в тече-
ние необычайно долгого времени (приблизительно около 40 лет) настоящим 
справочным пособием. Преображенский был школьный учитель, но словарь у 
него вполне научный. Это слияние обоих методов можно считать наиболее 
похвальной особенностью его словаря, можно сказать, что с его стороны это 
было едва ли не самым смелым шагом и самым важным авторским проявле-
нием. Фактически есть только о д н а этимология, а не две — одна для уча-
щейся молодежи, а другая для специалистов. Похоже, что с той поры эту ис-
тину стали забывать. Только таким образом можно объяснить себе появление 
целого ряда этимологических словарей русского языка, выпущенных за по-
следние десятилетия специально для школы, которые вряд ли продвигают 
дальше этимологическую науку, да и для учащихся и для учителей не столь 
полезны, как это имелось в виду, потому что популяризация — дело не толь-
ко трудное, но и нуждающееся в особо прочной научной основе и особенно 
точном знании фактов. Популяризация полунауки, разумеется, не оправдыва-
ется ни педагогически, ни с точки зрения ответственности перед широкими 
кругами читателей. 

В 1955 г. вышей маленький «Школьный этимологический словарь», из-
данный Калининским педагогическим институтом. Менее элементарный ха-
рактер, чем этот морфемно-корневой словарик, носил «Краткий этимологиче-
ский словарь русского языка. Пособие для учителя» трех авторов (H. М. Шан-
ский и др., 1-е изд. М., 1961). Рецензии выявили в нем много ошибок и не-
точностей; одна из этих критических рецензий была напечатана М. Фасмером 
незадолго до его смерти, другая была опубликована мной5 . Я не хотел бы 
здесь повторяться. Этот словарь был переиздан в 1971 г. тиражом 200000 эк-

5 См.: ВЯ. 1961, № 5. 
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земпляров. Наконец, «Этимологический словарь русского языка» Г. П. Цыга-
ненко (Киев, 1970. Тираж 54000 экземпляров) завершает пока, насколько мне 
известно, эту серию «кратких» этимологических словарей русского языка, со-
ставители которых спешат на помощь учителю русского языка. 

И все-таки этимология и ее исследователи и читатели нуждаются в иной 
лексикографии. В настоящее время русская этимология уже имеет на своем 
счету труд, который сделал бы честь этимологии любого европейского языка. 
Это словарь Фасмера, который был опубликован за очень короткий срок на-
чиная с 1950 г. и который оказал такое большое влияние на весь ход исследо-
ваний в области русской и славянской этимологии, что знакомство с ним всех 
русистов и славистов, а также вообще всех интересующихся индоевропей-
скими языками как бы разумеется само собой. Здесь я не собираюсь говорить 
о словаре Фасмера с подробностью, которой он заслуживает (об этом слова-
ре, а также об опыте своей работы над его русским переводом и дополнения-
ми я предполагаю рассказать в другом месте). Нельзя, однако, не отметить и 
здесь больших заслуг М. Фасмера и его «Этимологического словаря русского 
языка» перед русской этимологией. Нельзя не вспомнить о достоинствах это-
го богатого, весьма надежного пособия по этимологическому исследованию 
не только современного русского литературного языка, но также и многочис-
ленных диалектных и устаревших, в том числе древнерусских, слов. Обычно 
высоко отзываются о немецком этимологическом словаре Клюге, и эта оцен-
ка оправданна; Фасмер, например, сам сознавался, что, когда он работал над 
русским этимологическим словарем, у него перед глазами всегда был словарь 
Клюге как образец. Но солидный труд Клюге не лишен существенных недос-
татков. Например, когда однажды я стал искать немецкое корневое имя 
Scharn (сюда относится гордая дворянская фамилия Scharnhorst, букв, 'зага-
женное гнездо', в остальном — древнейшая, еще индоевропейская основа со 
следами гетероклитического склонения с исходом на согласный, как о том 
свидетельбтвует греч. σκώρ / σκατός 'грязь, нечистоты'), то, к великому огор-
чению, я ничего не нашел в своем экземпляре Клюге 20-го издания (1967). 
Словарь Клюге почти не дает древненемецких и диалектных слов, как, на-
пример, искомое нижненемецкое scharn 'навоз', которые не имеют соответ-
ствий в литературном нововерхненемецком, явно выраженные диалектизмы 
попадаются в этом словаре редко. Установка на словарный состав исключи-
тельно литературного языка наносит ущерб принципу этимологического сло-
варя. Граница между литературным и диалектным, древним и современным 
не столь существенна для этимологического исследования, в этимологии гра-
ница между существенным и несущественным (или, как сейчас еще гово-
рят, — между релевантным и иррелевантным) проходит иначе. К счастью, 
Фасмер не последовал именно этому вышеназванному принципу Клюге, ско-
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рее наоборот: некоторые критики или критически настроенные читатели сло-
варя Фасмера высказывают мнение, что местами этот словарь выглядит не 
совсем по-русски. Но было бы точнее сказать, что словник (репертуар сло-
варных статей) подобного этимологического словаря не всегда тождествен 
словнику словаря современного русского литературного языка по закономер-
ным причинам, только что изложенным выше. Здесь уместно вспомнить 
мысль, высказанную в свое время JI. В. Щербой, о том, что сущностью лек-
сикографии является компромисс. Для этимологической лексикографии это 
справедливо вдвойне. 

Ограничение большого по объему этимологического словаря словарным 
составом литературного языка производит поэтому странное впечатление. 
Я имею в виду «Этимологический словарь русского языка», издаваемый с 
1963 г. Московским университетом (вышли шесть выпусков: А; Б; В; Г; Д— 
Ε—Ж; 3). В настоящее время мне приходится обращаться к 4-му выпуску (Г); 
в нем отсутствует целый ряд достаточно известные диалектных и старых слов 
исконного происхождения, со славянскими и индоевропейскими родствен-
ными соответствиями, которые следовало учесть, например: глива6, глог\ 
глузгъ, глузд9, глуда 10, глызап (как это видно, пропущенные слова взяты из 
одного ограниченного алфавитного отрезка словаря). При этом нельзя не от-
метить, что это отнюдь не «краткий» словарь, скорее наоборот. По принципу 
отбора слов этот этимологический словарь можно было бы определить как 
этимологический словарь современного русского литературного языка, что, 
при всей необычности аспекта, хоть как-то объясняло бы пропуски ценной 
низовой или старой лексики. 

6 Рус. диал. глива 'род груши, дули' (юж., сарат., Даль 3 I, 875; Филин 6, 197: са-
рат., юж., курск., орл., донск., брян.), ср. родственные болг., сербохорв., словен., 
чеш., словац., н.-луж. слова, а также лит. gléivos 'слизь', gleivės мн., лтш. glïve 'зеле-
ная слизь на воде'. 

7 Рус. диал. глог 'Cornus sanguinea, кизиль, дерен' (Даль 3 I, 877), сюда же диал. 
глод м. р. 'боярышник Crataegus' (Даль 3 1, 878, Филин 6, 200), также глёд м. р. (Даль 3 

I: 875) с соответствиями во всех славянских языках. 
8 Рус. диал. глузг 'смежение и закрепа двух мягких кромок; уголок глаза, у само-

го раздела век' (Даль 3 1: 880), ср. чеш. hluzek 'уголок глаза'. 
9 Рус. диал. глузд 'толк' (курск., Опыт 37), 'ум, память, рассудок, толк' (курск., 

орл., юго-вост., юж., псков., смолен., зап.), 'мозг' (юж., зап.) (Филин 6, 207—208). 
10 Рус. диал. глуда 'глыба, ком; кусок' (моек., рязанск., ворон., курск.) 

'выглаженная волнами поверхность камешка' (арх.) (Даль I, 880; Филин 6, 207), ср. 
герм. *klauta-, нем. Kloß 'ком'. 

11 Рус. диал. глыза 'глыба или ком' (арх., вологодск., новг. и т. д., см. Филин 6, 
223; Опыт 37; Подвысоцкий 31; Богораз 38; Куликовский 15; Сл. Среднего Урала I, 
114—115; Словарь старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби 1, 97), 
ср. сюда же рус. диал. глыжа, псков., твер., с близким значением, см. Филин 6, 222. 
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Заметным трудом мог бы быть «Историко-этимологический словарь со-
временного (?) русского языка» П. Я. Черных, к сожалению, до сих пор не-
опубликованный 12. В своем качестве исследователя-диалектолога, например, 
говоров Сибири, а также историка русского языка (как, впрочем, и автора не-
сколько менее удачного «Очерка русской исторической лексикологии» 
1956 г.) Черных был подготовлен для крупных работ, если не исключительно 
в области этимологии, то во всяком случае — в истории слов русского языка. 
Автор, умерший в 1970 г., успел окончить работу над рукописью своего «Ис-
торико-этимологического словаря». Его труд по своему объему (140 а. л.) 
почти равен словарю Фасмера (около 160 а. л. в русском издании), а по коли-
честву словарных статей даже превосходит последний (25000 словарных ста-
тей против 18000 с небольшим словарных статей у Фасмера). Рукопись ре-
дактировалась в течение пяти лет, для чего были привлечены несколько кон-
сультантов (назову из них Ж. Ж. Варбот, на которую были возложены 
редактирование и унификация праславянских и индоевропейских реконст-
рукций). Рукопись П. Я. Черных, готовая к печати, находится сейчас в изда-
тельстве «Русский язык». Словарь П. Я. Черных предназначается для широ-
ких кругов читателей, а также для учителей; главное внимание в нем не ак-
центировалось на вопросах развития праславянского и индоевропейского 
языков, лишь на заключительной стадии своей работы автор в какой-то сте-
пени изменил свою точку зрения на этот счет, хотя и не проявил себя в этой 
области столь же самостоятельно, как, скажем, Фасмер. Главная заслуга 
П. Я. Черных — в тщательном освещении вопросов восточнославянской и 
русской истории слов на базе древнерусских картотек Института русского 
языка Академии наук СССР и собственных разыскании автора. Оригиналь-
ные этимологии представлены в ряде словарных статей. Изложенная харак-
теристика говорит о том, что этот словарь оказался бы весьма полезен в до-
полнение к уже существующему словарю Фасмера. 

До сих пор речь шла об этимологических словарях русского языка. Эти-
мологические словари украинского и белорусского языков у нас еще не изда-
вались, но это вовсе не значит, что работа над ними не ведется. Скорее можно 
говорить в данном случае как бы о латентном периоде развития этимологиче-
ской лексикографии украинского и белорусского языков. Правда, эта подго-
товка, планы и объем которой с течением времени неоднократно менялись, 
несколько затянулась. В Киеве и Минске имеются коллективы хороших спе-
циалистов, которые создают эти словари как коллективные труды 13. Оба этих 

12 Сообщаемыми ниже сведениями об этом словаре я обязан, главным образом, 
Ж. Ж. Варбот. 

13 Несколько раньше, в самом начале 1960-х гг., в Киеве работал над украинским 
этимологическим словарем в качестве индивидуальной темы Р. В. Кравчук (в на-
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национальных научных предприятия имеют солидную базу в виде специаль-
ных собраний материала. В Киеве работу над словарем возглавляет извест-
ный украинский языковед А. С. Мельничук, в Минске — В. В. Мартынов, из-
вестный своими трудами по германо-славянским и балто-славянским лекси-
ческим отношениям. Поскольку оба этимологических словаря существуют 
пока только в рукописном виде и не вполне завершены (так, например, толь-
ко два небольших тома — I и II — белорусского этимологического словаря 
подготовлены к печати), нет возможности обсуждать их здесь детально. По-
этому я говорю дальше только о тех частях этих трудов, которые читал, бу-
дучи рецензентом, и притом — говорю достаточно суммарно, не вдаваясь в 
подробности критики, поскольку речь идет о трудах неопубликованных. Как 
известно, по украинскому языку имеется этимологический словарь Я. Руд-
ницкого, выходящий в Канаде начиная с 1962 г. (опубликовано два тома, или 
16 выпусков от А до Ж)1 4 . Разумеется, этот словарь, при всей его полезности, 
сохраняет лишь временное значение. «Етимолопчний словник украшсько!' 
мови», к настоящему времени уже законченный в рукописи большим коллек-
тивом в Институте языковедения им. А. А. Потебни АН УССР в Киеве, будет 
охватывать несколько томов и насчитывать 25000 словарных статей (для 
сравнения целесообразно вспомнить о других известных цифрах в анало-
гичных случаях). Авторы поставили перед собой цель «изложить общее со-
стояние этимологического исследования словарного состава украинского 
языка и обратить внимание будущих исследователей на слова, которые ну-
ждаются в этимологическом объяснении» (цитируется по рукописи тома I). 
Учитывается лексика не только литературного языка, но и украинских диа-
лектов 15, как старые, так и новые образования и заимствования. Равным об-
разом солидно представлена этимология со всей относящейся сюда богатой 
литературой. В просмотренных частях Словаря я с трудом мог отметить ка-
кие-либо пропуски. При изложении принципов этого нового словаря выска-
зывается и обосновывается вне всякого сомнения разумнейшая мысль, что 
предлагаемый украинский этимологический словарь занимает свое опреде-

стоящее время— в Минске); я знакомился тогда с его 1-м выпуском (А — безбеш) 
как рецензент. Работа, однако, не получила продолжения. 

14 J. В. Rudnyckyj. An etymological dictionary of the Ukrainian language. I—II (parts 
1—16). Winnipeg, 1962—1977. 

15 Правильное лицо этимологического словаря академического типа с учетом 
сложного состава лексики народных говоров этот словарь обрел, видимо, не сразу. 
Во время первого Всесоюзного координационного совещания по славяноведению в 
1961 г. в Москве некоторые украинские участники из Киева в беседе со мной живо 
спорили против идеи широкого включения лексических диалектизмов (в связи со 
словарем Р. В. Кравчука). 
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ленное место в системе существующих украинских и других словарей. Од-
нако эта идея проводится авторами, главным образом, со стороны украини-
стики, а именно: то, что относится к истории украинского слова, дается 
крайне лаконично, дабы не дублировать задачи ныне также уже подготов-
ленного словаря староукраинского языка. Таким образом, мы получаем 
еще один возможный вариант решения: если, с одной стороны, имеются 
так называемые историко-этимологические словари, этимологические сло-
вари с подчеркнутым вниманием к истории, то, с другой стороны, надле-
жит поместить этот своего рода «чистый» этимологический словарь, почти 
без исторической документации. Но кажется, что украинские этимологи 
чересчур углубляются в собственную этимологию таких свежих заимство-
ваний, как, например, авгацгя. Точно так же в случае с церковнославянски-
ми грецизмами, как, например, акафгст, было бы вполне достаточно ука-
зать на греч. ακάθιστος (ύμνος) 'церковное песнопение, исполняемое стоя, а 
не сидя' как на непосредственный источник заимствования, и кажется из-
лишним в украинском этимологическом словаре возводить греческие фор-
мы к индоевропейскому (*sed-), чтобы затем вновь вернуться к праслав. 
*sëdëti 'сидеть', укр. cudimu. Здесь угадывается аналогия с методом Ф. Слав-
ского в его этимологическом словаре польского языка. Отсюда, частично, 
объясняется монументальный объем этимологического словаря А. С. Мель-
ничука и его коллег. 

Омонимы трактуются в украинском этимологическом словаре как в тол-
ковом словаре современного литературного языка. Хотелось бы порекомен-
довать при этом более диахронический, исторический, короче говоря — эти-
мологический подход. Известно, что современная лексикография принимает 
во внимание при трактовке омонимов прежде всего контекстные и семанти-
ческие критерии, но только происхождение может ответить на главный во-
прос, имеем ли мы перед собой несколько реальных омонимов или о д н о 
слово. Не станем вдаваться в этот большой вопрос о роли этимологии в так 
называемой синхронной лексикографии (можно лишь удовольствоваться 
констатацией в данном случае заимствования этимологическим словарем 
распространенной методики синхронной лексикографии в трактовке омони-
мов), отложим до выхода в свет и обсуждение деталей собственной этимоло-
гии. Своими вынужденно краткими и наиболее общими наблюдениями я хо-
тел бы лишь привлечь внимание к предстоящей публикации этого бесспорно 
значительного труда, оценка которого — дело будущего. Словарь наслужива-
ет скорейшей публикации, что, естественно, совершится не без трудностей, 
поскольку речь идет о большом этимологическом словаре. 

Если в случае с украинским языком мы имеем уже упоминавшийся Сло-
варь Рудницкого, и, кроме того, нам известно несколько проектов в области 
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украинской этимологической лексикографии, то в белорусской этимологиче-
ской лексикографии картина выглядит пока что намного скромнее. Начнем с 
того, что до сих пор вообще нет ни одного белорусского этимологического 
словаря. Возможно, что в этом отражаются еще не вполне преодоленные ос-
татки прошлой культурно-исторической отсталости области распространения 
белорусского языка. Еще не изданы ни большой словарь современного бело-
русского языка, ни исторический словарь белорусского языка, тогда как нор-
мальным условием следовало бы считать подготовку э т и м о л о г и ч е с к о -
г о словаря п о с л е появления этих необходимых предварительных работ, а 
не д о их появления. Правда, за последнее время белорусские языковеды вы-
полнили много полезных работ и в первую очередь в области диалектологии 
и диалектной лексикографии. Многое решает также и хорошая подготовка 
исследователей, приступающих к делу. В этих условиях составляется «Эты-
малапчны слоушк беларускай мовы» под редакцией В. В. Мартынова. До на-
стоящего момента подготовлены два тома, из них я знаком в рукописи с пер-
вым. Можно назвать этот первый том первым шагом белорусской этимологи-
ческой лексикографии вообще. Не такой большой по объему — 20 а. л . , — 
том I (буквы А и Б) в наших глазах представляет событие. Предлагаемая там 
этимологизация белорусских слов хорошо обоснована славистически, а также 
построена с учетом новых и новейших методов исследования. 

Срединное положение белорусского языка, напоминающее до известной 
степени положение словацкого языка, представляется во многих отношениях 
уникальным, достаточно вспомнить, с одной стороны, продвинутую фонети-
ческую эволюцию белорусского языка и, с другой стороны, — местами до-
вольно архаический словарный состав и соответствующее ему словообразо-
вание. Все это чем дальше, тем больше приковывает внимание славистов к 
белорусской лексике и этимологии. Например, слависты В. В. Мартынов, 
Р. В. Кравчук и А. Е. Супрун, работающие сейчас над белорусской этимоло-
гией, не были белорусистами в первый период своей научной деятельности. 
Задача нового этимологического словаря — удовлетворить пристальный ин-
терес других исследователей-славистов. Требования к новым публикациям 
при этом, надо сказать, достаточно высокие, поэтому дискуссии по конкрет-
ной этимологии с выходом названного словаря вряд ли утихнут, скорее на-
оборот. Откладывая обсуждение вопросов по этимологии слов, естественно, 
до выхода книги в свет, ограничусь здесь опять-таки лишь самым общим на-
блюдением относительно разрастания омонимии, когда, например, омонимов 
бабка оказывается не менее 18. В этимологическом словаре мне казалась бы 
более желательной (и логичной) несколько отличная трактовка материала и 
проблемы. Впрочем, названная организация словарных позиций, пожалуй, не 
исключение, как мы уже видели на примере родственного украинского ело-



Этимологические исследования восточнославянских языков: словари 375 

варя, почему и представилось необходимым не откладывать с оглашением 
именно этого одного общего замечания по восточнославянской этимологиче-
ской лексикографии. Существовало одно праславянское слово *ЬаЪъка, это, 
кажется, бесспорный факт. Впрочем, встав на путь компромисса и сделав 
скидку на более нежели 1000-летнее развитие, отделяющее праславянский, 
скажем, от белорусского, следствием чего могла явиться лексическая диффе-
ренциация, можно принять существование нескольких отдельных лексиче-
ских случаев бабка (здесь возможны группировки материала вроде бабка — 
родственное обозначение, бабка — название растений, бабка — название бы-
товых предметов, частей тела и т. п.). Не имеем ли мы здесь, однако, ситуа-
цию, напоминающую внутреннюю структуру многозначной словарной статьи 
с ее первичными и вторичными, метафорическими и окказиональными упот-
реблениями? 

Такова современная картина восточнославянской этимологической лек-
сикографии, правда, обрисованная со всей краткостью. Я хотел бы еще доба-
вить несколько слов о сути самого предмета. При этом напрашиваются неко-
торые лексикографические и лингвогеографические (лексические) замечания. 
Попробуем задуматься над «этимологическим ландшафтом» или даже «эти-
мологическим субконтинентом» восточнославянских языков. Эти понятия 
тесно связаны с понятием восточнославянского языкового развития вообще, 
больше того — эти относительно непривычные понятия могут пригодиться 
для разъяснения понятий старых и привычных. Обычно слишком часто под-
черкивают однородность восточнославянских языков и их развития, моно-
литность самих языков и их действительно большую взаимную близость. 
В отличие от западных и южных славян именно восточные славяне имели 
свой особый праязык — древнерусский как промежуточную стадию или от-
ветвление праславянского языкового состояния. Но эта чрезвычайная бли-
зость и однородность, наблюдаемые в пределах восточнославянского языко-
вого ареала, где границы между языками фактически не крупнее границ меж-
ду иными диалектами, может быть также результатом длительного 
выравнивания. Этот процесс нивелировки при беспрепятственном протека-
нии вполне мог завершиться опять-таки созданием единого языка для всего 
ареала. Но историко-политические обстоятельства восточноевропейского 
средневековья решили вопрос иначе, и политические границы того времени 
(Великое княжество Литовское с Речью Посполитой, Польшей versus Россия) 
повинны, как и в других случаях, в том, что новые границы между языками 
сложились именно так, а не иначе. История этой д и ф ф е р е н ц и а ц и и в 
целом известна. Однако мы говорим здесь скорее о н и в е л и р о в к е , что от-
ражает наши сомнения в том, что существовало некогда совершенно одно-
ствольное родословное древо для будущих восточнославянских языков. Та-
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кие сомнения оправданы и с точки зрения общетипологической, и с фактиче-
с к о й — исторической точки зрения. Ведь известно, например, что какие-то 
дулебы ушли из Руси (этимология паспортизует, впрочем, не только уход 
древних дулебов далеко на Запад, где они получили свой неславянский — за-
падногерманский— этноним, но и последующий возврат их с этим благо-
приобретенным названием на славянский Восток, вплоть до полного их рас-
творения там), с другой стороны, так и осталось неизвестным, кто, собствен-
но, были эти уличи и тиверцы на юго-западной окраине Древней Руси, далее, 
в западных районах Древнейшей Руси засвидетельствовано пребывание не-
ких сербов и хорватов, существует, наконец, недвусмысленное известие о 
«ляшском» (сейчас, видимо, надо читать «западнославянском») происхожде-
нии радимичей и вятичей, которые жили в позднейшей Белоруссии и в сердце 
позднейшей Великороссии (о субстратах неславянских я здесь не говорю). И 
это всё не просто имена. Только имена дошли до нас там, где некогда должны 
были существовать и свой диалект, и своя культура. Отнестись к этому скеп-
тически, счесть все это недоказанной гипотезой нетрудно (точнее сказать — 
было нетрудно до недавнего времени). Теория восточнославянского родо-

словного древа выглядит так просто и понятно. Но теоретическая концепция 
восточнославянской языковой группы как первоначально бескомпонентного 
монолита, до сих пор признаваемая многими, не могла удовлетворить всех. 
Ее неестественность ощущали уже априори. Ей противопоставлялись теории 
трехчленного и двухчленного первоначального состава, первая из которых 
принадлежит А. А. Шахматову, а вторая — Т. JIep-Сплавинскому. Но чем 
были эти теории как не попытками подменить один большой искомый моно-
лит двумя или даже тремя монолитами поменьше? Невольно возникает жела-
ние предложить некоторым образом вместо игры в кубики другую игру — в 
мозаику. Мозаическое представление первоначальных языковых отношений, 
конечно, сложнее, но вместе с тем — значительно жизненнее, поскольку не-
сравненно ближе историческим взаимоотношениям диалектов. Что осталось 
нам от гипотетического первоначального разнообразия? Потенциальные его 
реликты — приведенные выше племенные названия Древней Руси. Далее, 
это — установимые древние ареалы распространения слов. Русский, украин-
ский и белорусский языки обнаруживают и сейчас или в исторический пери-
од ряд весьма старых образований, которые свойственны только одному из 
них и, по-видимому, никогда не разделялись всеми тремя. Я попытался по-
дойти ближе к этой проблеме в своей работе «О составе праславянского сло-
варя» 16. И хотя предложенная там схема оставляет, быть может, несколько 

16 Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V MCC (София, сен-
тябрь 1963). М., 1963. С. 159 и след. 
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кубистское впечатление 17, она, тем не менее, представляет попытку нащупать 
следы действительных отношений в лексике восточнославянских языков. 
Малость сохранившегося не должна нас заранее отпугивать, поиски приводят 
нередко к конкретным результатам. Только в старобелорусской или юго-
западнорусской письменности (например, в Литовском статуте XVI в.) доку-
ментируется архаическое слово зеремл 'колония бобров'18 , которое реконст-
руируется как праславянское *zerdmę 'огороженное, ограда' и даже как индо-
европейское *gherd-men-, стоящее в образцовых, регулярных отношениях че-
редования ступени -е- в производных на -теп- к ступени -о- в праславянском 
*zordb (древнем палатальном варианте к *gordb); последнее исстари пред-
ставлено в форме азарод, азярод 'вид сушилки для снопов', в частности, на 
белорусской языковой территории. Выявить такие реликты тысячами едва ли 
возможно, но и немногие находки этого рода весят много и дают нам право 
представлять себе, скажем, белорусский этимологический ландшафт не толь-
ко в виде смеси из балтизмов, полонизмов, русизмов и т. д. В этом нам дол-
жен помочь этимологический словарь каждого восточнославянского языка, в 
этом мы видим смысл существования такого словаря. 

История письменных памятников и заключенного в ней словарного со-
става поучительна, но она не может дать все. Приходится, например, считать-
ся, с четко выраженной народно-диалектной основой украинского и белорус-
ского языков. Наддиалектный западнорусский письменный язык средневеко-
вья и современный белорусский (или украинский) язык связаны друг с 
другом подчас весьма свободными отношениями. Это обстоятельство повы-
шает информативность, а одновременно и ответственность этимологического 
словаря живого восточнославянского языка. Восточнославянская нерусская 
лексикография в течение определенного времени развивалась, как известно, 
на уровне диалектной лексикографии, которая существует в немалой степени 
под знаком дифференциальной методики. Этому дифференциальному образу 
мышления воздают дань и сейчас, когда, например, предостерегают от того, 
что полный этимологический словарь украинского языка рискует превра-
титься в украинский вариант праславянского этимологического словаря. 
И тем не менее, это неизбежно и заключено, так сказать, в природе вещей, о 
чем нелишне говорить сегодня, в канун широкой публикации восточносла-

17 Там же. С. 195. 
18 До недавнего времени это слово оставалось как бы без подтверждения и про-

должения в народных диалектах. Специального изучения заслуживает факт обнару-
жения его в укр. диал. жэрэмйа 'жилище бобров' в рукописном словаре Д. Запары 
1849 г., см. о последнем: Совещание по обйцеславянскому лингвистическому атласу. 
Черновцы, А—7 окт. 1976 г. М., 1977. С. 183 (выступление Б. К. Галас). 
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вянских этимологических словарей. Огромное множество слов белорусского 
языка — это чисто праславянские и общеславянские, а вместе с тем, в из-
вестном смысле, и русские, и украинские слова, но по одной этой причине их 
общераспространенности никому ведь не приходит в голову мысль воздер-
жаться от помещения их в белорусских словарях общего типа (раз они есть в 
русских!). Существуют ситуации, когда повторяться необходимо. 



ИЗ РАБОТЫ НАД РУССКИМ ФАСМЕРОМ 

К в о п р о с а м т е о р и и и п р а к т и к и п е р е в о д а 

Как известно, «Русский этимологический словарь» Макса Фасмера был 
выпущен издательством «Карл Винтер» в Гейдельберге в 1950—1958 гг., т. е. 
добрых 20 лет тому назад. По словам проф. В. Кипарского, рукопись была 
«уже почти готова» в 1949 г. \ С того времени прошло почти 30 лет, возраст 
целого поколения людей. Этимологические словари имеют свою судьбу, они 
стареют, как люди, которые их пишут, они тоже не бессмертны. Их благопо-
лучие и продолжительность жизни зависят от того, как с ними обращаются и 
хорошо ли их «питают» — я имею в виду издания и дополнения. При этом, 
естественно, ни одно новое издание, ни одно дополнение не вправе считаться 
совершенным и полным, наиболее естественный ход вещей — это когда за 
хорошим следует лучшее (не будем сейчас говорить о возможности обратно-
го). Лично я с нетерпением жду дополнения к словарю Фасмера («Nachtrag»), 
над которым, насколько мне известно, в течение ряда лет работает проф. 
В. Кипарский. Прежде чем рассказать о своем опыте, я хотел бы отметить ка-
сательно собственного перевода и дополнений к словарю Фасмера, что пол-
ностью отдаю себе отчет в тех или иных недостатках или неровностях этой 
работы. Сейчас, наверное, я сделал бы кое-что иначе, объяснил бы еще неко-
торые случаи, остававшиеся тогда неясными; но многое я и сегодня оставил 
бы как есть, и это, конечно, приносит удовлетворение и сознание правильно-
сти выбора или решения. 

1 V. Kiparsky. Мах Vasmer zum Gedenken. Akademische Gedenkfeier der Fr. Univer-
sität Berlin für Max Vasmer am 6. Februar 1963 im Osteuropa-Institut. Veröffentlichung 
des Osteuropa-Instituts an der Fr. Universität Berlin. S. 19. 
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Этимологические словари, этимологическая лексикография — это боль-
шая, самостоятельная проблемная область науки, подчиненная автономным 
законам. Это тема для особого разговора. На сегодня достаточно несколько 
слов о главном инструменте этих специальных словарей — об э т и м о -
л о г и и . Раздаются нередко голоса (я имею в виду главным образом зарубеж-
ную печать), что современная наука предпочитает повертываться спиной к 
проблемам истории, что структуральные идеи постепенно пронизали совре-
менную науку; интересуются как бы только самим зданием, как оно устроено 
с е й ч а с и как им пользоваться в настоящее время. Трудный вопрос, каким 
же образом оно, собственно, сложилось, кажется, может быть, непрактичным 
в свете задач нынешнего дня, хотя именно способ образования, история и ее 
истолкование одновременно скрывают в себе углубленное познание совре-
менного употребления, а также зародыш дальнейшего развития. Все сказан-
ное относится полностью к этимологии. Ей было нелегко среди современного 
бума т о ч н ы х методов исследования сохранить репутацию серьезной нау-
ки, но это ей удалось2. Конечно, из этого спора она не вышла совсем незатро-
нутой и неизменной. Можно сказать, она стоит сейчас перед нами обогащен-
ная всем действительно хорошим и более привлекательная, чем когда-либо. 

Что я подразумеваю под обогащением? Прежде всего т и п о л о г и ю вся-
кого рода. Типологическая направленность науки современности получила 
выражение и в этимологической литературе. До недавнего времени вряд ли 
можно было встретить такие теоретические исследования, как, например, 
«Опыт типологии этимологических словарей»3, при всем том, что его автор, 
известный этимолог и исследователь романских языков Яков Малькель имеет 
за своими плечами уже несколько десятилетий успешной научной деятельно-
сти. Из его полезной книги можно много узнать о многих этимологических 
словарях старого и нового времени, об их принципах и даже о «дифферен-
циальных признаках» («distinctive features») их структуры («time depth», «di-
rection of change», «range», «grand strategy: the total organization of the corpus», 
«the structure of the individual entry: tactical preferences», «breadth», «scope», 
«purpose and level of tone»). 

Далее, мы узнаем из этой книги, сколь часто переводились и переводи-
лись ли вообще этимологические словари на другие языки. Результат получа-
ется поучительный и тоже интересный типологически. А именно констатиру-
ется, что перевод этимологического словаря вообще редкость. А те немногие 
примеры, когда перевод этимологического словаря считался необходимым, 
всегда были одновременно доказательством признания его высоких научных 

2 Ср.: Y. Malkiel Etymology and modem linguistics // Lingua. 36,2/3,1975. P. 101 и след. 
3 Y. Malkiel Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago; London, 1976. 
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достоинств. Имеется, собственно говоря, всего три примера: норвежско-дат-
ский этимологический словарь Фалька и Торпа (немецкий перевод 1910— 
1911 гг. с норвежского оригинала), английский перевод 4-го издания этимо-
логического словаря немецкого языка Клюге4 и, наконец, перевод с 
немецкого на русский язык «Русского этимологического словаря» Фасмера. 
Последний из названных трех переводов, будучи единственным переводом на 
соответствующий национальный язык, представляет собой исключительный 
случай в этимологической лексикографии, говоря словами Малькеля, «а kind of 
crowning achievement»5 покойного корифея немецкой славистики. 

Это действительно так. Не случайно поэтому, когда на заседании запад-
ноберлинского университета, посвященном памяти Макса Фасмера, 6 февра-
ля 1963 г. вспоминали о его многочисленных отличиях (членство в академиях 
и т. д.), «не в последнюю очередь» было упомянуто «также извещение совет-
ского государственного издательства от октября 1962 г. о русском переводе 
его "Этимологического словаря русского языка"». 

Но в 1962 г. этот русский перевод уже год как лежал готовый в рукописи. 
Инициатива издания русского Фасмера в стране русского языка находит свое 
начало если не в самих предложениях московского съезда славистов (IV Ме-
ждународный съезд славистов 1958 г.), то во всяком случае в том прекрасном 
духе этого съезда и последующего за ним времени. 72-летний профессор за-
падноберлинского университета Макс Фасмер прибыл в Москву (уже во вто-
рой раз после войны, первый раз был в 1956 г. в связи с Международным ко-
митетом славистов), принял участие в конгрессе, был глубоко потрясен теп-
лым приемом. У нас все еще помнят его трогательную речь в актовом зале 
Московского университета. 

Короче говоря, вскоре затем возникла идея русского перевода его слова-
ря. Издательство иностранной литературы обратилось ко мне с таким предло-
жением, в январе 1959 г. был заключен договор, и я принялся с воодушевле-
нием за дело. В апреле 1961 г. работа была окончена, и рукопись в 3200 ма-
шинописных страниц, примерно 160 авторских листов (оригинальный текст 
плюс этимологические и литературные поправки и дополнения переводчика) 
была передана редакции языкознания издательства. Те два года были для ме-
ня, молодого кандидата филологических наук, отличной школой, но и огром-
ной работой без конца и без отдыха. Предстояло преодолеть многие трудно-
сти не только научного свойства. Вначале был назначен ответственный ре-
дактор — проф. Б. А. Ларин. Этого талантливого ученого больше отличало 
богатство идей, чем способность к терпеливому их осуществлению. Я имел 

4 Y. Malkiel. Etymological dictionaries. P. 18—19. 
5 Там же. 
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случай убедиться в этом сам. Его стиль работы также шел вразрез с моими 
представлениями на сей счет. Ему ничего не стоило вычеркнуть одну за дру-
гой две-три строки оригинального авторского текста, как будто это была сы-
рая рукопись, а не первоклассный уже печатный научный труд. Естественно, 
я протестовал. В качестве ответственного редактора Б. А. Ларин написал 
также короткое предисловие к русскому изданию. Не считая одного-двух 
верных критических замечаний об этимологиях и материале Фасмера, это 
предисловие было достаточно банально, его небрежный тон был явно недо-
стоин большого труда, словом, далеко не лучшее из того, что вышло из-под 
пера Ларина. Я протестовал и на этот раз, и редакция позволила мне отредак-
тировать предисловие в более достойных тонах. Впрочем, Ларин быстро охла-
дел к редактированию переведенного мной текста, так никогда и не перешаг-
нув первые сто страниц. Вскоре он умер. С того времени редакция возымела 
ко мне больше доверия, и я работал совершенно самостоятельно. Думаю, что 
при этом я никогда не забывал о пиетете в отношении покойного автора. Это 
не мешало объективно трезвому взгляду на вещи, которому можно было по-
учиться у самого Фасмера и который так хорошо отличает его труды, в том 
числе и его этимологический словарь. Я дополнял и исправлял все, что счи-
тал нужным, и гордился этим. 

Определенная подготовка к этому у меня была. Несколько лет уже были 
посвящены этимологическим исследованиям; близкое знакомство с только 
что опубликованным «Русским этимологическим словарем» Фасмера позво-
лило мне выступить с докладом на обсуждении этого словаря на специальном 
заседании в Академии наук СССР в 1959 г. (см. ВЯ. 1960, № 3. С. 60 и след.). 
Своевременность выхода словаря Фасмера в свет, высокий научный уровень 
труда, богатый словник (диалектная лексика, включение украинских и бело-
русских слов, для которых еще отсутствовали собственные этимологические 
словари, серия статей по ономастике, особенно украсивших этот словарь, бо-
гатая библиография, трезвый этимологический анализ, непредвзятость) — 
таков был тогдашний вывод. Правда, не все удовлетворяло, например, от-
дельные пропуски в словнике; толкования слов были сработаны по-
младограмматически надежно, но не всегда гибко, ср. прямо противополож-
ное у Вацлава Махека. В словаре Фасмера мы напрасно бы искали ссылки на 
такие имена, как Курилович или Бенвенист, труд последнего об именном 
словообразовании в индоевропейском был, видимо, для Фасмера из числа тех 
новых теорий, к которым он относился сдержанно, несмотря на то, что работа 
Бенвениста 1954 г. «Problèmes sémantiques de la reconstruction» и заключи-
тельные мысли Фасмера о важности исследования значений были почти од-
новременны и отражали общие искания нашей науки. В реконструкциях 
Фасмера мы не найдем намека на ларингальную теорию. 
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Дополнить все это и сделать по-другому я, конечно, был не в состоянии, 
да и не стремился к этому. В противном случае получился бы другой, не 
фасмеровский словарь, вещь невозможная, кстати, за столь короткий срок! 
Задача моя была скромнее: перевод с дополнениями. За непродолжительное 
время я составил картотеку дополнений из современной литературы и рецен-
зий, среди них имелись и новые этимологии. Мой рецензент Клаус Мюллер, 
проследивший критическим оком за всей моей работой над русским Фасме-
ром 6, упрекнул меня вначале, что я упустил возможность капитально перера-
ботать и расширить словарь. Оставляю открытым вопрос об этической сто-
роне и вообще о реальности подобного замысла. Не следует забывать также о 
чувстве меры. И тем не менее, дополненный материал оказался столь значи-
тельным по объему, что уважаемый рецензент, похоже, в конце концов со-
всем забыл о своем упреке и писал в рецензии на последний (4-й) том русско-
го издания следующее: «Объем при переводе по сравнению с немецким ори-
гиналом вырос благодаря дополнениям Трубачева более чем на одну треть»7. 

Доставляло истинное удовольствие переодевать труд Фасмера по-русски. 
Помимо сказанного выше, задача понималась так, что нужно было не только 
перевести немецкие партии текста, но и привести все целое в соответствие с 
современным русским советским культурным и литературным узусом (куль-
турно-языковой контекст, к которому мы еще вернемся), будь то названия 
языков (казахский вм. нем. kirgisisch и киргизский — там, где нем. karakirgi-
sisch) или географические названия. Последнее — совершенно особая про-
блема, которую полезно затронуть далее в теоретическом плане. Пока один 
пример. В одном солидном современном русском переводе с итальянского 
можно встретить город Монако, вместо правильного Мюнхен, как место из-
дания книги Германа Хирта «Etymologie der neuhochdeutschen Sprache». Сло-
варь Фасмера явно нуждался в определенной графической модернизации, 
нужно было заменить в новом издании все устарелые знаки в балтийских, ли-
товских примерах, как, например, акут над буквой и без принятого сейчас 
знака долготы (и: butas), греч. ε вместо современного ё в албанском и многое 
другое, к чему привыкло то поколение языковедов. 

Существенную часть работы над словарем Фасмера составили, естест-
венно, дополнения и поправки. Первые из них носили следующий характер: 
1) дополнения из новой (впрочем, не только новой) литературы; 2) собствен-
ные новые этимологии и 3) новые словарные статьи. Они довольно многочис-
ленны, и здесь нет возможности приводить все примеры. Уместно поэтому 
ограничиться немногими. Так, в немецком оригинале при слове вурдалак 

6 К. Müller. ZfS. 11. 1966. S. 287—292; ZfS. 14. 1969. S. 273—274; ZfS. 18. 1973. 
S. 895—896; ZfS. 21. 1976. S. 256—258. 

7 K. Müller. ZfS. 21. 1976. S. 257. 
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'Werwolf дается только отсылка «s. волколак». В русском издании сюда до-
бавлено довольно много: «Форма вурдалак, появившаяся в русской худо-
жественной литературе в 20—30 гг. XIX в. (ср. Виноградов. Доклады и сообще-
ния Ин-та языкознания. Вып. 6, 1954. С. 9 и след.), обязана своим происхож-
дением, по-видимому, Пушкину и представляет собой искаженную передачу 
форм типа волколак, вурколак; эта целиком книжная форма получила извест-
ную популярность в последующий период; ср. ранний рассказ А. К. Толстого 
"La famille du vourdalak" (RES 26. 1950. С. 15 и след.). В свете изложенного 
следует отвергнуть объяснение Дмитриева (Лексикографический сб. 3, 1958. 
С. 40) из тюрк, обур 'обжора'». Это пример литературного дополнения, час-
тично с попыткой этимологизации. Из тех своих собственных новых тогдаш-
них этимологий, которые и сейчас не кажутся мне неудачными, назову пару 
примеров из 1-го и 2-го томов русского издания. Это разного рода заимство-
вания, излюбленный разряд лексики у Фасмера. Тем не менее, как известно, 
многие из таких слов остались для него неясными или нуждаются в лучшей 
этимологии. Например, слово апорт 'сорт яблок' возводится в немецком из-
дании вслед за Преображенским к названию португальского города Oporto. В 
русском издании читаем: «...скорее всего, апорт, укр. япорт заимствовано 
через польск. japurt из ср.-в.-нем. apfalter 'яблоня'». Диалектное слово 
едукарь 'дока, смышленый человек' названо в немецком издании неясным. 
Русское издание гласит: «Следует объяснять как заимствование из иранской 
формы, восходящей к иран. *yädukara- 'волшебник', ср. авест. yädu- 'волшеб-
ник, колдун' и сложения типа zūrah-kara- Иран. *yädu-kara- продолжается в 
н.-перс. jädügar, но русское слово отражает более древнюю иранскую фор-
му». Это русское слово не учтено должным образом в иранистической лите-
ратуре, его нет, например, в статье X. Д. Поля «Слова иранского происхож-
дения в русском языке» (Russian linguistics. 1975, 2), хотя автор постоянно 
ссылается на русское издание Фасмера. Тот же ученый интересовался также 
древнеиранскими словами со вторым компонентом -kara и собрал соответст-
вующий материал, ср. его Rückläufiges Wörterbuch des Altpersischen (// Kla-
genfurter Beiträge fur Sprachwissenschaft. 1975/ 1. S. 14—15), где есть слова, 
облик которых не древнее, чем у иран. *yädu-kara- (или *yätu-kara-l), лежа-
щего в основе русского слова. 

Как пример новой словарной статьи приведу дикобраз, слово, чьи этимо-
логические судьбы, возможно, не так уж запутаны (обратное производное от 
прилагательного дикообразный, т. е. «(зверь) дикого образа»), но и оно не 
должно отсутствовать в русском этимологиконе. Известно, что пропуски слов 
в словаре Фасмера носят подчас совершенно случайный характер. 

Нужно было также исправить ряд языковых ошибок у Фасмера. Их было 
сравнительно немного, но среди них попадались и серьезные случаи. Напри-
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мер, если у Фасмера рус. запорток, запороток переведено по-немецки «faules 
Ei, Schwätzer», то при этом допущена ошибка, возможно, на почве толкова-
ния значения слова запорток в Толковом словаре Даля: запорток — болтун ... 
гнилое яйцо. Объясняющее слово болтун произведено от глагола болтать, с 
основным значением 'болтать, трясти, раскачивать' и переносным— 'бол-
тать языком'; общепринятое слово болтун — обычное имя действия, произ-
водное с п е р е н о с н ы м значением, и так наверняка понял его здесь Фас-
мер. Но в данном случае это не подходило, потому что здесь у Даля произ-
водное болтун отнесено к о с н о в н о м у значению глагола и обозначало не 
болтливого человека, а 'болтающееся яйцо'. Толкования русских диалектных 
слов в словаре Фасмера нередко оказывались ошибочными или неточными. 
Проверять и править их по разнообразным источникам было делом очень 
трудоемким, для которого у меня самого уже не оставалось времени. Редак-
ция привлекла для этого (правда, не сразу) нескольких помощников под на-
блюдением М. А. Обориной, редактора издательства, с которой я работал все 
эти годы над окончательной редакцией русского текста. Не так давно я про-
чел в одном западноевропейском журнале сообщение о завершенной публи-
кации четырехтомного русского издания «Русского этимологического слова-
ря» Фасмера «под руководством» (unter der Leitung) О. H. Трубачева. Коррес-
пондент был, конечно, не очень хорошо осведомлен, потому что я сделал 
перевод «в высшей степени собственноручно». Я позволю себе использовать 
здесь это выражение, употребленное Кипарским о манере работы Фасмера 
над словарем8. 

О манере работы я вспомнил не случайно; труд лексикографа и условия 
этого труда — это понятия, тесно связанные с человеком. В интересной книге 
Малькеля об этимологических словарях нельзя читать без улыбки то место, 
где рассказывается о романисте Дице, «который жил во времена относитель-
ного досуга (relative leisure) и писал свой Etymologisches Wörterbuch der ro-
manischen Sprachen...»9 . Leisure, Muße, досуг представляются мне как бы сло-
вами из пассивного лексического запаса. Взамен них более привычны посто-
янная нехватка времени и напряженный труд. Так обстоит дело сейчас, когда 
надо работать над новым «Этимологическим словарем славянских языков», 
не говоря о других проблемах, так было тогда. Время не проводилось в 
праздности. Коллеги говорят, что я работаю быстро. Может быть, это отчасти 
так и есть, но я знаю, как много надо сделать и чувствую, что надо работать 
еще быстрее. Это еще и потому, что лексикография — медленное дело. Мо-
лодому бывает нужно поверить в себя и проверить или, как сейчас говорят, 

8 Vę Kiparsky. Мах Vasmer zum Gedenken. S. 19. 
9 Y. Malkiel Etymological dictionaries. P. 69. 

13. Заказ № 2261. 
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«выразить» себя и не бояться перегрузок, даже когда старшие товарищи и 
учителя сомневаются в успехе. В те годы я работал младшим научным со-
трудником в Институте славяноведения АН СССР. Когда мой руководитель 
проф. С. Б. Бернштейн услышал о проекте издания Фасмера на русском язы-
ке, он сразу сказал мне, что эту работу над переводом в план мне не включат. 
Это меня не устрашило, да и мой институтский план не пострадал от нового 
замысла, как того опасался С. Б. Бернштейн. «Это вам на всю жизнь», — ска-
зал он мне тогда и ошибся. Как я уже сказал, весь перевод был закончен за 
два года. «За это время, — говорил мне далее С. Б. Бернштейн, — вы могли 
бы написать книгу». Я написал две. Кроме работы над переводом Фасмера, я 
выпустил книгу «Происхождение названий домашних животных в славян-
ских языках» и другую книгу — в соавторстве с В. Н. Топоровым— «Лин-
гвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». В 1960 г. мой 
обычный рабочий день был довольно напряженным: с утра до пяти часов — 
перевод Фасмера, с пяти до одиннадцати вечера — работа с Топоровым над 
«Лингвистическим анализом гидронимов Верхнего Поднепровья». И так — 
ежедневно, кроме присутственных дней в институте. 

Родоначальники нынешних переводчиков с иностранного на русский — 
первоучители славян Кирилл и Мефодий — работали, правда, еще быстрее. 
Как сказано в «Житии Мефодия» (гл. XV), С5 о^сникъ своихъ посджь дъвд 
ПОПЫ СКОрОПНСЬЦА з'Ьло, пр^ложУ ВЪ БрЪЗ'Ь ВЬСА кннгы испълнь, рлзв'к 
МАКАВШИ, С5 грьчьскд газыкд ВЪ СЛОВ̂ НЬСКЪ, 1ШСТИЮ нлчьнъ CÖ 
МЛртОтД лЛ̂ Д, ДО ДЪВОЮДСС/λΤθγ И 1ШСТМЮ ДНЬ. WKTAEpA Л\̂ ЦА 'он посадил 
из своих учеников двух попов скорописцев "зело" (и) перевел быстро все 
книги (= Библию) полностью, кроме Маккавейских, с греческого языка на 
славянский за шесть месяцев, начав с марта месяца, до 26 октября'. Итак, 
Библию — за полгода! Правда, переводили втроем и притом переводили бук-
вально, что при определенном навыке не так трудно, тем более «для трех ас-
кетов IX в.», говоря словами акад. П. А. Лаврова10. И при всем том успели не 
к 7 октября п , а только к 26 октября... 

С окончанием перевода словаря Фасмера трудности не кончились. Ско-
рее наоборот. Перевод мог бы выйти из печати значительно раньше, на самом 
же деле публикация длилась 8—9 лет (1964—1973). Дело оказалось новым и 

1017. Лавров. Кирило та Методш в давньо-слов'янському письменств1. Кшв, 
1928. С. 80. Возможные уточнения см.: Т. А. Иванова. У истоков славянской письмен-
ности (К переводческой деятельности Мефодия) // Культурное наследие Древней Ру-
си. М., 1976. С. 24 и след. 

11 Теперь можно и признаться, что я позволил себе тогда эту ироническую аллю-
зию на день брежневской конституции (7 октября), к каковому было принято приуро-
чивать досрочные свершения (примечание лета 2000 г. — О. Т.). 
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не совсем обычным, издательские планы, как всегда, были перегружены, рус-
ский Фасмер нуждался в специальной печати, требовалась академическая ти-
пография. 

От издательства «Карл Винтер» пришел мне запрос (переданный устно 
проф. Гертой Хютль-Ворт), действительно ли мы планируем у себя русское 
издание словаря Фасмера. В противном случае в Федеративной Республике 
Германии намеревались предпринять второе издание. Немецкое издание 
Фасмера насчитывало 2000 экземпляров, если не ошибаюсь. Наше русское 
издание было в десять раз больше, из них 5000 экземпляров пошли за грани-
цу. Говорят, фактическое количество заявок было в два раза больше тиража. 
Хочется надеяться, что наше русское издание, встреченное в целом положи-
тельно, стало не только «Фасмером для русских», но явилось новым исправ-
ленным и дополненным изданием для всех изучающих и исследующих рус-
ский язык. К сожалению, сам Фасмер не дожил до этого. Но еще перед своей 
смертью в 1962 г. он узнал о намерении издать его словарь на русском языке. 
Несколько озабоченный этим, он написал акад. В. В. Виноградову, тогдаш-
нему академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР. Хотя я 
познакомился с Фасмером лично еще в 1956 г., переписки между нами не бы-
ло. Но как только я узнал о его опасениях, я послал ему образец своего пере-
вода с примерными дополнениями в квадратных скобках. Полагаю, что его 
успокоил бережный характер перевода и дополнений (вряд ли он остался бы 
доволен, если бы узнал, как его собирался редактировать Б. А. Ларин). 

Заменило ли русское издание немецкое? Да, почти, но не совсем. Наше 
издание обогащено новыми словарными статьями, точное количество кото-
рых я сейчас не назову, но Клаус Мюллер все, конечно, подсчитал. Назову 
одну цифру, представляющую известный интерес с точки зрения лексико-
логии, а именно количество словарных статей (позиций) в русском издании: 
18246. Мы даем несколько больше материала, чем немецкое издание, за ис-
ключением одного-двух слов, которые пришлось снять. Это так называемые 
непристойные слова, лексика половой сферы. Эти слова весьма интересны в 
плане этимологии, истории языка, развития значений. Основные слова здесь 
восходят еще к праславянскому периоду и имеют различные балтийские и 
некоторые другие индоевропейские соответствия, один глагол имеет несо-
мненное праиндоевропейское происхождение. Специальная литература по 
этому вопросу обширна, как это видно в соответствующих статьях словаря 
Фасмера. Будучи словарем академического типа, наше издание, конечно, 
вправе было претендовать на соответствующую лицензию. Но наша обще-
принятая культура речи и языка принципиально исключает неприличную 
лексику. Понять это можно. Слова, ничего не говорящие немецкому читате-
лю, лишенные каких-либо социальных и чисто человеческих акцентов, тол-

13* 
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куемые и этимологизируемые по-немецки, немедленно приобретали марки-
рованный характер, как только попадали в русский литературный контекст да 
еще 20000 тиражом. Наш читатель к этому не привык, и, может быть, не 
нужно его легкомысленно эпатировать. До этого и не дошло, хотя вначале я 
предпринял усилия, чтобы убедить редакцию и дирекцию и не сокращать то, 
что в принципе дополнялось. Чистота русского литературного языка одержа-
ла верх. Негативный заряд этих слов и понятий был слишком велик. Вопрос 
этот отнюдь не только научный, он связан с традициями культуры и этики. 
Комично звучит поэтому оправдание этих купюр редакцией (заведующий 
В. А. Звегинцев): «...редакция, имея в виду достаточно широкий контингент 
читателей, сочла необходимым снять несколько словарных статей, которые 
могут быть предметом рассмотрения лишь узких научных кругов» (От редак-
ции. Т. 1.С. 6). Таким образом, наши «узкие научные круги» по этому вопро-
су будут и далее обращаться к немецкому изданию Фасмера. Это получило 
отклик в западноевропейской литературе. Проф. В. Кипарский, говоря в сво-
ей книге (Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wort-
schatzes. Heidelberg, 1975. S. 17: Einleitung) о богатстве современного русского 
языка во всех областях человеческой культуры, одновременно указывает на 
существующее у нас табу половой сферы. Он приводит даже примеры, кото-
рые выпущены в русском переводе словаря Фасмера, в остальном, заключает 
он, русский язык по своей выразительности не уступает большим романским 
и германским языкам. «Неприличность» — понятие общечеловеческое, но 
только его объем, его понятийное поле различны в разных культурах и язы-
ках. Возможно, мы, русские, лучше чувствуем чрезвычайную «выразитель-
ность» таких слов, которые знаменуют, так сказать, антикультуру и особенно 
строго изгоняются из литературного языка и культурной жизни в эпоху мас-
совой книжной продукции. Культурное разнообразие, конечно, этим не ис-
черпывается. Вспомним о фаллических культах внеевропейских культур и 
культур древности: там предписывается то, что просто невозможно в стан-
дартной европейской культуре и ее языке. На этом кончим о типологии. Что 
касается главной мысли всего сказанного выше, так это мысль о том, что оба 
издания словаря Фасмера — немецкое и русское — оказываются нужными 
друг другу, и в этом мимолетно отразилось глубоко серьезное представление 
об отношениях наших культур и наук друг к другу. 

Теперь уместно перейти к некоторым обобщениям. Хотя наша литерату-
ра не испытывает недостатка в солидных пособиях по теории и практике пе-
ревода 12, а автор этих строк не считает себя теоретиком в этой области, тем 

12 См., например: Л. С. Бархударов. Язык и перевод. Вопросы общей в частной 
теории перевода. М., 1975. 
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не менее, любой личный опыт — как авторский, так и читательский, — мо-
жет оказаться полезным для такой преимущественно эмпирической дисцип-
лины. Отнюдь не из склонности к парадоксам, а наоборот, из самых серьез-
ных побуждений я хотел бы обратить внимание на то, что при переводе не 
переводится. Но вначале — краткое замечание самого общего характера, от-
части уже прозвучавшее выше и созвучное, я думаю, дальнейшим рассужде-
ниям. Я имею в виду положение о в а ж н о с т и к о н т е к с т а , л ю б о г о — 
о т г р а м м а т и ч е с к о г о д о к у л ь т у р н о г о . Думаю, что недостаточный 
учет или даже игнорирование контекста встречаются и в переводах, выпол-
ненных высококвалифицированными специалистами. Один пример наруше-
ния грамматического контекста. В переводе книги «Общеславянский язык» 
А. Мейе (перевод и примечания проф. П. С. Кузнецова под ред. С. Б. Берн-
штейна. М., 1951) на с. 112 упоминается древнесловенское (Фрейзингенские 
отрывки) дат. п. мн. ч. crilatcem 'alatis' в соответствии с др.-чеш. kfidlatec 
' б ы т ь к р ы л а т ы м ' . Франц. être ailé можно перевести на русский двумя 
разными лексико-грамматическими способами: 1) инфинитивный 'быть кры-
латым' и 2) субстантивный 'крылатое существо', но выбор определяется кон-
текстом (толкуется имя, а не глагол, рядом как ближайшее соответствие при-
водится также имя), а контекст допускал здесь только второй перевод. 

Кроме этого единственного примера из апеллативной лексики, т. е. того 
разряда слов, которые главным образом п е р е в о д я т с я при переводе, я, 
как уже сказал выше, хотел бы остановиться на том, что переводу в обычном 
смысле не подлежит, — н а и м е н а х с о б с т в е н н ы х . Правила передачи 
имен собственных при переводе в общем тоже существуют или должны су-
ществовать, однако как раз с собственными именами при этом случается вся-
кое. Курьезный и, видимо, общеизвестный пример и с ч е з н о в е н и я с о б -
с т в е н н о г о и м е н и п р и п е р е в о д е . Одна из пьес О. Уайльда носит у 
нас русское название «Как важно быть серьезным», хотя было бы точнее (а 
может быть, и смешнее) перевести английское название этой комедии «The 
importance of being Ernest» по-русски именно «Как важно быть Эрнстом». 
В английском оригинале имеет место великолепное каламбурное совпадение 
чистой знаковости личного имени собственного и лексической полнозначно-
сти апеллативного его субстрата — прилагательного ernest 'серьезный'. Я не 
случайно упомянул о чистой знаковости имени собственного: эта тема стоит 
того, чтобы ее развить дальше. Кажется, ни в зарубежной, ни в нашей литера-
туре по имени собственному13 не обращалось должного внимания на эту 

13 Ср.: Е. Курилович. Положение имени собственного в языке // Е. Курилович. 
Очерки по лингвистике. М., 1962; А. В. Суперанская. Общая теория имени собствен-
ного. М., 1973; А. В. Суперанская. Ударение в собственных именах в современном 
русском языке. М., 1966. 
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важную сущность имени. Знаковый характер языка и любого его слова дока-
зан со времен Соссюра, но если это верно о полнозначном нарицательном 
слове, то в отношении имен собственных это справедливо вдвойне. У т р и -
р о в а н н а я з н а к о в о с т ь и т е н д е н ц и я к е е у с и л е н и ю в с е м и 
с р е д с т в а м и ( в п р о и з н о ш е н и и , у д а р е н и и , н а п и с ь м е ) — 
г л а в н а я о т л и ч и т е л ь н а я о с о б е н н о с т ь и м е н и с о б с т в е н -
н о г о . Именно эта тенденция объясняет известное всем отталкивание (в про-
изношении, ударении, на письме) имен собственных от этимологически тож-
дественных апеллативов. Отличие собственных имен от нарицательных 
обычно видят в том, что собственные называют, а нарицательные обозначают 
(Курилович). Здесь, кажется, и кроется один из подводных камней перевода, 
потому что переводить надо как будто только то, что обозначает и имеет лек-
сическое значение, собственные же имена надо транслитерировать или пере-
водить в отдельных случаях то, что в них лексически переводимо 14. Что про-
исходит иногда при исправной транслитерации, мы уже видели на примере с 
Монако (кстати, пример вполне заслуживает того, чтобы стать хрестоматий-
ным). Если мы транслитерируем итальянское Monaco русскими буквами, то 
получится, конечно, известное всем Монако, но если в книге В. Пизани 
«Этимология» город Monaco дважды упомянут как место издания немецких 
к н и г — 1 ) Вenfey. Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philolo-
gie in Deutschland. Monaco, 1869; 2) H. Hirt. Etymologie der neuhochdeutschen 
Sprache. Monaco, 1921, — то речь, конечно, идет только о Мюнхене, по-
итальянски — тоже Monaco или Monaco di Baviera. Переводчик книги Пиза-
ни Д. Э. Розенталь прибег к буквальной транслитерации (см. с. 171 и 173 раз-
дела «Библиография» указанной книги), и Монако по недосмотру превратил-
ся в довольно крупный центр исследований по сравнительному и германско-
му языкознанию. Ни транслитерация, ни перевод здесь не годятся (хотя пере-
вод здесь в принципе возможен, так как эквивалентные München = 
Monachium = Mnichov = Monaco значат 'монаший'). Здесь требуется знание 
эквивалентной передачи, очень важной для правильного отражения культур-
ного контекста и, кстати, очень плохо обеспеченной словарями. 

Мне кажется, хороший, образованный переводчик обнаруживает себя не 
только и не столько в том, что он тонко переводит и чувствует апеллативную 
семантику, фразеологизмы или не даст себя провести пресловутым «друзьям 
переводчика» опять же из нарицательной лексики, сколько в том, что, пере-
водя, например, немецкий текст, где упомянут город Ödenburg на Западе 
Венгрии, он не позволит себе «перевести» Эдинбург (с чем я однажды столк-
нулся в одной книге по археологии), а напишет правильно: Шопрон (нынеш-

14 А. В. Федоров. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). 2-е 
перераб. изд. М., 1958. С. 165 и след. 
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нее венгерское название города, принятое и у нас). Думаю, что хороший пе-
реводчик, переводя с чешского, позаботится о точной адекватной передаче 
также всей нечешской ономастики. В противном случае получится то, что 
получилось при переводе книги Л. Нидерле «Славянские древности» (М., 
1956). Переводческая пара, трудившаяся над ее русским текстом, породила 
никогда не существовавшего парижского профессора Эрнста Дениса (с. 17 
книги), в котором можно угадать известного Эрнеста Дени. Точно так же 
славяне Мезии помещены были ими между Нижним Дунаем и несущест-
вующим горным хребтом Гаемом (с. 86 книги); так неверно было прочтено 
по-чешски «mezi dolnim Dunajem a Haemem», что значит по-русски «между 
Нижним Дунаем и Балканами» (лат. Haemus — одно из названий Балкан). 
Подобная практика способна привести к появлению того, что можно назвать 
«ghost-names», имена-призраки, аналогично существующему в филологии 
понятию «ghost-words», слова-призраки, порожденные описками, ошибками, 
плохой информацией. Хорошо, если «имя-призрак» рождается мертвым, как 
в описанных только что случаях. Если же неточный вариант, плод исправной, 
так сказать, транслитерации, возникнув, довольно долго живет вроде того 
«Доброго человека из С е з у а н а » Бертольта Брехта, который на самом 
деле — «Добрый человек из С ы ч у а н и», то не следует удивляться, если ря-
довой читатель, слышавший, что в Китае есть Сычуань, а с театральных под-
мостков говорят о местности Сезуан в той же стране, — если этот читатель и 
зритель начнет думать о Сычуани и Сезуане (нем. Sezuan = Сычуань\) как о 
р а з н ы х о б ъ е к т а х . 

Так нарушается старое доброе правило — entia non sunt multiplicanda «не 
следует умножать сущностей». Опасность этого рода всегда есть и была при 
переводах и пересчетах знаков одной культуры знаками другой. Не всегда 
легко знать, что имя китайского лингвиста, известное в англоязычном звуча-
нии Yuen Ren Chao, по-русски должно передаваться как Чжао Юанъ-женъ. 
Но именно этой адекватной передачи таких с в е р х з н а к о в , как имена, мы 
должны ждать и требовать от хорошего перевода. 



DIE URSLAWISCHE LEXIK 
UND DIE DIALEKTE DES URSLAWISCHEN* 

Die Arbeiten zur slawischen Etymologie und danach besonders die Ausarbeit-
ung des neuen Etymologischen Wörterbuches der slawischen Sprachen ließen uns 
schon vor geraumer Zeit die Überzeugung gewinnen, daß das Studium der Zusam-
mensetzung des urslawischen Wortbestandes und seiner frühen lexikalischen 
Differenzierung, die bei weitem nicht der Dreiteilung der slawischen Sprachen 
entspricht, von Wichtigkeit ist. Es schälte sich das Problem der Erforschung der 
urslawischen Dialektgliederung am Material der Lexik und Wortbildung heraus. 
Bis zu einer Zusammenfassung der Forschungen auf diesem Gebiet ist es noch 
weit, wir erlauben uns aber eine solche vorwegzunehmen durch eine Prognose 
allgemeiner Art: Die Kompliziertheit der dialektalen Zusammensetzung des 
urslawischen. Wortschatzes übertrifft bei weitem die Vorstellungen, die in der 
Wissenschaft KU dieser Frage existieren. Es ist eine Arbeitshypothese von der 
Eigenständigkeit (Autonomie) der urslawischen Wortbestände in den einzelnen 
slawischen Sprachen und Dialekten aufgestellt worden (siehe erstmalig Voprosy 
jazykoznanija 1967, №. 5. S. 69). Dabei handelt es sich um einen Begriff, der für 
die weitere Arbeit auf den Gebieten der Etymologie, Lexikologie und Wortbildung 
unentbehrlich ist und von nun an kann diese Arbeit nicht mehr durch das Postulat 
von der urslawischen Dialektdifferenzierung ausschließlich n a c h d e m IV. Jh. 
u. Zr. gehemmt werden \ 

* Übersetzt aus dem Russischen von B. Eckert. 
1 Daß das erwähnte Postulat nicht nur die Ideen der Linguisten allein hemmte, geht aus 

dem kuriosen Bekenntnis eines Archäologen hervor: «Unbedingt als fehlerhaft ist die 
Ansicht über die Einheitlichkeit der slawischen Kermnik des 6.—7. Jh. anzusehen. Dies ist 
dadurch hervorgerufen, daß zu dieser Zeit die Slawen noch ihre gemeinsame urslawische 
Sprache benutzt hätten und sie kann durch keinerlei bestätigende Fakten im archäo-
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Die Typologie und die Erfahrungen aus der indoeuropäischen Dialektologie 
bringen uns immer wieder auf den Gedanken, daß auch für das Urslawische der 
Begriff der Konvergenz breiter anzuwenden ist, als nur der Begriff der Divergenz, 
wie das gewöhnlich der Fall war. Es ist klar, welche Bedeutung in diesem 
Zusammenhang der urslawische lexikalische Dialektismus als Zeugnis der vor den 
Konvergenzprozessen liegenden Beziehungen erlangt. Im gegenwärtigen Arbeits-
stadium am neuen Urslawischen Wörterbuch bringen auch unsere polnischen 
Kollegen der urslawischen lexikalischen Differenzierung große Aufmerksamkeit 
entgegen. 

Die Anwendung des Begriffes des urslawischen Dialektismus ist in der 
Hinsicht perspektivisch, daß sie zu den urslawischen Dialekten hinführt, genauer 
gesagt, zur Rekonstruktion einer solch realen Größe wie der der alten 
W o r t a r e a l e . Wir verstehen natürlich, daß das Wortareal und der Dialekt einer 
Sprache nicht unbedingt zusammenfallen, das Wortareal steht der Kultur und ihren 
Arealen näher. Dies führt uns einerseits zu dem verlockenden Problem der 
sprachlichen Widerspiegelung der Kultur und gleichzeitig zu dem spezielleren 
Thema des vorliegenden Beitrages. Zuvor aber möchten wir ein Beispiel aus dem 
Gebiet der sprachlichen Rekonstruktion und der Rekonstruktion kultureller 
Gegebenheiten eines alten Dialektismus auf dem Gebiete der Lexik anführen. 

Im Slawischen, darunter auch im Westslawischen ist die alte Benennung der 
Tür, des Tores gut bewalirt durch ursl. *dvbri, *vorta. Beide Wörter sind 
indoeuropäischer Herkunft. Dessenungeachtet beobachten wir innerhalb dieser 
Lexik seit ziemlich früher Zeit eine wesentliche Innovation, die nur einen Teil der 
Sprachen erfaßt: atschech. bräna 'Tor ' ; tachech. bräna, slowak. bräna eTor, große 
Tür, bewachter Eingang', poln. alt brona T o r ' (Niewiasty zawariy bron?. Rej. 
Warsz. I, 208). Warum ist diese Neuerung notwendig geworden und wie ist ihr 
Wesen zu erklären? Die Deutung Чо, со sluzy do bronieniq. si$' (Brückner. 38, 
siehe unter brama) ist recht abstrakt, hier muß es aber einen konkreten Grund 
geben. Der wirkliche Grund besteht in der engen Verwandtschaft und sogar 
Identität mit der Benennung der Egge, die zudem ein größeres Areal aufweist: 
bulg. brand, maked. brana, skr. bräna, slowen. bräna, tschech. bräny PL, slowak. 
bräny, bräna, os. brona, ns. brona, polab. bornä, poln. brona, russ. boronä, ukr. 
boronä, beloruss. baranä. Mit diesem Wort bezeichneten die Slawen aller 
Wahrscheinlichkeit nach die schon entwickelte Egge — ein Gitter mit Zinken (die 
mehr archaische Egge bestand aus einem Fichtenstamm mit Astzinken). Mit Hilfe 
einer solchen Gitter (Gatter-)Egge konnte man in zuverlässiger Weise den Eingang 

logischen. Material erhärtet werden», V. V. Sedov. Proischozdenie i rannjaja istorija slavjan. 
M., 1979. S. 103 und Anmerkung 18, mit kritischen Erwähnungen, der Arbeiten von 
I. P. Ljapuskin und I. P. Rusanova. 
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abschließen und das wurde von den frühen Slawen unverzüglich genutzt, nicht nur 
von den Westslawen, vgl. eine der Bedeutungen des slowen. bräna bei Pletersnik 
'brani podobne reci: die Gittertür, das Fallgatter, das Sägegatter' und schließlich im 
russischen Wörterbuch von Dal': «boronoj vorota zapiraet, ν takom porjadke 
dorn». Aber nur in der tschechisch-slowakisohen Gruppe der slawischen Sprachen 
und bei den Polen wurde die Egge zur Benennung des befestigten Tores und die 
Gründe dieser Dialekterscheinung sind uns nun klar. Es sind dies, wie wir gesehen 
haben, nicht rein linguistische Gründe, sondern auch kulturhistorische und auch das 
ist ganz natürlich für solch eine Lexik. Und wenn nach dem hier Gesagten sich 
unser Blick mit besonderer Aufmerksamkeit auf die gatterartigen Verflechtungen 
der Kirchenportale heftet, z .B . der Himmelfahrts-Kathedrale des 17. Jh. in 
Rjazan', so beweist dieses eigenartige «Eggenmotiv» in der entwickelten Architek-
tur noch einmal die Langlebigkeit kultureller Überlieferungen. 

Im vorliegenden Artikel interessiert uns gerade die Lexik, die Erscheinungen 
der Kultur widerspiegelt. Wir beabsichtigen, das große Problem der Beziehungen 
des urslawischen Wortbestandes und der urslawischen Dialekte anhand einiger 
Beispiele der Benennungen für Wohnstätten bei den Slawen zu erörtern, vor allem 
jener, die mit ch- anlauten, da die unten dargestellten Beobachtungen sich 
unmittelbar aus der Arbeit an der 8. Lieferung des «Etymologischen Wörterbuches 
der slawischen Sprachen» ergaben, die die Lexik auf anlautendes ch- enthalten. Es 
versteht sich von selbst, daß wir im Rahmen eines kleineren Beitrages diesen 
schwierigen Gegenstand nicht zu erschöpfen gedenken. Die Auswahl des Themas 
war kein Zufall. Es ist bezeichnend, daß nach groben Berechnungen die slawischen 
Benennungen für Wohnstätten und Wohnbauten auf anlautendes ch- etwa die 
Hälfte der urslawischen Benennungen für Wohnstätten ausmachen. So haben 
anlautendes ch-: *chalupa, *chata, *chatarbca, *chlevb, *chlevina, *chormb, 
*chormina, *chysa / *chyza. Die anderen Bezeichnungen für Behausungen sind 
folgende: *с1отъ, *jbstbba, *veza, *kQtja, *termb, *jata / *jatbka. 

Es ist bekannt, daß der Laut ch- eine rein slawische Neuerung darstellt, 
gleichzeitig handelt es sich um eine recht alte Innovation, da sie der urslawischen 
Epoche zuzuordnen ist. Es kann auch eine genauere Datierung der Entstehung des 
slawischen ch- gegeben haben. Es entstand nicht lange vor der Entwicklung von 
s<ts < ieur. palatalem к'2 und vor der 1. Palatalisierung, d. h. nicht später als am 
Anfang der Zeitenwende. Diese lautliche Bereicherung hat einen tiefen extralin-
guistischen und kulturhistorischen Gehalt: Die urslawische Sprache ist dadurch 
weit aufnahmefähiger für Entlehnungen aus anderen Sprachen geworden 
einschließlich der Laute ch, h, das aber war wichtig für die Kontakte zu Sprachen, 

2 O. N. Trubacev. Slavjanskoe jazykoznanie. VII. Mezdunarodnyj s-ezd slavistov. Var-
sava, avg. 1973 g. M., 1973. S. 313. 
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deren Lautsysteme diese Laute enthielten. Gleichzeitig handelte es sich vom 
Gesichtspunkt des gesamthistorischen Prozesses um einen neuen Laut und das 
erhärten sehr eindrucksvoll die etymologischen Dubletten der Entlehnungen mit ch 
und ohne ch, ζ. B. ursl. *chalupa, aber *kolyba, *chata, aber *kotb, über die weiter 
unten noch einiges gesagt werden wird. 

Es erscheint notwendig, aus der Sicht der lexikalischen Semantik und des 
kulturellen Hintergrundes die Aufmerksamkeit auf die Tatsache des bemerkens-
werten Zusammenfallens der erwähnten Innovation in der Sprache und der stark 
ansteigenden Auffüllung der slawischen Lexik zum Ausdruck stationärer 
Wohnbauten zu lenken (wobei wir jenen Teil im Auge haben, der den Laut ch-
enthält, vgl. oben). Auch einige expressive Potenzen des neuen Lautes spielen eine 
Rolle. Ein poetisch gestimmter Mensch könnte vielleicht mit dem Dichter Velimir 
Chlebsikov, der immer für uns nicht sichtbare Ursachen sah, sagen: «ch- ist etwas, 
was zu seinem Wachsen der Deckung (Hilfe, des Schutzes) bedarf. Chilyj, 
ochronjat\ cholja, chibarka, chata, chram, chlev...» (Artikel «Nasa osnova». 
Zitiert nach: W. Weststeijk, Bal'mont and Chlebnikov. Α study of euphonic 
devices// Russian literature, VIII. 1980. S. 272). Man darf nicht vergessen, daß 
einige recht alte slawische Bezeichnungen für Häuser ursprünglich im Prinzip 
«nichtstationäre», bewegbare Vorrichtungen darstellten: *veza < *vezti ' fahren' 
(mit dem Wagen); *jata / jatbka < *jati 'fahren'. Das ursl. *domb neigt zur 
sozialen Lexik, während kQtja, das die hauptsächliche Benennung für Haus bei den 
Südslawen abgab, ursprünglich wahrscheinlich auch nicht ein Gebäude bezeich-
nete, sondern einen natürlichen Unterschlupf, da es Derivat von *kQtb 'Winkel' ist. 

Somit wird ursl. *chalupa auf der Grundlage folgender Fakten rekonstruiert: 
Skr. alt halupa ' tugurium' (18. Jh.) dial, halupa 'kleine, mit. Stroh gedeckte Hütte' 
(Kastavstina), sloven, halupa 'armselige Hütte', atschech. chalupa, chalup 
'(Bauern)hütte', tsch. chalupa, dial, chalpa 'Schuppen, Scheune; Hütte; chata'; 
slowak. 'Dorfhaus (gewöhnlich niedriges oder hölzernes)', os. chalupa, ns. 
chalupa (in den Wörterbüchern von Pfuhl und Muka, Obgleich das Wort in den 
frühen Quellen und in den Dialekten nicht bezeugt ist3), poln. chalupa 'Wohnhaus 
des Bauern, gewöhnlich aus Holz', sowie dial. xauupa\ slowinz. χαΐέρα 'Hütte, 
Haus', sowie χαίρα, russ. dial, chalupa 'schlechte Hütte', chalpä (in russischen 
Mundarten Kareliens); ukr. chalüpa, beloruss. chalüpa. Das Wort ist in den 
slawischen Sprachen nicht überall verbreitet, sondern tritt mit bemerkenswerten 
Lücken auf: Das Sorbische kennt ursprünglich dieses Wort nicht im Unterschied zu 
den anderen westslawischen Sprachen; von den südslawischen Sprachen kommt es 
nur in der Westgruppe vor, die dem Alpen-Karpaten-Areal nahesteht; in der 

3 H. Schuster-Sewc. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbi-
schen Sprache, 6. Bautzen, 1980. S. 372. 
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bulgaro-makedonischen Gruppe ist das Wort *chalupa unbekannt. Höchst 
wahrscheinlich stellt die russ., ukr. und beloruss. form chalüpa mit der beständigen 
«polnischen» Betonung eine Entlehnung dar. Das periphere russ. dial, (karelische) 
chalpä spiegelt eine ältere Form mit Allfangsbetonung und Synkope des Vokals in 
der Wortmitte wider, vgl. auch slowinz. χαίρα, tschech. dial, chalpa. Es handelt 
sich wahrscheinlich um eine Entlehnung im Karpatenvorland, fur deren bessere 
Erklärung man das Wort *kolyba mit einer ähnlichen Bedeutung heranziehen muß, 
wobei dieses Wort mit *chalupa über diachronische Identität verbunden ist. Es 
leuchtet ein, daß ursl. *kolyba unmittelbar auf vorslaw. *kälübä zurückgeht, in 
diesem Falle geht *chalupa auf das letztgenannte durch Vermittlung einer Sprache 
mit Lautverschiebung des germanischen Typs zurück, auf ein Wort mit 
Anfangsbetonung und Längenkürzung: *kälubä > *χάΙύρα. Die Slawen erhielten 
das Wort *chalupa im Karpatenvorland von den Germanen, wie zu seiner Zeit 
richtig Vasmer vermutete, der diesen Gedanken später unbegründet aufgab. Die 
Germanen selbst hatten dieses Wort von anderen ortsansässigen Indoeuropäern 
entlehnt und zwar von denselben, die schon vorher dieses Wort den Slawen in der 
Form *kolyba vermittelt hatten. Das letztere erklärt man gewöhnlich als alte 
Entlehnung aus dem Griechischen, man vgl. das südliche Areal dieses Lehnwortes: 
bulg. koliba 'Hütte aus Ästen, Stroh, Fellen, (Laub)hütte'; skr. koliba dass., 
slowen. koliba 'Holzhütte, Baracke', (tschech., slowak. poln. koliba, ukr. kolyba 
sind später im Zusammenhang mit der Bergweidenwirtschaft aus dem Süden 
entlehnt worden). Ungeachtet bestimmter partieller gegenseitiger Überlagerungen 
haben die Wörter *kolyba und *chalupa eigenständige Areale, ersteres ein 
südliches, das zweite vor allem ein westliches. Aus einer gleich frühen Zeit exis-
tierten *kolyba und *chalupa nicht nebeneinander in ein und demselben Räume, 
was ebenfalls ihre Verbindung bestätigt. Das slaw. *kolyba leitet man aus griech. 
καλύβη 'Hütte' (schon bei Herodot bezeugt) her und zwar von καλύπτω 'bedecken, 
zudecken', jedoch das Vorhandensein weiterer griechischer Ableitungen mit einem 
Aspirierten im Stammauslaut περικαλυφή 'das Bedecken', καλυφή ('Überschwem-
mung, Hochwasser') und der Fakt der Variativität von β : φ selbst lassen eine echt 
griechische Herkunft der Variante mit β (καλύβη) zweifelhaft erscheinen, vgl. auch 
die Glossierung des Wortes bei Hesyck als Fremdwort: καλύβη σκηνή, παστάς. Auch 
die Zuordnung einer sehr konkreten Bedeutung ('Hütte, Laubhütte') zu der 
Variante mit β ist nicht zufällig, sie verleiht dem Wort den Charakter einer 
etnographischen Entlehnung, während die Varianten mit φ die volle Bedeutung der 
verbalen Handlung ('das Bedecken', 'das Überschwemmen'), wie es scheint, 
bewahrt haben. Bei Beachtung des Gesagten würden wir es vorziehen, zu der 
Ansicht über die illyrische Herkunft von griech. καλύβη zurückzukehren (übrigens 
ergibt ieur. *bh > illyr. b). Die Realität von illyr. *kalübä wird durch das 
germanische Zwischenstadium *χαΙιιρα, das in slaw. *chalupa seine Widerspiegel-
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ung fand, gestützt. Die Kontakte der Germanen mit den Illyrern (den nördlichen 
Venetern) rufen keinen Zweifel hervor; im Gegenteil, eine Entlehnung aua dem 
griech. καλύβη ins Germanische ist wenig wahrscheinlich. Geringe Wahrscheinlich-
keit ist auch für eine Entlehnung des slawischen Wortes aus dem Griechischen 
vorauszusetzen, das die Slawen am ehesten aus einer illyrischen Quelle bezogen 
haben und zwar gleich xweimal: zuerst unmittelbar (vgl. die Widerspiegelung des 
langen -й- in slaw. -y- *kolyba) und dann später über das Germanische mit allen 
Veränderungen (*chalupa). Die Zweifel bezüglich des -a- (warum nicht 
*cholupaT) lassen sich zerstreuen, wenn wir beachten, daß es auf Grund der 
germanischen Vermittlung betont war, vgl. die Spuren dieser Akzentstelle im 
Slawischen weiter oben. Als Hauptargument aber bleibt die einleuchtende 
Beziehung zwischen * chalupa und *kolyba bestehen, was schon Miklosich richtig 
erfaßt hatte. 

Es kann sein, daß als deutlichster und typischster Vertreter der Gruppe der 
Benennungen für Wohnstätten mit anlautendem ch- das Wort * chata auftritt: 
tschech. dial, chaf 'ärmliche, elende Hütte' (mährisch), slowak. chata 'Hütte', 
poln. chata 'Hütte, (Dorf)haus', slowinz. χαία 'armselige Hütte', ukr. chata, 
beloruss. chata. Das Wort ist praktisch dem Sorbischen unbekannt. Die west-
slawischen Formen werden allgemein als Ukrainismen angesehen, die Zeit ihrer 
Entlehnung ist jedoch problematisch. Das Wort chata ist zweifellos aus dem 
Iranischen entlehnt, wie schon Miklosich annahm. Jedoch seit Kors, der von 
Berneker und einer Reihe nachfolgender Wissenschaftler Unterstützung fand, 
woirde angenommen, daß eine direkte Verbindung zwischen dem Iranischen und 
Slawischen hier fehlte wegen des aspirierten Anlauts des slawischen Wortes, 
weshalb man eine Vermittlung durch ungar. häz 'Haus' für notwendig hielt. Die 
Hypothese über die alt ungarische Vermittlung entfällt, wenn man beachtet, daß 
das slawische Wort (ebenso wie das ungarische) gerade das spätere Stadium des 
iranischen kata- > mittelir. χαία- mit der Entwicklung der Spirantisierung к > χ in 
einer Reihe ostiranischer Sprachen widerspiegelt und dabei noch in Wörtern 
derselben Wurzel, vgl. avest. xan- 'Quelle', jagnob. xan 'Bewässerungsgraben, 
Bewässerungskanal; Bach'. Die letztgenannten Wörter sind von iran. *kan-, avest., 
apers. кап- 'graben' abgeleitet, von dem auch iran. *kata-, eigentlich *kn-ta, 
Partizip Präteriti Pasaivi 'das (in der Erde) Ausgegrabene', vgl. avest. kata-
'Zimmer, Vorratskammer, Keller (in der Erde)' herrührt. Im Skythisch-
Sarmatischen ebenso wie im Ossetischen fand zweifellos die erwähnte Spiranti-
sierung der ostiranischen (anders auch nordiranischen) Sprachen ihren Nieder-
schlag in ebenderselben Weise wie in diesen Sprachen auch die ostiranische 
Spirantisierung g> γ gespiegelt ist. Die letztgenannte Erscheinung wird als 
Stimulator für das Aufkommen des frikativen γ (И) im Slawischen betrachtet 
(V. I. Abaev). Es ist charakteristisch, daß das Areal des γ (h) im Slawischen sehr 
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stark dem Verbreitungsgebiet des Wortes *chata mit dem Epizentrum auf 
ukrainischem Territorium ähnelt. Eine andere relativ späte Besonderheit des slaw. 
*chata neben dem Areal, das nur einen Teil der slawischen Sprachen erfaßt, 
besteht in der Wiedergabe des kurzen iran. α (aus η) durch slaw. α, einem genetisch 
langen Laut, was dieses Wort sehr deutlich von einer anderen, altertümlicheren 
Entlehnung aus dem Iranischen unterscheidet, nämlich von ursl. *kotb >, *Шъсъ, 
man vgl. den Vokalismus und Konsonantismus sowie das breitere Areal des 
letztgenannten Wortes. 

Ursl. *kotb, *ко(ьсъ und Ableitungen bezeichnen im Slawischen das Nest, den 
Korb, die Umzäunung, die Trennwand, den Stall, den Hühnerstall, die Laubhütte, 
den Käfig und sie werden sicher mit dem bereits erwähnten iran., avest. kata-
verknüpft. Berneker und Vasmer kann man nur darin widersprechen, daß slaw. 
*kotb nicht ein dem Iranischen urverwandtes Wort sein kann, da wir, wenn wir die 
Herkunft des iran. α aus dem nasalen Sonanten η kennen, im Slawischen dann ein ρ 
erwarten würden, aber auf keinen Fall ein o. Das Vorhandensein des о selbst weist 
das Wort als eine frühe Entlehrnung aus: *kotb < airan. *kata-, vgl. das aus 
derselben Quelle stammende finn. kota 'Haus' . 

Die iranische Etymologie von slaw. *chata < *χαία-, *kata- 'Ausgegrabenes' 
findet schließlich in der Semantik des slawischen Wortes ihre Bestätigung, in der 
bis heute die Bezogenheit auf das G r u b e n h a u s , das e i n g e t i e f t e H a u s , 
den eiligetieften Raum durchschimmert, ebenso wie in der iranischen Quelle, man 
vgl. damit, daß in der ukrainischen Sprache mit dem Worte chata Lehmhütten 
bezeichnet werden, die das Merkmal der Eintiefung in der Erde aufweisen. Als 
wichtiges linguogeografisches Argument zugunsten der Entlehnung von slaw. 
*chata aus dem Iranischen im Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres kann 
schließlich ein anderes iranisches Relikt mit demselben Stamm und im selben 
Gebiet angeführt werden — der Flußname Chan, Chon im Einzugsgebiet des Sejm, 
vgl. oben erwähntes avest. χαη- 'Brunnen,. Quelle', sowie die glossierende 
Benennung eines Nebenflusses des Chan — Dobryj Kolodez 

Eng mit dem Worte *chata hängt das in seiner Verbreitung eingeengte 
tschech.; slowak. chatrc 'baufälliges, armseliges Haus; arme Hütte' zusammen. 
Auch die Areale decken sich teilweise. In dem längeren Wort chatrc ist unbedingt 
eine Komponente enthalten, die mit dem Wort * chata identisch ist, auch die 
Bedeutung der beiden Wörter weist große Nähe auf. Da eine andere Deutung kaum 
zu Klarheit führen wird, scheint es uns annehmbar zu sein, wenn wir eine 
Hypothese über die iranische Herkunft auch der zweiten Komponente dieses 
Wortes aufstellen, das wir im ganzen gesehen als ursl. *chatbrbcb oder *chatarbca 
rekonstruieren und auf iran. xataruca-Ί 'Grubenhaus mit Fensterchen' (Variante: 
mit Rauchloch?) zurückfuhren. Es liegt Inversion in der Folge der Komponenten 
vor, von denen wir die zweite mit jagnob. ruca 'Lichtoder Rauchloch im Dach', 
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'Fenster', sogd. rwc 'Tag' , airan. rauca- 'Tag, Licht' zusammenbringen. Die Be-
deutung 'baufälliges Häuschen' ist das Resultat eines sekundären Einflusses durch 
das Verb chätrati auf tschechischer und slowakischer Grundlage. 

Es empfiehlt sich, die Analyse des nächsten Wortes mit der Ableitung zu 
beginnen, die nicht selten interessanter und archaischer in ihrer Bedeutung ist als 
der Ableitungsstamm. Es handelt sich um ursl. * chlevina, zu dem die folgenden 
Wörter gehören: asl. chlevina 'οίχία, domus, aedificium', bulg. dial, chlevina 
'Baracke': skr. alt, selten hjevina 'Stall für das Rind'; tschech. chlevina 'Gestank 
aus dem Stall'; aruss., russ.-ksl. chlevina 'Haus' , 'Tempel, Kirche' (chram: Gr. 
Naz. 11. Jh.) 'Zelle', 'Dach' (Pat. Sin. 11. Jh.), 'Stall', 'Grube'; russ. chlevina 
'Schuppen, Scheune (saraj), Viehstall, Abstellkammer (zakut)'; ukr. chlivyna 
'kleiner Stall'. Ferner gehört hierher ursl. *chlevb: asl. chlevb 'stabulum'; bulg. 
dial, chlev, chl'af*Stall; Viehhürde'; skr. hlljev 'Stall; Schweine-, Kuhstall' (alt und 
dial.); slowen. hiev 'Viehstall, Stall'; tschech. chlev, dial, chliv 'Viehstall'; slowak. 
chliev dass., dial, xl'eu 'Stall ', 'Öffnung im Dach, durch die Heu, Stroh auf den 
Heuboden befördert wird' (Vychodonovohrad.); os. chlew, chlow 'Viehstall, 
Schweinestall'; ns. chlew 'Viehstall', 'Schafstall', 'Heuboden über dem Stall oder 
Hühnerstall'; polab. xlev 'Viehstall, Schweinestall', poln. chlew 'Viehstall'; 
slowinz. xlev dass.; aruss. chlevb 'Raum für das Vieh', 'Pferdestall'; russ. chlev 
'spezieller Schuppen für die Haustiere', dial, klev 'Hundchüttr' (um Moskau); ukr. 
chliv 'Viehstall'; beloruss. chleü 'Viehstall'. 

Ursl. *chlevb ist aus germ. *hlaiwa-, vgl. got. hlaiw 'Grab' entlehnt. Diese alte 
Etymologie ist entgegen allen Zweifeln semantisch durchaus annehmbar. Die 
gotische Bedeutung 'Grab' ist eine partielle Realisierung der allgemeineren 
Bedeutung, etwa 'unter der Erde befindliche Räumlichkeiten'. Elemente der alten 
Bedeutung finden ihren Niederachlag in russ.-ksl. chlevina 'Grube', sowie 'Haus' 
(vgl. ebenfalls weiter oben das asl. Wort), außerdem in den Bedeutungen 'Öffnung 
im Dach, durch die Heu, Stroh auf den Heuboden befördert wird' (slowak. dial., 
siehe oben), 'Heuboden über dem Stall' (ns.). Auf der Grundlage dieses 
Vergleiches kann man auch fur germ. *hlaiwa — die Bedeutung 'Böschung; das 
Herablassen' voraussetzen, vgl. die verwandte indoeuropäische Benennung der 
Leiter (russ. lestnicä) in dtsch. Leiter, griech. χλΤμαξ. Germ. *hlaiwa- geht zurück 
auf ieur. *k'loiuo-, vgl. lat. clTvus 'Hügel' . Die oben dar gelegte slawische 
Semantik macht die Bekonstruktion der Bedeutung 'Wohnstätte aus angelehnten 
Latten' (Stender-Petersen, Kiparskij) für das germanische Wort überflüssig. Es ist 
klar, daß es sich um die Terminologie der unterirdischen oder in der Erde 
befindlichen (eingetieften) Räumlichkeiten handelt, die als Wohnung dienten oder 
für die Tierhaltung benutzt wurden oder zur Bestattung angelegt wurden usw. Das 
Sorbische, das am Germanismus *chalupa aus dem Karpatunvorland nicht teilhat, 
wird von dem allgemein verbreiteten Germanismus *chlevb erfaßt. 
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Im weiteren betrachten wir ursl. *скогтъ und seine Ableitung *chormina: asl. 
chramina 'οίκος, σκηνή, domus, tentorium' (Supr.); skr. alt hramina 'Haus' (bis 
zum 16. Jh.); slowen. hramina 'Gebäude'; tschech. chrämina 'Tempel, Gotteshaus'; 
poln. alt chromina 'Laubhütte, ärmliche Hütte, Schuppen'; aruss. choromina 'Haus, 
Gebäude'; 'Zimmer, Flur'; russ. choromina 'Wohnhaus, Holzhaus', dial, choromina 
'Gebäude, großes Haus; nicht bewohntes Gebäude'; ukr. dial, choromyna 'großes 
gutes Wohnhaus', 'großer Stall oder Schuppen'; *chormb. asl. chramb 'οί κία, σκηνή, 
ναός; domus, tentorium, templum' (Supr. u. a.); bulg., maked. chram 'Tempel, 
Gotteshaus'; skr. chram 'Tempel, Kirche', 'großes Haus'; Demin. hramac 
'Hirtenhütte'; slowen. alt hram 'Keller (in der Erde) (Gutsmann), hräm 'Gebäude, 
Lager, Scheune', 'Zimmer, Kammer, Vorratskammer', dial, xräm 'Keller (in der 
Erde)'; tschech. chräm 'Tempel, Kirche'; slowak. buchspr. chräm dass.; ns. chrom 
'Gebäude, Haus', 'Kirche, Tempel', (dial.) 'Nebengebäude oder Tor mit Heuboden'; 
aruss. choromb 'Haus; Gebäude'; russ. choromy PI. 'bewohntes Gebäude aus 
Holz', dial, choroma fem. 'Dach' , 'Raum, Haus', charomy 'Wirtschaftsgebäude', 
choromy 'Viehstall' (chlev); ukr. dial, choroma 'auf vier Säulen ruhendes 
Schutzdach für Heu', choromy PI. 'Flur, Diele'; beloruss. dial, charom 'Dach'. 

Die wohl altertümlichste Bedeutung ist 'Dach, Schutzdach auf Säulen' (vgl. 
russ., ukr. und beloruss. dial.). Diese Bedeutung paßt am besten für die Benennung 
des h o h e n Hauses, hauptsächlich des Tempels, der Kirche auch deshalb, weil die 
S e m a n t i k d e r W o h n s t ä t t e (in der Regel eines niedrigen, halb in der Erde 
vertieften Baues, siehe auch weiter unten) das Wort *chormb nicht allzu sehr 
beschwerte. Wenn es auch natürlich erscheint, die Kirche oder den Tempel als 
Haus (Gottes) zu benennen, so kann man diese Art der Auffassung wohl kaum als 
alt anerkennen. Der alte Tempel oder das Heiligtum setzte nicht mit einem Haus 
ein, sondern mit einer abgemessenen und geheiligten Fläche, davon zeugt ζ. B. die 
Etymologie von lat. templum. Ursl. *chormb stammt wahrscheinlich aus *skormo 
vgl. ahd. scirm, scärm, dtsch. Schirm, das in seiner Semantik dem Schutzdach 
(russ. naves), dem Dach nahesteht. Das oben Gesagte über das hohe Haus und über 
den Tempel führt wie es scheint, dazu, daß die anderen Etymologien (ζ. B. von 
*sormo- 'geflochtene Hütte') als weniger wahrscheinlich zu gelten haben. 

Innerhalb der betrachteten Gruppe der slawischen Benennungen für 
Wohnstätten auf anlautendes ch- ist das Wort *chormb das einzige slawische 
Erbwort, die anderen Bezeichnungen sind alle Entlehnungen. Eine Entlehnung ist 
auch das folgende Wort (bzw. Entlehnungen sind die folgenden Wörter): Es 
handelt sich um ursl. *chysb / *chysa, *chysa : skr. hisa 'Haus', sowie dial, his 
(Istrien), hisa, alt his (15. Jh.); slowen. hisa 'Haus, (Wohn)zimmer'; his 'hölzerner 
Keller in der Erde; Vorratshäuschen, Klete'; tschech. chyse, chysi 'armselige 
Hütte'; das altslowak. Derivat chysny 'häuslich, zum Haus gehörig, Haus-' 
(Zilinskä kniha); ursl. *chyzina: asl. chyzina 'οί κα, κελλίον, domus, cella' (Supr.); 
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aruss. russ.-ksl. chyzina, chizina 'ärmliche Hütte'; ursl. *chyzb / *chyza: asl. chyzb 
καλύβη, domus, tugurium 'ärmliche Hütte' (Supr.); skr. alt hiza, slowen. hiz 
'kleiner, hölzerner Keller in der Erde; Getreidespeicher'; ns. hyz 'Haus, Anbau; 
Vorratskammer'; poln. alt chyz 'ärmliche Hütte'; aruss., russ.-ksl. chyza, chiza 
'ärmliche Hütte; Haus; Laubhütte'; chyzb 'ärmliche Hülte, Haus'; russ. dial, chiza 
'Raum zur Aufbewahrung von Heu'; ursl. *chyza : bulg. chiza 'Haus (im 
Gebirge)', 'Dorfhaus; ärmliche Hütte', dial, ίζα 'Erdhütte', skr. alt Hiza 'Haus' , 
dial, hiza, iza\ slowen. hiza 'Haus; Zimmer'; tschech. chyze, dial. chyze\ slowak. 
dial, xiza 'Haus; Zimmer'; os. cheza 'Haus'; ns. dial, chyza 'ärmliche Hütte' polab. 
xaiznä PI. 'Familienangehörige', apoln. chyz, chyza 'ärmliche Hütte, Lehmhütte', 
poln. alt, dial, chyza 'Lehmhütte; ärmliche Hütte', 'Erdhütte', 'Haus'; aruss., 
russ.-ksl. chyza, chiza 'ärmliche Hütte, Haus'; russ. dial, chiza 'Laubhütte im 
Walde; armselige Hütte, kleine Hütte', chizka, 'gesonderte kleine Küche', häufig 
'Erdhütte' (aus dem Dongebiet); ukr. chyza 'Klete, Speicher, Vorratskammer, Ab-
stellkammer', 'Lehmhütte', 'Viehstall'; beloruss. dial, chiza 'Klete, Vorratskam-
mer'; ursl. * chyzina : asl. chyzina 'οικία, domus' (Supr.); bulg. dial, chizina 
'leichtes Hofgebäude'; skr. Kizina, Augmentativum zu hiza, dial, izina 'Bau' ; 
tschech. chyzina 'ärmliche Hütte'; os. chözina 'Häuserreihe'; russ. chizina 'kleines 
Häuschen; Hüttlein'. Es ist schon lange festgestellt worden, daß ursl. *chysb, 
*chyzb aus germ. *hüs, vgl. ahd. hüs 'Haus' entlehnt sind. Die Varianz von slz ist 
noch nicht genügend geklärt, sie kann auf chronologische Unterschiede, verschie-
dene germanische Varianten und schließlich auf slawische Tendenzen zurück-
flihrbar sein. 

Wichtig ist aber etwas anderes. Als entlehntes Kulturwort, «Importwort», 
entbehrt dieses germanische Lexem einer zusätzlichen kulturellen Information, 
seine Semantik geht organisch in die Semantik der slawischen Bezeichnungen der 
Wohnstätten ein, wobei es die gewöhnlichen Bedeutungen bis hin zur Bedeutung 
des «Grubenhauses» (siehe oben) aufweist, wodurch es sich vom germanischen 
Wort unterscheidet, das in ganz gehobenen Kontexten anzutreffen ist, vgl. got. 
gudhüs 'Tempel, Kirche' ('Gotteshaus'). Die Bedeutung des slawischen Wortes hat 
im Gegensatz, dazu einen verächtlichen Nebensinn ('ärmliche Hütte'). Die linguis-
tischen Fakten — der ausgesprochen redundante Charakter der Entlehnung *chysb / 
* chyzb — mahnen uns zur Vorsicht vor einer einseitigen Deutung des sogenannten 
fränkischen Einflusses auf den slawischen Hausbau. Das ist auch die Meinung der 
Archäologen, die darauf verweisen, daß der traditionelle Grundriß des Hauses über 
charakteristische alte Areale ohne engen Zusammenhang mit dem Ethnos verfugt 
und im Prinzip älter als die slawische und germanische Besiedelung ist4. 

4 A. Pittrovä. Prspevek к otäzce tzv. franskeho vlivu na slovansky dum // Vznik а 
pocätky Slovanü, III. Praha, 1960. S. 189ff., 217. 
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Damit ist die slawische Lexik für Wohnstätten auf anlautendes ch- erschöpft. 
In Zusammenhang mit ihr ist noch eine Bezeichnung für eine Behausung 
erwähnenswert, die bereits dem nächsten, alphabetischen Abschnitt des Wörter-
buches angehört: ursl. *jbstbba. Es wird durch folgende Wörter repräsentiert: bulg. 
izba 'Keller, Keller in der Erde; ärmliche Hütte, Erdhütte', dial, izba 'Erdhütte, in 
der gewebt wird', izba 'Keller, Keller in der Erde'; maked. dial, izba 'Keller in der 
Erde'; skr. dial, izba 'Zimmer; Raum, häufig unterirdischer; Keller (in der Erde)', 
izba 'Viehstall; Stall'; slowen. izba 'Zimmer; Dachboden'; atschech. jistba 
'Zimmer, gute Stube im Bauernhaus'; tschech. jizba 'Wohnraum, Zimmer', dial, 
(mähr.) izba 'gute Stube im Bauernhaus; obere Stube', 'Hütte, Haus'; slowak. izba 
'Wohnraum, Zimmer'; os. (j)stwa 'Zimmer'; ns. spa 'gute Stube, großes Zimmer'; 
polab. jäzbä 'Gastzimmer'; apoln. histba 'Hütte, Zimmer; reiches Gemach, 
prunkvolles Gebäude'; poln. izba, dial, istba, zdba, zba 'Zimmer'; skrwinz. jizba 
'Wohnung, Behausung'; aruss. istbba, izba 'Haus, Gebäude'; russ. izba, dial, izbä 
'Wohnhaus aus einem Zimmer bestehend (mit russischem Ofen)' , 'eines der beiden 
bewohnten Gebäudeteile, die sich unter einein Dach befinden und durch eine Diele 
getrennt sind; der beheizte Teil der Behausung'. 

Die Versuche, dieses alte Wort als echt slawisches zuerklären, überzeugen 
nicht. Die erfolgreichste Etymologie ist wahrscheinlich die, die *jbstbba aus einer 
romanischen Ableitung des vulgär-lat. extujare 'verdampfen, verdunsten' herleitet, 
vgl. die Beziehung von *jbstbba zum Dampfbad. Hier ist auch eine neue, von 
außen bezogene kulturelle semantische Information deutlich vorhanden, da 
erstmalig der Hinweis auf e i η Zimmer figuriert bzw. auf das aus zwei oder sogar 
drei Zimmern bestehende Wohnhaus, was bei den oben angeführten Benennungen 
für die Wohnstätten fehlte, denn sie bezeichneten alle das aus einem Zimmer 
(Wohnraum) bestehende Haus. Das Wort jbstbba ist fest mit der slawischen Lexik 
zur Bezeichnung des Wohnhauses verwurzelt. Vielleicht ist es auch deshalb kein 
Zufall, daß es verschiedentlich die Bedeutungen 'Raum in der Erdhütte, (vertiefte) 
Erdhütte' aufweist (vgl. weiter oben die bulg. Beispiele sowie ukr. priz'ba 
'Erdaufschüttung um das Haus herum', 'ein Attribut der Lehmhütte oder der halb 
vertieften Erdhütte'). Aus dem dargestellten Material kann man die Schluß-
folgerung ziehen, daß fast alle urslawischen Benennungen der stationären (nicht-
fahrbaren) Behausung die Bedeutung (oder als eine ihrer Bedeutungen) 'Erdhütte' 
haben, wie die deskriptive Beschreibung oder der Vergleich, die Etymologie ergibt. 
Diese Beobachtung trifft zu auf die Wörter, die in den lebenden slawischen 
Sprachen und Dialekten bekannt sind: *chata, *chatarbca, *chlevb / *chlevina, 
*chormb / *chormina, *chysa / *chyza, * jbstbba. 

Die vertieften Behausungen (Erdhütten, halb in der Erde vertieft angelegte 
Hütten, Grubenhäuser) sind historisch und archäologisch gesehen die ältesten und 
hauptsächlichsten Wohnstätten der Slawen. Vgl. dazu: S. L. Niedrele. Slavjanskie 
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drevnosti / Perevod s cessk. M., 1958. S. 248 (Kap. V.: «Zilisce i chozjajstvennye 
postrojki»); Slownik starozytnosci slowianskich. Т. I. Wroclaw; Warszawa; 
Krakow, 1961. S. 184ff. (Budynki mieszkalne); A. Pitterovä. Knekterym proble-
müm slovnalskeho domu a vesnice // Vznik a pocätky Slovanü, I. Praha, 1956. 
S. 158ff., 162—163; J. Kudrnäc. Die slavischen. eingetieften Wohnstätten // Vznik 
a pocätky Slovanü, VI. Praha, 1966. S. 197ff.; P. Donat. Voprosy domostroitel'stva 
i etnogenez slavian (doklad) // Simpozium «Etnogenez slavjan» 20—25 nojabrja 
1978 g., Kiev; V. V. Sedov. Proischozdenie i rannjaja istorija slavjan. M., 1979. 
S. 97 (vertiefte Wohnstätten — Erdhütten und halb vertiefte Erdhütten — in der 
Cernajchovsker Kultur als Neuerung), S. 114 (P. Donat folgend löst er bei den 
Slawen des 6.—7. Jh. zwei Zonen hinsichtlich des Hausbaues heraus — eine Zone 
der überirdischen Blockhäuser im Einzugsgebiet der Weichsel, Oder, in 
Mecklenburg und Brandenburg und eine mehr südlichere Zone der halbvertieften 
Erdhäuser, in Kleinpolen aber eine Vermischung beider Zonen); Rapports du IIIе 

Congres International d'archeologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975. Т. I. 
Bratislava, 1979: V. V. Sedov. Slavjane ν rimskuju i rannevizantijskuju epochi 
(S. 15 — slawische halbvertiefte Erdhäuser; S. 25 — das typische quadratförmige 
slawische halb vertiefte Erdhaus geht seiner Herkunft nach auf die Wohnstätten der 
Cernjachovsker Kultur zurück; hier erfolgte eine Assimilation der iranischen 
Bevölkerung durch die Slawen); J. Herrmann. Probleme der Herausbildung der 
archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6.—9. Jh. (S. 53: nach Theo-
philaktos Simokatte saßen die «Sklavenen» auch am «westlichen Ozean», d. h. an 
der Ostsee, die Grubenhäuser fehlen dort aber, sowie zwischen Elbe und Oder und 
zwischen Oder und Weichsel, d. h. im ganzen nordwestslawischen Gebiet); 
P. Donat. Zur Struktur der westslawischen Dorfsiedlungen (auf S. 184 befindet 
sich eine Karte, die als vorherrschenden Typ auf dem westslawischen Territorium 
die Blockhäuser gegenüber den Grubenhäusern zeigt); I. Pleinerovd. Zu den 
frühslawischen Grubenhäusern (S. 629 — die slawischen Grubenhäuser sind nach 
Donat südlich und östlich der folgenden Linie verbreitet: von der mittleren Elbe 
über die Lausitz zur mährischen Pforte und im Gebiet von Krakow). 

Die urslawischen Wörter *domb, *veza, *kQtja, *termb, *chalupa, *jata / 
*jatbka hatten nach unseren Informationen n i c h t d i e B e d e u t u n g 
' G r u b e n h a u s ' . Es ist dies gleichbedeutend damit, wenn wir sagen, daß d i e s e 
L e x e m e n i c h t a l s B e n e n n u n g e n f ü r W o h n s t ä t t e n i m u r s l a -
w i s c h e n S i n n e aufzufassen sind (*domb — bedeutet höchstwahrscheinlich 
'Gesamtheit einander nahestehender Menschen und der Wirtschaft', es ist ein 
sozialer Terminus, gerade deshalb dient dieses Wort als Basis für die Bezeichn-
ungen der Heimat; was die anderen hier aufgezählten Wörter betrifft, so ist — wie 
bereits e rwähnt—*veza etymologisch 'Wagen, Gefährt', mit der Fortbewegung 
hängt in gleichem Maße das Wort *jata / *jatbka zusammen; *chalupa ist eine 
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temporär genutzte primitive Hütte, während * kQtja eine Bezeichnung fur einen 
ursprünglich natürlichen Ort der Zuflucht darstellt und etymologisch als Ableitung 
auf -i-a von *kQtb 'Winkel' aufzufassen, obwohl bis in die jüngste Zeit hinein *kQtja 
als vom Verb *kgtati 'einhüllen, einwickeln; verstecken'5 abgeleitet interpretiert 
wird, was morphologisch wenig wahrscheinlich ist). Die Aufzählung schließt mit 
dem unklaren Wort *termb ab. 

Die Archäologen und Historiker, darunter auch die weiter oben erwähnten, 
unterstreichen in ihren Forschungen, daß die Grubenhäuser nicht auf eine bestimm-
te ethnische Größe oder mehrere solcher Größen bezogen werden können, daß sie 
in dieser oder jener Form bei den verschiedensten Völkern anzutreffen sind. Die 
Linguisten ihrerseits sind in der Lage, Feststellungen und wesentliche Ergänzungen 
zu machen, die darauf hinauslaufen, daß g e r a d e i n d e r L e x i k d e r s l a -
w i s c h e n S p r a c h e n , i n d e r u r s l a w i s c h e n L e x i k d a s k u l t u -
r e l l e S t a d i u m d e r G r u b e n h ä u s e r m i t a u ß e r o r d e n t l i c h e r 
D e u t l i c h k e i t g e s p i e g e l t i s t i m U n t e r s c h i e d z u d e n g e r m a -
n i s c h e n u n d a n d e r e n i n d o e u r o p ä i s c h e n S p r a c h e n (zum Ver-
gleich kann man die bereits etwas veralteten und auch unvollatändigen, aber immer 
stimulierenden Fakten des folgenden Wörterbuches anfuhren: G. D. Buck. A 
dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. 
Chicago; London, third impression, 1971. P. 457 ff.: House). Vgl. dazu noch 
speziell: J. Knobloch. Ergologische Etymologien zum Wortschatz des indogerma-
nischen Hausbaus // Sprachwissenschaft / Herausgeg. von R. Schützbichbl. Bd. 5. 
H. 2. Heidelberg, 1980. S. 180ff. (3. Das Grubenhaus bei den Indogermanen), 
S. 185ff. (4. Indogermanische Bezeichnungen für das Wohngrubenhaus): germ. 
*dunga, skreunia, *kuba, griech. θάλαμος. 

Wir sind fast nicht auf die Frage eingegangen, daß die Territorien an der 
Weichsel und Oder (wie oben aus den Arbeiten der Historiker lind Archäologen 
hervorging) nicht zum alten Areal der slawischen Wohngrubenhäiiser gehörten, 
wenn wir auch wissen, daß diese Frage für die Erforschung der urslawischen 
Dialekte und der kulturellen Räume der Urslawen von nicht geringem Interesse ist. 
Die Sprache erinnert die Völker an ihre Vergangenheit. Sie tut das nicht in der Art 
eines unparteiischen Registrators, sondern jedes Mal originell und manchmal in 
unerwarteter Weise und darin gerade besteht der Reiz dessen, was man 
s p r a h l i c h e W i d e r s p i e g e l u n g nennt. So erinnert die Sprache die heutigen 
Slawen an jene rauhen Zeiten, als sich ihre Vorfahren mit einem Leben in dürftigen 
Grubenhäusern begnügen mußten, während sie den Germanen unbarmherzig jene 
noch älteren Zeiten ins Gedächtnis zurückruft, als das Bett eine in der Erde 

5 Vgl. in allerletzter Zeit O. Szemerenyi. Iranica VI // Studia Iranica. T. 9. fasc. 1. Lei-
den, 1980. S. 57. 
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ausgehobene Vertiefung war, was seinen Niederschlag in got. badi, dtsch. Bett, 
engl, bed 'Ruhelager, Bett', ursprünglich fin die Erde gegrabenes Lager', fand. 
Diese semantische Evolution ist ihrerseitn den Slawen völlig unbekannt, bei denen 
die Bezeichnungen für das Bett (*/oze, *postel'a, *o(b)drb) nicht mit der Erde in 
Verbindung stehen, sondern etwas Gebautes, Verfertigtes bezeichneten. Unser Ziel 
oder eines unserer Ziele war es — und wir bemühten uns, es nicht aus dem Auge 
zu verlieren —, die urslawischen Dialektbeziehungen anhand von Materialien aus 
der Lexik zu verfolgen. Die Lösung dieser Frage stellt eine Aufgabe für große 
Forschungen dar und kann nicht anhand einer bewußt eingeschränkten 
lexikalischen Gruppe wie der erörterten bearbeitet werden. Außerdem haben wir 
absichtlich den Weg einer komplizierten Aufgabe beschritten und nicht eng 
begrenzte urslawische lexikalische Dialektismen untersucht (wir hatten von dieser 
Art nur ein Beispiel unter den analysierten—*chatarbca), sondern Wörter mit 
einer weiten Verbreitung. Aber auch die Lexik mit weiter Verbreitung, darunter 
solche, die zum Grundbestand gehört, ist von alten Dialektbeziehungen 
durchzogen. Innerhalb dieser Beziehungen lassen sich ebenfalls Areale 
herauslösen, wie ζ. B. das vorwiegend auf die Karpaten und Alpen orientierte 
Areal von *chalupa, und ein besonderes südliches Areal für *kolyba, das um das 
Ukrainische sich gruppierende Areal von * chata und das in seinen Konturen sehr 
undeutliche Areal von *kotb / *Шъсъ. Noch deutlicher trat die sekundäre Okziden-
talisierung des Sorbischen hervor, die schon früher anhand der alten Dialekt-
beziehungen in der Lexik und Wortbildung dieser Sprache festgestellt worden ist. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Древняя культура влияет на современ-
ную через посредство неразрывной це-
пи традиций, лишь последняя часть ко-
торой является письменной традицией. 
Дж. Бернал. Наука в истории общества 

Что такое историческая лексикография? Что такое история слова? Речь 
идет как будто о вещах всем известных. И все-таки, может быть, стоит попы-
таться пересмотреть эти понятия, взглянуть на них, так сказать, глазами эти-
молога. Предлагаемый аспект (взгляд этимолога на исторический словарь и 
на историю слова) — отнюдь не произвольная и не праздная постановка во-
проса. Дело в том, что время от времени высказываются суждения о неук-
лонной эволюции этимологии в сторону истории, что якобы надо всячески 
приветствовать и поощрять, так как сближение с историей помогает изжить 
такой недостаток этимологии, как гипотетичность. Это суждение можно поч-
ти буквально найти в работах Ф. Славского: «...по возможности полное зна-
комство с историей (...) исследуемого слова (...) позволяет получить объяс-
нения, в которых гипотетичность сведена до минимума. Проводимые сейчас 
в разных частях славянского мира систематические исследования по истории 
(...) славянского лексического состава будут способствовать дальнейшему 
развитию и углублению этимологических исследований» \ 

Может быть, такой ход мыслей устраивает людей, которые по каким-то 
причинам начали тяготиться занятиями по этимологии. Нам больше импони-

1 Ф. Славский. Из опыта работы над этимологическим словарем польского языка // 
ВЯ. 1967, №4. С. 59. 
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руют слова О. Семереньи о том, что «вся "история" немецкого слова Messer 
перевешивается глубиной проникновения и удовлетворением, получаемым от 
знания того, что оно происходит из mezzi-rahs»2. Но вопрос гораздо серьез-
нее. Мы сталкиваемся с несколькими противоречиями, которые надо устра-
нить. Начнем с первого противоречия. Совершенствовать науку значит преж-
де всего совершенствовать ее собственную методику; данные других, в том 
числе даже близких, наук всегда останутся на положении вспомогательных. 
Судите сами: если мы сведем всю аргументацию к историческим данным с 
историческими же выводами, то тогда мы и получим, естественно, исследо-
вание по истории языка, но не по этимологии. Второе противоречие мы ви-
дим в стремлении с помощью исторических данных свести на нет гипотетич-
ность этимологии. Как будто настоящая научная история — будь то история 
общества или история языка — возможна без гипотетичности, без гипотезы. 
Так недолго предать анафеме и интуицию... Не благоразумнее ли принять во 
внимание тот очевидный факт, что гипотетичность этимологии — не порок, а 
отличительная особенность этимологии и ее метода; этимология в этом от-
ношении, далее, представляет собой не исключение, а частный случай наук 
объясняющих, т. е. таких, в которых полнее всего как раз выражена идея ис-
торизма (в противоположность наукам описательным). Главное оперативное 
понятие этимологии— р е к о н с т р у к ц и я . Однако оказывается, что к ре-
конструкции вынуждена прибегать и историческая лексикография, если она 
хочет углубить картину, получаемую на документальном уровне. Я не каса-
юсь здесь вопроса о парадигматической реконструкции, которую историче-
ская лексикография вынуждена применять на каждом шагу (когда, например, 
на основании личных форм глагола в тексте цитат дается заглавная форма 
инфинитива в словарной статье). Такой специалист, как Игорь Немец, на пер-
вом заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Междуна-
родном комитете славистов (конец янв. 1973 г., Смоленице под Братиславой) 
посвятил этой проблеме свой доклад «Rekonstrukce jednotek neuplnë dolože-
ného lexikâlniho systému»3. Дело в том, что лексико-семантические отноше-
ния в действительности богаче, чем их отражение в письменной традиции. 
В практике работы над «Старочешским словарем» приходится восстанавли-
вать слабо засвидетельствованные значения слов, опираясь на ясное свиде-
тельство их антонимов, предпринимать различные уточнения фонетической 

2 О. Szemerényi. Principles of etymological research in the Indo-European languages // 
II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 10—15. 
Oktober 1961 (= Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 15.) Innsbruck, 
1962. S. 178. Примеч. 11. 

3 Slavica Slovaca. Roč. 11. 1976, čislo 1. S. 66 и след. 
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формы в случаях испорченной письменной фиксации, опираясь на показа-
ния того же словообразовательного типа, даже реконструировать целые 
слова, прямо не засвидетельствованные в памятниках языка, но подтвер-
ждаемые свидетельством ближайших членов своей семьи слов (например, 
nabósti на базе известных nabâdati и nabodenié). «Для лексикографического 
описания неполно засвидетельствованного словарного состава отсюда вы-
текает, — говорит автор, — что в исторических словарях всегда по необхо-
димости некоторые лексически значимые единицы будут толковаться не-
полно, лишь схематически. Применением приведенных критериев мы, од-
нако, можем достигнуть того, что таких схематических толкований будет 
как можно меньше и что из данного лексического материала мы извлечем 
как можно больше надежно реконструированных единиц»4 . Такой смелой 
методики придерживаются далеко не все, больше того, пока что правилом 
можно считать следующее противоположное высказывание другого специа-
листа по исторической лексикографии: «Для исторического словаря невоз-
можно заполнение "пустых клеток", если слово потенциально возможное не 
фиксировано источником»5 . 

Мы исходим из положения, что именно этимология наиболее полно вы-
ражает идею историзма, и эту свою точку зрения считаем необходимым объ-
яснить подробнее. Судя по всему, сейчас самое время заняться уточнением 
границ, взаимоотношений и особенностей этимологии и этимологического 
словаря, с одной стороны, и истории, исторического словаря — с другой. На 
первых порах создается впечатление, что главная забота этимологии и этимо-
логической лексикографии — утвердить себя, уточнить демаркационные ли-
нии между ней и исторической лексикографией, поскольку есть тенденция со 
стороны последней поглотить этимологическую лексикографию. На между-
народном симпозиуме под названием «Круглый стол, посвященный большим 
историческим словарям»6 в таком духе высказывался нидерландский лекси-
кограф Ф. Толленаре (F. de Tollenaere). Он полагал, что прежняя функция 
этимологии — доистория слова и сравнительно-историческая фонетика — 
сменяется новой функцией — биографией слова, после чего цели этимологи-
ческого и исторического словарей совпадают. Такой крайней точки зрения 
придерживаются как будто единицы, большинство оперирует противопо-

4 Там же. S. 74. 
5 Ю. С. Сорокин. Что такое исторический словарь? // Проблемы славянской ис-

торической лексикологии и лексикографии: Тезисы конференции (октябрь 1975 г. 
Москва). Вып. 3. Теория и практика исторической лексикографии. М., 1975. С. 22. 

6 Table ronde sur les grands dictionnaires historiques (Florence, 3—5 mai 1971). 
Firenze, 1973. P. 109. 
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ставлением «историческое расположение языковых фактов — этимологиче-
ские исследования, т. е. гипотетическое изучение д о и с т о р и и (разрядка 
наша. — О. Т.) словаря» 7. Это противопоставление, процитированное нами 
из работы известного романиста Я. Малькеля, сейчас, кажется, наиболее рас-
пространено; например, такой этимолог-индоевропеист, как О. Семереньи, 
убедительно отстаивающий жизненность этимологических исследований в 
собственном смысле слова, тоже разделяет противопоставление между 
«l'histoire du mot» и «l'origine du mot»8 . Стремление понять этимологию как 
историю слова (биографию слова, жизнь слова), перенести в этимологии ак-
цент исследования на период письменной истории слова кажется естествен-
ным, если видеть в нем в масштабах эволюции всей науки реакцию на пред-
шествующий перевес фонетического и сравнительно-исторического аспектов 
в этимологии. Но именно здесь коренится главное (третье) противоречие — 
противопоставление истории и этимологии (доистории). Названное противо-
поставление получило наиболее законченное выражение в концепции 
А. Мейе, который выпустил в сотрудничестве с А. Эрну «Этимологический 
словарь латинского языка. История слов» (ряд изданий, 1-е изд.—1932 г., в 
моем распоряжении было 3-е изд.9). Известная строгость метода замечатель-
ного лингвиста А. Мейе и опыт обоих авторов не могут закрыть от нас факта 
видимой сейчас уязвимости их подхода. Правда, в их совместном 
«Avertissement» к этому словарю высказывается вполне приемлемое положе-
ние: «История языка — вещь непрерывная, и тот факт, что для ее изучения 
необходимо прибегать к двум методам — сравнительному методу и филоло-
гическому исследованию текстов, не обязывает разделять изложение на две 
отдельные части» (s. V). Однако на практике получилось именно так. Этимо-
логическая часть дана очень скупо, консервативно и даже недостаточно ин-
формативно, не отражены иногда надежные сравнения; ср. отсутствие под 
tëlum (т. II, s. 1199) 'метательное оружие' сближения со слав, teslo, др.-в.-нем. 
dehsala 'топор', которое позволяет убедительно реконструировать tëlum как 
*tecslom; как наиболее частый рефрен на протяжении всего словаря звучит 
«etymologie inconnue», «pas d'étymologie connue». A как выглядит историче-
ская часть — основная часть словаря Эрну—Мейе? После слова дано значе-

7 Y. Malkiel A typological classification of dictionaries on the basis of distinctive 
features // Problems in lexicography. Report of the conference... held at Indiana university, 
nov. 11—12, 1960 / Eds by F. W. Householder, S. Saporta. Bloomington, 1962 
(= International Journal of American Linguistics. 1962. Vol. 28, № 2. Pt IV. P. 16). 

8 O. Szemerényi. Op. cit. S. 178. 
9 A. Ernout, A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Hisloire des 

mots. 3éme éd. T. I—II. Paris, 1951. 
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ние, цитата (цитаты) и характеристика вроде «ancien, usuel», «usité de tout 
temps». Любопытно, что картина, как правило, статична, в исторической час-
ти нет истории, динамика и эволюция представлены в исключительных слу-
чаях и чаще там, где вводятся элементы реконструкции, т. е. «доистории» в 
истории, чего, строго говоря, с точки зрения принципов Эрну и Мейе, делать 
как раз не следовало. Возьмем несколько примеров: aequus (т. I, s. 19—20) 
'ровный', откуда производные моральные значения 'равный', 'справедливый' 
(примеры), «древнее, употребительное», даются производные слова и в 
конце — заключение: «Aucun rapprochement sûr». Но 'ровный' — сложное 
понятие. Его формирование и историю могут прояснить старые этимологиче-
ские сближения aequus с др.-инд. ека- 'один, один и тот же' (ср. фин. oikea 
'правый', 'правильный' < индоар.) из и.-е. *oi-kuo-10, опущенные у Эрну— 
Мейе. Дальше: altus «во все времена значило 'высокий' и 'глубокий'». Вот и 
вся «история» (т. I, s. 44), но ведь и на этот раз речь идет о понятии скорее 
сложном, т. е., очевидно, производном, что было ясно еще древним, произво-
дившим altus от alö, alere 'питать, кормить'; это вынуждены признать и Эр-
ну—Мейе, называя altus «прич. прош. от alö». Но регулярное причастие от 
αΐδ — ali-tus, следовательно, здесь налицо использование исторического (не-
регулярного) словообразования, т. е. этимологии, элементов реконструкции в 
истории слова. Без обращения к этим ресурсам историческая часть крайне 
бедна. Ср., например, bustum (т. I, s. 141): «...быстро стало синонимом 
tumulus или sepulcrum». А то, что предшествует этой собственно историче-
ской документации, является откровенной реконструкцией на базе глагола 
amb-ürö с опорой на древнюю глоссу Павла Феста: bustum 'место, где сжи-
гался и хоронился мертвый'. Слово caecus (т. I, s. 147) засвидетельствовано 
только в значениях 'слепой, незрячий', 'невидимый'. Подлинную семантиче-
скую историю его намечает лишь этимологическое сравнение с др.-ирл. 
eaech, готск. haihs и их более древним значением 'кривой на один глаз, одно-
глазый'. Не случайно то, что однозначное и практически не имеющее в сло-
варе Эрну—Мейе подлинной истории слово ira 'гнев' (т. I, s. 576) не имеет и 
хорошей этимологии («Etymologie mal déterminée»), в противном случае мы 
получили бы ощутимо более глубокое представление об истории слова и зна-
чения 'гнев', поскольку значение 'гнев' всегда производно от более простых 
значений ( 'желчь', 'сердце', 'пар' , 'драть' и т. д. п ) . Слово palūs, -ūdis 
'болото' с документальной констатацией «ancien, class., usuel» и набором не 

10 А. Walde, J. В. Hofmann. Lateinisches etymologisches Wörterbuch 4. Bd. I. Heidel-
berg, 1965. S. 18. 

11 C. D. Buck. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European lan-
guages. A contribution to the history of ideas 3. Chicago; London, 1971. P. 1134. 
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очень убедительных этимологий (vol. II, р. 847) обретает подлинную историю 
формы и значения лишь после того, как мы этимологизируем его как *pal-ūd-, 
тождественного русскому полая вода12, т. е. 'широкое, открытое водное про-
странство'. 

Из предыдущих наблюдений вытекает, кажется, совершенно очевидно, 
что мы не могли бы сейчас согласиться с JI. В. Щербой, который в 1940 г. на-
звал словарь Эрну—Мейе «вполне историческим». 

Исторический план латинского этимологического словаря Эрну—Мейе 
целиком повторяет труд покойного французского историка греческого языка 
П. Шантрена, который так и называется: «Этимологический словарь грече-
ского языка. История слов» 13. Почтенный автор провозглашает в предисло-
вии: «Но этимология должна была бы быть полной историей словаря в его 
структуре и его эволюции...» (р. VII). Это не мешает автору в дальнейшем 
строить свои словарные статьи из четко различных частей: история греческо-
го письменного слова, затем — этимология. Впрочем, уже в Предисловии, 
несколькими страницами ниже, автор дает понять, что именно он имеет в ви-
ду, когда говорит об истории: «. . . история (читай: письменная история грече-
ского слова. — О. Т.)... простирается на сорок веков» (р. XII). 

Заниматься оправданием самостоятельности такой дисциплины, как эти-
мологическая лексикография, возможно, и не стоило бы, если бы из специ-
ального рассмотрения этого вопроса, из наметившегося в литературе проти-
вопоставления этимологии и истории, из обсуждения таких понятий, как ис-
торический словарь, история слова, не ожидалась бы какая-то польза, 
конкретизация проблемы для исторической лексикографии прежде всего. 

Почтенное и древнее слово и с т о р и я употребляется, надо признать, 
иногда весьма нечетко. Этимологически и долгое время спустя греческое 
слово ιστορία означало 'знание, наука вообще', 'информация', затем — 'исто-
рическая наука по преимуществу'. В новое время слово и с т о р и я все 
больше синонимизируется со словом э в о л ю ц и я и близкими. Вместе с тем 
слово и понятие и с т о р и я цепко сохраняет следы древнего значения 'за-
крепленная, фиксированная информация'. Конечно, с давнего времени подра-
зумевалась письменная фиксация. Отсюда стойкое противопоставление исто-
рии и доистории, преодоленное советской наукой, но весьма живучее в зару-
бежной науке (préhistoire, prehistory, Vorgeschichte и т. д.). Мы предпочитаем 
пользоваться терминами и понятиями истории письменной и дописьменной, 

12 О.Н. Трубачёв. Несколько древних латинско-славянских параллелей // Этимо-
логия. 1973. М., 1975. С. 13 и след. 

13 P. Chantraine. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. 
Vol. 1—2. Paris, 1968; Vol. 3, 1974. 
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но в словоупотреблении и с т о р и ч е с к и й с л о в а р ь , и с т о р и я с л о в а , 
принятом и у нас и относимом только к письменной истории, живет и здрав-
ствует все та же несколько устаревшая дихотомия слов и понятий. 

Действующая сейчас в языкознании антитеза « и с т о р и я — э т и м о -
л о г и я » есть прямой отголосок упомянутого устаревшего противопоставле-
ния и с т о р и я — д о и с т о р и я . В целом, по-прежнему история понимается 
языковедами как письменно документированная эволюция. 

Между тем чисто внешний характер письменной фиксации в отношении 
эволюции языка, а также, как правило, относительно поздний характер вве-
дения письма заставляют со всей серьезностью, отнюдь не отвлеченно-фор-
мально поставить вопрос о том, что этимология слова это есть его история 
по преимуществу, а этимологический словарь есть наиболее выраженный 
вид исторического словаря. Таким образом, цитированный выше тезис о ре-
дукции этимологии к истории я считаю абсурдным и, наоборот, предлагаю 
проверить, что же остается из собственно истории на долю исторического 
словаря. 

Возьмем один крайний пример — осетинский язык, который почти не 
имеет письменной истории в собственном смысле слова. То, что в этих усло-
виях история слов осетинского языка на протяжении целых тысячелетий дос-
тупна контролю и прослеживается нами, надлежит всецело приписать три-
умфу этимологии. В. И. Абаев снимает привычное противоположение исто-
рии и этимологии и говорит по этому поводу следующее: «Под историческим 
словарем понимают обычно филологический словарь, основанный на доку-
ментации по письменным памятникам. При таком понимании язык, не 
имеющий старых письменных памятников, как осетинский, вообще не может 
иметь исторического словаря. На деле это не так. Сравнительно-истори-
ческий метод, внутренняя реконструкция, а также соотнесение лексических 
фактов с реалиями исторической жизни народа позволяют наметить вехи фо-
нетической, словообразовательной и семантической истории слов зачастую 
более надежно, чем показания письменных памятников, в которых всегда 
много случайного и неточного...» 14. 

Свежим, нерутинным предстает перед нами в этом свете название исто-
рико-этимологического словаря, присвоенное В. И. Абаевым этимологиче-
скому словарю младописьменного осетинского языка, потому что другие из-
вестные нам историко-этимологические словари представляют собой тради-
ционные комбинации филологического словаря письменной истории и 
этимологического словаря дописьменного периода: таковы новый историко-

14 В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. T. II. Д., 
1973. С. 4. Примеч. 1. 
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этимологический словарь венгерского языка15, некоторые аналогичные сло-
вари в романском языковом мире. Крайний характер примера с осетинским 
словарем состоит в том, что история огромного большинства осетинских слов 
сложилась до появления регулярной осетинский письменности. 

Но вот другой крайний пример: греческий. Как уже упоминалось, грече-
ский язык и его словарь имеют древнейшую (сорокавековую) письменную 
традицию, начиная от микенских табличек II тысячелетия до н. э. вплоть до 
новогреческого языка наших дней. Настоящий рай для историка языка! 
4000 лет непрерывной письменной традиции — это своеобразный абсолют-
ный рекорд в индоевропейском языковом мире и большой промежуток вре-
мени в масштабах развития человеческого языка вообще. Здесь, казалось бы, 
история практически всех слов должна была пройти на глазах исследователя-
документалиста, начиная с самых начал. Гарантией такого прямого наблюде-
ния служит установка уже цитированного нами автора соответствующего 
словаря — П. Шантрена, который пишет, что прилагал все усилия, чтобы 
«следить за историей словаря» 16. Однако оказывается, что и там есть случаи, 
удивительно напоминающие ситуацию в более молодой письменной тради-
ции, скажем русской, а именно когда сложение или производное выступает 
гораздо раньше, чем простая основа, например άφηρωίζω 'превращать в героя, 
героизировать' встречается раньше, чем ήρωίζω (последнее отмечено в специ-
альном значении 'слагать эпические поэмы')1 7 . Более того, там не редкость 
случаи, столь знакомые славистам и русистам по собственному опыту, когда 
и с т о р и я с л о в а н е т о л ь к о н а ч и н а е т с я д о п е р в ы х с о б с т -
в е н н о г р е ч е с к и х п и с ь м е н н ы х т е к с т о в , н о и з а в е р ш а е т с я 
в о в с е м с у щ е с т в е н н о м д о и х п о я в л е н и я . 

Ср. греч. α!μα/-τος ср. р. 'кровь', характеризуемое П. Шантреном как 
«употребительное, обиходное слово начиная с Гомера вплоть до современно-
го греческого языка» 18. Может быть, слово αίμα — индоевропейский арха-
изм? Все обстоит как раз наоборот: αίμα — раннее греческое новообразова-
ние, так сказать, «неологизм» 4—5-тысячелетнего возраста, потому что об-
щеиндоевропейское название крови неизвестно, возможно, забыто под 
действием табуистических запретов, а греч. αίμα, реконструируемое как 
древнее *saįm- и сближаемое с нем. Seim 'патока', ведет себя как местная — 
тоже, видимо, табуистическая замена — иносказание в роли названия крови. 

15 A magyar nyelv tôrténeti-etimolôgiai szótara. I. kötet: A—Gy / Föszerkesztö Benkö L. 
Budapest, 1967. 

16 ChantraineP. Op. cit. T. 1—2. P. XII. 
17 Там же. P. X. 
18 Там же. Р. 34. 
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Семантическая, лексическая история слова αίμα < 'кровь' < 'патока' (вспом-
ним польск. jucha 'похлебка', вторично употребленное в значении 'кровь') 
носила, можно сказать, крутой, бурный характер, в общеиндоевропейских 
масштабах она представляет собой вторичное, позднее явление, но греческая 
письменная традиция эту историю уже не застала, а зафиксировала лишь го-
товый результат, тот период относительного покоя, который наступает в 
жизни каждого слова. 

А теперь мы подготовлены к тому, чтобы правильно оценить ситуацию в 
славянской исторической лексикографии. Славянская письменная традиция, 
насчитывающая свыше 1100 лет, несравненно старше осетинской, но много 
моложе греческой. И хотя славянский в ряде отношений представляет более 
продвинутое индоевропейское языковое состояние сравнительно с греческим, 
история значительного пласта славянской лексики прошла раньше, чем пер-
воучитель Константин (Кирилл) сложил буквы и переложил книги на славян-
ский язык. Если взять синоним греч. αίμα — рус. кровь, праслав. *kry / *krbve, 
то его письменная история выражается в двух словах или, точнее, в одном 
слове: на всем протяжении письменной документации во всех славянских 
языках с самого начала и по сей день это слово значило только 'кровь'. Было 
ли так всегда? Нет, этимологическое родство греч. κρέας 'мясо', др.-инд. 
kravis 'сырое мясо', авест. хги- 'кусок кровавого сырого мяса', др.-в.-нем. 
(h)rô 'сырой, несваренный', лат. стог 'загустевающая кровь из раны' пока-
зывает инновационную природу славянского значения 'кровь', а также его 
вероятную историю, происхождение из более древнего синкретического зна-
чения 'сырое, кровоточащее мясо'. Н а д о л ю п и с ь м е н н о й и с т о р и и 
т у т т а к ж е п р и х о д и т с я п е р и о д о т н о с и т е л ь н о г о п о к о я . По-
хоже, что аналогичная характеристика применима вообще к древней лексике 
славянских языков — праславянскому лексическому фонду. Свидетельства 
древнейших письменных текстов оказываются слишком молоды, чтобы знать 
и помнить то, что реконструируют сравнительно-историческое языкознание и 
этимология, без помощи которых немалое количество лексем не имело бы 
вообще истории в настоящем смысле. 

Довольно крупный разряд праславянского словаря — слова на g-началь-
ное в процессе подготовки «Этимологического словаря славянских языков» 
может служить поучительным примером в этом отношении. Специальный 
просмотр всего словника на букву g выявил только два «благополучных» 
случая комплектной истории, когда письменная история и собственно лекси-
ко-семантическая история совпадают: *grivbna и *grobb. Например, в Мате-
риалах для словаря древнерусского языка И. И. Срезневского (т. I, стб. 588 
и след.), а теперь и в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (Вып. 4. М., 
1977. С. 135—136) находим засвидетельствованные в письменности значения 
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слова гривьна 'ожерелье' (Быт. XXXVIII. 18 по сп. XIV в. и др.), ср. гривнА 
ЗЛАТАГА нл выи (Дан. V. 7, 16 — Упыр.) 'кольцо, обруч', ср. и четкое указа-
ние на адъективность гривьна в виде формы прил. м. р. гривьныи 'шейный': 
Милостынею яко гривною утвАрью ЗЛАТОЮ укрлсуяся. Ип. л. 6796 г. (Там 
же, т. I, стб. 591)19. Есть там и многочисленные записи исторически более 
позднего значения 'вес' , 'денежная единица': гривьнл ЗОЛОТА, гривьнА се-
реврА, гривьнА Д€Н€гъ (множество примеров с самого раннего времени. — 
Там же, т. I, стб. 589—690). Уместно расположить эти документальные зна-
чения в линейную схему исторического развития: 'шейный, шейное украше-
ние' —• 'слиток дорогого металла определенного веса', 'денежная единица'. 
Но одно то обстоятельство, что письменные тексты свидетельствуют об этих 
двух значениях как о параллельных и даже свидетельствуют несколько пре-
вратно, показывая, несомненно, вторичное, производное значение гривьна 
'денежная единица' как хронологически более раннее в письменности (Рус-
ская правда Ярослава), достаточно говорит нам, что письменность зафикси-
ровала продукт, отголосок более древнего развития, а не самый момент раз-
вития. Проще, но достаточно комплектно рисуется письменная история слова 
гробь: преимущественное значение — 'яма, могильная яма, могила' (Прол. 
И. Публ. б., Остр, ев., Изб. 1073 г., До. екз. Бог. 197 и мн. др., Срз. I, 594; 
СлРЯ XI—XVII вв. 4, 137 определяет значение несколько точнее: 'яма; место 
погребения, могила') и значение современного русского гроб—'ящик для 
погребения'. При этом, как и в случае с *grivbna, основное, так сказать эти-
мологическое, значение слова *grobb как имени, производного старого типа с 
-о-вокализмом от глагола *grebti, 'яма' (не только могильная, ср. значение 
'яма для картофеля' в словенском) опять-таки оформилось задолго до зарож-
дения древнерусской и вообще славянской письменности. 

Нижеследующие примеры показывают более типичную и распростра-
ненную ситуацию, когда о комплектной лексико-семантической истории по 
письменным памятникам не приходится и говорить. Др.-рус. гайка известно 
нам из контекста XVII в., который позволяет принимать в этом слове значе-
ние, близкое к современному: «... в шестерне гайка железная; выше шестерни 
сквозь мост гайка с гнездом». Кн. Тул. и Каш. заводов, 8. 1647 г. (СлРЯ XI— 
XVII вв. 4, 8, там же пример 1645 г.; в словаре Срезневского отсутствует), ср. 
совр. рус. гайка 'металлическое кольцо, обод, обруч, нагоняемый на деревян-

19 Правда, в последнее время было выявлено, что это место в основе своей вос-
ходит к соответствующему месту «Слова о законе и благодати» Илариона, где мы 
имеем дело уже с субстантивным употреблением гривна: милостынею ΙΑΚΟ гривною 
и оутвлрью ЗЛАТОЮ крдС/RCiAA (указакие А. М. Моддована, которому приношу бла-
годарность). 
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ную или иную вещь, для скрепы' (Даль). Можно сказать, что эти однородные 
свидетельства XVII и XIX—XX вв. не дают еще достаточного материала для 
истории слова; налицо одна из возможных семантических реализаций перво-
начально несравненно более емкой производящей основы и значения. Только 
этимологическое сравнение с сербохорв. гсука ж. р. 'подвижное кожаное 
кольцо на узде', 'глазок у виноградной лозы', 'гайка', 'срезанная ветка или 
шест, служащие знаком запрета пасти скотину в каком-либо месте' (по дан-
ным больших Загребского и Белградского словарей), ст.-чеш. hajky 'штаны?' 
(картотека «Старочешского словаря» в Праге) и чеш. диал. hàjka 'соломенная 
веха на шесте, с помощью которой запрещается использовать поле, межу, до-
рогу и т . д.' (Hruška. Slovnik chodsky) дает возможность увидеть связь этого 
производного с суффиксом -ъка от глагола *gajiti в подходящих значениях 
('защищать, охранять, предохранять'), т. е. восстановить этимологию Горяева 
вопреки Фасмеру20. Если в предыдущем примере семантическая реализация 
русского слова удачно дополняется семантическим разнообразием близких 
лексических соответствий в других славянских языках и диалектах, что по-
зволяет нащупать вполне вероятную историю слова, так сказать, не выходя за 
пределы славянского, то нередко единообразие семантики слова в масштабах 
всех славянских языков, их старых письменных и диалектных данных просто 
лишает нас возможности получить объективный ответ об эволюции, истории 
значения славянского слова без обращения к другим индоевропейским язы-
кам. Примером этого, кроме такой относительно архаичной лексемы, как 
кровь, праслав. *kry (о нем выше), может служить слово, более молодое и по 
своей природе даже экспрессивное, но с ранним обретением статуса ней-
тральности: др.-рус., рус.-цслав. Г Д А Д ^ Т И 'смотреть' (Златостр. XII, Срз. I, 523; 
СлРЯ XI—XVII вв. 4, 40 — более подробно, со значениями 'обращать внима-
ние', 'наблюдать, следить', 'осматривать'), рус. глядеть то же, ст.-польск. 
ględzieć 'смотреть, глядеть' (Słownik staropolski. II. S. 415), чеш. hledëti то же. 
История у этого слова (в понимании письменной истории) практически от-
сутствует (положения не меняют вторичные ответвления значений 'старать-
ся, заботиться', 'присматривать' в некоторых славянских диалектах на базе 
единого значения 'смотреть'). Только этимологическое сравнение с родст-
венным ср.-в.-нем. glinzen 'блестеть'2 1 помогает надежно восстановить под-
линную истории славянского слова. В случае со слав. *glçbokb (ст.-слав. 
ГДЖБОКЪ βαθύς profundus, рус. глубокий и родственные) мы тоже имеем ситуа-

20 М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1964. С. 384. 
21 См., вслед за И. Шмидтом: E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. I. 

Heidelberg, 1908. S. 303. 
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цию семантического однообразия по всем старым и новым письменным сви-
детельствам, что как бы исключает мысль о письменной истории для этого 
слова. Но само значение 'глубокий', будучи не простым, а производным (ср. 
то, что говорилось раньше о синонимичном лат. altus), недвусмысленно ука-
зывает нам, что история (эволюция) здесь была и притом довольно давняя. 
Об этом еще определеннее свидетельствуют и старые сближения в этимоло-
гических словарях: слав. *glçb-okb — из инфигированного варианта и.-е. 
*gleubh-, ср. греч. γλύφω 'выдалбливать'22 . Таким образом, реконструирован-
ная полная история славянского слова и значения 'глубокий' уводит нас в 
глагольную лексику со значениями 'долбить, выдалбливать'. 

Встречаются случаи, когда общеславянскую семантическую однознач-
ность лишь мимолетно нарушают отдельные семантические диссонансы, ко-
торые нелегко бывает использовать, хотя они того вполне заслуживают, да-
вая ключ к реконструкции истории слова, недостижимой путем изучения од-
них письменных данных. Таково слав. *gnëvb: ст.-слав. гггЬвъ м. р. οργή, 
θυμός, μήνις, ira, furor, рус. гнев и т. д., везде — в значении 'гнев', но ср. сер-
бохорв. гнев, гнев м. р. также 'множество, масса, уйма ' 2 3 и полаб. gnevoi мн. 
(собственно *gnëvy) 'железы (в сале, мясе и т. п.)'. Имя *gnévb может быть 
отглагольным от *gnévati, в котором продленный вокализм дуратива восхо-
дит к -e- нормальному, ср. возможно родственное сербохорв. ггьавити 
'давить, душить', словен. gnjàviti то же, чеш. диал. hnavif 'лупить, бить' с 
экспрессивным смягчением согласного и перестройкой вокализма. Первона-
чальная семантика при этом: 'душить, давить, мять', ср. рус. гнев, злость 
дугиит\ отсюда же ( 'мять' > 'комок') производно значение 'железа' (полаб.). 
Исходные мотивы для изложенных размышлений — типологическая неис-
конность, производность самого значения 'гнев', как и в случае с синони-
мичным лат. ira, упомянутым ранее. Праслав. *golenb, *golénb во всех сла-
вянских языках с древнейшей поры выступает в одном и том же значении 
'голень, crus, tibia', и для определения его семантической и словообразова-
тельной истории надо сделать всего лишь один шаг — указать на производ-
ность от прилагательного *goh, голый, но этот шаг уже уводит нас за рамки 
письменной истории, которая значения 'голая часть ноги' прямо не фиксиру-
ет. Не знает письменная история и истоков, очевидно, непервоначального 
общеславянского значения *golva 'голова, caput'; только этимология и эти-
мологический словарь с помощью сведений о родстве со славянским же лек-
сическим гнездом желваков, шишек и т. п. — праслав. *zely!-bve — устанав-

22 F. Mlklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. S. 66. 
23 Речник српскохрватског кн»ижевног и народног je3HKa. Београд. Св. III. С. 380; 

Г. ЕлезовиН. Речник косовско-метохиског диалекта. I. Београд, 1932, s. v. 

14. Заказ № 2261. 
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ливают здесь наличие метафорической эволюции. В основном за рубежом 
письменной истории остаются также истоки формирования значения славян-
ского слова *gor'estb (рус. горесть и родственные), *gorbjb (др.-рус., рус.-
цслав. гории 'худший'. Остр, ев., Срз. I, 554; Изб. 1073 г., 37, там же. III, 76), 
и если элементарно образованный филологически человек обычно знает, что 
горе от гореть, то это уже факт этимологии. Рус. готовый и его родственни-
ки в остальных славянских языках (ст.-слав. готовъ έτοιμος Супр.) всегда вы-
ступают в одном и том же значении 'готовый', исторический словарь здесь не 
может ничего добавить, и, однако, ' готовый'—типологически вторичное, 
производное значение (ср. производность синонимичных германских слов — 
bereit, ready), вот почему этимологи настойчиво ищут происхождение слова и 
значения *gotovb 'готовый'. Письменная история слова * gromada / *gramada 
в славянских языках, опираясь на постоянную чересполосицу значений 
'громада-куча' и 'громада-общество, толпа, сходка', оказывается вынужден-
но однонаправленной, особенно если предположить здесь развитие более 
общего значения из конкретного (или наоборот); однако о б а значения берут 
начало еще в индоевропейском, ср. их отражение в однокоренных лит. 
grämatas 'куча' и др.-инд. gräma 'толпа, деревня, община'. Письменной исто-
рии слав. *gréxb (с древности только αμαρτία 'грех, проступок') недостаточно 
для того, чтобы говорить об истории слова и значения *grëxb 'грех'; истоки 
могут весьма отличаться от письменной данности, как учат нас аналогии лат. 
peccatum 'грех' < 'неверный шаг, преткновение' и нем. Sünde 'грех' < 'то, что 
есть в наличии, сущее'. Курьезно отметить, что истории не имеет такая про-
зрачная морфологическая форма, как слав. *gubiti, которое означает с древ-
нейших текстов только 'губить', 'терять' (ст.-слав. гоусити άπολλύειν, Супр.), 
тогда как сравнительный анализ *gbbnçti — *gubiti легко реконструирует 
здесь семантику 'гнуть'. 

То, что показал беглый просмотр славянского материала на g-начальное, 
едва ли опровергнут данные из других разделов славянского словарного со-
става. Сказанное касается отнюдь не одних индоевропейских архаизмов, но и 
новой, производной лексики, как можно было заметить. Иначе как средства-
ми реконструкции нельзя получить историю, например, славянского слова 
*obëdb (рус. обед, чеш. obëd и т. д.), как показывают разыскания И. Немеца, 
который восстанавливает более древнее значение 'круговая трапеза' (сложе-
ние с приставкой ob- 'вокруг, кругом'! Staročesky slovnik, 8. Praha, 1976. 
S. 1077: obëd (там же изображение круговой трапезы в иллюстрации к Библии 
Вацлава, XIV в.), особенно с. 1079: 'společnė jedeni' > 'jedeni v kruhu, kołem 
nëcého') у этого достаточно старого слова с известным значением 'главная 
дневная трапеза', к констатации которого сводится письменная история сло-
ва. Примеры такого рода могут быть умножены. Польск. potępić с самого на-
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чала польской письменности по настоящее время значит только 'осудить, на-
казать, покарать', 'пренебречь'24 , тогда как одного этимологического сравне-
ния с рус. потупить и его значениями достаточно для стремительного углуб-
ления истории польск. potępić, вернее — для воссоздания этой и с т о р и и в 
подлинном смысле, включая кардинальный переход из сферы конкретного 
('уткнуть, (тупо) упереть', первоначально возможно, 'опустить острием вниз 
(меч), осуждая на смерть') в абстрактное ('осудить'). Точно так же обстоит 
дело с польск. powiedzieć. Здесь имел место сдвиг значения типа каузативно-
го перехода 'сказать' < первонач. 'сделать, чтобы знал (wiedział) ' , но ничего 
этого не дает, не содержит письменная история, польская историческая лек-
сикография, которая на всем протяжении письменной фиксации указывает 
для powiedzieć т о л ь к о о д н о значение 'сказать, narrare, loqui'25 . 

Дальнейшее умножение числа примеров, думаю, не привело бы к изме-
нению главной мысли сказанного. Фундаментальный Словарь избранных си-
нонимов в главных индоевропейских языках Карла Дарлинга Бака26, целиком 
построенный на данных этимологии, носит подзаголовок: «Вклад в историю 
идей» («A contribution to the history of ideas»). Трудно найти более подходя-
щее определение для этимологии и этимологической лексикографии хотя бы 
потому, что из всех лингвистических дисциплин именно этимология аккуму-
лирует максимум материалов по значению слов в современном языке, его ис-
тории, диалектах и родственных языках21. 

Разумеется, всякая письменная фиксация слова и значения в более ран-
ний исторический период времени — ценность. Не нужно только строить 
очень больших надежд на получение полных данных по истории слов исклю-
чительно от исторических словарей, сохраняющих при всем том важное зна-
чение филологической базы всякого дальнейшего исследования. Идея тезау-
руса, трудно осуществимая в полном объеме, все равно не даст нам алфавит-
ного собрания историй слов. Данных такого тезауруса по памятникам 
письменности было бы недостаточно для суждений о полной истории древ-
них слов. Тезаурус даст однородный подтвердительный материал, большую 
избыточность. На вопрос, чего ждет от исторического словаря этимология, я 
бы ответил: прежде всего — комплектного словника и его адекватной семан-

24 Słownik staropolski. Т. VI, zesz. 7 (40), 1973. S. 487-^88. 
25 Там же. S. 515 и след. 
26 С. D. Buck. Op. cit. (1st ed., 1949). 
27 Предоставляю внимательному читателю в связи со сказанным самому судить, 

был ли прав JI. В. Щерба, когда писал: «Сами этимологические словари, хотя и со-
держат некоторый материал по истории слов, однако вовсе не представляются мне 
историческими» (Л. В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии // Изв. АН СССР. 
ОЛЯ. 1940, № 3. С. 116. Примеч.). 

14* 
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тической инвентаризации. Обилие экземплификаций, полные выборки в пре-
делах этого словника, возможно, представят интерес для истории языка, для 
исторической грамматики, но мы в данный момент говорим об истории сло-
ва. Выше мы попытались показать, что временные масштабы истории древ-
ней лексики и древнейшей письменной истории, как правило, несоизмеримы. 
Значит, лучший исторический словарь выполнит эту задачу только отчасти, и 
это нельзя ставить в вину его составителям. Большая часть слов каждого язы-
ка образована очень давно. Отдавая себе в этом отчет, мы поймем всю недо-
сягаемость как щербианского, так и виноградовского идеалов разработки ис-
тории слова. В далеком 1940 г. JI. В. Щерба называл «историческим в полним 
смысле... такой словарь, который давал бы историю всех слов...». Надо от-
дать ему должное, он сам открыто признавал, что не знает, «как это сде-
лать» 28. Но JI. В. Щерба, если не ошибаюсь, вообще ничего не написал по ис-
тории слов. Другое дело — В.В.Виноградов. В одном только ежегоднике 
«Этимология» опубликованы десятки его заметок по истории слов. Это такие 
слова, как письмоносец, поединок, предвзятый, представитель, начитанный, 
переживание, закал, набожный, перелистывать, сосредоточенный и другие 
им подобные, как правило, производные образования литературной и просто-
речной лексики, в большинстве своем позднего происхождения, последних 
двух веков. «История слова, — говорил В. В. Виноградов (заметим, о лексике 
вроде перечисленной выше), — должна воспроизводить все содержание, всю 
цепь его смысловых превращений, все "метаморфозы" (. . .) История слова 
всегда жизненнее, динамичнее и реальнее этимологии». Конечно, этимология 
слов типа поединок, предвзятый, представитель, начитанный и т. п. сводит-
ся либо к указанию на кальку, либо вообще она не требуется ввиду очевидно-
сти словообразовательных связей. Но так ли уж богата всегда их история? 
Много ли превращений и метаморфоз можно указать для слова письмоносец 
или перелистывать? Размышляя над высказыванием акад. В. В. Виноградо-
ва, а также над некоторыми современными аспектами проблемы, мы должны 
иметь в виду, что противоположение более древнего лексического фонда и 
многих тысяч новых слов литературно-книжного языка в действительности 
может обрести несколько иной смысл, чем тот, который в нее вкладывал по-
койный ученый. На первом заседании Комиссии по лексикологии и лексико-
графии при МКС в Смоленицах 1973 г., которое я уже упоминал вначале, в 
докладе Й. Мистрика «Kvantitativne a retrogrâdne skumanie zlovnej zâsoby»29 

28 JI. В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии. С. 117. 
29 Slavica Slovaca, roč. 11. S. 63 и след. Теория Мистрика восходит, в сущности, к 

закону Г. К. Ципфа. См. о последнем специально: W. Mańczak. Z zagadnień języko-
znawstwa ogólnego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. S. 27 и след. 
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были сформулированы любопытные закономерности теоретического харак-
тера: чем слово короче, тем оно чаще встречается в текстах, и наоборот; чем 
слово старше, тем оно короче и тем больше у него значений, и наоборот: чем 
оно моложе, тем длиннее (часто при этом оно переносное по употреблению 
или заимствованное) и тем меньше у него значений. 

Подведем итоги. Вышеизложенные наблюдения преследовали одну 
цель — показать необходимость широкого понимания истории слова и ре-
альный вклад в нее разных дисциплин, прежде всего этимологии и этимоло-
гических словарей. Остановившись на этом избранном для данной статьи ас-
пекте с большей подробностью, автор меньше всего хотел бы быть понятым 
превратно. Во всяком случае ему чуждо стремление заменить прежний, не-
сколько односторонний подход новым, тоже односторонним. Равным обра-
зом хотелось бы еще раз подчеркнуть неприемлемость слишком широких, 
непомерных требований к историческому словарю. Подобные претензии мо-
гут проистекать нередко от недостаточно четкого представления о том, что 
такое, собственно говоря, исторический словарь. Насыщение исторического 
словаря сравнением с диалектными и иноязычными данными, а также сведе-
ниями по этимологии способно лишь взорвать изнутри исторический словарь 
как таковой и потому нежелательно. При всей относительности письменной 
фиксации, ее кодифицирование и адекватная интерпретация в филологиче-
ских словарях документальной истории (исторических словарях) — дело ог-
ромной не только научной, но и общекультурной важности. История слова 
невозможна без исторического словаря так же, как невозможна без него эти-
мология. 



ПРАСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Памяти Федота Петровича Филина 

В нынешнем году, можно считать, исполнилось десять лет с того момен-
та, как было выдвинуто понятие праславянской лексикографии \ Реализация 
нашего замысла праславянской лексикографии совпала с последними годами 
жизни покойного ученого; не будучи его собственным делом, она как бы пе-
ресеклась с его путями и мыслями, не однажды отпечатавшись в них. Поэто-
му показалось полезным напомнить здесь и сейчас о понятиях и идеях, стоя-
щих за термином «праславянская лексикография», а также затронуть при 
этом (разумеется, со всей краткостью) несколько самых общих вопросов, ко-
торые должны интересовать тех, кому небезразлично русское и славянское 
языкознание. Вот уже почти десять лет публикуются продолжающиеся труды: 
наш «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексиче-
ский фонд». Вып. 1—11: А—К (М., 1974—1984) и краковский «Słownik pra-
słowiański». Т. I—V: A—D (Wrocław etc., 1974—1984). Кроме этих двух основ-
ных словарей, начавших издаваться одновременно в декабре 1974 г.2, другие, 
в общем немногочисленные, словарные публикации последних десятилетий, 

1 О. Н. Трубачев. Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII 
MCC. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 298. 

2 См. о них: H. Schuster-Sewc. Этимологический словарь славянских языков. 
Праславянский лексический фонд. Вып. 1. // ZfSl XX, 5 / 6 , 1975. S. 824 и след.; 
Фр. Копечный. О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 1976, 
№ 1. С. 3 и след.; Е. Dickenmann. Zu den slavischen Etymologica der letzten Jahre // 
Beiträge zur Namenforschung. 1976, N2 3. S. 321 и след.; Š. Ondruš. Tri slovanské etymo-
logické kompendia // Slavia. XLV. 1976, № 3. S. 296 и след.; R. Aitzetmüller. Słownik 
prasłowiański. T. 1 // AfslPh. 1977, № 9. S. 445 и след.; L. Moszyński. Dwa nowe słowniki 
etymologiczne języka prasłowiańskiego // RS. XXXVIII. 1977, № 1. S. 105 и след. 
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главным образом в Чехословакии, хотя и прибегают также к праславянской 
лексической реконструкции, в целом преследуют более широкие, сравни-
тельные цели, восходящие еще к традициям неоконченного словаря Бернекера 
начала века, поэтому мы не будем здесь обращаться к этим другим словарям3. 

К тому же, нас сейчас интересует русистский аспект проблемы, что от-
нюдь не означает утраты интереса к прочим аспектам. И материал, и новые 
задачи его изучения напоминают нам, что для русистики важно очень многое 
из того, что традиционно к русистике не относится. 

Абстрактно-хронологически выглядит так, что словарь праславянского 
периода (скажем, наш «Этимологический словарь славянских языков. Пра-
славянский лексический фонд») открывает собой серию словарей славянско-
го, в нашем случае — русского языка; за ним следуют исторические словари, 
словарь XVIII в., словари современного языка, диалектные словари. Люди, 
знавшие и слышавшие Ф. П. Филина, помнят, что он любил прибегать к это-
му образу фронта словарей в своих публичных выступлениях. На самом же 
деле праславянский словарь как бы завершает пирамиду словарей любого 
славянского языка, он опирается на опыт, в частности, всей русской лексико-
графии. Он не случайно выходит позже всех этих словарей. 

Думаю, что выход трудов по праславянской лексикографии — не одно-
сторонний акт, а ответ на обозначившуюся потребность более глубокого по-
знания праславянского языка. Что значит познать язык? Исследовать системы 
его фонологии, морфологии, словообразования явно недостаточно, это дает 
лишь знание схемы, скелета, тогда как требуется знание языка. Аналогично 
судил В. В. Виноградов: «Что такое знание древнерусского языка? Морфоло-
гические схемы эволюции древнерусских именных, местоименных и гла-
гольных парадигм, общий каркас характерных синтаксических конструк-
ций — форм сочетаемости слов и типов образования предложений в их исто-
рическом движении нам более или менее известны. Однако это еще не дает 
п о л н о г о з н а н и я языка»4 . Поскольку в мировой науке уже ставится во-
прос именно о л е к с и к о г р а ф е к а к п о с р е д н и к е м е ж д у я з ы к о -
з н а н и е м и о б щ е с т в о м 5 , ясно, что на специалиста по праславянской 

3 Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Slova gramatickâ a zâjmena. Sv. 1 / Sest. 
F. Kopečny. Pr., 1973; Sv. 2 / Sest. F. Kopečny, V. Šaur, V. Polâk. Pr., 1980; F. Kopečny. Zâ-
kladni všeslovanska slovni zâsoba. Pr. 1981; L. Sadnik, R. Aitzetmiiller. Vergleichendes Wör-
terbuch der slavischen Sprachen. Lief. 1—7. Wiesbaden, 1963—1975 (издание прекращено). 

4 В. В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические 
каламбуры // ВЯ. 1968, № 1. С. 9. 

5 Y. Malktel. The lexicographer as a mediator between linguistics and society // Theory 
and method in lexicography: Western and Non-Western perspectives / Ed. by L. Zgusta. 
Columbia; Hornbeam press, 1980. P. 43—58. — Non vidi. 
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лексикографии (а не на специалиста по праславянской фонетике — фоноло-
гии, грамматике и даже словообразованию) ложится главная тяжесть постав-
щика информации о праславянском языке, его семантике и, как сейчас гово-
рят, картине мира. Эти две последние категории познаваемы почти исключи-
тельно из реконструкции праславянской лексики и ее происхождения. При 
вспомогательной роли таких лингвистических дисциплин, как фонетика и 
морфология здесь приобретают важность и нелингвистические дисциплины, 
например, археология, в сотрудничестве с которой лексикология (этимоло-
гия) и лексикография праславянского языка рассматривают проблемы рели-
гии, погребального обряда, хозяйства, домостроительства, общественных от-
ношений древних и древнейших славян, их географическую среду обитания. 

В глазах современного исследователя, вообще — нашего современника 
ситуация праславянского языка и его словарного состава двойственна. С од-
ной стороны, это — мертвый язык, но, с другой стороны, он продолжает в 
преобразованном виде жить в нашем языке и его лексиконе. Если верно, что 
каждый мертвый язык ценен и поэтому не мертв для человечества, то это 
вдвойне верно о нашем языке — предке для нас. Стремясь глубже понять его, 
мы готовы к более глубокому осмыслению собственного языка. И все же по-
учительно заметить, что в то время как у нас судьбы славянского праязыка 
занимают умы считанных специалистов, а широкую культурную обществен-
ность эта проблема вряд ли задевает, в современной Франции, например, о 
мертвом языке напряженно размышляют поэты и беллетристы, ср. заголовки 
статей «Любовь к мертвому языку», «Языки и смерть», «Поэзия и древние 
языки» в специальном выпуске «Action poétique» (№ 80, 1979 )6 . Здесь гово-
рится о недостаточной релевантности противопоставления живого языка 
языку мертвому, вводится существенное различение мертвых, но дошедших 
до нас языков, и языков исчезнувших, умолкнувших без следа; теплые слова 
посвящены любителю мертвых языков, который вдыхает в них жизнь, приос-
танавливает разрушения смерти. Есть французские поэты, которые и сейчас 
пишут стихи по-латински. Здесь, далее, говорится об отчаянии, в которое 
впадаешь перед молчащими письменами, но и о сомнениях по поводу кажу-
щейся бесполезности мертвого языка. Есть даже такие слова: «. . .и любовь к 
нашему собственному языку, ведущая нас к тому языку, из которого вышел 
наш, открывает нам смысл нашего выбора: именно потому, что мы любим 
его, живой язык, и его лексику и его синтаксис, мы стремимся узнать тот, 
другой язык, который предшествовал ему. . .» 7 . При моем переводе неизбеж-

6 M. Broda. L'amour de la langue morte; P. Quignard. Les langues et la mort; A. Li-
berati. Poésie et langues anciennes // Action poétique. 1979, № 80. 

7 A. Liberaîi. Poésie et langues anciennes. P. 37. 
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но пропал женский род французского la langue 'язык', поэтому чувства поэта 
как бы потускнели, и все равно тут есть чему позавидовать нам, русским, 
славянам. Французский праязык — латынь — зафиксирован в богатейшей 
литературе и лексикографии, а слова нашего славянского праязыка (о текстах 
я уж не говорю) доступны нам лишь в наших — временами спорных — ре-
конструкциях, поэтому нам бы не мешало перенять у «беспечных» французов 
хотя бы часть этого святого беспокойства. Мое отступление преследовало 
одну цель — показать общественную важность серьезных занятий праязыком. 

Таким образом, ясно без лишних слов, что праславянская лексикогра-
фия — это разновидность праязыковой лексикографии8. В этой связи кажется 
естественным, чтобы заглавное слово (лемма) словарной статьи в таком сло-
варе давалось в праязыковой (обычно реконструированной) форме, как в на-
шем «Этимологическом словаре славянских языков» (далее — ЭССЯ) или в 
польском «Праславянском словаре» (далее — ПС). На практике прибегают и 
к иным приемам, ср. опыт «Этимологического словаря тюркских языков» 
Э. В. Севортяна, где обычно заглавным служит слово о д н о г о из тюркских 
языков, а также характерный подзаголовок этого словаря: «О б щ e тюркские 
и м е ж т ю р к с к и е основы». Вопрос о пратюркских основах или лексемах в 
сущности здесь прямо не ставится. В таких случаях бывает трудно понять, в 
чем причина разности трактовки — в неразработанности праязыковой стадии 
языка в науке или в некотором консерватизме терминологии, которая давно 
обслуживает вполне современные научные представления, как, например, в 
случае с франц. slave commun, англ. Common Slavic, в сущности— 'общесла-
вянский', термин, который передает идею праязыка менее адекватно, чем 
наше п р а с л а в я н с к и й или нем. Urslavisch. 

Обозначение праязыковой стадии всех 15 славянских языков — живых и 
мертвых — как общеславянской в современной науке не принято, потому что 
оно имплицирует идею единства, не соответствующую действительному по-
ложению вещей. Раньше, во времена господства теории родословного древа, 
понятие праязыка, действительно, синонимизировалось с понятием единства 
или попросту подменялось последним. Так, немногие появлявшиеся тогда пра-
языковые словари носили название «словарных составов языкового единст-
ва», например: Wh. Stokes, A. Bezzenberger. Wortschatz der keltischen Sprachein-
heit. (4. Auflage. Göttingen, 1894); Hj. Falk, A. Torp. Wortschatz der germani-
schen Spracheinheit. (4. Auflage. Göttingen, 1909). Но и таких опытов было ма-
ло, а более новые за ними не последовали. Возможно, настораживали воз-
росшие симптомы древнедиалектной сложности, несовместимые с понятием 

8 О. Н. Трубачёв. Этимологический словарь славянских языков и Праславянский 
словарь (опыт параллельного чтения) // Этимология. 1976. М., 1978. С. 15. 



426 II. Этимологическая лексикография 

исходного единства? Праязык, трудно сводимый к единству (пример: балтий-
ский, где западнобалтийский тяготеет в ряде случаев не к восточнобалтий-
скому, а к славянскому или другим индоевропейским), ex silentio считался 
малоподходящим объектом для праязыковой лексикографии (не было необ-
ходимой гарантии первоначального «единства»), хотя в нашем представле-
нии здесь противоречия нет. Перечень лакун праязыковой лексикографии 
можно продолжить. Нет настоящего праиранского словаря (таковым нельзя 
считать «Altiranisches Wörterbuch» Бартоломэ по письменным древнеперсид-
скому и авестийскому, но с полным отсутствием праязыковой реконструкции 
средне- и новоиранских лексических данных), еще не написан и не скоро бу-
дет написан праиндоарийский словарь в современном понимании. 

А может быть, и нам рано браться за праславянскую лексикографию? 
Сама собой, казалось, напрашивается мысль, что пока не закончено лексико-
графическое описание русского языка и его диалектов, преждевременно ре-
шать праязыковые проблемы. Примерно такой обмен мыслями у меня состо-
ялся давно с одним коллегой, нашим известным славистом, который говорил, 
что есть дела н более насущные. Конечно, важны полные описания языка, его 
лексики, говоров. Значит, лучше отложить реконструкцию праславянского 
словаря еще на 15—20 лет в ожидании большей полноты фактических дан-
ных? Нет, думаю, не будет лучше, нельзя безнаказанно слишком долго от-
кладывать подготовку обобщающих трудов. Только они могут внести прин-
ципиальную методологическую ясность там, где мы ее не скоро еще дождем-
ся (или не дождемся вовсе) на пути одного накопительства фактов. Мы 
сейчас давно пожинаем плоды того ущерба, который проистекает от слишком 
запоздалых обобщений по праславянскому языку. Упрощенческий образ пер-
воначально бездиалектного единства — славянского, восточнославянского 
и т. д. — пронизывает современные исследования. Помню, я тому коллеге то-
гда ответил, что нельзя ставить в зависимость изучение проблем индоевро-
пеистики от состояния изученности коломенских говоров. Теперь я склонен 
ставить вопрос более остро: верное понимание эволюции коломенских (и 
любых других) говоров требует незамедлительной разработки праязыко-
в ы х — праславянских, праиндоевропейских проблем. И это не парадокс. 
Взять хотя бы тот факт, что к идее и з н а ч а л ь н о й диалектной региональ-
ное™ словарного состава первыми пришли индоевропеисты. А ведь эта идея 
должна быть нашим общим достоянием, она касается любого праязыка, в том 
числе праславянского; это, так сказать, п р а я з ы к о в а я универсалия. Я не 
скажу, что все индоевропеисты думают так; есть ученые, которым обязатель-
но требуется какой-нибудь terminus post quem, ну, хотя бы 3000 лет до н. э., 
которыми они датируют начало диалектного деления прежде единого индо-
европейского праязыка. Этим ученым эта дата нужна, что называется, для 
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спокойного сна. Возможно, привычному сознанию психологически вместить 
идею изначальной диалектной множественности (свидетельств чему предос-
таточно) — это все равно, что вместить идею о бесконечности Вселенной. 

В индоевропеистике идея д р е в н е г о д и а л е к т н о г о ч л е н е н и я 
раньше прижилась, раньше представилась как самоочевидная, поскольку за 
диалекты вынужденно принимались целые большие группы языков; ни одна 
попытка сведения их к одному уровню не давала и не могла дать картины ис-
ходного единства. Труд В. Порцига о членении индоевропейской языковой 
области увидел свет в немецком оригинале еще в середине нашего века 
(1954 г.)9. А в частных филологиях упорно держится один из мифов сравни-
тельного языкознания — о «додиалектном» единстве каждого праязыка. До 
сих пор продолжает жить иллюзия «удивительного единообразия» прасла-
вянского языка, ср. так буквально В. Маньчак: «...język prasłowiański jest 
zdumiewająco jednolity» 10. Приходится признать, что все это лишь свидетель-
ствует о плохом нашем знании праславянского языка, причем именно по час-
ти словаря — лексикологии и лексикографии. Бывает, что даже первокласс-
ные специалисты по славянскому языкознанию не принимают серьезно в 
расчет древнедиалектного членения языка праславян в лексике, склоняясь к 
идее изначальной однородности праславянского лексикона. Мне вспоминает-
ся беседа на эту тему на семинарском занятии проф. Ф. В. Мареша в Венском 
университете весной 1978 г. Разговор велся в присутствии нескольких сту-
дентов, которые слушали нас внимательно. Иллюстрируя свою противопо-
ложную точку зрения, я прибег к примеру бесспорно праславянской еще диа-
лектной чересполосицы глаголов с фундаментальным значением 'продол-
жаться, длиться, упорствовать': праслав. диал. *trbvati (чеш., словац., польск.; 
в укр. и блр., видимо, на правах полонизмов) и праслав. диал. *trajati (юж.-
слав. языки и заодно с ними — оба серболужицких, при переходной позиции 
чешского). Остается добавить, что собственно русские восточные славяне не 
знают и, по-видимому, н и к о г д а н е з н а л и ни того, ни другого из приве-
денных выше достаточно древних диалектных славянских слов с особыми 
соответствиями в других индоевропейских языках11, но выражали эти важ-
ные понятия иначе. Перед нами формы, делившие на своеобразные ареалы 
славянское языковое пространство практически в с е г д а . Речь идет о случае 
ярком, но в общем известном нашей науке. То обстоятельство, что данный 

9 W. Porzig. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954. 
Рус. пер.: В. Порциг. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964. 

10 W. Mańczak О praojczyźnie Słowian // Etnogeneza i topogenoza Słowian. War-
szawa; Poznań, 1980. S. 14. Ср. еще: W. Mańczak Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981. 

11 O. H. Трубачёв. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 
1965. М., 1967. С. 58 и след. 
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случай, при всей очевидной важности глагольных слов и весомости стоящего 
за ними фондового понятия, а также рельефной географии, все же продолжа-
ет пребывать в тени и не заинтересовал еще славистов должным образом, да-
лее, вероятие целого ряда других подобных случаев, наконец, актуальность 
их выявления, собирания и исследования — все это уже дает нам в руки если 
не программу, то направление работы праславянской лексикологии (этимоло-
гии) и лексикографии. 

Можно сказать, что славистика и русистика обязаны сравнительному ин-
доевропейскому языкознанию, во-первых, идеей древнего диалектного члене-
ния (и древнего диалектного словарного состава) и, во-вторых, гармонично до-
полняющей ее идеей волнообразного распространения инноваций через сло-
жившиеся границы диалектов. Без этих двух идей не может плодотворно рабо-
тать не только праславянская лексикография, но и лингвистическая география. 
Важность понимания волнового продвижения инноваций (в том числе лекси-
ческих) показывает еще недооцениваемые подчас потенции древнего меж-
диалектного общения и относительность (проницаемость) диалектных гра-
ниц — главные условия существования наддиалектных слоев языка и словаря. 

Работа в области праславянской лексикографии есть работа над пробле-
мой с о с т а в а п р а с л а в я н с к о г о с л о в а р я (л e к с и к и), в первую оче-
редь, как это следует из предыдущего, над соотношением общих и частных, 
т. е. диалектных, элементов этой лексики. Все эти годы, стараясь не оставлять 
без внимания и лексики общеславянского распространения, я обращал глав-
ные усилия на ту менее исследованную часть праславянской лексики, кото-
рую образуют п р а с л а в я н с к и е л е к с и ч е с к и е д и а л е к т и з м ы . Здесь 
проделана известная работа, начиная с формулировки самого понятия пра-
славянского лексического диалектизма более 25 лет назад 12 и кончая тем, че-
му не суждено кончиться, видимо, никогда — выявлением и анализом диа-
лектизмов этого рода. Личный опыт показал, что самое неблагодарное дело в 
этой области называть какие-то цифры, даже выведенные на основании опре-
деленных предварительных подсчетов. Так, если 20 лет тому назад я называл 
общую цифру слов праславянского лексического фонда — 5000—6000, то 
она в общем достигнута уже сейчас, когда написаны 13 выпусков ЭССЯ (А— 
К), а словарь в целом только перевалил за треть и еще не достиг и половины 
своего объема. 20 лет назад это было трудно предвидеть. Ф. П. Филин, кото-
рый в конце жизни взялся с жаром за подсчеты, уже опираясь на опублико-
ванные первые семь выпусков ЭССЯ, предсказывал нам наш общий оконча-

12 См. подробно с дальнейшей литературой: О. Н. Трубачев. О составе прасла-
вянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V MCC. Доклады 
советской делегации. М., 1963. С. 169. 
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тельный объем — более 20000 слов праславянского лексического фонда. Ин-
тересно будет впоследствии проверить этот прогноз; возможно, он не далек 
от истины. Так же или еще характернее обстоит дело с оценкой праславян-
ских диалектизмов лексики. Тогда, давно мне казалась новой и смелой моя 
предварительная оценка их количества в 25 % (четверть) всего праславянско-
го лексического фонда13. Редактор «Праславянского словаря» Ф. Славский 
лет десять спустя указывал, что в 1-м томе его словаря на 900 статей прихо-
дится около 400 явно диалектных14. Ясно, что цифры всегда заслуживают 
проверки, но знаменательна, как увидим ниже, сама тенденция, стремитель-
ная эволюция воззрений на праславянский язык и его словарь, поскольку ду-
мается, что не будь такой эволюции — не было бы и таких цифр. А еще через 
несколько лет Ф. П. Филин, проделав подсчеты на нашем материале в ука-
занном выше объеме опубликованного ЭССЯ, пришел к феноменальному за-
ключению, что в праславянском языке региональных, диалектных слов было 
больше, чем общеславянских, т. е. б о л е е п о л о в и н ы в с е г о п р а с л а -
в я н с к о г о с л о в а р н о г о с о с т а в а 1 5 . Можно допустить, что этимолог 
кладет в основу своего понимания древнего лексического диалектизма более 
фундаментальные отличия (разные этимологии — разные слова), чем оттенки 
значений и отклонения в словообразовании, и что в дальнейшем величины 
будут сбалансированы в сторону уменьшения, но это детали, в остальном же 
тут есть над чем задуматься привычно мыслящим слависту и русисту. Пест-
рота и лексическая разобщенность праславянских диалектов — так или 
иначе — превосходит все прежние ожидания и вероятия. Разумеется, она ха-
рактеризовала в первую очередь н и з о в ы е , т е р р и т о р и а л ь н ы е д и а -
л е к т ы нашего языка-предка. Здесь серьезнейшему испытанию подвергается 
сама идея существования праславянского языка. Ф. П. Филин пишет так: 
«Праславяне говорили на близкородственных диалектах, каждый из которых 
и был реальной коммуникативной единицей, а праславянского языка (в со-
временном понимании термина "язык") не существовало: на нем никто не го-
ворил), а говорили на диалектах» 16. Правда, уже относительно давно замече-
но, что к древнему языку, праязыку, будь то праславянский или любой дру-
гой, целесообразно подходить как к живому языку. Любой живой язык 
предполагает и низовые, и средние, и высокие формы общения. Наш праязык 
тоже, несомненно, имел не только пестрые низовые диалекты, но и н а д -

13 О. Н. Трубачёв. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи). С. 186. 
14 F. Sławski. Wstęp // Słownik prasłowiański. T. 1. S. 10. 
15 Φ. Я. Филин. Проблемы исторической лексикологии русского языка: Древний 

период//ВЯ. 1981, № 5. С. 12. 
16 Там же. С. 10. 
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д и а л е к т н ы е формы речи. Наличие этой вертикальной страты праязыка 
снимает принципиальное различие между праязыком и языком современным, 
при всех возможных второстепенных различиях. Столь же осторожно мы от-
несемся к утверждению, что иных древних форм устной речи, кроме диа-
лектных ее разновидностей, не было 17. 

Наддиалектная страта, охватывающая весь праславяпский язык (речь), 
собственно, и может одна нам объяснить такой, в противном случае не объ-
яснимый, феномен, как вырабатывание единого славянского этнического са-
мосознания, которое явствует и из единого самоназвания славяне — праслав. 
* slovėne. Таким образом, любая слишком острая постановка вопроса рано или 
поздно корректируется, и мы не вправе ничего преувеличивать: ни исконного 
единства, ни, наоборот, его антитезы — полной якобы изоляции и даже есте-
ственного древнего бездорожья. 

Междиалектное общение и обмен, межэтническая торговля процветали, 
вопреки примитивности путей сообщения, с давних пор — с так называемой 
неолитической революции, выдвинувшей ремесленное производство; с по-
следней, собственно, и ведет свое начало макроэтническая консолидация 
предыдущих абсолютно изолированных микроэтносов 18. 

Наддиалектная лексическая конвергенция возможна даже при различии 
контактирующих грамматических систем; так, в Африке это явление встреча-
ется в масштабах, совершенно невиданных для индоевропеиста19. 

Поэтическая, жреческая лексика, терминология высоких понятий (соци-
альных, моральных и т. д.), вообще многое о б щ е славянское в праславян-
с к о м — это и был надциалект. Название койне — ή κοινή διάλεκτος 'общая 
речь' — меньше подходит, потому что не передает идею стратиграфически 
более высокой ступени, а тем самым не объясняет и природу общности. По-
нятие а р и с т о к р а т и ч е с к а я л е к с и к а Мейе и его последователей спо-
собно ввести в заблуждение, так как включает идею аристократии для эпох, 
когда последней еще не могло быть, в то время как наддиалект мог развиться 
как форма высокой речи и при слабой социальной дифференциации. «В из-
вестной мере сохранилась лексика только аристократическая; мы почти не 
имеем сведений о просторечных словах», — писал Мейе об индоевропейском 

17 Ф. П. Филин. О словарном составе языка великорусского народа // ВЯ. 1982, 
№5. С. 18. 

18 В. К. Журавлев. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982. 
С. 18, 26. 

19 Alberto M. Mioni. La ricostruzione linguistica in Africa con particolare riguardo al 
metodo di Guthrie // Probierni delia ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno 
Internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975 a cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma, 
1977. P. 207. 
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словаре20. Сейчас это не может быть принято; «аристократическая», а 
точнее — надциалектная лексика (поэтического, высокого языка) есть не что 
иное как с у б л и м а ц и я первоначально народной лексики. Путем этой суб-
лимации, т. е. повышения по стратиграфической шкале, собственно диалект-
ной, низовой лексики вырабатывался наддиалектный словарь при условии 
междиалектного общения. 

В любом наддиалектном, «аристократическом» (а если продолжить этот 
ряд относительных синонимов, то и общенародном, литературном) слове лю-
бого языка поражает как раз возможность разглядеть, в конечном счете, на-
родную, «низкую» диалектную первооснову или, по крайней мере, ее строи-
тельные элементы. Вертикальные страты лексики отделены друг от друга 
четко, но не абсолютно. Между ними постоянно имеет и имело место сооб-
щ е н и е — отмеченная сублимация низкого (возьмем слово *pastyrb — сми-
ренное 'пастух, пасущий стада' в ряде славянских языков и высокое его 
употребление 'пастырь душ, руководитель людей'), осуществлялось также и 
опускание, снижение высокого. 

Эти лексические страты (локальнодиалектное — общенародное — над-
диалектное) только на первый взгляд не перемешиваются, подобно тому как 
это утверждалось раньше о водных слоях Черного моря; на самом же деле, 
как и черноморские воды, они неуклонно сообщаются и питают друг друга. 

Виды лексической сублимации — метафора, в основе которой часто ле-
жит парабола-притча евангельского образца. Распространен был перенос 
слова из скотоводческой лексики в религиозную (ср. выше *pastyrb), соци-
альную, как например *sçprçgb 'супруг', дв. ч. м. p. *sçprçga 'упряжка из 
двух волов' в проникновенном обращении Кирилла к своему брату Мефо-
дию: « . . . С € , БрАТ€, ßHi ΟΟγΠβΟγΓΑ Β / λ χ Ο Β ^ , единоу БрАЗДО!/* Т А Ж А Щ А , и А З Ь 

НА A ^ C Ł ПАДАЮ, свои днь С Ъ К О Н Ь Ч А В Ъ » (Жит. Меф. VII). Образ и способ по-
полнения возвышенной лексики, бесспорно, древний и свойственный для 
различных языков, ср. др.-груз. cxoreba, груз, cxovreba (ßbc^ftQ&ö 'жизнь', 
первоначально — 'овцеводство')21 или др.-инд. gavisti- 'бой, битва', первона-
чально— 'жажда крупного рогатого скота, стремление обладать быками и 
коровами'2 2 . 

Ономастика (гидронимия и топонимия) также в значительной своей час-
ти наддиалектна. Естественно, что наддиалект консервативнее, чем низовые 
диалекты, поэтому трудно ожидать на уровне территориальных диалектов и 

20 А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. M.; JL, 
1938. С. 384. 

21 Г. А. Климов. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964. С. 231. 
22 Mayrhofer 1,331. 
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их лексики полного совпадения с ономастическими ареалами. Например, 
давно уже обратили внимание на соответствие целых групп топонимов в Ма-
зовше (Польша) и Поочье23, однако мы не имеем данных об эквивалентных 
ареалах западнославянско-вятичских соответствий диалектной апеллативной 
лексики. Возможно, они тоже существовали, но сгладились раньше. 

Консервативность именно надциалектных форм, будь то ономастика или 
поэтический, литературный язык, лишний раз укрепляет нас в убеждении, 
что эти слои очень важно привлекать для праязыковой лексической реконст-
рукции, не ограничиваясь одной лексикой низовых диалектов. 

Древний устный наддиалект был наделен чрезвычайной прочностью и 
устойчивостью, представляя собой отдаленный прообраз литературного язы-
ка до появления письменности, ср. уже высказывавшиеся в нашей науке мыс-
ли о наддиалектном статусе фольклора и другие близкие идеи24. 

Таким образом, объект нашей праславянской лексикографии исторически 
реален и вместе с тем сложен: он включает постепенно вскрываемое много-
образие лексики древних народных диалектов и перекрывающее его едино-
образие лексики праславянского наддиалекта. Можно только высказывать 
предположения относительно длительности формирования этого наддиалек-
та, отражавшего макроэтническую консолидацию славянства. И то и другое 
было, очевидно, длительным процессом. Идеальному осуществлению консо-
лидации праславянского этноса и его наддиалекта должны были противодей-
ствовать тенденции дивергентные, которые в конце концов, как известно, 
взяли верх, что получило выражение в языках славянских народностей. 
О том, что путь этот был порой зигзагообразным, зависящим от исторических 
и политических причин, и что существующий состав группы славянских язы-
ков и народов не является единственно возможным, имеются достоверные 
сведения. Не говоря уже о крупных союзах славянских племен, которые рас-

23 О. Н. Трубачев. Етимолопчш спостереження над стратиграфшею ранньо'1 
сх1днослов'янсько1топошмп//Мовознавство. 1971, № 6. С. 7 и след. 

24 А. В. Десницкая. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории язы-
ка. Д., 1970. С. 13—14, 19 («"общегерманский" понимается не как исходное состоя-
ние, предшествовавшее дроблению на племенные диалекты, но как своего рода над-
диалект, употребление которого было связано с культурными сферами жизни древ-
них германцев»), 26 («Существование таких наддиалектных форм устной речи могло 
играть роль одного из важных факторов в образовании древнерусской народности, а 
также в закреплении и поддержании ее единства»), 34 (о фольклоре как сублимиро-
ванной форме устной народной речи, отличной от речи повседневнобытового обще-
ния); И. А. Оссовецкий. Лексика современных русских народных говоров. М., 1982. С. 
27, 28 (о наддиалектных и междиалектных чертах языка фольклора); О. И. Блинова. 
Введение в современную региональную лексикологию. 2-е изд. Томск, 1975 (о дву-
сторонних контактах лексики фольклора и диалектов). 
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творились (ассимилировались) на Греческом Юге Балканского полуострова и 
на Германском Северо-Западе и которые при иных обстоятельствах могли 
сложиться в самобытные народы со своими полнокровными славянскими 
языками. Известны случаи, когда реальные задатки образования особого сла-
вянского народа и, возможно, языка были затем полностью сведены на нет но-
выми неблагоприятными центробежными тенденциями. Так мог еще сформи-
роваться моравский народ и язык, но до этого не дошло, и теперь только спе-
циалисты-историки помнят о раннесредневековой моравской народности25. 
Ясно, что праславянская лексикография опирается на знание этнической исто-
рии славянства, но, принимая во внимание, что речь идет о дописьменных 
эпохах, для которых вступают в силу показания косвенных данных и не в по-
следнюю очередь — лингвистической реконструкции, праславянская лексико-
графия оказывается сама как бы в роли источника по древней и древнейшей 
этнической истории славян (я имею в виду этимологическое комментирование 
как инструмент праславянской лексикографии). Конечно, позднее развитие 
праславянской лексикографии сказывается на том, что мы не только плохо 
еще знаем праславянский язык, но также и эти внелингвистические древности. 

И однако, при всех недостатках и небольшом объеме сделанного, разра-
ботка праязыковой лексикографии на сегодняшний день наиболее продвину-
та именно на материале славянской группы индоевропейских языков, что на-
лагает на нас ответственность и повышает теоретический интерес разыска-
ний. Славистика имеет на своем счету не одни только отставания, но и 
серьезные достижения, выдвигавшие ее на первое место среди других част-
ных филологий, как это было в свое время в области фонологии. Ответствен-
ная задача наших праславянских словарей — московского ЭССЯ и краков-
ского ПС — ввести в научный оборот надежные данные о составе и ареалах 
древней лексики славян. 

Вышеизложенное есть одновременно ответ на вопрос, кому и зачем нуж-
на праславянская лексикография, хотя все вопросы исчерпать в кратком из-
ложении трудно, приходится даже на существенном останавливаться выбо-
рочно. Говоря об отличиях, нельзя упускать из виду принципиальных 
сходств. В самом деле — что такое словарь праславянского языка? Это сло-
варь с реконструированным словником, внешне не похожий на другие слова-
ри. Но реконструкция — это прежде всего высокая степень обобщения, кото-
рое — в меньшей степени — присутствует в других словарях и их словниках. 
Праславянская лексикография теснейшим образом связана с этимологией (у 
нас эта связь особо подчеркнута и вынесена в название нашего ЭССЯ, в ПС 

25 Л. Гавлик. Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы эт-
ногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, passim. 
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это меньше выражено), но любой другой словарь в большей или меньшей 
степени зависит от уровня этимологии, не говоря уж о лексикологии вообще, 
так что и здесь мы имеем дело скорее с разной степенью признака, чем с его 
полным наличием или отсутствием. Сказанное непротиворечиво вытекает из 
наших рассуждений о праязыке: если праязык принципиально ничем не от-
личается от современного живого многофункционального языка, то и пра-
языковая лексикография гораздо больше сродни любой другой лексикогра-
фии (синхронной, исторической), чем может показаться на первый взгляд. 
Отсюда неизбежный вывод о том, что п р о и з в о д н о е с л о в о —равно-
правный сюжет и словарная позиция в праязыковой и этимологической лек-
сикографии; именно здесь аналогия со словарем ж и в о г о языка особенно 
плодотворна. Надо сказать, что на Западе еще мало задумывались над этими 
кардинальными вопросами, как это видно из недавнего обмена мнениями 
между М. Майрхофером и Ю. Унтерманом. И ЭССЯ, и ПС давно и положи-
тельно решили для себя проблему трактовки производных слов и применяют 
ее в своей практике. 

Но одно дело — фонетическая (фонематическая) и даже лексическая ре-
конструкция: проецировать слово в праславянскую древность, пусть с боль-
шей или меньшей дозой гипотетичности, не так уж трудно. Другое дело — 
с е м а н т и ч е с к а я р е к о н с т р у к ц и я п р а с л а в я н с к о г о с л о в а . 
С той поры, как мы поставили акцент на автономности и имманентности 
свойств каждого уровня языка и усомнились в структуралистском тезисе 
изоморфизма языковых уровней, мы вступили на трудную стезю. Понимать 
ли бесхитростно праславянскую семантическую реконструкцию как транспо-
зицию засвидетельствованных значений слов славянских языков? Практика 
эта целиком повторяла бы в духе изоморфизма упомянутую формально-
фонетическую реконструкцию. Так поступают составители краковского ПС: 
bujb 'сильно разросшийся, развитый; мощный, сильный, безудержный, неис-
товый; неукротимый; бешеный, глупый' (ПС 1, 441). Ниже, в соответствую-
щей статье ПС мы найдем эти же значения при засвидетельствованных сло-
вах. Налицо, таким образом, неэкономная тавтология, не говоря о более 
принципиальных теоретических минусах. Ясно, что назвать это реконструк-
цией древнего значения нельзя. Все эти значения присутствуют и у нас в об-
зоре слов, объединенных под праслав. *Ъщъ (ЭССЯ 3, 84—83), но на тавтоло-
гическую транспозицию их в праславянский период мы не идем. Таково же 
различие между нашими трактовками производной формы *Ьгдъпъ(]ъ) и ее 
значений, как, впрочем, и всех других случаев. Нельзя поручиться, что все 
столь различные значения — 'пышно разросшийся; буйный; сильный; боль-
шой; глупый' — наличествовали у праслав. *bujb и *Ъи]ъпъ уже в древности 
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как значения одного слова, что они не принадлежали разным диалектам или 
разным, в том числе поздним, эпохам, как, впрочем, трудно и доказать обрат-
ное. Нетрудно заметить, что ПС реконструирует для праславянского также 
явно вторичные, переносные значения 'безудержный, неистовый; неукроти-
мый; бешеный, глупый', но оставляет в стороне значение 'крупный', в пер-
вичном характере и родстве которого этимологическому значению исходного 
и.-е. *bhou- / *bhū- 'расти', лежащего в основе этой группы слов, вряд ли 
можно сомневаться. Для блр. буйны значение 'крупный' является основным, 
и оно едва ли представляет собой инновацию, скорее наоборот. Впрочем, хо-
рошо, что мы точно знаем значение этого белорусского слова, в противном 
случае, если бы нам были даны в ограниченном по объему старом письмен-
ном тексте только слова буйная рагатая жывёла и зная лишь об этимологи-
ческом родстве данного прилагательного прочим славянским словам с пере-
численными выше достаточно разнообразными значениями, мы имели бы — 
в рамках той же этимологии — с л и ш к о м б о л ь ш о й в ы б о р , чтобы 
можно было поручиться за точность семантической реконструкции. Ничто, 
например, не мешало принять здесь значение — в согласии со значениями 
большинства славянских соответствий — 'буйствующая скотина', и это было 
бы даже правдоподобно, но неточно, потому что мы знаем действительное 
значение блр. буйная рагатая жывёла—'крупный рогатый скот'. Пример 
наш поучителен как предостережение для тех случаев, когда мы не знаем 
действительного значения исследуемого слова и вдохновляемся только зна-
нием значений его этимологических родственников. Ни суммирование из-
вестных значений, ни их транспозиция в древнюю эпоху, ни даже оперирова-
ние достоверными этимологическими соответствиями не дают, как видим, 
нам гарантии адекватной реконструкции реального значения слова. Утешать 
себя тем, что мы даем древнее значение в некотором приближении, можно 
тоже только до известного предела, потому что дистанция между нашим ре-
конструктом и реальной семантической величиной может все-таки оказаться 
слишком большой, как в описанном случае, который, к тому же, не является 
самым трудным, а напротив, отличается довольно благоприятными условия-
ми. Это сказано не в осуждение этимологического метода семантической ре-
конструкции. Самые хорошие методы имеют свои ограничения, оказываются 
недостаточно тонкими. Следует иметь в виду, что перед трудностями семан-
тической реконструкции до настоящего времени пасуют все методы. Будет 
лучше, если мы трезво отдадим себе отчет в том, что этимологический анализ 
вскрывает основной семантический признак, но не все живое значение. Ме-
ханический перенос или суммирование способны породить грубые ошибки. 
На словарном гнезде *bujb мы задержались несколько дольше еще и потому, 



436 II. Этимологическая лексикография 

что оно уже служило предметом анализа таких лексикологов, как В. В. Вино-
градов и Б. А. Ларин26, не говоря о более ранних, — анализа, чреватого не-
бесспорными обобщениями и отклонениями. 

Вообще почему-то считается, что главную трудность как для этимологии, 
так и для семантической реконструкции представляют слова затемненной 
структуры, а с так называемыми «прозрачными» словами никаких проблем 
нет. Наверное, в этом убеждении залегает все та же подспудная изоморфист-
ская идея о том, что словообразовательно-морфологической производности 
должна соответствовать такая же семантическая производность или что зна-
ние значений отдельных морфем дает нам знание значения всего слова. Опре-
деленным шагом на пути преодоления этого можно считать равномерное 
включение в словники ЭССЯ и ПС как непроизводных, так и «прозрачных» 
производных и сложений. Первоначальный принцип ПС (Славский) — огра-
ничиваться немотивируемыми словами — открывал свободу для субъективной 
интерпретации и практически не соблюдается в самом ПС, выполняющем ре-
конструкцию всей лексики праславянского словаря. Можно сказать, что эта 
старая антитеза этимологической литературы снимается в современной пра-
славянской лексикографии. Но трудности «прозрачных» слов по-прежнему 
подстерегают исследователя, которому может показаться, что, раз он знает и 
видит состав слова, он может «прочесть» его значение. Здесь приходит в голо-
ву ситуационно очень близкий парадокс с названиями ломбарда. Нем. Lombard 
(откуда рус. ломбард) формально-этимологически значит 'ломбардец, житель 
Ломбардии', франц. mont-de-piété и того «прозрачнее», оно буквально значит 
'гора благочестия'. Спрашивается, что общего между этой их «прозрачной» 
структурой и реальным значением обоих слов — 'кредитное учреждение, 
ссужающее деньги под залог движимого имущества, ломбард'? Не случайно 
проблеме «прозрачных» слов сейчас посвящаются специальные труды27 , и 
она в полный рост стоит перед нами в практике праславянской лексикографии. 

Впадать в пессимизм, впрочем, тоже не следует, правильное представле-
ние относительно наших возможностей и их ограничений — это тоже дости-
жение в таком деле как реконструкция древних значений. На этом пути мы 
все-таки можем продвинуться и углубить семантическую историю известных 
нам слов прозрачной словообразовательной структуры или хотя бы сущест-

26 В. В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические 
каламбуры // ВЯ. 1968, № 1. С. 17; Б. А. Ларин. История русского языка и общее язы-
кознание. М., 1977. С. 83 и след. 

27 G. Ernst. Ein Blick durch die durchsichtigen Wörter. Versuch einer Typologie der 
Wortdurchsichtigkeit und ihrer Einschränkungen // Linguistica. XXI. Ljubljana, 1981. 
S. 47—70. 
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венные моменты этой истории. Среди этих слов могут быть такие важные со-
циальные термины, как др.-рус. изгои. Мои соображения на этот счет офор-
мились уже после сдачи в производство 9-го выпуска ЭССЯ, и включить их 
туда уже не было возможности, поэтому я пользуюсь случаем, чтобы поде-
литься ими здесь. Это может также считаться ответом на вопрос: что дает 
праславянская реконструкция для познания более поздних слов и значений. 
«Материалы» И. И. Срезневского (I, 1052) предельно кратки, они толкуют 
слово изгои с помощью лат. exsors и нем. friedlos. СлРЯ XI—XVII вв. (Вып. 6, 
138) дает, основываясь на «Правде Русской» (кр.) и некоторых других источ-
никах, весьма обстоятельное толкование: 'человек, оторвавшийся от своего 
сословия (выкупившийся холоп; князь, потерявший княжество; разоривший-
ся купец и т . п.)'. Это созвучно с толкованием Даля (Даль2 II, 19): изгой м. 
стар, 'изверженец? исключенный из счету неграмотный попович; князь без 
княженья, владенья; проторговавшийся гость (банкрут), не платящий пода-
тей' . В нашем привычном сознании изгой, действительно, сливается, сино-
нимизируется со словами ряда отверженный, отщепенец, но определяющим 
и более ранним значением, или признаком, было нечто другое. Помня свои 
собственные предостережения, мы не претендуем на реконструкцию всего 
живого значения этого слова в древности. Однако семантико-этимологи-
ческая реконструкция слова изгои может идти по пути более внимательного 
учета семантики глаголов, непосредственно мотивировавших слово изгои: 
др.-рус. изжити 'потратить, израсходовать на существование', особенно — 
рус.-цслав. иждивитиея 'израсходоваться', значение которого подкрепляется 
и другими славянскими (в.-луж. 'прокормить'). Данные по истории общества 
тоже говорят о том, что изгойство означало определенное о б е с п е ч е н и е , 
пусть с моментами отделения и ограничения в правах. Эти наблюдения 
оформились у меня при рецензировании труда историка М. Б. Свердлова 
«Генезис и структура феодального общества в Древней Руси». Попутно на-
помню, что и Даль заключает свое толкование слова изгой весьма информа-
тивным указанием: « . . . н е п л а т я щ и й п о д а т е й » . Так что сводить все к 
прямолинейному толкованию слова и семантики изгой как 'изжитый, выжи-
тый (из своей среды)' было бы не вполне точно. Справедливее акцентировать 
связь изгои с активным и поныне социальным термином иждивение. Слав. 
*jbz-gojb, *jbz-živiti очень напоминают по структуре греч. εκ- τρέφω 'выкарм-
ливать, вскормить', έκ-τεθραμμένος 'вскормленный (например, сын)'. Есть ли 
основания говорить тут о ранней славянской кальке с греческого юридиче-
ского термина (что может поставить под вопрос праславянскую древность 
нашего слова), неясно. 

Понятно, что проблема реконструкции — главная и всеобъемлющая в 
праславянской лексикографии. Она обязательно присутствует при решении 
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всех других теоретических и практических проблем, которые встают перед 
составителями словаря праславянского языка. Для краткости остановимся на 
двух важнейших проблемах лексикологии, которые часто встречаются в 
практике праславянской лексикографии. Первая из них — омонимы в прасла-
вянском словаре, вторая — антитеза нарицательных и собственных имен и 
праславянский словарь. 

С омонимами и омонимизацией приходится считаться на всех уровнях 
исследований по лексикологии и лексикографии — синхронно-описательной 
и исторической. Существует небезосновательное мнение, что наиболее стро-
гое, однозначное решение об отсутствии или наличии омонимов возможно на 
уровне непосредственного наблюдения и описания. Но и сама эта точка зре-
ния строится на презумпции в т о р и ч н о с т и процесса омонимизации. Ясно, 
что история языка и реконструкция должны первым долгом вскрывать при-
роду этой вторичности. Было бы странно механически переносить избыточ-
ную подачу омонимов в принципе в словарь диахронического типа, хотя на 
практике это встречается. Разумеется, праславянская лексикография показы-
вает исходное единство вторично омонимизировавшихся случаев. Более под-
робно я говорю об этом в работе «О семантической теории в этимологиче-
ском словаре (Омонимы подлинные и ложные)». Там, где единства не удается 
доказать и мы имеем дело с подлинными омонимами, возникает вероятие ин-
тересной этнолингвистической ситуации — разнодиалектной их природы, 
как это вероятно и относительно древних синонимов. Категории лексиколо-
гии и лексикографии помогают пролить свет на сложную древнюю диалект-
ную картину, этнические связи. Что касается трактовки омонимов в прасла-
вянской лексикографии, она, при всей ясности упомянутых принципов, ока-
зывается разной в двух разных словарях — в ЭССЯ и ПС (возможно, если 
праславянских словарей было бы больше, мы имели бы еще больше разных 
вариантов трактовки древних омонимов, хотя хочется думать о возможности 
приближения к наиболее объективной картине действительного состояния). 
Возьмем один, но достаточно показательный пример. ЭССЯ (5, 119—120) со-
держит одну словарную статью * drobb, в которой объединено довольно мно-
го слов отдельных славянских языков с разными, казалось бы, значениями: 
'внутренности; кусочки хлеба, накрошенные в молоко, суп и т. п.; осадок, по-
донки; крошка, мелочь; дробь; мелкие домашние животные'. Однако главное, 
что их объединяет в одной статье морфологически, — это производность или 
соотносительность с глаголом *drobiti 'дробить, мельчить, разделять на ку-
сочки'; семантически их объединяет одно основное значение или два близко-
родственных значения 'остаток; мелочь'. Именно так — как 'остаток' — 
можно понять региональные значения 'внутренности; потроха' (болг., сербо-
хорв., словен., чеш., в.-луж., н.-луж.), потому что легкие, сердце, печень обо-
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значены как о с т а т о к после отделения более ценных сортов мяса; осадок, 
подонки тоже обозначается как 'остаток', но вместе с тем, как это известно 
по способу обозначения (виноградных) выжимок и дрожжей, — это одновре-
менно и крошево, крошки. Это замечание демонстрирует родство и как бы 
нейтрализацию трудноразличаемых значений 'остаток / мелочь'. Поэтому 
понятен способ обозначения д о м а ш н е й птицы и мелких д о м а ш н и х 
животных словами * drobb, *drobb (польск., укр.) — это то, что остается за 
вычетом крупной скотины. Таким образом, мотивы объединения этого мате-
риала в одной словарной статье ЭССЯ как будто ясны. Это единое слово с 
общим значением лишь в т о р и ч н о у п о т р е б л е н о применительно к 
р а з н ы м объектам в отдельных славянских языках, общая природа чего 
видна, и она должна быть выделена при достаточно глубокой реконструкции. 
ПС поступает непоследовательно с этим материалом. Мы читаем в нем 
(ПС IV, 245—248): drobb 1. 'то, что о с т а е т с я (осадок) после варки пива', 
затем drobb 2. 'мелкие предметы, мелочь, отходы, остатки, крошки, мелкие 
домашние животные, птица' (семантическая доминанта 'остатки, отходы по-
сле обработки разных материалов' прослеживается и здесь по примерам из 
живых славянских языков) и, наконец, drobb 3. 'внутренности животных 
(обычно — сердце, легкие, печень)'. Мы уже знаем (выше), что это — не что 
иное как вторичная лексикализация разных употреблений одного и того же 
значения и, чтобы быть последовательным, ПС мог бы выделить еще одно 
drobb 'мелкие домашние животные и птица', которое в нем включено в одну 
статью drobb 2. вместе с 'мелкими предметами'. 

Поскольку я коснулся тома IV ПС, вскользь замечу, что этот словарь 
краковских коллег использует свое наметившееся значительное отставание от 
нашего словаря (ЭССЯ, Вып. 5 на D — 1978 г.; ПС, T. I V — 1 9 8 1 г.) для 
своеобразного рецензирования и комментирования нашего словаря в не-
сколько одностороннем, большей частью критическом духе. Обычно не рас-
крывая своей аргументации, ПС сообщает свое предельно краткое мнение в 
ряде случаев, в том числе и по поводу нашего зачисления остатков после вар-
ки пива в остатки вообще: «Mało prawdopodobne», вариант — «Nie widać 
podstaw». Это меня и вынудило выше изложить подробнее эти «podstawy». 

К вопросу об антитезе и м я н а р и ц а т е л ь н о е — и м я с о б с т в е н -
н о е могу сообщить, что для праславянской лексикографии, в частности для 
нашего ЭССЯ, она во многом снимается. Речь идет об эпохе или эпохах, ко-
гда исконно славянская ономастика (топонимия, особенно — антропонимия) 
еще не образует четкой антитезы, оппозиции, противостояния в отношении к 
апеллативному лексикону (сейчас это остаточно сохраняется только в микро-
топонимии), и это типологически очень интересно. Ведь известно, скольких 
терзаний стоит упомянутая антитеза лексикографии собственно русского 
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языка. Сказанное делает понятной практику нашего ЭССЯ — давать имя соб-
ственное (личное, местное, водное, племенное) со строчной буквы: *йе/ъ-
gordb, *dorgobçdjh, *čamysh. Это отвечает их формальной постановке в ряд с 
апеллативами, из которых они образованы. Правда, этот единый принцип (со 
строчной, а не с прописной буквы) распространяется нами и на ранние ино-
язычные включения в праславянский лексикон: *dunajb / *dunavb, dbnëprb, 
*dbnëstrb и т. д. 

Кончая, я хотел бы выразить нашу уверенность, что праславянская лек-
сикография нужна как верный способ и путь к исследованию национально- и 
международно важных проблем. Достаточно сказать, что только из система-
тических занятий праславянской лексикографией и лексикологией могут вы-
расти по-настоящему новые, современные теоретические работы по прасла-
вянскому лингвоэтногенезу. С ростом народной культуры жажда самопознания 
стремительно возрастет, и удовлетворять ее призвана также и праславянская 
лексикография. Методологические искания языкознания всегда, как известно, 
находят отклики в смежных науках о человеческом обществе. Кажется сим-
птоматичным, что вслед за лингвистами и их разысканиями древнедиалект-
ного членения праязыка заговорили о диалектологии археологии и диалекто-
логии этнографии. Впрочем, если эти диалекты не находят отражения в ан-
тропологии, это тоже по-своему интересно. Стремления во что бы то ни стало 
моделировать одну науку по другой, один уровень языка по другому и так 
уже принесли достаточно ущерба. 

И самое последнее, что еще нужно сказать: лексикография, словари — 
это многие годы жизни составителей. Но серьезно заниматься из года в год 
составлением большого словаря — это не означает привычной р у т и н ы , 
т е о р е т и ч е с к о г о з а с т о я , как может показаться со стороны (сильно со 
стороны). Кто знает практику большой лексикографии ближе, тот не сомне-
вается в том. что здесь каждый новый день, приносит новое, заставляет сту-
пать на неизведанные пути, решать новые задачи не только практики, а и 
теории. 



О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ. 

ПРОБЛЕМА ОМОНИМОВ ПОДЛИННЫХ 
И ЛОЖНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ 

Вот уже более ста лет прошло с того времени, как Мишель Бреаль впер-
вые употребил в 1883 г. слово семантикаС тех пор общее языкознание то 
сближалось с этим понятием, то отдалялось от него, чтобы в наши дни вновь 
выстроить все свои насущные проблемы единым строем, лицом к единому 
центру притяжения — семантике. Не так давно предпринимались более и ме-
нее серьезные попытки «фонологизации» всех уровней языка, в том числе 
семантики, описания ее в духе семантических дифференциальных признаков, 
семем = фонем и их семантических вариантов, их семантизации и т. д. Теперь 
же мы все чаще видим, что не только семантика слова описывается через се-
мантизированный контекст, но сама дефиниция слова, специально сконст-
руированное высказывание, синтаксическое сочетание зондируется как по-
рождающая среда, которая мотивирует значение слова и его словообразова-
ние. На смену структурному изоморфизму разных уровней пришли 
концепции семантического преобразования, трансформации неких единых 
(глубинных, общих, универсальных) семантических структур синонимиче-
скими средствами разных уровней2. Каждая концепция претендует на особую 

1 F. Schalk. Les tendances actuelles de la sémantique historique: la filiation des sig-
nifications // Lexicologie et lexicographie françaises et romanes. Orientations et exigences 
actuelles. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique. Stras-
bourg, 12—16 nov. 1957. Paris, 1961. P. 69. 

E. С. Кубрякова. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 
1981, passim: В. Н. Телия. Типы языковых значений: Связанное значение слова в язы-
ке. М., 1981. С. 46. 
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близость к реальным процессам в языке, и каждая концепция имеет право на 
объективный анализ ее возможностей, для которого здесь нет места. Отметим 
лишь, что оба названных выше подхода — структуралистский и генеративи-
стский — пробовали силы на семантике слова, в конечном счете замкнулись, 
так сказать, на ней; больше того, семантика — это и есть основной фокус (fo-
cus) исканий нынешнего общего языкознания. 

Ввиду усиливающегося напора новых идей и терминов каждому из нас 
было бы полезно выработать правильное представление о предмете, а это во-
все не так легко, поскольку в нынешней лингвистике слишком многое разви-
вается под знаком метафоры, как неоднократно уже отмечалось. «Вычис-
лить» порождающую синтаксическую модель, описать и вместе — объяснить 
акт порождения словообразовательной модели, в качестве источника дерива-
ции изучать собственную интерпретаторскую дефиницию, свой, так сказать, 
семантический метаязык, соглашаться с тем, что наша «перифраза, приписы-
ваемая производному слову, является одновременно и реальным источником 
его порождения»3, соотносительность существовавших задолго до того про-
изводных слов и их значений с нашими возможными синонимическими суж-
дениями о них принимать за сам а к т п о р о ж д е н и я слова, полагать дос-
таточным при описании семантики через синтаксис, чтобы наша дефиниция 
отражала «простейшее суждение об обозначаемом», «знание обычного гово-
рящего / слушающего»4, забывая при этом, что это знание и компетенция то-
го, кто впервые назвал, обозначил (νομοθέτης, όνοματοθέτης — автор номина-
ции), — по меньшей мере, не одно и то же, — может ли все это объективно 
приблизить нас к познанию предмета — значения слова? Такой вопрос ка-
жется закономерным. Не предвзяты ли популярные идеи о компрессии, уни-
вербации в слове и его значении целых предложений? Скажем, утверждают, 
что слово финка 'нож' есть фамильярное образование от терминологического 
сочетания финский нож5. С таким же — или даже большим — основанием 
можно считать словосочетание финский нож развертыванием первичного 
финка. Вполне реально, что это финка II 'нож' — фигуральное употребление 
нейтрального финка I 'женщина', а процесс универбации приписывается 
данной ситуации искусственно. Номенклатура финки идет не от Госкомитета 
стандартов и не от финнов, потому что у финнов, естественно, все ножи 
«финские», а означенная реалия у них называетсяpuukko о т р и и 'дерево', т. е. 
'нож с деревянной ручкой'. На финский нож у Есенина тоже не стоит осо-

3 Е. С. Кубрякова. Указ. соч. С. 47. 
4 Там же. С. 55. 
5 Пример взят из: Л. Л. Кутина. К вопросу об омонимии и ее отражении в словарях 

современного русского языка // Лексикографический сборник. М., 1960. Вып. IV. С. 57. 
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бенно полагаться; людям поверхностной культуры свойственно иногда вы-
ражаться книжно, а у финки среда порождения явно блатная. Я не настаиваю, 
что дело с финкой было именно так, вплоть до деталей (нужна документиро-
ванная история даже для такого позднего слова), но я настаиваю на о τ ρ и -
д а т е л ь н о м в о з д е й с т в и и в с я к о г о р о д а п р е д в з я т ы х и д е й , 
одной из которых я считаю утверждение, что значение всякого сложного или 
производного слова есть обязательно свертывание целой фразы, синтаксиче-
ского высказывания. Мы не должны забывать о возможности иного пути — 
одноактного, моментального образования слова и его значения несинтакси-
ческим способом (здесь вспоминается не очень престижная, но уместная идея 
штампа, word-coinage, Wortprägung). Анализ глубинных предпосылок данно-
го явления лучше предоставить психологам. Это не отрицает возможности 
переформулировать, «rewrite» всякое такое слово нашей собственной пери-
фразой, но будем называть при этом описание — описанием, а порожде-
ние — порождением. 

Но если отвлечься от того несколько неблагоприятного впечатления, ко-
торое создается вследствие затянувшейся недооценки автономности такого 
уровня языка, как семантика, сначала со стороны структуралистов с их изо-
морфизмом, потом — генеративистов с их универсальными трансформация-
ми, — если от всего этого отвлечься, то можно утешить себя одним положи-
тельным итогом: в ц е н т р е в н и м а н и я я з ы к о з н а н и я с е й ч а с н а -
х о д и т с я с и н о н и м и я . Что же, синонимия этого заслуживает. Типология 
семантики строится в основном на изучении синонимии, это применяется все 
шире и в этимологических исследованиях, этимологических словарях. Опыт 
исследования синонимов поучителен для изучения омонимов, к которому мы 
переходим. Ср. их комплементарные характеристики: синоним — общность 
значения минус форма - омоним — общность формы минус значение. Ясно, 
насколько остро фокусируется внимание этимолога на значении омонима. 
Триумф этимологического исследования — это умение решать задачи на 
омонимы. Недаром Э. Бенвенист посвятил свои «Семантические проблемы 
реконструкции» омонимам, вскрытию единства вторичных омонимов. Это, в 
сущности, реконструкция этимологических связей франц. voler 'летать' и 
voler 'воровать', у которых все различно — семантика, грамматика, дерива-
ция, сочетаемость, но есть моменты нейтрализации — общая форма vol 
'полет' и 'воровство' и тонкий семантический переход, значение 'ловить на 
лету', показывающие, что вначале было одно слово6 . В том, что это не слу-
чайность, а правильно подмеченная типологически повторяющаяся в разных 

6 Э. Бенвенист. Семантические проблемы реконструкции // Э. Бенвенист. Общая 
лингвистика. М., 1974. С. 332—333. 
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языках ситуация, мы убеждаемся, работая над синонимически близким мате-
риалом славянских языков. Славянский пример более архаичен, чем фран-
цузский (постлатинский). В славянском мы имеем остатки отношений семем 
и еще более реликтовые следы индоевропейской -е/-о-апофонии. Известно, 
что в славянских языках в значении 'лететь, летать' широко распространены 
продолжения праслав. *letëti, *létati. Вокализм этих форм обобщен даже 
именными производными, что, скорее всего, вторичная черта. Но вот «По-
хвала Кириллу Философу Климента» по списку XIV в. дает дважды совер-
шенно особые формы с той же семантикой: «IÀKO кридАТЪ пр^ддтддше BCÀ 
страны; Пр^ЛАТА I/Ь ΐλκο йрелъ» 7 (этими словами прославляется св. Кон-
стантин-Кирилл, моментально реагировавший на всякую ересь и устремляв-
шийся на борьбу с ней). Казалось бы, какая нам польза в этом случайном 
свидетельстве? Но стоит обратить внимание на глагол *latiti, представленный 
в сербохорватском и словенском языках в значении 'хватать(ся), браться за 
что-либо'. Между прочим, это последнее слово до сих пор не объяснено 
(Э. Бернекер пишет о нем «dunkel», а П. Скок даже и этого не пишет). Можно 
не сомневаться, что оно так и осталось бы без этимологии, если бы не семан-
тика, семантическая типология, конечно, с опорой на данные формальных 
уровней. 

Не трудно заметить, что у глагола *latiti 'хватать' много общего с упомя-
нутым цслав. пр^ААТАТИ 'пролетать (об орле, т. е. о птице хищной, хват-
кой)'; что же касается последнего глагола, то он семантически почти слива-
ется с известным *lëtati8. Корневое -а- (*latitiy *latati) — это продленное δ в 
производных формах на базе форм на -e-. А семемы 'летать' и 'хватать', как 
видим, и здесь сошлись в переходном значении 'хватать на лету', как в пози-
ции нейтрализации. И здесь вначале было одно слово. Вот именно «было», — 
скажут нам, а поэтому дело этимологии — заниматься тем, что было давно, и 
не распространять свои внушения на общелингвистическую теорию семанти-
ки, омонимии, лексикологии, поскольку преимущественная база этой теории 
(или теорий) — синхрония или даже панхрония. Но тут происходит аберра-
ция понятий: думают — то, что было, то уже отошло в прошлое, и уж, конеч-
но, безвозвратно. Такие примерно мнения высказывались и в споре с 
В. И. Абаевым другими участниками известной дискуссии по омонимии9 . 

7 П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской 
письменности. Л., 1930. С. 93. (Тр. Славян, комис. АН СССР. Т. 1). 

8 Бесспорно сюда же относится цслав. рАЗДАТыи 'широкий (о чаше)', не из *раз-
златыи, как см.: S. Herodes. Cirkevnëslovanské ad. разлатыи II Slavia. 1980. Roč. 49. 
Seš. 4. S. 397—398. 

9 См. выступления В. M. Жирмунского, Б. А. Ильиша // Лексикографический 
сборник. С. 66, 91. 
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Во-первых, никто еще не доказал бесследного исчезновения того, что было в 
языке, хотя упрощенные представления о коммуникации, кажется, работают 
в пользу этого мнения. Во-вторых, в языке абсолютных утрат гораздо мень-
ше, чем переосмыслений, а это уже меняет дело. 

В данный момент нас больше всего интересует проблема омонимов в 
этимологических словарях. Эта проблема специфична не потому, что лекси-
кология и лексикография различны. Я бы не хотел быть так понятым. Просто 
трактовка слова и подача словника в словаре требуют постоянного учета их 
специфики. Словарь — это не текст, а список, поэтому он вынужденно дает 
интенсивную, сгущенную сравнительно с текстом информацию, и на это уже 
указывали разные исследователи. Не нужно ждать от словаря отражения сис-
темы языка, тем более что имеются сомнения в ее существовании 10, и тут не 
помогут никакие силлогизмы вроде того, что «в языке все системно, и если 
лексика — язык, то и она должна обладать качеством системности»11, или 
пражского тезиса, что язык — это система систем, или метафоры, что словарь 
дает диасистему. Но именно словарь — великолепный критерий правильно-
сти лексикологической работы. Лучший ответ на вопрос о лексикализации 
грамматической или словообразовательной формы слова — это включение 
соответствующей самостоятельной словарной позиции и, наоборот, невклю-
чение, когда лексическое грамматикализуется. Свидетельства словарей — 
лучший материал при обсуждении проблемы омонимов. 

Две важные омонимические словарные позиции в новом капитальном 
«Этимологическом словаре тюркских языков» Э. В. Севортяна также при-
влекли наше внимание. В томе «Общетюркские и межтюркские основы на 
букву Б» (М., 1978. С. 59—60) читаем: балъщ / bahq 'стена; обнесенный сте-
ной', 'город, окруженный стеной', 'крепость', 'загородь' и ба.лъщ / ba:liq 
'рыба' . Эти названия города и рыбы трактуются как абсолютные старые омо-
нимы и в других словарях12. Действительно, между ними нет ничего общего, 
кроме чрезвычайно близкой формы, значение же сопротивляется объедине-
нию этих слов. Имеющиеся сведения по типологии образования синонимов 
со значением 'город' в разных языках не содержат указания на рыб; напро-
тив, они восходят обычно к словам 'ограда', 'укрепленное место', 'место', 

10 M. Wandruszk. Das asystematische System der menschlichen Sprache // Systeme 
und Systemgrenzen / Hrsg. von J.-H. Scharf. Halle; Saale, 1978. Цит. по рец.: 
F.-Я. Lange. Deutsche Literaturzeitung. 1979. Jg. 100. Sp. 618. 

11 Выступление А. А. Реформатского на дискуссии по омонимии // Лексикогра-
фический сборник. С. 90. 

12 М. Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Hel-
sinki, 1979. S. 60—61. 
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'жилье'1 3 . Таким образом, индоевропейская семантическая типология отве-
чает отрицательно на вопрос о связи слов 'город' и 'рыба'. Можно, конечно, 
допустить, что оба эти значения непервоначальны, и кое-какие основания для 
такого допущения содержатся в словаре Э. В. Севортяна. На слово балъщ 
'город' приводится мнение Дёрфера о связи с названием глины, а в статье 
ба:лъщ 'рыба' сочувственно упоминается мысль С. П. Толстова о связи с на-
званием болотистого водоема14. 'Рыба' как первоначально 'водяная, прудо-
вая', а 'город' как 'замешанный из жидкой глины' — типологически уже 
вполне приемлемые семантические реконструкции, правда, в словаре они не 
даются, может быть, потому что это слишком выходит за рамки тюркского 
языкового состояния. Уже монгольский дает особые соответствия как для 
значения 'город', так и для значения 'рыба'. Если это, может быть, не абсо-
лютные омонимы, то во всяком случае омонимы древние. 

Разумно оставить вопрос открытым со всей вытекающей отсюда дву-
смысленностью, как, например, возможность двоякой интерпретации одного 
этнокультурного эпизода из древней истории Юга нашей страны. Мы остано-
вимся на этом эпизоде, потому что, опираясь на свой опыт работы над «Эти-
мологическим словарем славянских языков», считаем о м о н и м ы , к а к и 
с и н о н и м ы , т а к ж е к а т е г о р и я м и э т н о л и н г в и с т и к и , ее плохо 
изученным материалом. Но сначала все-таки о тюркских названиях города и 
рыбы в географической номенклатуре и прочих реликтах, дошедших до нас 
из истории Причерноморья и Приазовья. Встречая в этом регионе формы, со-
звучные тюрк, bahq, исследователи обычно видят в них названия рыбы. 
В первую очередь сюда попадает название Балаклава в Крыму 15. Но эта эти-
мология встречает серьезные возражения, и гораздо более веским представ-
ляется отождествление, кстати, очень старое, Балаклава и Παλάκιον 'город 
Палака'. Византийское название Меотиды, Азовского моря, — Καρμπαλούκ 
тоже довольно уверенно производят от тюрк, baliq 'рыба' или даже от неза-
свидетельствованного *kärbalyq täqiz, якобы 'осетровое, белужье море' и да-
же ссылаются на позднее ит. Маге delie Zabache 'чебачье, рыбье море'1 6 . Но 
византийский автор Цецес, подробно говорящий об этом редком названии в 

13 С. D. Buck. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European lan-
guages: A contribution to the history of ideas. Chicago; London, 1971. P. 1307—1309. 

14 С. П. Толстое. Города гузов. III. «Балык» — город, и «балык» — рыба // Сов. 
этнография. 1974. № 3. С. 71, след. 

15 Фасмер I, 112. 
16 М. Vasmer. Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier 

in Südrußland // M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. 
Bd. I. Berlin; Wiesbaden, 1971. S. 166. 
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поэме «Хилиады» (XII в.), задает гораздо более сложную загадку, чем требу-
ется для «рыбьей» этимологии: 

ΤοΤς Σκύθαις αυτη καρμπαλούκ ή λίμνη κλήσιν φέρει. 
Τό Καρμπαλουκ δελληνισθεν πόλις ί χθύων λέγει. 
Τό Κοφμ γαρ πόλις σκυθικώς, τό δε παλούκι χθύες. 

(У скифов это озеро носит название καρμπαλουκ. 
Καρμπαλούκ по-гречески значит 'город рыб', 
ибо κάρμ по-скифски — 'город', a παλούκ — 'рыбы')1 7 . 

Для книжного эрудита XII в. тюрки тоже были скифами, ср. у него 
«скифское» παλούκ 'рыба' . Но упорное упоминание города и даже какого-то 
скиф, κάρμ 'город', не известного ни в тюркских, ни в других языках региона, 
не следует считать сплошной выдумкой византийца18, хотя, конечно, его тол-
кование 'πόλις ί χθύων' — э т о плод путаницы. Но здесь отразилась и глухая 
традиция, ср. несколько темную скифскую глоссу Гесихия: Καρδίαι ο'ΓΕλληνες 
παρά Σκύθαις δια τό πόλιν αυτούς Ελληνίδα Καρδίαν διαρπάσαι 'Καρδίαι — 'греки у 
скифов, <прозванные> за то, что они (скифы) разграбили греческий город 
Καρδία'. Греческого, конечно, здесь только созвучие с καρδία 'сердце', в ос-
тальном ср. осет. kasrt 'двор' и прочую культурную лексику вокруг арм. kert' 
'город'1 9 . В общем, вместо того чтобы отождествить этот след скифского на-
звания города с тюрк, baliq 'город', почтенный византиец прибег к более по-
пулярному омониму baliq 'рыба' , что в отношении рыбообильного Азовского 
моря так естественно. Но мы подозреваем, что связь с рыбой у этой номенк-
латуры вторична. 

Другой византийский автор, Феофан, упоминает Βαλγίτζιν, τον αρχοντα 
Βοσπόρου (Theophanes I, 373, ed. de Boor) 'Балгици, архонта боспорского', в 
рассказе о событии конца VII в. н. э. в Фанагории. Исследователь текста 
В. Ф. Минорский, понимая, что здесь речь может идти только о тюркизме, 
отмечает «the strange ambivalence of the Turkish balïy / balïq, meaning both 
'f ish' and (in older texts) ' town'»2 0 . По его сообщению, Коковцов связывал 
Balgitzi со значением 'город', но сам Минорский предпочитает значение 'ры-
ба'. Он опирается при этом на осет. Katftysaer 'Глава рыб' в нартовском эпо-

17 У. Marquart. Καρμπαλούκ, der «skythische» Name der Maiotis // KSz., 1910. XI, 
old. 1 kk. 

18 Там же. С. 8. 
19 В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М.; 

Л , 1958. С. 586—587. 
20 V. Minorsky. Balgitsi — Lord of the fishes // Wiener Zeitschrift fur die Kunde des 

Morgenlandes. 1960, № 56. S. 130 и след., особенно 134. 
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се, которое В. И. Абаев истолковал как название боспорского царя21. На вы-
деляемом здесь скиф, кара- 'рыба' построена известная этимология В. И. Аба-
ева, который увидел в названии города Παντικάπαιον скифское 'путь рыбы' и 
даже в названии города Кафа (визант. Καφάς) осторожно предположил алан. 
kafa 'рыба'2 2 . Против этой интереснейшей этимологии не хотелось бы спо-
рить, но одно дело город при проливе как 'путь рыбы' и другое дело город 
Кафа — просто 'рыба' . . . Известная нам семантическая типология не знает 
примеров такой реконструкции для апеллатива 'город', но она знает примеры 
происхождения 'город' от 'возвышенное место'. Такой доскифский апеллатив 
*кара- со значением 'гора', вторично — 'город' может скрываться в названии 
Кафы. Вспомним, что и Παντικάπαιον (*panti-kapa~) первоначально назывался 
х о л м у пролива. Естественно предположить, что скифы осмыслили эти на-
звания вторично в связи со своим кара — 'рыба' , потом район освоили тюрки 
и поступили так же — с помощью своего baliq с той разницей, что у них это 
слово допускало омонимическую широту толкования 'рыба' — 'город'. 

При решении нашей омонимической дилеммы очень важен культурный 
контекст. И надо сказать, что городами этот район Северного Причерноморья 
славился, пожалуй, еще больше, чем рыбой. Не следует проходить мимо того 
факта, что и нынешнее название Азовское море — это, в сущности, 'море 
г о р о д а А з о в a'. Подобно тому как позже средневековые путешественники 
отмечали «сорокоградье» Крымской Готии, до них некий Равеннский аноним 
перечислял удивительно многочисленные города — свыше 30 civitates на 
свежих руинах античного Боспорского царства23. 

Изложенный этюд об омонимах 'город' и 'рыба', — конечно, этимологи-
ческий. Вместе с тем его трудно отнести только к тюркологии, ибо его задача 
по силам совокупному методу, в данном случае — методу семантической ти-
пологии. Перспектива извлечения этноисторической информации из изуче-
ния омонимов важна для всей нашей науки и культуры. Категория омонимов 
больше, чем иные лексические категории, связана с ф а к т о р о м в р е м е -
н и. Синонимизация, т. е. употребление другого слова в том же значении, — 
не обязательно длительный процесс, ср., например, заимствование нового си-
нонима из другого языка или диалекта. Но омонимизация первоначально 
близких словоупотреблений — дело немалого времени. Отраженная в омо-
нимах смена значений иногда столь глубока, что ее можно приравнять к ми-
ниатюрной ломке сознания, а ломка сознания, как известно, — самый труд-

21 В. И. Абаев. Указ. соч. С. 575—576. 
22 См.: Основы иранского языкознания: Древнеиранские языки. М., 1979. С. 293. 
23 Т. Pekkanen. The Pontic civitates in the Periplus of the Anonymus Ravennas // 

Arctos. Acta philologica fennica. 1979. XIII. P. 116. 
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иый вид ломки. Можно сказать, что к р и т и ч е с к и й а н а л и з и п о т е н -
ц и а л ь н а я р е д у к ц и я и н в е н т а р я о м о н и м о в я з ы к а — о т в е т -
ственнейшая задача этимологической реконструкции. На известной дискуссии 
по омонимии в Ленинграде некоторые участники обменялись мнениями о сло-
вах ласка I 'животное Mustela vulgaris' и ласка II 'нежность' и согласились с 
тем, что это абсолютные омонимы: очень уж злое, хищное животное ласка, 
так что какая тут нежность, ласка. Но дело в том, что именно злое в окружа-
ющей природе человек остерегался называть своими именами и предпочитал 
задабривать хорошими эпитетами. Табу в названиях ласки — это целая про-
блема, например в романском и вообще европейском языкознании. Семанти-
ка этих названий — 'женушка', 'красавица', 'невеста', 'кумушка' и т. д . — 
говорит сама за себя и, конечно, делает совершенно очевидным первоначаль-
ное этимологическое единство слов ласка 'Mustela vulgaris' и ласка 'нежность'. 

Мы видели, что и более древние омонимы могут на поверку оказаться 
давно разошедшейся полисемией. Фактор времени скрадывает и примиряет, 
как все на свете, непримиримую, казалось бы, антитезу «омоним — полисе-
мия». Как между исконными и заимствованными элементами лексики, так и 
между омонимами и полисемией главное различие — хронологическое. 

Любой плодотворный метод не всесилен. Этимология может успешно 
анализировать сложнейшую проблему доказательства неизначальности омо-
нимов ласка I и ласка И, глаголов voler 'летать' и voler 'воровать', аналогич-
н о — слав. *latati I и *latati II. Неизначальность множества словообразова-
тельных омонимических случаев (глагольных, приставочных) этимологиче-
ски ясна. Но от этого степень их омонимичности или омонимизации не 
делается яснее. Очевидно, для решения этих задач консультации одной эти-
мологии недостаточно. Как это ни парадоксально, установить давний процесс 
омонимизации иногда бывает легче, чем процесс омонимизации, совершаю-
щийся на наших глазах. Это вовсе не значит, что с древними омонимами, до-
казательством их подлинности / неподлинности этимология всегда справля-
ется легко. Достаточно сличить разные этимологические словари, чтобы уви-
деть, как здесь трудно бывает преодолеть инерцию традиции и как здесь 
подчас нужна новизна типологически обоснованного критического взгляда, 
учет внешнелингвистического, этноисторического и культурного аспектов, 
чтобы продвинуть исследование вперед. 

Об омонимии слов писали и говорили много. Но было бы ошибкой ду-
мать, что о ней сказано все. Жильерон ярко (слишком ярко) говорил о разру-
шительной потенции омонимии, в чем другие позднее усмотрели «остроум-
ные преувеличения Жильерона»24 . На омонимию, как и на синонимию, по-

24 Е. Öhmann. Über Homonymie und Homonyme im Deutschen // Annales Acad. 
scient, fennicae. Ser. В. 1934. T. 32. 1. S. 1. 

15. Заказ № 2261. 
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жалуй, больше обращалось внимания в плане словесного искусства и худо-
жественного творчества, стилистики слов. При этом в принципе редко выхо-
дили за рамки вопросов использования средств. Принципиальное нежелание 
многих лингвистов-специалистов одного языка говорить о с и н о н и м а х в 
р а з н ы х я з ы к а х и л и д и а л е к т а х (в чем их только поддерживал жу-
пел единства языковой системы) приводило к тому, что оставался в тени 
важный вопрос диалектного генезиса синонимов и омонимов. Очевидно, так 
думают не все, ср. хотя бы пример известного «Словаря избранных синони-
мов в основных индоевропейских языках» К. Д. Бака. В е р т и к а л ь н а я сти-
листическая стратиграфия, например высокий / низкий / средний стиль и со-
ответственные синонимы — высокие и низкие, восходят тоже в конечном 
счете к г о р и з о н т а л ь н о й — диалектной — стратиграфии и ее синони-
мии, ср. «язык богов» у древних греков, поэтический (жреческий) наддиалект 
у других индоевропейцев, проявляющийся прежде всего в междиалектной 
синонимии. Вообще лишенным синонимии и омонимии, как и прочих избы-
точных черт, мог бы быть лишь язык искусственный, метаязык. М н о ж е с т -
в о с и н о н и м о в и о м о н и м о в е с т ь п р о я в л е н и е п о л и д и а -
л е к т н о с т и л ю б о г о е с т е с т в е н н о г о я з ы к а с длительной истори-
ей. Наличие синонимов в древней лексике славянских языков уже 
используется при изучении этнических судеб праславян. Я имею в виду рабо-
ту В. В. Мартынова «Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая си-
нонимия» (Минск, 1978), и если несколько прямолинейны выводы автора о 
том, что в праславянской лексике элементы, близкие к латинскому, заимство-
ваны из италийского, а близкие к балтийскому происходят из последнего, то 
это лишь доказывает, что надо продолжать поиски в этом ответственном на-
правлении. 

Относительно омонимов показательны данные «Этимологического сло-
варя славянских языков». В опубликованных восьми выпусках этого словаря 
содержится значительное количество потенциально древних омонимов: 
*аЬо1пъ I 'яблоня' — *аЬо1пъ II 'заболонь в дереве'; *bag(b)rb I 
'багряница' — *bag(b)n> II 'колесо, часть колеса и т. п. ' ; *bajati I 'говорить' + 
*bajati II 'гореть, мерцать'; *bredb I 'бессознательное состояние' < 'брод' + 
*bredb II 'лоза; ива'; *brézgb I 'терпкий вкус' — *brézgb II 'рассвет'; * Ь г ъ у ъ п о 
I 'десна' — * Ь г ъ у ъ п о II 'бревно'; *Ьикъ I 'Fagus' — *Ьикъ II 'шум'; *bbtarb I 
'бочка' — *bbtarb II 'стебель'; *cëniti I 'ценить' — *céniti II 'скалить зубы'; 
*cëriti I 'лечить' — *cériti II 'ухмыляться'; *čakati I 'ждать' + *čakati II 'бить, 
ломать'; *саръ I 'орудие' + *саръ II 'пчела'; *čekati I + *čekati II; *čileti I 
'исчезать' — *čileti II 'выздоравливать'; * ш ъ I 'ряд' — *стъ II 'зев'; *сигь I 
'дым' — *сигь II 'запрет'; *съ\апъ I 'надутый' — *съ\апъ II 'смешанный'; 
*durb I 'глупый' — *durb II 'острие'; *dyh(b) I 'пыль' — *ду1ъ II 'длина'; 
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*gaditi I 'гадить' — *gaditi II 'угождать'; *gajh I 'роща' — *gajb II 'крик'; 
*gah I 'голый' — *gah II 'черный'; *gasati I 'угасать' — *gasati II 'бегать'; 
*gorniti I 'говорить' — *gorniti II 'иметь прогорклый вкус'; *gričb I 'утес' — 
*gričb II 'пес' ; *gromb I 'гром' — *gromb II 'жертва'; *grotb I 'острие' — 
*grotb II 'жерло'; *grudbnb I 'неровный' — *grudbnb II 'отвратительный'; 
*xula I 'хула' — *xula II 'сустав'; *jbva I 'Salix' — *jbva II 'полоса'(знаком 
«+» обозначена непервоначальная омонимия). 

Подавляющее большинство перечисленных омонимических пар выдви-
гается и анализируется впервые в этимологической лексикографии. В извест-
ном славянском этимологическом словаре Э. Бернекера учтены из них лишь 
немногие: *bag(b)rb I, II, *bajati I, II, *brëzgb I, II, *grotb I, II (т. е. четыре па-
ры вместо 30). Остальные лексемы или поданы неполно (без омонимов) или 
полностью отсутствуют. Вместе с тем в предшествующей славянской этимо-
логической традиции трактовались как омонимические многие лексические 
связи, которые не выдержали критики и в результате семантической реконст-
рукции признаны едиными словами, тем самым общая картина древней сла-
вянской лексической омонимии как бы сдвинулась и приняла иную конфигу-
рацию, а через нее — и древний образ мыслей и культуры в известном, разу-
меется, приближении. Например, доказываемая нами неизначальность 
омонимии, т. е. этимологическое единство праслав. *borna 'борона' и *borna 
'защищенный вход, ворота', отражает переход к более совершенной бороне в 
виде четырехугольной решетки с зубьями, которая — в случае надобности — 
могла преграждать вход. 

Выше уже можно было наблюдать, что в качестве отдельных членов 
омонимических пар оказываются ранние заимствования (*hagbirb I) или слова 
узко диалектного распространения (*Ъгъуъпо 'десна', *съ\апъ 'смешанный', 
*dylb 'пыль' , *gr/cb 'пес'). Омонимизация как бы сигнализирует (и символи-
зирует) схождение разнодиалектных элементов, которое, видимо, следует 
признать сущностью любого, в том числе и праславянского, глоттогенеза, 
многокомпонентность которого, раньше обычно игнорировавшуюся, мы 
должны изучать во всех проявлениях, в том числе и в древнедиалектных сви-
детельствах омонимии и синонимии. Некоторых лингвистов, привыкших вы-
водить всякое языковое развитие из первоначального монолитного единства, 
заботит реальность сосуществования разнодиалектных элементов в «едином 
языковом сознании». Но, во-первых, потенциально такое сосуществование 
было возможным на правах междиалектного общения. А, во-вторых, «един-
ство языкового сознания» не следует понимать в образе одного праславянина, 
который владел бы всеми, даже узкодиалектными лексемами, омонимами и 
синонимами, число которых было велико. Такого собирательного носителя 
языка мы не нашли бы и сейчас, в нынешних условиях. Тем более его не бы-

15* 
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ло тогда, в условиях ранней диалектной сложности, далекой от того образа 
единства, каким себе представляли праязык. С мыслью о диалектной сложно-
сти словарного состава мы лучше поймем предпосылки для создания как си-
нонимии, так и омонимии. 

Резюмируя изложенное, можно отметить, что сейчас центр интересов 
общего языкознания — в семантике. Резкая семантизация языкознания поро-
дила и предвзятые идеи об обязательном порождении семантики слова из 
фразы, хотя слова и их значения, определенно, могут получаться несинтакси-
ческим путем. Недооценка автономности семантики слов — недостаток язы-
кознания, но внимание к синонимии в целом оправданно. Вся типология се-
мантики основана на синонимии, и она важна в этимологических исследова-
ниях и словарях. Задачи этимологической реконструкции тесно связаны с 
изучением омонимии. Природа как синонимии, так и омонимии диалектна, 
изучать ее необходимо также в плане внешней лингвистики, заимствований, 
этнолингвистики, истории культуры, в больших диахронических масштабах. 
Р а з н о д и а л е к т н а я омонимия, а из нее — омонимия м е ж д и а л е к т н а я 
сопутствовала глоттогенезу, в частности образованию праславянского языка. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 
«ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА» М. ФАСМЕРА 

Хотя выход второго издания переведенного на русский язык и дополнен-
ного «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера первоначально 
не предполагалось приурочить к 100-летнему юбилею со дня рождения по-
койного автора, совпадение одного и другого события в нынешнем, 1986 г. 
трудно не признать знаменательным. Во всяком случае, перед нами еще один 
и притом яркий пример из жизни и судьбы книг, и особенно словарей. Воз-
вращаясь к своим размышлениям о том, что этимологические словари — 
словно люди, которые их пишут: они живут и стареют, они тоже не бес-
смертны (об этом говорится в моей статье в «Вопросах языкознания» за 1978 г. 
и в ее немецкой версии в «Zeitschrift fur slavische Philologie», 1986 г., — по-
следний том этого западногерманского журнала целиком посвящен 100-летию 
Фасмера), мы с глубоким удовлетворением видим, что словарь Фасмера жи-
вет, что он нужен и сейчас. Собственно, поэтому он и переиздается еще раз. 

Долгожительство — удел классических произведений науки, одно из ко-
торых перед нами. Правда, и среди классики закономерно встречается много 
такого, что сохраняет и с т о р и ч е с к о е значение и держится как бы на пла-
ву в основном с помощью мощного издательского аппарата и комментариев. 
В словаре Фасмера — и в этом его истинно классическое значение — пол-
ностью сохраняет свою научную актуальность первоначальный авторский 
текст, даже если бы он был оставлен без всяких дополнений и поправок. 
Прийти к такому заключению сейчас, три с половиной десятилетия спустя 
после начала выпуска немецкого издания, — значит признать выдающиеся 
качества оригинала. И это при том, что именно истекшая треть столетия озна-
меновалась новым большим подъемом развития этимологических исследова-
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иий и этимологической лексикографии, — развития, центром которого по-
степенно перестала быть Германия, прежде бывшая почти исключительным 
его центром (большая часть известных этимологических словарей языков 
мира — это отнюдь не преувеличение — вышла все в том же издавшем не-
мецкого Фасмера гейдельбергском издательстве «Карл Винтер»). Непрехо-
дящая научная ценность того, что можно бы назвать «авторским инвариан-
том», — вот на что хотелось бы обратить внимание научной общественности 
и читателей с филологическими интересами, напутствуя новое издание Фас-
мера. Таких инвариантных ценностей насчитывается не так уж много в науке, 
успевшей поссориться и вновь помириться с младограмматиками, пережить 
структурализм и генеративизм, не говоря о многом другом. Ценность данного 
словаря — в богатстве фактического материала, в объективности и разносто-
роннем освещении проблем. И сейчас, перелистывая и перечитывая (в кото-
рый уже раз) этот первый том, понимаешь, что эта мысль — главная. Нема-
ловажно отметить, что подобное стойкое впечатление испытывает пишущий 
эти строки, посвятивший немало труда не только переводу на русский язык, 
но и н о в ы м дополнениям из литературы, наконец, новым этимологиям, 
включенным в первое русское издание словаря Фасмера. Всему этому тоже 
свое место и время, и нельзя сказать, чтобы переводимый в нашей стране 
впервые словарь такого рода во всем этом не нуждался. 

Последние мои научные дополнения и исправления, внесенные в преды-
дущее издание словаря Фасмера, датированы началом 1970-х гг., после чего 
прошло около 15 лет, а наука, конечно, не стоит на месте, и, задавшись целью 
«обновить» русского Фасмера еще раз, мы наверняка составили бы вновь 
картотеку последующих публикаций и дополнений, имеющих прямое отно-
шение к разъяснению этимологической сущности целого ряда слов. Но для 
этого, во-первых, совершенно не оставалось необходимого резерва времени 
(оно уходило все последние годы на активно создаваемый и выпускаемый 
«Этимологический словарь славянских языков», о котором — ниже), во-
вторых, новое, второе издание русского Фасмера уже по своему характеру не 
предназначалось для внесения новых дополнений: издательство прибегло к 
безнаборному, фотомеханическому воспроизведению неизмененного текста, 
уже известного читателям первого нашего издания. Надо отдать справедли-
вость с том, что этот экономичный и достаточно быстрый способ дает воз-
можность удовлетворить потребность в словаре Фасмера, покрытую далеко 
не полностью в результате осуществления первого русского издания. Мысль 
о новом, «исправленном и дополненном» издании, таким образом, угасала 
уже в зародыше, будя одновременно некоторые сожаления по этому 
поводу — отчасти у меня, отчасти у других, насколько мне об этом известно. 
Правда, сейчас, рассматривая эту ситуацию, я нахожу, что, как говорится, 
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«нет худа без добра» и что издавая словарь Фасмера неизмененным как бы к 
100-летию ученого, мы не наихудшим образом показываем истинную цен-
ность прежде всего упоминавшегося авторского инварианта, а не наших воз-
можных дополнений, которых с течением времени может набежать довольно 
много. И не будем забывать, что основу, которую можно дополнять и по-
правлять бесконечно, дал один ученый, благодаря которому мы имеем пер-
вый полный современный (и по научному уровню — академический) этимо-
логический словарь русского языка. Разумеется, до того были словари Горяе-
ва, Преображенского, но все это не полные и давно уже не современные 
словари; ныне издаваемый в МГУ словарь далек от завершения, а на новые 
проекты понадобится время, не говоря о прочих условиях. Я не хотел бы пус-
каться в историю вопроса или давать характеристику нынешнего состояния 
проблемы. Меня сейчас заботит другое. 

История замысла перевода словаря Фасмера с немецкого языка на рус-
с к и й — история борьбы, имевшей целью доказать длительную пользу для 
нашей науки от такого предприятия, — оставалась уязвимой в глазах людей, 
привыкших рассуждать в таких случаях прямолинейно. «Фасмер — немец, — 
говорят эти люди, — а нам нужен наш русский этимологический словарь». 
Для работ такого рода единственный критерий — знание и умение, но не от-
бор участников по национальному признаку. Немецкая языковая оболочка 
гейдельбергского издания Словаря Фасмера, его, так сказать, метаязык опи-
сания были препятствием, которое вкупе с рыночной недоступностью (сло-
варь вышел в ФРГ — малым тиражом — большой стоимостью на западно-
германские марки) мешало ознакомлению с ним интересующихся советских 
читателей. Гейдельбергское издательство «Карл Винтер», как я уже сказал, 
выпустило с успехом много этимологических словарей древних и новых ин-
доевропейских языков; они были изданы почти все на немецком языке, за ма-
лым исключением (например, греческий этимологический словарь Буазака 
был издан по-французски). Следствием этого и явилось наше намерение пе-
ревести словарь Фасмера с немецкого на русский, приблизив его тем самым к 
нашему широкому читателю-филологу (сам по себе факт перевода этимоло-
гического словаря с одного языка на другой — случай, редкий в мировой 
практике). 

Теперь — о фигуре Фасмера. Фасмер Максимилиан Романович (а именно 
так звался он среди близко знавших его русских людей) родился в Санкт-
Петербурге, там же учился, получил образование и выступил со своими пер-
выми исследованиями как русист, славист, этимолог. Все его дальнейшие ус-
пехи, его замечательные обширные труды последующего времени коренятся 
в русской филологической школе. Он был русский немец, как тогда говори-
ли, а среди русских немцев было немало достойных людей, и Фасмер из их 
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числа. Трудные послереволюционные годы застают его то в Саратове, то в 
эстонском Тарту, и лишь со временем он оседает в Германии. Но он навсегда 
остался связан с Россией через предметы своих ученых занятий — русский 
язык и русскую литературу (по условиям западных, в частности немецких, 
университетов филологам приходилось преподавать не только языкознание, 
но и литературу, без привычной для нас специализации на лингвистов и ли-
тературоведов). И в 1920-е, и в нелегкие 1930—1940-е гг. Фасмер не изменил 
этой своей репутации друга русского языка и культуры за границей. Об этом 
свидетельствовали очевидцы, знавшие ученого в годы нацистского режима, 
да и рассказы, слышанные от него самого. Фундаментальные исследования 
Фасмера по русской и славянской этимологии и ономастике по достоинству 
оценила Академия наук СССР, избравшая его своим иностранным членом. 

С Фасмером-человеком я познакомился лично 30 лет назад, в дни работы 
Международного комитета славистов в Москве. Русский язык он знал и гово-
рил на нем так, как говорят на родном языке, и происшедший затем отрыв 
был для него отрывом от родины (так, запомнилось, что он трогательно и не-
сколько забавно сокрушался, что из-за этого не знает, как он выразился, на-
шей «трамвайной терминологии», и я до сих пор так и не понимаю, что же он 
имел в виду — лексику вождения трамвая, что сомнительно, или непринуж-
денные трамвайные диалоги). По рождению, по культуре, приобретенной в 
детстве, по образованию он был русским человеком, ученым, сохранившим 
верность русской теме до конца жизни. Он был филологом русской школы; 
раскройте его словарь, и вы увидите, как много места отведено там диалогу с 
ее светилами — с Шахматовым (с которым он чаще расходится в толковани-
ях), с Ильинским (к которому бывает настроен критически), с Соболевским 
(многие конкретные суждения которого нередко принимает). Русская класси-
ческая русистика и славистика имеет право считать М. Р. Фасмера своим, и 
это не парадокс, а феномен сложной культурной истории, не более, впрочем, 
сложный, чем известный из учебников феномен «казанской школы польской 
лингвистики» с фактом одновременного вхождения Бодуэна де Куртенэ и 
Крушевского в число русских и польских языковедов. 

К настоящему времени и немецкое издание Фасмера 1950—1958 гг., и 
русское дополненное 1964—1973 гг. заняли свое место в науке и ее истории, 
и между наличием одного и другого установились отношения, которые ни в 
коей мере нельзя трактовать в духе примитивном и поверхностном. Совсем 
наоборот, и я не боюсь повториться, сказав, что «оба издания словаря Фасме-
ра — немецкое и русское — оказываются нужными друг другу, и в этом ми-
молетно отразилось глубоко серьезное представление об отношениях наших 
культур и наук друг к другу» (ВЯ. 1978, № 6. С. 22). Кстати, русским издани-
ем, широко вошедшим в исследовательскую практику в нашей стране, до-
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вольно активно пользуются за рубежом, хотя, впрочем, не всюду в одинако-
вой степени (более регулярно, например, в славянских странах, в США и ре-
же в ФРГ, где обычно прибегают к немецкому). 

Как известно, в начале 1950-х гг. положение сравнительного языкознания 
и этимологии у нас было еще далеко от условий, необходимых для создания 
своего такого словаря — ввиду перерыва традиций. И поэтому то, что потом 
было реально сделано, было продиктовано деловым, оперативным стремле-
нием заполнить зияющую брешь, не вырывая при этом советскую науку из 
контекста мировой науки. 

Слово похвалы надлежит адресовать всегда в первую очередь создателям 
таких словарей. Надо отдать должное чутью Фасмера как автора в плане нау-
коведения, как сказали бы сейчас: момент для публикации он выбрал как 
нельзя лучше. Сам он об этом не пишет, а пишет лишь о внешних и в какой-
то мере случайных биографических моментах. Суть же в том, что его сло-
варь, опубликованный в первое послевоенное десятилетие, требовался имен-
но тогда и притом как насущный хлеб нашей общей науки. Все это и свою 
единственную роль по уровню подготовленности и причастности к русской 
филологии ученый понял своим безымянным, так никогда и не высказанным 
чувством. А дело было в том, что, кроме Фасмера, тогда такой словарь для 
русского языка не сделал бы никто. Неслучайные эти соображения вызывают 
в памяти близкую параллель — другой человек, тоже в Германии и тоже в 
послевоенное десятилетие, также правильно оценил свои уникальные позна-
ния и свой долг, на этот раз в балтистике, и создал известный всем «Литов-
ский этимологический словарь» (Э. Френкель, место издания, кстати, тоже 
Гейдельберг, «Карл Винтер»), до сих пор единственный словарь такого рода 
для литовского языка. 

Сейчас другое дело: сейчас у нас имеются в достаточном количестве и 
достаточно опытные работники в области этимологической науки, есть — 
что тоже важно — читатели, способные с пониманием прочесть этимологи-
ческую публикацию, есть, наконец, общественное сознание нужности таких 
исследований и таких публикаций. Наши работы теперь — это заметная 
струя в мировом научном потоке. Время не прошло даром. Вот уже второе 
десятилетие Академия наук СССР продолжает регулярное издание нового 
«Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический 
фонд)». Уже опубликованы 12 выпусков этого словаря (А—К), и сейчас ве-
дется составление его статей на букву L. Словарь этот охватывает в с ё пред-
положительно древнее лексическое богатство в с е х живых и мертвых сла-
вянских языков. Ясна не только научная, но и общественно-культурная важ-
ность такого труда (ср. выступление газеты «Правда» от 13 дек. 1984 г.). На 
этом достаточно обширном древнем славянском фоне особенно впечатляет 
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огромность собственно русского лексического вклада. И по-прежнему нельзя 
не сказать о чувстве неизменной признательности, которое испытывают к 
Фасмеру и его словарю практически на каждом шагу своей работы состави-
тели «Этимологического словаря славянских языков». Не будь своевременно 
выпущен труд Фасмера, наши дальнейшие исследования были бы во многом 
поставлены под вопрос. Преемственность поколений в науке и зависимость 
последующих успехов от первых надежных шагов предшественников — это 
вещи в общем понятные. Но мы видим сейчас эту связь как еще более кон-
кретную, живую и обратимую. Если когда-то Мейе говорил (после выхода 
«Славянского этимологического словаря» Бернекера) о том, что публикацию 
этимологических словарей славянских языков вряд ли можно заменить об-
щим славянским этимологическим словарем и выход последнего лишь за-
ставляет острее осознать нужду в этих отдельных этимологических словарях, 
то это было справедливо для того этапа развития науки. К настоящему вре-
мени этимологической лексикографией охвачены монографически почти все 
отдельные славянские языки. И вот именно теперь вступает в силу своего ро-
да обратная связь: мы вновь обращаемся к лексике каждого славянского язы-
ка и видим русские слова на большую в р е м е н н у ю г л у б и н у , в более 
широкой п р о с т р а н с т в е н н о й и т и п о л о г и ч е с к о й перспективе. 
Правда, этимология русского слова всегда имплицировала выход за собст-
венно русские рамки в названных параметрах (за исключением, может быть, 
типологического), и все же начатые у нас регулярные работы по праславян-
ской лексикографии придают более регулярный характер также этим воз-
можностям. Таким образом, можно добавлять к русскому Фасмеру новую те-
кущую библиографию, вносить новые поправки, и это тоже было бы полез-
ным делом, а можно и попробовать изменить фасмеровский угол вйдения и 
взглянуть на ряд лексем в означенных выше параметрах, и это даст уже каче-
ственное отличие без отрыва, впрочем, от старой традиции. 

И тот, и другой путь далеко увел бы нас за пределы настоящего напутст-
венного слова, поэтому придется сразу отказаться от обоих, хотя и не совсем, 
чтобы предыдущие рассуждения не остались совершенно голословными, но 
и, разумеется, настолько, насколько нам позволит оставшееся место. 

В 1970-е гг. вышло несколько книг по славянским и индоевропейским 
терминам родства (монографии Семереньи, Шаура), что, естественно, должно 
было бы отразиться на содержании таких словарных статей настоящего пер-
вого тома, как баба, брат, внук, дева, деверь, дед, дочь. Пошли широким 
фронтом исследования по этногенезу и этнонимии славян, в связи с чем при-
шлось бы внести коррективы в статью о слове дулеб. Уже давно ведутся 
упорные и разносторонние работы по всему кругу ономастики, учет которых, 
конечно, серьезно повлиял бы на объяснение оронима Бескиды. Понятно, что 
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здесь я ограничиваюсь отдельными примерами, не входя в подробности. 
Скажу, например, что по одному только названию реки Десна возникла свое-
образная дискуссия, выдвинувшая интересные аспекты типологии: каковы 
мотивы обозначения рек-притоков словами 'правая' (= Десна) и 'левая' и не 
отражен ли в гидронимии прежде всего народный способ отсчета — так ска-
зать, стоя лицом к истокам реки (известный, например, среди южных славян), 
в отличие от научного способа — при ориентации лицом к устью главной ре-
ки. Ономастика и статьи по ономастике, именам собственным (местным, вод-
ным названиям, личным именам людей и этническим именам), богато, хотя и 
выборочно представлены в словаре Фасмера, и это очень ценно, потому что, 
во-первых, лучшие этимологии Фасмера вообще посвящены главным обра-
зом именам собственным (ср., например, принадлежащее ему блестящее ис-
толкование греч. " Αξεινος / Εύξεινος Πόντος как первоначального иранского 
элемента — в связи с значением нынешнего Черное море; статью об этом см. 
в т. IV данного словаря), во-вторых, потому что Фасмер хорошо понимал не-
возможность отделения ономастики от апеллативной лексики, проводимого 
формально авторами большинства других этимологических словарей, кото-
рые ограничиваются нарицательными словами и отказываются включать 
имена собственные. 

Разумеется, этимологический словарь академического типа, каким явля-
ется труд Фасмера, должен внимательно выявлять темные и редкие слова и 
имена, поэтому, продолжая работу, начатую Фасмером, мы должны были бы 
принять некоторые новые исправления и уточнения, в результате чего, на-
пример, статья вермие могла бы быть снята или сохранена условно, ввиду но-
вого чтения вершие (<дубное), т. е. 'побеги дуба', а не 'саранча, черви'. 

Особая проблема — отсутствие тех или иных слов в Словаре Фасмера. 
При этом мне совершенно чужда мысль наводнить этот Словарь отсутст-
вующими там поздними заимствованиями, профессионально-технической 
лексикой, т. е. всем тем, что мы зовем иностранными словами, отчего, к при-
меру, объем буквы А вырос бы раза в три. Проку русской этимологии от это-
го все равно было бы мало, место этой «транснациональной» лексики — в 
словарях иностранных слов и в отраслевых словарях, к тому же происхожде-
ние большинства из них в русском языке очень недавнее и лежит, так сказать, 
на поверхности. Лексикограф, а тем более лексикограф-этимолог обязан 
здесь проявить такт и здравый смысл. Преимущество на включение перед та-
кими внешними новыми заимствованиями имеют, на мой взгляд, заимство-
ванные слова, теснее связанные с традиционной культурой и отражающие 
межнациональные контакты в традиционных рамках старой России. Здесь 
случаются — причем не у одного только Фасмера с его 18000 словарных ста-
тей, но даже у Даля с его 200000 словарным запасом, а также и в других, со-
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временных нам словарях — занятные пропуски вроде отсутствующего, но 
вполне реального (и не такого уж редкого!) слова бастурма (ж. р.) 'мясо, 
приготовленное впрок особым способом', которое я так нигде и не нашел; 
речь идет о слове тюркского происхождения, ср. тюрк, (тат.) bastyr- 'давить', 
каузатив от инфинитива basmak. Любители русской книжной старины могут 
обратить внимание на отсутствие у Фасмера слова (или имени) гамаюн: 
др.-рус. гамаюнъ 'сказочная райская птица', которое я связываю (как книж-
ное заимствование) с иранским — младоавестийским эпитетом Humäiiä-
'хитроумная, чудодейственная'. Изредка, но встречаются у Фасмера пропус-
ки фондовых слов; к таким, вероятно, принадлежит отсутствующее в томе I 
слово дрын '(большая) палка, дубина', которое при всей низовой, диалектной 
семантике и экспрессивности может рассматриваться как одно из древней-
ших — не только праславянских, но и праиндоевропейских образований (из 
*drūno- 'деревянный, дубовый'; см. об этом наш «Этимологический словарь 
славянских языков». Т. 5. С. 145). Но таких лакун или авторских недосмотров 
(ответственность за которые я уже отчасти чувствую своим долгом перело-
жить с Фасмера на себя, потому что должен был, очевидно, включить этот 
дрын, когда работал еще над переводом и дополнениями) немного; они, мож-
но сказать, лишь оттеняют принципиальную полноту и насыщенность слова-
ря т р а д и ц и о н н о й л е к с и к о й , т. е. лексикой, последовательно отра-
жающей историю, жизнь, быт и контакты русского народа, собирательного 
носителя русского языка. Умение отобрать эту лексику характеризует Фас-
мера как человека, которому присущ здравый смысл и такт, что не исключает 
само по себе смелых, нестандартных решений, как мы видели это в случае с 
ономастикой (включенаименно т р а д и ц и о н н а я ономастика). 

Нельзя также забывать, что одной из излюбленных областей исследова-
ния была для Фасмера заимствованная лексика, я бы даже решился утвер-
ждать, что задачи и загадки вскрытия заимствованного происхождения его 
привлекали больше, чем разыскания индоевропейских истоков исконно сла-
вянской лексики русского языка. Поэтому было бы всецело в духе покойного 
автора, если бы мы внесли одну-другую поправку этого рода, основываясь на 
своих наблюдениях или на литературе. Так, известный («шолоховский») юж-
норусский диалектизм баз, базок 'загон, скотный двор', относительно кото-
рого Фасмер не может прийти к окончательному мнению, хотя и подозревает 
заимствование, можно все-таки, наверное, возвести к одной из форм, про-
должающих иранское *upa-aza- 'загон', что соответствовало бы и семантике, 
и географии русского слова. Другое слово — бокалда 'озеро, оставшееся от 
разлива', далее — бакала 'наледь', бакай 'речной проток', которые все вме-
сте на Фасмера «производят впечатление заимствований» (Фасмер I, 109), я 
бы сейчас попытался истолковать как затемненные продолжения исконной 
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славянской, незаимствованной лексемы, как это и было сделано в нашем 
«Этимологическом словаре славянских языков» (ЭССЯ I, 142—143), с древ-
ним значением белизны, блеска (в данном случае — водного зеркала). 

Отдельные дополнения к настоящему первому тому могли бы серьезно 
перестроить этимологию слова. Например, относительно слова баран автор, 
похоже, склоняется на сторону тех, кто видит здесь слово альпийского куль-
турного ареала и к тому же — междометного происхождения, из подзывания 
животных. Однако сейчас больше вероятий имеется в пользу совершенно 
иной ориентации и другого первоначального культурного ареала этого слова, 
которое мы вместе с некоторыми другими исследователями истолковали как 
заимствование (возможно, через тюркское языковое посредство) из иранско-
го *bärän < *värän, родственного др.-инд. игапа- 'ягненок, баран'. Типологи-
чески сходный путь (через тюркские из иранских) проделало понятийно 
смежное слово чабан 'овечий пастух'. В других случаях этимологические 
уточнения могли бы приобрести вид коррективов по историческому словооб-
разованию, как, например, в случае со словом брыла, обозначающим в ряде 
русских диалектов отвисшую нижнюю губу; сейчас представляется целесо-
образным усматривать в нем первоначальное сложение с приставкой 
*об-рыло, в общем ясное по составу, оставив в стороне слово bryla 'глыба' в 
польском и некоторых других славянских языках как совершенно не родст-
венное русскому слову. 

Этими немногочисленными примерами я проиллюстрировал упомянутый 
выше аспект приемлемых конкретных текущих дополнений по этимологии и 
всему тому, что за ней традиционно обычно стоит (от фонетики и критики 
письменных источников до культурного фона), по соображениям краткости 
не развертывая здесь библиографического аппарата. Другой аспект, или ас-
пект иных масштабных измерений, продиктованный как более широкими 
рамками «Этимологического словаря славянских языков», так и более жест-
кими требованиями относительно контрольных критериев, мог бы в свою 
очередь быть продемонстрирован здесь — с той же, разумеется, краткостью. 
Примеры взяты из практики работы над нашим ЭССЯ, собственно из его уже 
опубликованных частей, и касаются слов, которые уже есть в томе I словаря 
Фасмера. Так, относительно числительного девяносто наш ЭССЯ использует 
некоторые новые данные (старопольская форма), далее, углубляет тезис о 
собственных индоевропейских истоках этого, главным образом, восточносла-
вянского слова, чему способствует выдвинутое нами положение о реальности 
подобных диалектизмов большой древности, тогда как поколение Фасмера, в 
известном смысле, сковывала доктрина обязательной вторичности подобных 
локализмов, опуская некоторые расхождения в реконструкции, укажу еще на 
использование нами карты-схемы, где центр занимают инновационные обо-
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значения 90 как 'девяти десятков', тогда как наше девяносто и другие про-
должения модели '«девятеричная» сотня', или 'сотня девяток', помещаются 
на периферии ареала, что отвечает позиции архаизма в духе принципов лин-
гвистической географии. Фасмеру, безусловно, были известны эти принципы, 
но для его, скорее, младограмматического склада ума они оставались чем-то 
менее существенным, чем сами формы языка. Что касается типологии, то о 
ней заговорили лишь при жизни следующего поколения, если иметь в виду 
типологию всех уровней языка и языковые универсалии. Впрочем, с е м а н -
т и ч е с к и е изменения и аналогии, занимавшие и Фасмера (ср. его носталь-
гическое признание, которое можно прочесть в данном томе на с. 14: «Если 
бы мне пришлось начать работу снова, я уделил бы больше внимания каль-
кам и семасиологической стороне»), уже близки к семантической типологии 
в собственном смысле, хотя основная работа здесь еще впереди, и это видно 
при сравнении трактовки одинаковых слов у Фасмера и в ЭССЯ, чтобы не 
ходить далеко за примерами. Например, углубляя семантическую историю 
слова босой, мы показываем, что оно испытало специализацию значения 
'босой, голый (только о ноге)' из первоначального и.-е. *bhoso- 'голый (во-
обще)', и приводим примеры еще сохранного первичного значения (так еще 
К. Мошинский). При этимологизации слова боль и его гнезда Фасмер пред-
почитает остаться в русле традиции сравнения с синонимичной лексикой, 
обозначавшей зло, злость в германских языках, отвергая уже тогда реальную 
и более гибкую версию, подсказывающую наличие здесь табу — охрани-
тельного иносказания ('болеть' — из первоначального 'быть в силе'), кото-
рыми так изобилует номенклатура жизненно опасных понятий. Мы в ЭССЯ 
пошли по этому второму пути. Замечательным примером могло бы послу-
жить гнездо слова думать и два разных подхода к нему и его значениям. 
Собственно, Фасмер, как это было принято в современной ему литературе, 
как бы исходит из молчаливого убеждения, что значение 'мысль, мыслить' 
было присуще этому корню в с е г д а , и в результате так и не может выйти из 
созданного таким образом заколдованного круга. Все решает в конечном сче-
те угол зрения, который не позволяет видеть (или оценить по достоинству) 
иные версии, которые встречались и Фасмеру. Мы в ЭССЯ задаемся карди-
нальным вопросом о природе явно вторичного значения 'мыслить' и о том, 
к а к оно получено, что приводит нас, вслед за Г. Якобссоном и некоторыми 
другими авторами, к типологически вероятной семантической реконструкции 
'дышать, дохнуть' —> 'произнести', откуда 'сказать; слово' (болг. дума), при-
чем становится понятным и значение польск. duma 'гордость' 'надутость'. 
Возможности семантической типологии далеко еще не исчерпаны, и это 
очень важно, потому что именно реконструкция значения развита менее дру-
гих разделов сравнительного языкознания, а если мы сравним ее состояние с 
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блестящими достижениями формально-фонетической реконструкции, то кар-
тина отставания станет вопиющей. Здесь открываются далеко не исчерпан-
ные культурно-исторические перспективы, новые материалы на тему «язык и 
мышление». Один пример такого рода: привычными при Фасмере методами 
предпочтения формальных соответствий при полной неразработанности ти-
пов эволюции значений не удается продвинуться в этимологии слова груша\ 
он, вслед за другими, допускает заимствование названия этого плода откуда-
то извне и, надо сказать, на слишком незначительных основаниях. Однако 
груша, как и близкий дублет kruša 'груша' в других славянских языках, 
слишком укоренены в славянском глагольно-именном словообразовании (ср. 
наше крушить), чтобы подозревать здесь иноязычное происхождение; неко-
торые этимологически тождественные формы в славянских языках вообще не 
имеют значения 'груша' (сербохорв. груша 'молозиво'!). Значение 'груша' 
оказывается в т о р и ч н ы м , оно восходит к значению 'размельчать, кро-
шить', и это так естественно: каждый, кто хоть раз в жизни съел одну грушу, 
знает, что у этого плода мякоть к р у п и т ч а т а я , т. е. совсем не такая, как, 
скажем, у яблока. Если к этому добавить, что и лат. pirum 'груша' < *pisom в 
свою очередь восходит к и.-е. *peis- / *pis~ 'раздроблять, крошить', то при-
дется признать, что мы имеем дело с некоторой устойчивой семантической 
моделью. И вся традиционная версия об однозначном внешнем заимствова-
нии рассеивается. 

Вот то немногое, что хотелось бы сказать, отмечая такое значительное 
событие, как выход в свет второго русского издания словаря Фасмера. И ис-
тинный смысл изложенного выше, пожалуй, не в том, как далеко мы ушли от 
Фасмера после него, а в пути, проделанном вместе, — будь то расхождение 
со старым ученым, все равно остающимся для нас точкой отсчета, или полное 
приятие нестареющих истин науки. 



ПРАСЛАВЯНСКАЯ ОНОМАСТИКА 
В «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ 

СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ». 
ВЫПУСКИ 1—13 

Настоящие заметки посвящены краткому обзору сделанного в области 
ономастики в праславянском словарном составе в рамках готовой части 
ЭССЯ — от А до К (выпуски 1—13), т. е. неполностью. Эта неоконченность 
Словаря накладывает, безусловно, ограничения на возможную общую карти-
ну. Однако уже сейчас возможны не только отдельные конкретные, но и не-
которые общие наблюдения. Примером одного из последних может послу-
жить решение вопроса об антитезе и м я н а р и ц а т е л ь н о е — и м я с о б -
с т в е н н о е : «...для праславянской лексикографии, в частности для нашего 
ЭССЯ, она [антитеза. — О. Т.] во многом снимается. Речь идет об эпохе или 
эпохах, когда исконно славянская ономастика (топонимия, особенно — ан-
тропонимия) еще не образует четкой антитезы, оппозиции, противостояния в 
отношении к апеллативному лексикону (сейчас это остаточно сохраняется 
только в микротопонимии), и это типологически очень интересно. Ведь из-
вестно, скольких терзаний стоит упомянутая антитеза лексикографии собст-
венно русского языка. Сказанное делает понятной практику нашего ЭССЯ — 
давать имя собственное (личное, местное, водное, племенное) с малой, 
строчной буквы: *bélbgordb, *čamyslb, *dorgobçdjh. Это отвечает их фор-
мальной постановке в ряд с апеллативами, из которых они образованы» \ 

Для нашего ЭССЯ характерно довольно широкое включение ономастики 
в качестве заглавных слов словарных статей; в словарях Миклошича и Берне-
кера это встречается крайне редко или полностью отсутствует. Довольно не-

1 О. Н. Трубачев. Праславянская лексикография//Этимология. 1983. М., 1985. С. 17. 
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последователен здесь и новый «Słownik prasłowiański» (Краков). В русском 
этимологическом словаре Фасмера в особые словарные статьи выделены 
ономы, обладающие этимологическими сюжетами (по мнению автора) и ли-
тературой. В качестве свободной аналогии укажу на то, что латинские этимо-
логические словари Вальде—Хофмана и Эрну—Мейе трактуют лишь еди-
ничные собственные имена2 . 

Сейчас, оглядываясь на свою работу над ЭССЯ в области ономастики, 
можно сказать, что она могла бы быть еще полнее и последовательнее в духе 
заявленных нами выше принципов, и ономастических словарных статей у нас 
могло бы быть больше, хотя в целом, кажется, что их довольно много, срав-
нивая с нашими предшественниками. Дело в том, что наше сознание чисто 
апеллативного происхождения ряда гидронимов и топонимов в славянских 
языках приводило к их подчиненной трактовке в н у т р и словарной статьи 
как о н о м а с т и ч е с к о г о у п о т р е б л е н и я апеллативных слов, хотя это 
ономастическое употребление может быть тоже древним. Вот почему мы не-
сколько увереннее давали в виде отдельных словарных статей иноязычные 
включения или более своеобразные славянские гидронимы и топонимы: 
*bara (ср. иллирийск. Metu-baris, междуречье Савы и Дравы, Колу-бара, при-
ток Савы), *bobrava, *dunajb / *dunavb, *dbnëprb, *dbnéstrb, *]ъЪгъ, *berzbno, 
*bëlovëza, *Ъё1ъ gordb, *bëlbsko / *bëlbskb, *bobrujbskb, *čbrtoryjb, *kan'evb (c 
его балканско-славянско-украинской изоглоссой), *koporyje (рус. Копоръе), 
*kyjevb / *kyjevo. Словообразовательное своеобразие этих отапеллативных 
случаев позволило увидеть в них еще п р а с л а в я н с к и е о н о м ы . Особня-
ком стоит случай *kuna II со значениями 'столб; колода; оковы' и т. п., апел-
латив, собственно, субстантивация старого, несохранившегося причастия 
страдательного прошедшего *кипъ < и.-е. *коипо- 'вбитый, забитый (sc. lic. 
кол)' от *kovati, — апеллатив, который позволяет понять индоевропейские 
топонимы, названия городов как ' о г о р о ж е н н ы х ч а с т о к о л о м ' — лит. 
Kaunas, а также Καυνος в Карии и на Крите, для которых в этих языках (во 
всяком случае — в литовском) не сохранилось -л-овых причастий. 

Как отмечалось, особенно зыбкой представляется граница между апелла-
тивом и микротопонимом, ср. *dorb, *garb, *glinišče, *jbzrojb, *jbzvorb. 
*kališče, что выразилось в латентной трактовке последних как оном внутри 
словарных статей. Ср. также отношение имен собственных (в том числе — 
личных) и апеллативов в случаях *dorgomih, *gorazdb, *jbzbon>, *koldorçbb, 
*konotopb. 

2 B. Forssman. Etymologische Nachschlagewerke zum antiken Latein: Stand und 
Aufgaben // Das Etymologische Wörterbuch. Frage der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. 
von A. Bammesberger (= Eichstätter Beiträge. Bd. 8. Abteilung Sprache und Literatur). 
Regensburg, 1983. S. 62. 
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Далее, из ономастического содержания ЭССЯ следует назвать словарные 
статьи, посвященные ономам, которые занимают в праславянской ономастике 
как бы промежуточное положение и тяготеют прежде всего к антропони-
мам — либо по своему типу, либо по происхождению. Их немного; это тео-
ним *dadjbbogb / *dabogb. Следующий затем разряд — этнонимы — в своей 
сущности являются антропонимами — именами и прозвищами людей — как 
исконно славянского образования (*drbgbvitji 'жители болот'), так и ино-
язычного происхождения (*dudlébi, *xbrvati, включая экзотический этноним 
*jbspolinb). Продуктом древнего славянско-неславянского языкового контак-
тирования может считаться этноним *сехъ, *česi, если он калькирует семан-
тику кельтского племенного имени Boii 'бойцы, рубаки' (во всех таких слу-
чаях, называемых нами здесь со всей краткостью, мы отсылаем интересую-
щихся более полной информацией к статьям нашего ЭССЯ). Примыкают, с 
одной стороны — к этнонимам, а с другой — к антропонимам, групповые 
прозвища людей, специально выделенные у нас в словарные статьи: *kozojédb, 
*kozolupb, сохранившиеся в местных названиях, и *xlëbojëdb, любопытное 
как культурно маркированное прозвище. Особых комментариев не требуют 
прозвища животных, в общем редкие в нашем материале, но зато представ-
ленные очевидно еще праславянской моделью на -ul'а (*kvëtul'a, *krasul'a 
и — за рамками готовой части ЭССЯ — *pisuVa), клички коров по масти. 

Мы подходим к той части потенциально праславянской ономастики, ко-
торая в ходе работы оказалась основной, будучи представлена наибольшим 
количеством специальных статей ЭССЯ. Это а н т р о п о н и м ы , л и ч н ы е 
и м е н а с о б с т в е н н ы е . Не хочу утверждать, что ЭССЯ дает здесь исчер-
пывающий материал, поскольку некоторые новые публикации, как, например, 
по хорватским антропонимам IX—XI вв., уже показывают возможность вклю-
чения в праславянский антропономастикон имен *bol'enêgb или *bol'enega, 
также других с компонентом nëg-, с компонентом *сьгп-3. Конечно, в этих 
древних дипломатических документах отражено, по-видимому, также нема-
лое количество узколокальных антропонимов, так сказать, απαξ εί ρημενα. 

Антропонимия оказывается основным разделом ономастики, а также 
важнейшим материалом при исследовании вопроса о лингвистическом отра-
жении истории культуры, что может пояснить нашу мысль о совмещении на-
блюдений над праславянской ономастикой с заметками о языковом отраже-
нии культурной истории. Если мне зададут вопрос о том, какие своеобразные 
отражения нашла и с т о р и я к у л ь т у р ы в праславянской лексике и семан-
тике, в языке, я теперь подумаю в первую очередь не о следах доземледель-

3 M Šimundič. Nepoznata i manje poznata hrvatska osobna imena IX., X. i XI. stoljeća // 
Filologija. Kn. 11. Zagreb, 1982—1983. S. 159 и след. 
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ческих значений (следы доземледельческого термина для семени) и реликтах 
экономики собирательства (этимологическая связь *grab(r)b и *grabiti), не о 
смене индоевропейского названия бороны новым, славянским, не о понятиях, 
связанных с общинным выпасом скота и не о традиционных единицах счета, 
запечатленных в языке; даже не о том, наконец, важном обстоятельстве, что 
отраженный в языке «деревянный» характер древней народной культуры сла-
вян (присущий им, как и другим древним жителям умеренной зоны Европы) 
самобытно сочетался у них с умением закалять металл, производить сталь 
науклаживанием полос металла и знакомством с металлургической домной, с 
широко распространенным обычаем жить в землянках, но иметь наряду с ни-
ми и отличные функционально, а также, по-видимому, идеологически марки-
рованные— «высокие дома», храмы, хотя, разумеется, для полного и про-
странного ответа на вышеупомянутый вопрос мне пришлось бы вспомнить и 
привести все это и многое другое. В частности (выходя за рамки проэтимоло-
гизированного словарного состава от А до К), можно вспомнить, например, 
то, что наш язык и его культурная терминология, как бы далеко они ни ушли 
в своем развитии, никогда ничем не смогут заменить таких слов, созданных 
еще языком и культурой праславян, как наука, завод, станок, самолет (при-
чем в принципе не так уж важно, что *паика первоначально значило, скорее, 
'обучение', *zavodb — 'занятие', 'разведение', *stanbkb обозначал преиму-
щественно ткацкий стан, a *samoletb принадлежал к понятиям мифологии). 

Но ни древний обряд острижения волос у подростков, отпечатавшийся в 
словах *хо1ръ, *xolstb, *хо1къ, *xoliti, ни зафиксированные славянской лекси-
кой разные виды клятв (*klętva, *prisęga, соответственно — 'колено-
преклонение', 'касание рукой', 'изречение, формула'), ни древнее отсутствие 
своего особого термина (а, значит, и института?) юридического свидетеля и 
ни многое другое в таком роде приходит в голову в первую очередь, в каче-
стве наиболее яркого проявления языка в его роли отражателя древних куль-
турных стадий. Ответ на вопрос о таком искомом отражателе наиболее, быть 
может, органических связей языка и культуры способно дать, по-видимому, в 
первую очередь углубленное изучение эволюции позиции имени собственно-
го в языке и культуре. Именно так — в я з ы к е и к у л ь т у р е нераздельно 
одно от другого, потому что в проблеме имени собственного делается зыбкой 
или вовсе утрачивается грань, отделяющая и противопоставляющая язык и 
культуру, что дает нам право в проблеме имени собственного, проблеме лин-
гвистической, ономастической, искать и видеть, быть может, наиболее эф-
фективный способ ответа на вопрос об отражении истории культуры в языке. 
Человеку, в конечном счете, интересен больше всего сам человек, что объяс-
няет особое положение антропонимии как квинтэссенции имени собственно-
го, а в нашем случае позволяет из всей совокупности ономастики выделить 
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личные имена собственные людей. Но сначала сам материал ЭССЯ от А до К. 
Там содержится — главным образом в виде заглавных ф о р м — 1 1 5 — 1 1 6 
личных имен собственных, предположительно относимых к праславянскому 
периоду, хотя и распространенных довольно неравномерно по славянскому 
ареалу (особенно много в старочешском и в сербохорватском): *bezbirb, 
*bezdarb, *bezdëdb, *bezdrbVb, *bezmirb, *bezobpašb, *bezrędb, *bezstryjb, 
*bezstudb, *bezujb, *belovoldb, *bivojb, *ЬоЬгъкъ, *bogodanb / *bogbdanb, 
*bogomih / *bogumih, *boguxvah, *boguslavb / *bogoslavb, *bojeslavb, 
*bojbmirb, *bolgętb, *ЬоГеЬогъ, *bol'ečajb, *bol'ečbstb, *bol'egostb, *bol'emih, 
*bol'embstb, *bol'eslavb, *bol'esQdb, *boręta / *borętb, *borignevb, *borislavb, 
*borivojb, *bornimirb, *bornislavb, *bornisędb, *božetexb, *božęta, *brętjislavb, 
*budimirb, * budis lavb, *budivojb, *bbdigostb, *cetol'ubb, *cétoradb, *cëtognëvb, 
*cètomyslb, *čagostb, *čamysh, *časlavb, *čelomyjb, *čęstovojb, *čbstibogb, 
*čbstibon>, *čbstimirb, *čbstiradb, *dal'evojb, *daliborb, *dalimih, *daniborb, 
*dobrogostb, *dobromih, *dobromirb, *dobromysh, *dobroslavb, *dobrovitb, 
*dobrovojb, *dobrožirb, *dobrožiznb, *domagojb, *domagostb, *domasedb, 
*domaširb, *dorgobędb, *dorgomirb, *dorgoslavb, *gordislavb, *gor'eslavb / 
*gorislavb, *gostęta, *gostislavb, *gostomyslb, *gbrdęta, *xodislavb, *xodivojb, 
*xodota, *xornimirb, *xornislavb, *xotęta, *xotibon>, *xotibędb, *xotimirb, 
*xotimyslb, *xotislavb, *xotivojb, *xvalęta, *xvalibogb, *xvalibudb, *xvalimirb, 
*xvalislavbi *jarobojb, *jarobudb- / bçdb, *jarognevb, *jaromerb, *jaropblkb, 
*jaroslavb, *jbzborb, *jbzbygnevb, *jbzęslavb, *kazimirb, *kojęta, *kresimirb, 
*kresislavb, *kresomysh, *kromežirb, *kupislavb. 

Очевидно, что в славянском продолжает (продолжала) функционировать 
двуосновная словообразовательная антропонимическая модель развитого ин-
доевропейского со всеми главными ее отличиями — перестановка компонен-
тов (*dorgobçdb — *bçdodorgb, ср. Άρχιππος — Ίππαρχος), обратная контрак-
ция дву основных в одноосновные: * go st ęt а — * gos tislavb) и др. Однако при 
этом удивительно практически полное отсутствие славянско-
индоевропейских соответствий двуосновных антропонимов, что, видимо, 
привело выдающегося исследователя индоевропейской антропонимии Ми-
левского к заключению: « . . . sys tem słowiański jest najmniej zmechanizowany, 
najmłodszy» 4 . Однако было бы справедливо взглянуть на материал с другой 
стороны и увидеть в факте относительно свежего формирования славянской 
антропонимии проявление славянской языковой и культурной архаики, как и 
в том, что, по Милевскому, славянская антропонимия небогата, насчитывает 
около 220 лексических основ, как и балтийская (в сравнении с 1000 лексиче-
ских основ греческой антропонимии, 900 — древнеиндийской, около 500 — 

4 Т. Milewski. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969. S. 216. 
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германской, около 340 — кельтской5; равным образом бедность индоевро-
пейской антропонимии латинского следует отнести к архаичности латинско-
го языка и культуры). 

Между славянской и индоевропейской двуосновной антропонимией 
можно лишь констатировать единичные полные совпадения на уровне семем, 
ср. *daliborb / *dal'eborb и греч. Τηλέ-μαχος собственно 'бьющийся издалека'. 
Вообще лексико-семантические реконструкции типа 'бьющийся издалека' 
или 'тот, чьи кони белые' весьма популярны в исследованиях по индоевро-
пейским личным именам собственным такой структуры, что позволяет нам 
теперь обратиться к отношению а н т р о п о н и м — а п е л л а т и в . В прасла-
вянской антропонимии ЭССЯ от А до К представлено примерно 74 лексиче-
ские основы (корня), в том числе: bez-, bel-, bi-, bir-, bobr-, bog-, boj-, bol'e-, 
bolg-, bor-, bori-, borni-, bože-, bçd-, brętji-, budi- / bud-, bbdi-, by-, cëto-, ča- / 
čaj-, čelo-, čęsto-, čbst- / čbsti-, dal'e- / dali-, dani- / dan-, dar-, dëd-, dobro-, 
doma-, dor go-, drbv-, ę- (jbzę-), gnëv-, goj-, gordi-, gor'e- / gori-, gost-, gbrd-, 
xodi- / xod-, xorni-, xoti-, xval- / xvali-, jaro-, jbz-, kazi-, koj-, krësi- / krëso-, 
kromë-, kupi-, l'ub-, mer-, mil-, mir-, mysl-, my(ti)-, mbst-, obpas-,ръ!к-, rad-, ręd-, 
sëd-, slav-, sçd-, stryj-, stud-, tëx-, uj-, vit-, voj-, vold-, žir-, zizn-. Все перечислен-
ные выше корни и основы, действительно, принадлежат к славянской апелла-
тивной лексике, что как будто подтверждает известный тезис о в т о р и ч -
н о с т и имен собственных. На XV Международном ономастическом кон-
грессе, центральной темой которого было «Собственное имя в языке и 
обществе», был прочитан специальный доклад «Der Eigenname als sekundäre 
Benennung»6 . Однако внимательное исследование обнаруживает более слож-
ную картину отношений, ср. уже такой многозначительный сигнал, как то, 
что именные основы cëto- и mer- (выше) фактически н е и м е ю т д о о н о -
м а с т и ч е с к о й , а п е л л а т и в н о й с т а д и и у п о т р е б л е н и я . Можно, 
конечно, предположить, как это часто и делается, что эта обязательная апел-
лативная стадия была утрачена, сохранившись лишь в ономастике, не без ос-
нований рассматриваемой как резерв этимологии и лексической реконструк-
ции. Но тут приходит на помощь большинство остальных известных нам дос-
таточно старых славянских антропонимов, которые составлены из достоверно 
апеллативных лексических основ и вместе с тем несут н о в о е к а ч е с т в о , 
поскольку являются тем, что можно назвать o n o m a t a t a n t u m : сложения 
*čbstibogb, *čbstiborb, *čbstimirb, *čbstiradb, *dal'evojb, *dal'eborb, *dalimih, 

5 T. Milewski. Указ. соч. S. 11—13. 
6 W. Fleischer. Der Eigenname als sekundäre Benennung // XV. Internationaler Kon-

greß für Namenforschung. Karl-Marx-Universität, Leipzig, 13—17. Aug. 1984. Resümees 
der Vorträge und Mitteilungen. S. 5. 
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*daniborb, *gor'eslavb, *gostislavb, *xodislavb, *xornimirb, *xotimysh, *xvalibogb, 
*jarobojb, *jarognévb, *jaroslavb, *jbzbygnévb, *jbzęslavb, *kazimirb, *krësimirb 
и некоторые другие лишь формально допускают развертывание фраз типа 
'тот, кто борется за честь', 'кто рад чести', 'кто воюет издалека', 'кто мил 
вдали', 'кто славен гостями', 'кто охраняет мир', resp. 'кто губит мир' 
(*kazimirb), ономастическим свертыванием которых эти имена якобы явля-
ются. На самом деле у этих антропонимов история другая, что доказывается 
практическим отсутствием у двуосновных имен, выделяемых нами в группу 
onomata tantum, идентичного исходного апеллативного сложения. Это озна-
чает, что перед нами чистые изначальные nomina propria, созданные в резуль-
тате моментального однократного акта номинации (Namenprägung, name-
coinage), для которого не потребовались предварительные акты апеллативного 
словосложения и синтаксического фразообразования. Это главное лингвис-
тическое наблюдение данной работы направлено против излишне прямоли-
нейных традиционных индоевропейских лексико-семантических реконструк-
ций, например гомеровское εγχεσίμωρος, которое Шантрен, вслед за другими, 
читает как 'illustre grâce à sa lance', но характеризует вместе с тем как «inex-
plicable à l'intérieur du grec» (Chantraine 1—2, 311) — характеристика, которая 
дает повод увидеть здесь устойчивый эпитет на грани с nomen proprium и то-
же — скорее акт word-coinage, чем свертывание пресловутого описательного 
оборота. Кроме того, всячески подчеркнуть и выделить явление Wortprägung, 
word-coinage при номинации кажется актуальным именно сейчас, когда по-
пулярная генеративистика, кажется, сильно преувеличивает феномен сверты-
вания синтаксической фразы как основу всех слов и их значений. 

Остается специально выделить культурную важность созревания в языке 
класса оном и как их центра — антропонимов, необходимость правильного куль-
турно-исторического и лингвотипологического осмысления этого феномена. 

Самый последний по времени очерк принципов одной из индоевропейских 
антропонимий, насколько я знаю, принадлежит Абаеву7 — на материале осе-
тинской антропонимии. Представляют интерес сформулированные там об-
щие закономерности формирования л ю б о й антропонимии: вначале — на 
материале апеллативной лексики с в о е г о языка, например, скифосармат-
ская антропонимия; затем может наступить о т р ы в антропонимии от собст-
венной апеллативной лексики и заполнение ее иноязычными элементами, ср. 
позднейшие — русскую антропонимию с ее культурными заимствова-
н и я м и — в основном греческими христианскими именами — и осетинскую 
антропонимию, насыщенную заимствованными тюркскими элементами. 

7 В. К Абаев. Тюркские элементы в осетинской антропопимии // Теория и прак-
тика этимологических исследований. М., 1985. С. 23 и след. 
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Однако мы теперь знаем также о вероятности вхождения в скифосармат-
скую антропонимию, помимо исконно иранского апеллативного состава, 
также ряда иноязычных индоарийских включений (о чем я писал в других ра-
ботах). Древняя славянская антропонимия, помимо своей исконной апелла-
тивной базы (см. выше), уже обнаруживает иноязычные элементы — герм. 
ръ1к-, тег- и следы иранских влияний (сложения с bog-, с компаративом 
ЬоГе-, употребленным в духе иранских аналогий). Уже высказывались сооб-
ражения о формировании основного корпуса праславянской антропонимии в 
скифское время, чем объясняется ее чуткость именно к скифским влияниям 
(около середины I тыс. до н. э.). Между скифосарматской и праславянской 
антропонимиями остаются серьезные различия, взять хотя бы культурно-
тематический набор апеллативных основ в каждой из них: в скифосарматских 
личных именах нашла отражение важность к о н е в о д с т в а , ср. семь антро-
понимов от иран. aspa- 'конь, лошадь' 8 ; в славянских антропонимах мы пока 
не нашли образований с коневодческой семантикой. 

Но самое главное, что, пожалуй, объединяет праславянскую антропони-
мию лингвотипологически и культурно-исторически с другими индоевропей-
скими антропонимиями, в частности — со скифосарматской, — это то, что 
развитые двуосновные антропонимы формировались, по-видимому, сразу как 
генуинные onomata tantum — из апеллативного лексического материала, но без 
предшествующей стадии двуосновных апеллативных сложений. Язык марки-
ровал своим особым способом это важное культурно-историческое событие. 

8 Т. Milewski. Указ. соч. S. 161. 



РЕГИОНАЛИЗМЫ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ 
НА ФОНЕ УЧЕНИЯ О ПРАСЛАВЯНСКОМ 

ЛЕКСИЧЕСКОМ ДИАЛЕКТИЗМЕ 

В настоящее время наука развивается под знаком повышенного интереса 
к общим проблемам, к целям, выходящим за рамки специальных дисциплин, 
что символизирует в нашем случае готовность обдумывать и решать вопросы 
широко, в масштабах и возможностях всей славистики (я имею в виду совре-
менную славистику, сравнительно-историческое языкознание, умудренное 
методами типологии и внутренней реконструкции, новый — исправленный и 
дополненный — вариант нашей науки). Решать широко вовсе не значит пре-
небрегать спецификой, наоборот — это означает воспитывать и развивать в 
себе острый научный интерес к неповторимому своеобразию своего частного 
объекта — языка, которое виднее из более широкой перспективы более 
сложного целого — группы родственных языков. Всегда ли мы были готовы 
правильно видеть, скажем, неповторимую специфику древней лексики рус-
ского языка? Думаю, что нет; мы и сейчас еще не вполне и не всегда способ-
ны к этому. И у сегодняшних исследователей наблюдается свободный пере-
ход мысли от «праславянского» к «общеславянскому» и обратно и соверша-
ется подстановка одного понятия вместо другого. Такой исследователь верит, 
например, что если нет лексико-семантической однородности лексемы, то нет 
и шансов причислить ее к праславянизмам, словам древнего, праславянского 
лексического фонда. А ведь, кажется, учили и писали о том, что праславян-
ское — это категория хронологическая, а общеславянское — пространствен-
ная категория, что они м о г у т пересекаться ( п р а с л а в я н с к о е может 
быть общим для всех славянских языков, но в большом числе случаев может 
и не быть им). Значит, мало учили. 
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Сказанное подводит нас к мысли об актуальности настоящей нашей те-
мы: р е г и о н а л и з м ы р у с с к о й л е к с и к и н а ф о н е у ч е н и я о 
п р а с л а в я н с к о м л е к с и ч е с к о м д и а л е к т и з м е . Славистика, как и 
вообще сравнительное языкознание, неоднородна, ее развитие, как и у всякой 
науки, отмечено противоречиями. Ей надлежит многое преодолеть в себе са-
мой. Концепция первоначально небольшой прародины, единства праязыка, 
вторичного деления на диалекты должна преодолеваться, это старое теорети-
ческое наследие отрицательно сказывается на способе вйдения чисто рус-
ской, казалось бы, проблематики. Поэтому все меньше оправданий находит 
партикуляристский подход, полагающий возможным трактовать русистику в 
отрыве от славистики. Этим сказано еще не все. Объединение славистики и 
русистики, выполненное поверхностно и поспешно, тоже не сулит больших 
удач. Такой исследователь, вполне возможно, станет опираться на удобные 
старые истины в унитаристском духе вроде упомянутых выше: маленькая 
прародина, малочисленный пранарод, единый праязык. При такой точке зре-
ния проводится как бы молча разделительная черта между сложным живым 
языком и древним идеально понятым языком, из которого исключается все, 
что противоречит идеальному понятию. Этот путь может далеко увести от 
истины, и он уводит. Как объяснит такой исследователь многолюдье истори-
ческих славян, обширность занимаемых ими территорий, диалектную слож-
ность их языка, лексики? Внутренними ресурсами языка? Но он не верит в 
них, его взгляды сложились под воздействием унитаристской концепции, от-
вет он ищет по-прежнему во внешних импульсах — в иноязычном субстрате, 
в контаминации элементов разных языков, в ассимиляции соматических ал-
лоэтносов. Не стремясь понять внутренней сущности явлений, обычно обна-
руживают естественную склонность преувеличить внешние воздействия, на-
пример, все тот же соматический вклад иноплеменных старожилов Русского 
Севера в русское многолюдье. Вопрос только: был ли он сколько-нибудь зна-
чительным, этот вклад веси, корелы и прочих, если сами антропологи боль-
шую роль в Восточной Европе отводят притоку популяционных волн с юга и 
запада \ Возникает опасение, что на этом пути ответы, которые мы получаем 
сегодня, — это наука вчерашнего дня. Наверное, никто не заинтересован в 
кажущейся новизне. Единственный выход из создавшегося положения — в 
пересмотре привычных концепций праславянского языка, глотто- и этногенеза 
в пользу более перспективной теории сложного в диалектном отношении 
праславянского языка, занимавшего достаточно обширный ареал. Это допуще-
ние уже само по себе повышает интерес к каждому элементу языка и лексики 

1 Т. И. Алексеева. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 
1973. С. 195. 
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сколь угодно узкого распространения, но потенциально древнему. Отсюда 
следует важность учения о праславянском лексическом диалектизме также 
для правильного понимания русской диалектной и региональной лексики. 

Да, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов иноязычный субстрат, не 
каждый лексический диалектизм восходит к праславянскому, не следует фе-
тишизировать диалектизм, как, впрочем, и что бы то ни было другое. Лишь 
специальный анализ может дать ответ на вопрос о праславянском статусе яв-
ления, но он может и не дать его. И все же даже для такого конкретного 
уровня, как лексический, важнее всего принципиальная ясность. Взять хотя 
бы два таких самых общих вопроса из этой области, как (1) возраст лексиче-
ского диалектизма как такового и (2) объем праславянского словарного со-
става. Наиболее оптимальные ответы на них сейчас: (1) лексические диалек-
тизмы существовали всегда — и в праславянском, и в праиндоевропейском, 
как существовали всегда сами диалекты; (2) количество праславянского лек-
сического фонда в точности пока неизвестно, но, конечно, сейчас странно по-
вторять цифру в одну — две тысячи; более правы те, которые называют 15— 
20 тысяч слов. Оппоненты этого прогноза прежде всего подвержены некоему 
торможению теоретической мысли, недоумения, как мог такой многочислен-
ный словарный состав быть достоянием о д н о г о праславянского языкового 
сознания. Но дело как раз в том, что он и н е б ы л д о с т о я н и е м о д н о -
г о и д е а л ь н о г о π ρ а с л а в я н и н а. Нашим исходным постулатом должен 
быть с о б и р а т е л ь н ы й характер носителя любого словарного фонда — 
индоевропейского, праславянского, современного русского, и это тоже мож-
но понять, только признав изначальную диалектную сложность праславян-
ского и русского языковых ареалов. В русистике идеи изначальной диалект-
ной сложности, легшей в основу русского языка, были высказаны сравни-
тельно уже давно и независимо, однако это был вполне абстрактный тезис, 
потому что, как и в других отраслях славистики, диалектное для наших уче-
ных старшего поколения начиналось с фонетического и морфологического, а 
в сущности им и ограничивалось. Лексические диалектные признаки как 
древнейшие всерьез не принимали, обманываясь зыбкостью лексики, и это 
было заблуждением, потому что прочность слова как целого видна сквозь 
всю изменчивость фонетической оболочки и морфологического оформления. 
Сейчас эта истина как-то не требует особых доказательств. И именно сейчас, 
и поэтому концепция древнего диалектного членения обретает свое конкрет-
ное воплощение, невозможное ранее в нашей науке. 

Возможности каждого метода не беспредельны, следует помнить, что 
они ограничены. На первый план выдвигается р е к о н с т р у к ц и я древнего 
лексического состава средствами сравнительного языкознания и этимологии. 
Без них будет невозможно дальше разрабатывать картину древнего словаря и 
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его компонентов. Древние диалектные связи лексики на основе этих методов 
прослеживаются в глубь времен, причем множественность вскрываемых ори-
гинальных славянско-индоевропейских отношений не позволяет ни хроноло-
гически, ни принципиально выделять резко славянский из индоевропейского, 
мы говорим поэтому о преемственности развития, об индоевропейских соб-
ственных истоках славянского, принимаем удревнение относительной хроно-
логии славянского и его явлений. Устраняется почва для неверия в собствен-
ный индоевропейский тип праславянского. К сожалению, при этом прихо-
дится преодолевать не только старые теории, но и негативное воздействие 
современной теории славянского языка как производного от балтийского, ко-
торая во многом парализует использование внутриславянских ресурсов объ-
яснения языковой эволюции, поощряя всевозможные наслаивания и внешние 
контаминации. 

Сравнительная и этимологическая реконструкция древнего диалектного 
лексического состава должна разрабатываться в пространственном и вре-
менном плане, с использованием методов и достижений европейской лин-
гвистической географии и пространственной лингвистики. У нас как-то по-
лучило перевес понимание лингвистической географии как дисциплины в ос-
новном синхронно-описательной и, наоборот, не привилось выдвинутое 
зачинателями лингвистической географии во Франции понятие лингвистиче-
ской географии как широкой исторической дисциплины и прежде всего — 
как реконструкции истории слов, о чем мне уже приходилось давно писать2. 

Может быть, здесь, в этой отклоняющейся трактовке лингвистической гео-
графии сказалось совпадение по времени с подъемом у нас синхронно-
структуралистских направлений. Но факт остается фактом: понятия лингвис-
тической географии и диалектологии у нас синонимизировались, и это не 
обошлось без ущерба для самих этих понятий, но главное — для адекватного 
изучения объекта. Несмотря на некоторое оживление работ в этой области, 
фактически игнорировались постулаты лингвистической географии, или про-
странственной лингвистики, из них первейший — сохранение архаизмов на 
периферии ареала, иначе говоря — в зоне экспансии. Приходилось читать 
монографии о формировании русского языка, вышедшие за последние годы и 
построенные в значительной мере на диалектных данных, в которых в сущ-
ности ни разу не упомянуты и не использованы кардинальные идеи, дости-
жения пространственной лингвистики о центре языкового ареала как источ-
нике инноваций и перифериях ареала (зонах экспансии) как зонах консерва-
ции архаизмов. Кажется, что свежий взгляд в этой области, при поддержке и 

2 О. Н. Трубачев. Лингвистическая география и этимологические исследования // 
ВЯ. 1959, № 1.С. 17. 
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правильном использовании названных достижений науки мог бы оказаться 
продуктивным, причем не только на лексическом уровне. 

Восточнославянский ареал в большей своей части — типичная зона экс-
пансии; следовательно, априори здесь надо предполагать в первую очередь 
сохранение архаизмов. Но, к сожалению, как часто бывает и притом — не 
только у нас, возобладали разнообразные п р я м о л и н е й н ы е концепции, 
которые из географической миграции восточнославянских диалектов делали 
прямой вывод о вторичности, даже привнесенности восточнославянских яв-
лений разных языковых уровней, ср. субстратные (балтийские) версии про-
исхождения аканья / яканья или концепцию далеко зашедшей эволюции со-
четаний гласных с плавными tort (восточнославянское полногласие) и, бес-
спорно, еще другие. Уже давно славистика работает с положением о 
первичности форм звукосочетаний tarat, talat, привычно обозначаемых «до-
метатезной» формулой tort и т. д., см. работы Мареша3 . Тут достаточно на-
звать восточнославянское слово король, которому предшествовало, вероятно, 
еще праслав. *кого!ъ , «полногласный» вид которого документирует как ис-
ходный и древний также для невосточных славян личное имя др.-н.-нем. 
(др.-сакс.) Karai (лат. вариант Carolus) франкского императора, умершего в 
начале IX в. Один только этот эпизод с королем, подробно проанализирован-
ный нами в «Этимологическом словаре славянских языков», вып. II, s. v., по-
казывает нам потенциальную архаичность восточнославянского полноглас-
ного состояния torot. Похоже, что в нашей литературе были оставлены без 
внимания интересные соответствующие наблюдения польского лингвиста 
Милевского, который, занимаясь позднепраславянскими инновациями, исхо-
дившими, по его мнению, из дунайского центра, рассматривает восточносла-
вянский как периферию с сохранением периферийных архаизмов и, в частно-
сти, считает, например, ч т о в в о с т о ч н о с л а в я н с к о м н е б ы л о 
м е т а т е з ы п л а в н ы х , а был лишь перенос слогораздела toi rot tarit4. 

Восточнославянский ареал — вторично освоенная зона, но его выделение 
насчитывает, говоря грубо, более 1000 лет. Результатом явилось формирование 
нового ареала с новым центром и перифериями. Его центр, или центральная 
зона, начинавшаяся в непосредственной близости к Среднему Поднепровью и 
Киеву, распространялась, видимо, полосой в Подесенье и Поочье. Правый, 
приокский фланг этой центральной зоны со временем существенно не изме-
нил своего положения, тогда как левый, приднепровский фланг постепенно 

3 F. V. Mares. The origin of the Slavic phonological system and its development up to 
the end of Slavic language unity. Ahh Arbor, 1965. S. 24, 30. 

4 T. Milewski. Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego // Sprawodzania z po-
siedzeń komisji PAN, Oddział w Krakowie, styczeń — czerwiec 1965. Kraków, 1966. S. 134. 
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смещался к северу, так что вероятное первоначальное протяжение централь-
ной зоны с юго-запада на северо-восток сменилось последующим более или 
менее широтным протяжением. В нашей литературе преобладает концепция, 
не совсем ясная с точки зрения принципов лингвистической географии (про-
странственной лингвистики). По этой концепции, среднерусские говоры яви-
лись продуктом взаимодействия (?) севернорусской и южнорусской зоны; 
более того, иногда утверждается, что они появились в результате встречного 
движения севернорусского наречия и южнорусского наречия. Идея ц е н т р а 
восточнославянского языкового ареала и центра восточнославянских и н -
н о в а ц и й при этом начисто пропадает, снимается, а между тем эта идея 
остро необходима для правильного понимания языковых процессов. Без при-
знания функционирования мощного центра, инноваций невозможно объяс-
нить генезис аканья / яканья — явления, фонологическую уникальность ко-
торого без надобности преувеличивают, чем вызваны поиски иноязычных 
импульсов, тогда как аканье / яканье находит глубоко органическое объясне-
ние и параллели в языках Восточной и Центральной Европы — не только в 
балтийских, но и в венгерском, в которых краткое e получает открытую арти-
куляцию а, с тем отличием, что эта взаимозаменяемость е/а в архаичном 
краткостном вокализме оригинально переинтерпретирована в центре восточ-
нославянского ареала в категориях безударного вокализма. На первоначально 
балтийскую территорию Белоруссии аканье распространилось позднее. 

В этом духе — с правильным учетом функционирования восточнославян-
ского ареала — полезно проводить разыскания в области лексики и ее рекон-
струкции. Примером может послужить название коромысла, этого преиму-
щественно русского слова — коромысло ср. р., диал. коромысел, коромыс(л) 
м. р., сюда же укр. коромысел м. р., коромысло ср. р., блр. каромысел м. р., диал. 
каромлсла ср. р., др.-рус. коромыслъ, коромыселъ (начало XVI в. и позже). За-
нявшись специально этим словом в свое время, я обратился к Атласу русских 
народных говоров в его изданном и неизданных томах и почерпнул оттуда 
сведения, что форма литературного вида коромысло среднего рода распро-
странена полосой с юго-запада на северо-восток, в то время как на западной и 
восточной периферии господствует форма мужского рода коромысел, κορό-
мысл. Видимо, эта последняя периферийная форма и была более архаичной, 
одним из восточнославянских, русских регионализмов древнего, возможно, 
еще праславянского времени, с единственным, хотя тоже в вокализме отлич-
ным инославянским соответствием в кашуб, carmëslë pl. t. 'деревянные коро-
мысла', что все вместе позволяет нам реконструировать русское слово как 
праслав. диал. *kbrmysh с редуцированным в корне5 . 

5 О. Н. Трубачев. Наблюдения по этимологии лексических локализмов (Славян-
ские этимологии 48—52) // Этимология. 1972. М., 1974. С. 35 и след. 
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Средневеликорусский и южновеликорусский видятся не противопоставлен-
ными, но охваченными центральной (инновационной) зоной всего восточно-
славянского ареала. В этой связи очень интересны наблюдения о практическом 
отсутствии в западной части русских говоров прослойки между северными и 
южными говорами (Г. В. Судаков). Южная периферия восточнославянского 
ареала испытала сильные деформации; именно на нее обрушились с Востока 
иноплеменные нашествия. То, что она принадлежит сейчас к восточносла-
вянскому ареалу, — это уже результат вторичных колонизационных волн как 
с украинской, так и с русской территории. Однако та древняя южная перифе-
рия восточного славянства существовала и в свое время нормально функцио-
нировала. Если бы не произошла уже в древности редукция этой части вос-
точнославянского ареала, мы знали бы несравненно больше о ней, в том чис-
ле в лексическом плане. А сейчас, при нынешнем положении приходится 
реконструировать реликты региональной восточнославянской, древнерусской 
лексики, используя побочные ресурсы ономастики, например гидронимии 
Дона, где можно встретить следы старых непродуктивных префиксальных 
сложений на су-, ко- апеллативного происхождения в виде гидронимов 
Суверня, приток Вороны, Кошмар, приток Шмарухи6. Не будь суровых 
внешних воздействий и деформаций, которым вследствие этого подверглась 
южная периферия восточнославянского, древнерусского ареала, мы имели бы 
в руках доказательства существования Азово-Черноморской Руси, той, види-
мо, Артании восточных источников, от которой доходят только глухие пре-
дания, вдохновляющие историков на трудоемкие поиски. Древнюю Русь и 
даже более древнюю периферию распространявшегося праславянского ареа-
ла болезненно отсекли от Черного моря интервенции, прервав тем самым 
традиции связей, восходящие еще к славяно-иранским отношениям середины 
I тыс. до н. э. и к нащупываемым славяно-индоарийским связям, возможно, 
той же приблизительно эпохи. Имевшее, видимо, место мирное просачивание 
славян в Северное Причерноморье внешне почти не оставило следов в севе-
ропонтийской античной ономастике и эпиграфике, но это лишь совпадает с 
нашими предположениями в работах по славянскому этногенезу, что славяне 
до начала нашей эры еще находились на архаичной стадии, когда ономастика 
этноса четко не отграничена от его апеллативного словаря — не фиксирован 
его этноним, личные имена трудно отделимы от прозвищных апеллативов. 
Тем не менее, загадку русской Тмуторокани можно понять только как имею-
щую длинную местную предысторию, языковые, лексические следы которой 

6 О. Н. Трубачев. Отзыв официального оппонента о кандидатской диссертации 
Н. И. Панина «Лексико-семантический и формальный анализ русских наименований 
текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий». М., 1982. 
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установимы в отдельных случаях и могут датироваться достаточно рано, на-
пример, эпохой существования здесь остаточного индоарийского (в данном 
случае — синдомеотского) элемента. Я имею в виду опыт реконструкции 
др.-рус. Копыль как названия нынешнего города Славянск-на-Кубани, стоя-
щего при ответвлении реки Протоки от Кубани. Это периферийное древнерус-
ское название-апеллатив еще хранит древнюю семантику 'ответвление, от-
росток' (в живых русских диалектах копыл, копыль, копъгло — это в основном 
'стояк разного назначения'), которая лучше прослеживается в южнославян-
с к о м — болг. диал. копиле 'побочный початок кукурузы' и т. д. Данные сви-
детельства с южной древнерусской периферии, поддерживаемые, кстати, сино-
нимичным синдомеотским названием того пункта на Кубани, которое мы ре-
конструируем как *Utkanda, тоже 'отросток'7 , весьма существенны в прасла-
вянской перспективе, поскольку позволяют отвести стойкую версию заимст-
вования соответствующего южнославянского слова с преобладающим там, но 
вторичным значением 'внебрачный ребенок', из других балканских языков. 

В свое время, а именно — 20 лет тому назад, при начале разработки про-
блемы состава праславянского словаря была сделана попытка самого предва-
рительного каталогизирования праславянских лексических диалектизмов 
русского языка на основе «Этимологического словаря русского языка» 
М. Фасмера и имевшихся там этимологических данных8 . Понятие праславян-
ского лексического диалектизма было выдвинуто нами еще раньше, и оно 
было задумано прежде всего как этимологическое (отсутствие или крайняя 
скудость инославянских соответствий при наличии других этимологически 
родственных индоевропейских форм). Принципиально новым, в этом было, 
пожалуй, акцентирование изначального, невторичного характера этих древ-
них диалектизмов именно лексики. С этим связано и выдвинутое тогда же 
оперативное понятие а в т о н о м н о с т и п р а с л а в я н с к и х с о с т о я н и й 
л е к с и к и о т д е л ь н ы х с л а в я н с к и х я з ы к о в , означавшее примене-
ние принципа внутренней реконструкции. Им руководствовались при созда-
нии словника «Этимологического словаря славянских языков», когда сначала 
делали праславянские словники отдельно для каждого из 15 славянских язы-
ков и лишь потом сводили их в единый праславянский словник будущего 
словаря. Понятна при этом относительность границ понятия «отдельный 
язык». Всякая реконструкция вглубь заставляет считаться с относительно-

7 О. Н. Трубачев. Indoarica в Северном Причерноморье // Этимология. 1979. М., 
1981. С. 129. 

8 О. Н. Трубачев. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Сла-
вянское языкознание. Доклады советской делегации.У MCC (София, сент. 1963). М., 
1963. С. 170 и след. 
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стью различий между языком и диалектом, группой диалектов. Формирова-
ние языковых ареалов и вообще этноязыковых пространств зависит еще от 
местных исторических факторов с положительным, но также и с отрицатель-
ным результатом. Так, практически на глазах письменной истории не состоя-
лось наметившееся было формирование моравского народа, а может быть, и 
моравского языка, если говорить об отдельных славянских языках. Не секрет, 
что и конфигурация и деление восточнославянского этноязыкового простран-
ства могли быть иными (могло вообще не быть никакого деления, а только 
конвергенция и консолидация), если бы иначе сложилась судьба Юго-
Западной Руси. Недаром мы говорим здесь об одном восточнославянском 
ареале с его инновационным центром и перифериями. 

В упомянутом старом опыте 1963 г. насчитывается 70 праславянских 
лексических диалектизмов собственно русского языка, выделенных по эти-
мологическому принципу. Они иногда перекликаются с украинскими и бело-
русскими словами, хотя есть там, далее, и отдельный список (почти столько 
же) праславянских диалектизмов белорусского, среди них — ряд довольно 
интересных случаев. Ясно, что все это были очень предварительные и непол-
ные данные. Лексика русских диалектов содержит еще много нераскрытых 
древностей праславянского и индоевропейского значения, лежащих пока 
втуне и не привлекших внимания исследователя. Они продолжают выявлять-
ся, ср., например, вологодское двячитъ 'жевать, пережевывать', родственная 
форма болг. дьвча 'жевать' находится на другом конце славянского мира, 
сюда же словен. dvečiti 'жевать, пережевывать'; далее — производящее слово 
того же гнезда, тоже вологодское двяка 'жвачка, получаемая при выкурке 
дегтя из бересты', ср. болг. (Геров) дъвка 'смола', сербохорв. двека 'деготь, 
смола из березовой коры', т. е. вновь соответствия с противоположного конца 
славянства. Эту лексическую изоглоссу, охватившую южнославянский и во-
логодокие говоры русского языка, вскрыла и объяснила Меркулова: в основе 
здесь лежит числительное два и образ повторного пережевывания9. Раньше 
русские соответствия не привлекались, а сами южнославянские слова не име-
ли убедительной этимологии. Вскрытие этой и подобных изоглосс, соеди-
няющих разные удаленные друг от друга славянские области и даже уголки 
этих областей всегда ценно для науки, однако не нужно заранее предвкушать, 
что эти изоглоссы образуют затем правильные пучки, по которым мы легко 
разгадаем древние ареалы, междиалектные связи и направления миграций. 
Изоглоссный метод принадлежит к числу эффектных находок языкознания, 

9 В. А. Меркулова. Старославянское двека 'жвачка' // Этимология. 1972. М., 1974. 
С. 100 и след.; Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лекси-
ческий фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 5. М., 1978. С. 188—189. 
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но с ним связывались слишком большие исследовательские надежды. Как-то 
мне попался на глаза юмористический журнальчик американских студентов-
филологов, в котором досталось и этому методу: когда едешь на автомобиле 
вдоль пучка изоглосс, — резвился автор, — то слышно ровное гудение, как 
от линий электропередач, а стоит переехать изоглоссу, она издаст звук, как 
струна... Работая уже более двух десятилетий над сравнительно-этимоло-
гическим анализом лексики славянских языков и диалектов и заметно подви-
нувшись в составлении «Этимологического словаря славянских языков», мы 
должны признаться, что вместо четких пучков получаем сложнейшую мозаи-
ческую картину и едва ли в будущем, в итоге итогов, она уложится в нечто 
стройное. Сейчас кажется, что иначе и не могло быть и что получаемая слож-
ность это и есть та реальная картина, где многократно на конвергенцию на-
слаивалась дивергенция, постоянно присутствовали шумы, затемняющие яс-
ность. Изоглоссы, которые мы находим сейчас, — это обрывки из обрывков 
изоглосс древности. Но надо уметь читать и их. Раньше надежды восстано-
вить стройную, единообразную картину подогревались концепциями додиа-
лектного единства, образами этнических миграций, которые будто бы трога-
лись с места едиными монолитами, однородными потоками. Но с течением 
времени изучающему раннеславянские экспансии (а говоря иначе — и ранне-
славянские диалектно-племенные группировки) приходит в голову в целом 
пестрая картина русского диалектного освоения Сибири, о чем уже приходи-
лось писать ранее, по вопросу славянского освоения Юга Балканского полу-
острова и Греции. 

Естественно, что у нас — в силу приобретенной профессии — вырабо-
тался этимологический взгляд на древние диалектизмы и регионализмы (оче-
видно, после вышеизложенного нет надобности объяснять, в чем он состоит), 
но возможен и более широкий — словообразовательно-семантический крите-
рий выделения регионализма (отличие в форманте, значении слова), хотя этот 
критерий сулит известную расплывчатость и уже трудно поддающуюся охва-
ту множественность объекта. В этом вопросе не следует быть чересчур пе-
дантичным, иначе большая часть лексики языка окажется в регионализмах и 
диалектизмах. 

Исследование затронутой нами проблематики поднимает много вопро-
сов, скажем, — не только констатации соответствий и изоглосс, но и регио-
нального н е у ч а с т и я всего восточнославянского или его частей в ареалах 
слов, представленных в других славянских языках. В другой работе, посвя-
щенной праславянской лексикографии, я уже приводил пример полного от-
сутствия — прежде всего — в русском праславянских диалектизмов *trajati и 
*trbvati (и то и другое — в значении 'продолжаться, длиться'), каждый — со 
своим особым ареалом. Осталось неизвестным собственно великорусскому 

16. Заказ № 2261. 
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древнерусское слово зеремл 'бобровая колония', известное Юго-Западной Ру-
си (ст.-укр., ст.-блр.) и обладающее бесспорно индоевропейской праформой. 

Последнее, о чем обязательно стоит сказать, — это переоценка объекта 
собственного исследования, в которую психологически рискует впасть ис-
следователь, посвятивший себя древним диалектизмам лексики. Он видит в 
том отдаленном дописьменном прошлом только диалектизмы, считается 
только с существованием диалектов. Реальность языков — праславянский 
язык? древнерусский язык? — почти сомнительна для него. Однако междиа-
лектное общение и высокие формы речи создавали и тогда, и в более древние 
эпохи, так называемый наддиалект, реальную форму существования в с е г о 
языка и вместе — основу этнического самосознания, задолго до появления 
письменности и государства позволявшую славянам считать себя славянами. 



ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

Поставленная тема налагает известные ограничения на отбор фактов и 
означает необходимость сосредоточить внимание на тех фактах языка, лекси-
ки, этимологии, которые интересны не только лингвистически, но и культур-
но-исторически, хотя современная широта трактовки проблем культурологии 
допускала бы и вполне органичное включение в культурологию даже чисто 
лингвистических проблем. Речь пойдет (со всей вынужденной краткостью, 
конечно) и о результатах этимологического исследования и этимологическо-
го вйдения фактов языка преимущественно с тех позиций обозримости и со-
вокупной трактовки материала, которые предоставляет этимологическая лек-
сикография, впрочем, не обязательно — только этимологическая. Деление 
лексикографии на этимологическую и историческую весьма условно, как ус-
ловно и закрепление названия «историческая» только за той лексикографией, 
которая основывается на письменных текстах (как если бы история языка на-
чиналась с началом письменности). Не менее условно и умозрительно поня-
тие «синхронных», «описательных», «современных» словарей. Их концепция 
может быть признана «удобной», а во имя удобств человек, как известно, го-
тов поступиться очень многим, но полезно отдавать себе также отчет в отно-
сительности этих удобств. Именно относительность всякой лексикографии, 
претендующей на синхронность, важно иметь в виду. Абсолютна лишь диа-
хроническая лексикография. Естественно, это повышает ответственность 
этимологической лексикографии, которая, с моей точки зрения, есть квинтэс-
сенция лексикографии исторической. Сказанное выше приложимо и к куль-
туре, которую невозможно себе представить в отрыве от истории культуры. 

Прогресс этимологической лексикографии глубоко небезразличен для 
всего круга названных дисциплин, в их числе — для общей теории и типо-

16* 
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логии. Нельзя изучать проблематику языкового развития, древних диалектов, 
наддиалектных связей, конвергенцию и дивергенцию без учета опыта этимо-
логических словарей. Так, русский, украинский, белорусский языки — про-
дукт вторичной дивергенции, в их основе лежит единство, но это единство 
сложное, изначально полидиалектное. Представление о древней диалектной 
дробности полнее всего дает этимологичеокий словарь, инвентаризирующий 
диалектизмы лексики, никогда не распространявшиеся на весь восточносла-
вянский (все другие уровни языка подвержены нивелировке неизмеримо 
больше, чем лексика). Древние лексические диалектизмы демонстрируют 
диалектную сложность языка, но не опровергают его единства, которое все-
гда существовало в наддиалектных формах. Нельзя не видеть культурологи-
ческую значимость этих подходов, их перспективность, в частности, для про-
блемы зарождения литературного языка. Упомянутая нивелировка нелекси-
ческих уровней языка, к сожалению, повлекла за собой негативную 
нивелировку также научных представлений о языковом развитии, причем 
факты чисто периферийного выпадения из (отставания от) общеязыковой 
эволюции подобно тем, которые вскрываются в древненовгородских текстах 
русского языка, ученые иногда стремятся поспешно объяснить как генетиче-
ски чужеродные, «нерусские», хотя и лингвистическая география, и этимоло-
гические исследования постоянно напоминают нам об изначальной диалект-
ной сложности языков. Праязыковые штудии, праязыковая лексикография 
(например, «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
лексический фонд») актуальны уже тем, что большая часть праязыковой лек-
сики живет и сейчас в современных славянских языках. Преимущество, кото-
рое всегда приписывалось, например, латыни как письменно засвидетельст-
вованному праязыку романских языков, сейчас целесообразно существенно 
оговаривать тем обстоятельством, что классическая латынь это обработан-
ный, «санскритизированный» наддиалект; наряду с ним и до него существо-
вали народные латинские диалекты. Сосуществование «санскритов» и «прак-
ритов» извечно всюду. Вместе с тем сокращается хрестоматийное преимуще-
ство пралатинской ситуации сравнительно с праславянской, и выступает 
универсальное сходство обеих праязыковых ситуаций. 

«Этимологический словарь славянских языков» с установкой на выделе-
ние праславянского слоя имеет прямое отношение к проблеме этногенеза 
славян. Реконструкция праславянского лексического фонда ознаменовала на-
чало праславянской лексикографии, новой словарной отрасли. При этом ти-
пологически оправданна и теоретически интересна трактовка праславянского 
как живого языка; место прежнего узкоэтимологического корневого подхода 
занял интерес к цельному древнему слову. Этимологически фундированная 
праславянская лексикография у нас оказывается наиболее разработанным на-
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правлением в рамках международной науки о праязыках ввиду отсутствия 
подобных разработок и даже подходов в дисциплинах, традиционно считаю-
щихся передовыми, например, в мировой германистике (отсутствие совре-
менного общегерманского или прагерманского словаря) да и в романистике, 
где, не без импульсов со стороны славистики, назрела надобность в ревизии 
взглядов на латынь. 

Эти одна-две предшествующие странички близко передают содержание 
моих тезисов по славянской этимологической лексикографии, которыми я 
откликнулся на приглашение так называемого ЕВРАЛЕКСа принять участие 
в будапештской конференции осенью 1988 г. Признаться, я был удивлен, ко-
гда тему моего доклада организаторы отклонили. Да, я знаю, на конференции 
задавала тон двуязычная, описательная, современная лексикография, но про-
демонстрированное при этом отсутствие даже любопытства в отношении 
уроков, представляющих общий интерес, все же озадачивало, тем более что 
мысли, высказанные мной, были совсем не такими уж банальными. Я решил 
об этом вспомнить сейчас, потому что считаю вопрос серьезным. Все-таки я 
уверен, в общих интересах будет, если на смену некоему снобизму одной 
(своей) дисциплины, моральную ответственность за который (снобизм) несет 
миновавший структурализм, придет интердисциплинарный обмен. Что каса-
ется меня, я давно в своей словарной практике присматриваюсь к удобным 
приемам передачи адекватных значений слов в двуязычной лексикографии, 
вижу в этом определенную экономизацию взамен громоздкой, обязательно 
описательной передачи значения толковых словарей, совершенно излишней, 
когда речь идет о другом языке (а в нашем словаре с русским языком описа-
ния все языки — «другие»), и возникает выгода двуязычности в этимологи-
ческом словаре, хотя некоторые составители продолжают по-прежнему игно-
рировать эту очевидную выгоду. Но это здесь — к слову, а моя тема сейчас, 
скорее, — уроки этимологической лексикографии. 

Возьмем синонимы — проблему, интересующую словари и словарников 
всех типов (при передаче-переводе, при синонимическом описании, транс-
формации значений во всех словарях, при раскрытии типологии формирова-
ния синонимичных значений в этимологических словарях). Именно при 
взгляде на синонимы и именно под этимологическим углом зрения откры-
вается возможность нащупать то, что можно было бы назвать экологическим 
чутьем языка. Синонимическая плодовитость языка проявляется в отношении 
всего, что связано о человеком. На вечные явления природы язык реагирует 
совсем по-другому: их названия отличаются нарочитой бессинонимичнос-
тью, это как бы «вечные» слова — солнце, день, свет, земля, вода, небо, ве-
тер (поэтические иносказания не в счет, они лишь оттеняют «вечность» ос-
новных наименований). Позиция языка косвенно определяет экологию как 
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нечто неподвластное человеку, стихийно противопоставленное его культуре. 
Если культура — это осуществленный человеческий фактор, то экология, в 
здоровом, первобытном понимании, находится за пределами человеческого 
фактора, в этом также этимологическая суть экологической лексики, и с этого 
представилось полезным начать конкретные наблюдения этимолога-лексико-
графа в связи с историей культуры. За малостью отпущенного времени и мес-
та наблюдения и примеры не могут не быть выборочными, хотя я стремился 
сосредоточиться на случаях нестандартных и вместе узловых. 

Вот следующий пример, тоже близкий к экологической лексике, но со 
вскрываемым более заметным участием человеческого фактора, человечес-
кого отношения, т. е. культуры. Одновременно это наблюдение также по со-
ставу словаря и по вопросу комплектности отражения его в описательных, 
объясняющих, толковых словарях. Слабая закрепленность слова в словообра-
зовательно-этимологическом гнезде, разрушенность, стертость этимологи-
ческих связей, особенно если последние роковым образом перекрыты вторич-
ными переосмыслениями, адидеациями, приводят, способны привести к тому, 
что лексикограф теряет слово, а вместе с ним и стоящий за ним кусочек куль-
туры. И это — в случае, когда слово еще живет в языке, когда оно еще не 
мертвое. Примером такого живого слова является косуля, название малого 
оленя. В словаре Даля нет косуля, есть только козуля, уже видоизмененное по 
народно-этимологическому сближению с коза, с которым косуля, однако, эти-
мологически не связано, оно, как и омонимичное косуля 'соха', происходит от 
глагола чесать, применительно к косуле-оленю — в значении 'счесывать, 
сбрасывать (рога)', особенность, присущая рогатым животным леса (в отличие 
от домашнего рогатого скота), запечатленная и в некоторых других — славян-
ских и неславянских — синонимичных названиях. В известном русском эти-
мологическом словаре Фасмера отсутствует в этом значении не только косуля, 
но и козуля. Мимо этой косули, к сожалению, прошел и наш «Этимологиче-
ский словарь славянских языков», и только в дополнениях и исправлениях ко 
2-му изданию Фасмера (Т. III. С. 830) я смог исправить свою ошибку. Вообще 
с названиями оленей не повезло не только всей нашей лексикографии, но и 
словарному составу русского языка, что затрагивает уже вопрос адекватности 
отражения языком окружающей действительности. Так, одним и тем же сло-
вом олень мы вынуждены обозначать совершенно разных животных — оленя 
благородного Cervus elaphus и северного оленя Rangifer tarandus. В других 
языках они называются совершенно разными словами, ср. например нем. 
Hirsch 'олень' и Rentier 'северный олень'. Неблагополучное состояние этой 
лексико-семантической группы русского словарного состава ощущал и Даль, 
когда он писал, что лань «вообще самка оленя» и лишь «ошибочно» — вместо 
чубарый олень, Cervus dama. Выходит, что и для особого чубарого оленя у нас, 
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в сущности, нет специального названия, в отличие от некоторых других язы-
ков, ср. нем. Damhirsch, чеш. danëk. В вопросе о лани этимологический ком-
ментарий подтверждает правильность далевского чутья слова: лань < праслав. 
*olni этимологически и словообразовательно — обозначение самки оленя (пра-
слав. *е1епъ, олень). Менее точен четырехтомный словарь русского языка, оп-
ределяющий лань как видовое название 'парнокопытное млекопитающее ро-
да оленей, отличающееся стройностью тела и быстротой бега'. 

Что представляется особенно интересным и перспективным, далее, это 
неиспользованные возможности этимологической и культурно-исторической 
реконструкции, таящиеся в точном описании словопроизводной и семанти-
ческой иерархии слов на уровне, скажем, того же четырехтомного словаря 
русского языка. Комплектное, корректное описание употребления и значения 
слов уже содержит в себе элементы реконструкции, т. е. операции сугубо ди-
ахронической (когда создается как бы ситуация внутренней реконструкции). 
Это влечет за собой, надо сказать, интереснейшие смежные вопросы, напри-
мер, пересмотр или ограничение расхожего понятия, обозначаемого как деэти-
мологизация, поскольку анализ словоупотреблений говорит как раз о большой 
инерции или потенциальной сохранности древних, этимологических значе-
ний. В данный момент я имею в виду характеристику слова дом и уменьши-
тельного домик. Производные с уменьшительными суффиксами — это, как 
известно, излюбленные примеры на однонаправленность, изоморфизм дерива-
ции формально-словообразовательной и деривации семантической. Так, в на-
шем случае дом —> домик указывает — внешне бесспорно — на то, что форме, 
производной с уменьшительным суффиксом, отвечает уменьшительное зна-
чение 'маленький дом'. Но приглядимся внимательно. Слово дом имеет, кроме 
значения 'здание, строение', еще значения 'жилье' , 'семья, люди, живущие 
вместе', 'род'. При этом оказывается, что уменьшительное производное, обра-
зованное с суффиксом -ик, не распространяется на последнее значение 
'семья, род'. Факт этот не сразу и не для всех заметен, будучи затушеван ка-
жущейся производностью домик от слова дом со всей будто бы семантикой 
производящего имени. На самом деле это не так. Неслучайно четырехтомный 
словарь русского языка дает домик как «уменып. к дом в I знач.», т. е. только 
в значении 'небольшой дом (здание, строение)'. Следовательно, совершенно 
точно можно констатировать, что значения 'небольшая семья, небольшой род' 
и даже 'небольшое жилье' производному домик не свойственны. Возникает 
естественный вопрос, что это за значения и каково их место в общей иерархии 
значений слов дом, домик. Вопрос оказывается отнюдь не праздным и даже 
спорным в этимологической литературе по слову дом, слову, кстати сказать, 
глубоко древнему, с индоевропейской родословной. Споры об этимологии, 
происхождении нашего русского, славянского и индоевропейского слова дом 
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обрели вид соперничества двух точек зрения: согласно одной из них, дом 
произошло от соответствующей древней глагольной основы, означавшей 
'строить, плотничать', тогда как по другой версии такое словопроизводство 
сомнительно ввиду старого характера значений 'семья, род' (как пример 
древности также этого значения — 'семья, семейное хозяйство' — сошлюсь 
здесь на слова из «Метаморфоз» Овидия, сказанные о верных супругах Филе-
моне и Бавкиде: Tota domus duo sunt 'Все-то хозяйство — в двоих'). Посколь-
ку данные генетического (внешнего) сравнения оказались исчерпаны без ре-
шающего перевеса для той или другой названной версии, в суждениях об ис-
токах слова дом и его значений установилась некая этимологическая «ничья», 
когда предпочтение описанного словопроизводства или его отрицание трудно 
убедительно мотивировать. Дальнейший прогресс этимологического коммен-
тирования слова дом обнаруживает свою прямую зависимость от точного 
описания семантического и словообразовательного акта, представленного в 
нашем уменьшительном домик, причем оказываются возможными сразу два 
нетривиальных вывода: 1. слово домик произведено от слова дом, только в 
значении 'здание, строение', которое мы вправе считать этимологически пер-
вичным значением ( 'дом' <— 'построенное'); 2. уменьшительное домик, буду-
чи формально словообразовательным производным от дом, в семантическом 
плане древнее, чем производящее, так как не содержит его значений 'семья', 
'род' , тоже имеющих индоевропейскую родословную, но все же вторичных 
по сравнению со значением 'строение, здание', единственно представленным 
в производном домик. Этот пример, который вполне можно считать наблю-
даемым экспериментом, поучителен и своим, так сказать, анизоморфизмом 
двух разных уровней, выразившимся в противоположной как бы направлен-
ности словообразовательной и семантической дериваций. 

Достоинством лексикографии считается способность углубить наши 
представления о мире, дать объективную картину действительности. В мои 
задачи не входит сравнительный анализ того, как с этим справляются разные 
словари, более показательным, думаю, будет случай, когда лексикография не 
справляется с этим своим назначением. Пример взят из исторического слова-
ря, хотя в равной степени он поучителен в сущности для всех словарей (с 
чем-то аналогичным приходилось встречаться и в этимологической лексико-
графии— в случаях неоправданной дублетной реконструкции, т. е. двух 
праформ для одного реального слова) \ Но особенно заметный в этом смысле 

1 Таким грехом, бывает, грешат и не очень образованные переводчики, с чьей 
легкой руки начинают гулять по литературе новые названия объектов, уже имеющих 
свое название. Вспомним того «Доброго человека из Сезуана» (Брехт), который на 
самом деле — из Сычуани... 
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случай привлек мое внимание в историческом словаре, если иметь в виду, что 
наша историческая лексикография крайне редко прибегает к реконструкциям. 

В новом древнерусском словаре XI—XIV вв. итоги весьма различаю-
щихся чтений одного и того же слова в знаменитой гнездовской надписи X в. 
получили своеобразное словарное выражение. В этом словаре, с некоторыми 
оговорками в виде вопросительных знаков и прочего, даны в качестве само-
стоятельных словарных статей, в сущности, четыре разных чтения этой над-
писи в одно слово: гороунща (?), гороухща (?), гороушна (?), гороуща (?). По-
вторяю, в действительности (в надписи) дано одно слово, а словарь, трактуя о 
том же предмете, дает четыре слова, в чем нельзя не видеть элементарное на-
рушение правила entia non sunt multiplicanda 'не следует умножать сущно-
стей'. Ясно, что требовались какие-то более адекватные и более тонкие спо-
собы подачи соответствующей информации в словаре. Больше того, оказа-
лось, что составители словаря учли не все чтения слова, известные к тому 
времени в науке, они сделали выбор, который оказался произвольным. Сей-
час это особенно очевидно, потому что дискуссия о гнездовской надписи 
длится в литературе уже 40 лет. Так, отразив чтения гнездовского слова Ав-
дусиным-Тихомировым, Черных, Корзухиной и Львовым, составители оста-
вили без внимании наиболее вероятное чтение Якобсона, не поколебленное, 
по сути дела, и Шенкером (Russian linguistics, 1989). Якобсон констатирует в 
надписи притяжательное прилагательное Горуня Торуну принадлежащая' 
(имеется в виду корчага, или амфора, на которой это слово нацарапано), и 
именно такое прочтение подтверждают дальнейшие исследования и общее 
правдоподобие в плане культурной истории и типологии. 

Лексикография в целом, как никакая другая лингвистическая дисциплина 
(даже в большей степени, чем лексикология), причастна к тому, что затраги-
вает все сферы жизни и, конечно, культуры, — определению значений слов. 
Само понятие дефиниции (лат. definitio) — определение понятия, смысла 
слов — разработано в немалой степени именно лексикографами. Основная 
суть всякой дефиниции — уточнение границ, пределов (definitio: finis мн. 
'пределы'). Здесь мы затрагиваем то, без чего не может ступить ни шагу наша 
нынешняя культура, — понятие границы, предела. Человек не сразу опутал 
себя границами всякого рода2 , для этого ему оказалось необходимо пройти 
очень долгий путь. Какой путь, какие способы, — ответ на эти вопросы знает 
(или ищет в первую очередь) этимологическая лексикография. Классическим 
случаем понятия 'граница' является 'государственная граница, граница вла-
дений'; можно сказать даже, что это значение сыграло особую роль. Лат. 

2 Оставляем в стороне вопрос о соотношении, возможно, более архаичных, внут-
ренних запретов — табу, и внешних запретов, именуемых границами. 



490 II. Этимологическая лексикография 

termen, terminus, откуда наш термин, обозначало пограничный, межевой 
знак. Однако пограничный знак, знамя, зарубка — это еще не граница в со-
временном понимании. Любопытно также глубокое, изначальное различие 
между обозначениями границы и межи. Наше русское межа, слав. *medja 
этимологически значит 'средняя', то есть 'полоса посередине (между двух 
участков земли)'. Граница имеет совсем другую, несрединную идеологию. 
Процесс терминообразования здесь был длительным, и его результат носит 
относительно поздний характер. Родоплеменная жизнь древности не знала 
границ в нашем понимании, не знали их и раннегосударственные объедине-
ния. Римский limes 'пограничная полоса с валом' — новшество передовой по 
тому времени римской государственной мысли и дела (впрочем, и в латин-
ской литературе долго еще обходились без строгого понятия 'границы', опе-
рируя расплывчатыми указаниями на конец, предел: hic finis Sarmatiae 'здесь 
конец Сарматии'). Но уже соседи Римской империи — германцы первона-
чально не имели слова и понятия 'граница', и это прослеживается этимологи-
чески: английские обозначения границы (frontier, border) — заимствования 
романского, французского происхождения; немцы тоже заимствовали свое 
специальное название границы Grenze (прежде всего слово означало 
'госграница' и лишь затем — любой другой конкретный и абстрактный пре-
дел, вплоть до философских, умственных употреблений, что было выработа-
но уже в самом немецком языке, опираясь на лексическое и понятийное гнез-
до 'граница', оказавшееся очень продуктивным и перспективным). Немецкое 
Grenze было заимствовано на Востоке у славян. До того немцы обходились 
иным, видимо, более древним понятием пограничной, окраинной области — 
нем. Mark. Такие славянские слова, как край, краина, окраина, Украина 
(украина), удобные своей расплывчатостью обозначения целых (в основном 
окраинных) земель, видимо, архаичнее, чем четкие названия границ. Этнос 
умел сохранять свою самобытность и самодостаточность, обходясь без гра-
ниц в теперешнем представлении. Эта древность не может не интересовать 
нас хотя бы потому, что мы на какой-то высокой грядущей культурной ста-
дии однажды придем к тому, что сейчас выглядит как далекое прошлое. 
И сейчас то тут, то там объявляется об открытии границ (правда, потом под-
час объявляется и о закрытии их), люди помышляют об этом из гуманных 
побуждений. В этой уникальной культурной ситуации (своего рода «воспо-
минания о будущем») сведения этимологии и этимологической лексикогра-
фии могут выполнять роль прогностическую именно тем, что документируют 
развитие, возникновение слов и понятий и описывают вероятную ситуацию 
жизни общества, человека без понятия 'граница'. 

В славянских языках дело выглядит так, что всюду распространено слово 
граница, granica, и везде оно уже имеет это столь привычное для нашего ны-
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нешнего ума значение 'госграница'. Недаром немцы в древности получили от 
славян это слово с его уже готовым, современным значением. Но этимоло-
гический словарь приоткрывает завесу, и это суровое значение оказывается 
вторичным и получилось оно не сразу, первоначально слово граница значило 
что-то вроде 'ветка', 'куча веток, пучок веток', что во все времена широко 
использовалось для знаковых, сигнальных целей (сюда же, к понятийной сфе-
ре древесных веток принадлежат наши грань, гранка, этимологически родст-
венные слову граница, и только эта семантика 'отростка, выроста' оказывает-
ся действительно древнейшей, еще индоевропейской в данном гнезде слов, 
хотя наше нынешнее культурное сознание уже ни с чем иным гранку не ассо-
циирует, кроме как с типографским делом). И наши не такие уж отдаленные 
предки далеко не всегда прибегали к слову граница даже тогда, когда имели 
дело с фактической государственной и военной границей, вспомним засечную 
черту на старом русском Юге, которая именно таким своим особым спосо-
бом обозначалась (вообще слова черта, чертеж в славянских языках знаме-
новали собой свой древний мир понятий лесной вырубки, планомерного кор-
чевания леса, с четкими свидетельствами древних значений 'отметка, заруб-
ка' у нас, а также 'прорезь, просека' — у западных славян, и этот мир лишь 
позднее уступил место целому миру новых понятий, особенно в русском язы-
ке, ср. значения 'рисунок, особым образом выполненный' и даже — 'геогра-
фическая карта' у старорусского «Большого чертежа»). Любопытно, что, 
например, Литва тоже позаимствовала название границы у славян, у Руси, но 
при этом избрала почему-то не слово граница, как это сделали немцы, а дру-
гое наше слово — рубеж, откуда литовское rubežius 'граница' наряду с ла-
тышским rùobeza. Это сейчас наши слова чертеж и рубеж не имеют ничего 
общего между собой, а первоначально (этимологически и семантически) все 
это была лексика для обозначения порубок, зарубок. 

Кончая наш культурно-этимологический эпизод о границе, а заодно и 
подходя к концу настоящего сообщения, мы все еще ощущаем надобность 
дополнительно выделить методологическую, принципиальную важность за-
тронутой категории в исследовательской работе, шире — в поведении. Куль-
тура вообще представляется неким множеством границ, и также того, что в 
качестве границ нам преподносится и в чем внимательный, критический глаз 
может уловить лишь рутину. Наиболее благословенным в науке, жизни, 
культуре кажется средний путь, предполагающий в принципе искусство со-
блюдать и уважать границы, но и дерзновенно ломать те из них, которые, как 
оказывается, мешают нам пойти дальше и увидеть больше, и я думаю, не на-
до удивляться тому, что эти речи исходят не от модерниста в языкознании, а 
от этимолога, компаративиста, т. е. специалиста дисциплины, как привыкли 
считать, традиционалистской, которой с разных сторон пророчили то упадок, 
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то кризис, то застой, а она — эта дисциплина — дисциплинированно, небой-
ко работала все это время и сумела-таки благодаря этому накопить огромный 
опыт и материал, делающий возможными большие обобщения. Что касается 
«Этимологического словаря славянских языков», то доброжелательные кри-
тики (Ф. Копечный в «Вопросах языкознания» середины 1970-х гг.) уже с 
первых его шагов отметили в нем умение сочетать и консерватизм (осторож-
ность, взвешенность), и дерзкое новаторство, взламывающее привычные, ру-
тинные представления. Эта особенность ЭССЯ, как мы сокращенно именуем 
наш словарь, сохранилась за ним по сей день, и ее надо беречь, как зеницу ока, 
если не хотим превратить свое детище в большой склад чужих теорий и мне-
ний. Заключительный мой пример поэтому тоже на тему 'границы'. Имеющий 
уши да слышит и извлечет свой урок — по этимологии ли, по истории куль-
туры ли, по методу. Действующие лица: составитель, ответственный редак-
тор и рецензент. Речь идет о статье *1ъпъ, лен в 17-м выпуске ЭССЯ. Состави-
тель добросовестно собрал все формы слова лен в славянских и все довольно 
единообразные его этимологические соответствия в других индоевропейских 
языках со ссылками на литературу, получилась полезная сводка того, что из-
вестно, но никакой этимологии тут еще не было. На этом можно было оста-
новиться, и никто, как говорится, не осудил бы этот state of the art report. Од-
нако ответственный редактор не удовольствовался этой границей и, опираясь 
на забытые догадки старых авторов и на типологические аналогии других, 
неродственных названий льна, объяснил преформу слова лен как первона-
чальное прич. прош. страд, на -н- от лить — *li-no- с древним значением 
'литой, политый', одновременно апеллируя к производственной процедуре 
мочки льна. Только с этого момента стало возможно говорить об этимологии 
слова лен, и для этой этимологизации пришлось не посчитаться с границами 
общепринятых представлений. Рецензент, прочтя 17-й выпуск в рукописи, 
оценил по достоинству новый шаг к пониманию не только этимологии, но и 
культуры льна, охарактеризовав его как «наиболее перспективный» и напи-
сал пространный опус под названием «О "льняном" мифе в ареальной пер-
спективе» (вышел недавно в одном австрийском фестшрифте). В этом опусе 
собрано огромное множество относящегося и слабо относящегося сюда мате-
риала, вплоть до ностратических аллюзий. Мне не хочется повторять «гора 
рожала и родила мышь», как уже было критиком сказано об одном из таких 
опусов (Der Berg kreischte...), отмечу только, что вся существенная этимоло-
гическая и историко-культурная информация — лен из первоначального 'по-
литой' с отражением производственной мочки стеблей, а если угодно — и 
ритуала на базе последней, весь, так оказать, «льняной» миф у славян, балтов, 
etc. был закодирован в самом слове, а затем декодирован нами уже в выше-
упомянутой этимологии 17-го выпуска ЭССЯ. 



СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ* 

1. Хотя тема «Этимология вчера и сегодня» в известной степени попу-
лярна и органично представлена в различных филологиях \ это не делает ее 
менее трудной. А причины тому есть: «Этимология в сущности столь же 
древняя, как и само человечество»2. Вся классическая древность, которой 
мы, в конечном счете, обязаны своими главными терминами этимология, 
этимологизировать — έτυμολογία, έτυμολογέω3, ученое средневековье, евро-
пейские классики нового времени, короче говоря — все смертные этимологи-
зируют (что касается последних, то, согласно Кипарскому, они желают знать 
ответ на вопросы вроде «Откуда произошло слово фокус-покус (нем. Hokus-
pokus)!»). В таких условиях трудно решить, что, собственно, есть в ч е р а , а 
что — с е г о д н я , в том числе — в рамках славянской этимологии, одной из 

* Авторский перевод с собственного немецкого оригинала: О. N. Trubačev. Slavi-
sche Etymologie gestern und heute // Wiener slavistisches Jahrbuch. Bd. 37. 1991. S. 197— 
212. В основу статьи положен доклад автора на международном симпозиуме к 100-
летию со дня смерти Миклошича в Венском университете 30 сент. — 1 окт. 1991 г. 

1 См.: Р. Thieme. Etymologie — einst und heute // Lautgeschichte und Etymologie. 
Akten der 6. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Wien, 24—29 Sept. 1978. / 
Hrsg. M. Mayrhofer (et al.). Wiesbaden, 1980. S. 485—494; K. Baldinger. L'étymologie 
hier et aujourd'hui (1959) // Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977; V. Kiparsky. 
Slavische Etymologie gestern und heute (в настоящий момент мне недоступно); 
V. Vinja. Etimologija danas. — Цит. по: J. Вла}иЬ-ПоповиЬ,. Први jyro^OBeHCKH научни 
скуп о етимологщи // 1ужнословенски филолог 54. 1988. С. 113 и след. 

2 W. Sanders. Grundzüge und Wandlungen der Etymologie // Etymologie / Hrsg. 
R. Schmitt. Darmstadt, 1977. S. 7. 

3 A Greek-English lexicon compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A new edition 
(s. a.). P. 704. 
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дочерних дисциплин в отношении индоевропейской этимологии, и в рамках 
научной этимологии, насчитывающей полтора столетия, приблизительно со 
времен Потта. Прибавим, что любая периодизация хромает. Называя эпоху 
Миклошича нашим великим Вчера, мы едва ли вправе утверждать, что это 
«вчера» уже кончилось. 

Высказывалось мнение, что младограмматический период в этимологи-
ческой лексикографии продолжался с 1880-х гг. (Миклошич) вплоть до 
1950-х гг., т. е. до настоящего времени4 . И вряд ли было бы большим преуве-
личением сказать, что все мы вышли из труда Миклошича, не случайны и эти 
слова посвящения на «Этимологическом словаре польского языка» Брюкне-
ра: «Памяти величайшего слависта Франца Миклошича», и, далее, там же, в 
«Предисловии»: «Я никогда не приводил имен авторов-специалистов, кроме 
имени, которое я проставил на титуле книги, — того, кому одному я обязан 
больше, чем всем прочим славистам вместе, — Миклошича». 

Известно, как прореагировал на это Младенов в предисловии к своему 
«Этимологическому словарю болгарского языка»: «Александр Брюкнер (.. .) 
нигде не упоминает никаких специалистов по этимологии польского языка, 
кроме Миклошича (.. .) которому автор, согласно его собственным словам, 
обязан больше, чем всем остальным славистам вместе (. . .) Покойный Брюк-
нер был во многих отношениях форменным чудаком, и его поведение отнюдь 
нельзя ставить в пример...» (после этих слов отсутствие каких бы то ни было 
библиографических ссылок в корпусе словаря самого Стефана Младенова 
производит не менее сильное впечатление). 

2. Как было сказано, славянская этимология представляет часть индоев-
ропейской этимологии, и было бы недальновидно отделять их друг от друга. 
А это означает, что все спорные вопросы индоевропейской этимологии и ее 
разделов — это также и наши спорные вопросы. Чрезвычайно благоприятное 
положение романских языков, письменно засвидетельствованный романский 
праязык — латынь — и богатство романской письменности в целом породи-
ли эту контроверзу между этимологией слова и историей слова — не в пользу 
этимологии, и эта тенденция возымела также влияние на некоторых слави-
стов. И все же специфика этимологии пребудет. Германист Клюге указывает 
в этой связи на необходимую гипотетичность и на этимологическое мышле-
ние, обретенное начиная с Якоба Гримма5 . Для нас не лишено интереса то 

4 См.: V. Putanec. Daničičeva etimološka metoda (s nacrtom povijesti etimoloških meto-
da u Hrvatskoj do njegova vremena) // Zbornik o Buri Daniciću. Zagreb; Beograd, 1981. S. 306. 

5 См.: F. Kluge. Aufgabe und Methode der etymologischen Forschung (1911) // 
Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977. 
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обстоятельство, что и в богато оснащенной фактическими данными романи-
стике гипотеза относится к числу постоянных рабочих методов6. Принципи-
ально здесь, по-видимому, то, что письменная традиция носит нередко слу-
чайный характер и почти никогда не бывает свободна от лакун (а нам, слави-
стам, такое положение дел известно слишком хорошо); помимо этого, 
письменная традиция представляет во многих случаях, так сказать, период 
относительного покоя, что в первую очередь касается древнейшего словарно-
го состава и его семантического развития, а это побуждает нас признать, что 
именно этимология есть квинтэссенция историзма7 . 

3. Другие коллизии тоже сотрясают здание нашей этимологической науки 
или во всяком случае ощутимо затрагивают его. Если атомизм в исследова-
нии языка преодолен, то появился новый атомизм семного (признакового) 
анализа лексического значения, и это уже один из парадоксов «сегодня». 
Многие исследователи возлагают на этот анализ немалые надежды8 , но соб-
ственный опыт настраивает нас скорее сдержанно. Разве процедура отожде-
ствления сем и их сложения не является слишком механистичной, чтобы свя-
зывать с ней перспективы внутренней семантической реконструкции? Ком-
понентный анализ, задуманный как метод описания значений слов, в 
сущности остается гипотезой, но описание, оказывающееся гипотетичным, 
таит в себе противоречие. По-прежнему сохраняет свою актуальность вино-
градовская антитеза значения слова и контекстного употребления слова9. 

4. Вынужденно опуская многочисленные этимологические исследования 
отдельных славянских слов, мы считаем своим естественным долгом упомя-
нуть здесь, хотя бы кратко, главные виды славянской этимологии и прежде 
всего — славянские этимологические словари. При этом не так легко провес-
ти черту между «вчера» и «сегодня», скорее всего такая черта вообще отсут-
ствует, и насыщение словарей материалом и этимологическими решениями 
осуществлялось постепенно. 

6 См.: M. Pfister. Einführung in die romanische Etomologie. Darmstadt, 1980. S. 23. 
7 См.: Ο. H. Трубачев. Историческая и этимологическая лексикография // Теория 

и практика русской исторической лексикографии. М., 1984. 
8 См.: V. Blanâr. Lexikâlno-sémantickâ rekonštrukcia. Bratislava, 1984; O. Panagi 

Zur Problematik semantischer Rekonstruktion in der Etymologie // Lautgeschichte und 
Etymologie. Akten der 6. Fachtagung der Indogermanistischen Gesellschaft. Wien, 24—29. 
Sept. 1978 / Hrsg. M. Mayrhofer (et al.). Wiesbaden. S. 316—327. 

9 См.: O. H. Трубачев. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-
историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструк-
ции. М., 1988. 
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И сегодня, как и вчера, «Этимологический словарь славянских языков» 
Миклошича (1886 г.) остается единственным законченным словарем такого 
рода для всех славянских языков. Этот великий труд тоже был в свое время 
объектом разнообразной критики (ср. А. Лескин: «...собрание материала»10), 
и все же этот не совсем устаревший общеславянский этимологикон остается в 
ряде отношений авторитетным также сегодня. По известным причинам 
Э. Бернекеру с его гораздо более современным «Славянским этимологиче-
ским словарем» не удалось полностью заменить Миклошича. Назвать еще 
два более ранних этимологических словаря русского языка — Н. В. Горяева и 
А. Преображенского — достаточно, чтобы тем самым подвести итог славян-
ской этимологической лексикографии до Первой мировой войны и непосред-
ственно после нее. Результат двух междувоенных десятилетий был крайне 
скуден: кроме уже названного вначале словаря Брюкнера 1927 г., был еще 
краткий этимологический словарь И. Голуба 1937 г., название которого в насто-
ящее время звучит несколько странно («...jazyka československėho»). Словарь 
Младенова, равным образом названный ранее, вышел уже во время войны. 

Обычно, когда говорят о достижениях языкознания в послевоенное вре-
мя, подразумевают при этом триумф структурализма и различные постстук-
туралистские течения, научные школы, трактовавшие о функции и семанти-
ке, сплошь и рядом — без учета значения слова и даже — без учета слова как 
такового. (Сравните в связи с этим книгу О. Семереньи «Направления совре-
менного языкознания II: пятидесятые годы (1950—1960)». Гейдельберг, 1982, 
автор которой, сам будучи именитым этимологом, посвятил этимологической 
лексикографии лишь несколько страничек.) В действительности же начиная с 
1950-х гг. состоялось подлинное возрождение этимологической лексикогра-
фии, и оно, может быть, не в меньшей степени, чем все прочее, характеризо-
вало филологию послевоенной эпохи. Лично для меня остаются загадкой до-
вольно распространенные у нас (праздные) разговоры о застое, в который 
якобы погрузилось этимологическое исследование. Ведь находит же Семере-
ньи для этимологических словарей именно этого времени совсем другие сло-
ва: «славная страница европейской науки». В этом убеждает даже краткий 
обзор. Уже в начале 1950-х гг. выходят первые выпуски нового польского 
этимологического словаря Ф. Славского, в 1957 г. переиздается Словарь 
Брюкнера, издается чешский этимологический словарь И. Голуба и Ф. Ко-
печного, важный труд В. Махека выходит в своем первом варианте (для чеш-
ского и словацкого). Этот заметный процесс получает достойное продолже-
ние в ближайшие годы: в 1960-е гг. начинается публикация большого нового 

10 См.: Е. Eichler. August Leskien und Franz Miklosich II Zeitschrift für Slawistik. 
1982, 27/1. S. 115 и след. 
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болгарского этимологического словаря, свой собственный этимологический 
словарь получают и дравено-полабские реликты, дальнейшие издания Махе-
ка — уже только в чешском варианте — следуют после смерти автора, мону-
ментальный сербохорватский (или хорватско-сербский) этимологический 
словарь скончавшегося еще раньше П. Скока выходит в свою очередь, как и 
словенский — Ф. Безлая. Кроме большого русского этимологического слова-
ря М. Фасмера (одно немецкое издание и два русских), наряду с незакончен-
ным проектом московского университета, создаются многотомные этимоло-
гические словари также для украинского языка (сначала в Виннипеге, Кана-
да, а в настоящее время — в Киеве) и для белорусского. Лейпциге кий славист 
X. Шустер-Шевц составляет за короткое время первый капитальный истори-
ко-этимологической словарь верхне- и нижнелужицкого языков (уже полно-
стью опубликован). В будущем ожидается появление словацкого этимологи-
ческого словаря. И это еще не все: существует информация о потенциальном 
кашубском этимологическом словаре, и мы не можем не отметить похваль-
ность специального этимологического интереса к языкам, которые, так ска-
зать, не достигли литературного стандарта. Немалая работа была проведена в 
области общеславянского и праславянского: я имею в виду 19 выпусков на-
шего «Этимологического словаря славянских языков» (праславянский лекси-
ческий фонд, от А до М), «Праславянский словарь» в Кракове (первые пять 
томов — от А до D и новинка, относимая к «сегодня» — том 6-й: £) , а также 
два, к сожалению, прерванных проекта — «Этимологического словаря сла-
вянских языков» в Брно, Чехословакия, с двумя вышедшими томами по слу-
жебным словам, и «Сравнительного словаря славянских языков» Л. Садник и 
Р. Айцетмюллера (вышли только А и В). Мы, конечно, надеемся, что новому 
брненскому проекту этимологического словаря старославянского языка будет 
уготована более благополучная судьба. Все это необычное богатство готовых 
или продвинутых публикаций в области славянской этимологической лекси-
кографии, отвечающих академическому уровню либо на него претендующих п , 
можно сказать, не имеет себе подобных в современной европейской науке. 

5. Множество лексического материала и идей по этимологии слов, а так-
же построению словарей, содержащееся в этой славянской этимологической 
лексикографии послевоенного времени, оттачивает теоретическую мысль, а 

11 См.: R. Aitzetmüller. Über etymologische Wörterbücher des Slavischen // Das ety-
mologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. A. Bammesberger. 
Regensburg, 1983; E. Havlovâ. Etymologické slovniky jednotlivych slovanskych jazyku // 
Slavia. 1983, № 52/3—4. S. 417 и след.; E. Havlovâ a kol Etymologicky slovnik jazyka 
staroslovënského. Zasady prâce a ukâzky hesel II Slavia. 1986, № 55. C. 337—354. 



498 II. Этимологическая лексикография 

вместе с ней и остроту критического проникновения в вопросы составления 
словарей. В последнем случае подразумеваются поиски более совершенного 
типа этимологического словаря языка или группы языков. Параметры этимо-
логического словаря как цель исследования уже были в свое время определе-
ны и подвергнуты рассмотрению в романской филологии. Таким образом, мы 
обращаемся сначала к принципам этимологической лексикографии, которые, 
похоже, подводят нас ближе к специфике собственно этимологического ис-
следования, чем так называемые принципы, или правила, самих этимологиче-
ских исследований. Особенно следует выделить то, что говорит по типологии 
этимологических словарей Яков Малкиел в ряде специальных исследований 12. 

Мы намерены здесь кратко обсудить некую вариацию на эту тему и при-
том те из параметров, которые кажутся нам наиболее существенными, в их 
числе — в р е м е н н у ю г л у б и н у . Специфичность славянской этимологи-
ческой лексикографии, как, впрочем, и славянских этимологических исследо-
ваний, непосредственно видна при сравнении с практикой романистики. При 
этом важно отсутствие принципиальной границы между славянской этимоло-
гией (и в целом — славянским материалом, подлежащим этимологическому 
лексикографированию) и индоевропейским (пример: древнезападнорусское 
зеремл 'колония бобров' трактуется в равной степени и как заглавная пози-
ция в праславянском этимологическом словаре — *zerdmę / тепе и как до-
славянское, еще индоевропейское *gherdh-men- 'ограждение, ограда'). Со-
всем по-другому смотрят на свои задачи романисты: «.. .une chose est 
etymologie romane, autre chose est etymologie indoeuropéenne» 13 (одно дело — 
романская этимология, а другое дело — индоевропейская этимология). 

Вторым по важности параметром этимологического словаря является, 
по-видимому, ц е л е в а я о р и е н т а ц и я труда. Так, латинскому этимологи-
ческому словарю Вальде—Гофмана можно предъявить упрек в том, что это 
в большей степени индоевропейский, чем собственно латинский словарь 14. 
Далее, вызывает сожаление, что индоевропейский этимологический словарь 
Ю. Покорного дает почти исключительно корни, вместо реконструкций по-
тенциальных слов. В духе оппозиции «вчера» — «сегодня» словарь Мик-
л о ш и ч а — это по преимуществу корневой словарь, тогда как наш ЭССЯ 

12 См.: Y. Malkiel Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago; London, 
1976; Idem. Models of etymological dictionaries // Das etymologische Wörterbuch. Fragen 
der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. A. Bammesberger. Regensburg, 1983. S. 117—145. 

13 См.: V. Väänänen. [Рец. на кн.:] M. Pfister. Einfuhrung in die romanische Ety-
mologie // Neuphilologische Mitteilungen 82. 2. 1981. S. 217. 

14 См.: В. Forssman. Etymologische Nachschlagewerke zum antiken Latein: Stand 
und Aufgaben // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / 
Hrsg. A. Bammesberger. Regensburg, 1983. S. 49—73. 
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имеет выраженную целевую ориентацию на реконструкцию потенциальных 
лексем. 

На третьем месте в качестве дальнейшего словарного параметра можно 
назвать п о д р о б н о с т ь , или богатство фактического материала. Естествен-
но, сюда относится число словарных позиций, которое в этимологическом 
словаре будет меньше, чем в словаре языка общего типа. Словарь Брюкнера 
содержит свыше 5000 словарных статей, большой фасмеровский словарь на-
считывает более 18000, однако особенно поучительно сравнение с великими 
литературными традициями: по Бальдингеру, одна лишь этимологически 
темная часть «Французского этимологического словаря» насчитывает до 
40000 слов, что составляет не более 20% всего этого словаря. Другой красно-
речивый пример: трехтомный словарь М. Майрхофера, как и во времена 
Уленбека, носит название «Краткий этимологический словарь древнеиндий-
ского языка», и автор признается пессимистически: «Далеко еще не пришло 
время для этимологического словаря древнеиндийского языка, который по 
праву мог бы носить свое название» 15. 

Отсюда логический вывод: ни один из наших этимологических словарей 
не может претендовать на полноту. Попутно можно указать на то, что этимо-
логическая монография не обязательно гарантирует большую подробность, 
чем алфавитный этимологический словарь, и я как рецензент мог убедиться в 
том, что и чехословацкий «Этимологический словарь славянских языков», 
организованный по принципу этимологической монографии, и алфавитный 
сербохорватский этимологический словарь П. Скока прошли мимо префикса 
oz, ср. сюда же сербохорв. ozdö, ozgö, особенно ozbiljan 16. 

6. Разумеется, дальнейший важный вид исследования представляют эти-
мологические монографии. Отнюдь не претендуя на полноту и вместе с тем 
строго не отграничивая славянский от индоевропейского, можно сказать, что 
за последние десятилетия были обработаны в специальных монографиях сле-
дующие лексикосемантические группы: астрономия и понятия времени, ме-
теорологические термины, термины родства и общественного строя, названия 
растений, деревьев, явлений природы, рыб, птиц, домашних (и других) жи-
вотных, земледельческая и ремесленная терминология, древняя и новая рели-
гиозная терминология, терминология пчеловодства, названия обуви17. 

15 M Mayrhofer. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. 1. 
Heidelberg, 1956. S. IX. 

16 О. H. Трубачев. [Рец. на кн.:] Etymologicky slovnik slovanskych jazyku. Slova 
gramatickâ a zâjmena. Svazek 1 // Этимология. 1974. M., 1976. С. 177. 

17 См.: W. Budziszewska. Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej. Wro-
cław etc., 1965; JI. А. Булаховский. Общеславянские названия птиц // ИАН ОЛЯ 7, 
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Не было недостатка также в специальных этимологических изданиях, 
сборниках и прочих инициативах, среди них — наша серия «Этимология» (с 
1963 г.), сборник «Etymologica Brunensia» (1978 г.), специальный том 
«Etymologie» в дармштадской серии «Wege der Forschung» (1977 г.) и др. Мне 
приятно напомнить в связи с этим о том, что первый международный симпо-
зиум по славянской этимологии состоялся у нас в Москве в 1967 г. 

7. Это, так сказать, внешняя сторона, но имела место и внутренняя «пере-
стройка», причем не обошлось без влияния на существующую систему поня-
тий, ср., например, пару терминов п р а с л а в я н с к и й — о б щ е с л а в я н -
с к и й , и не только это. Словари, специально посвященные праславянскому, 
свидетельствуют о существовании праславянской лексикографии, причем 
впервые в области индоевропейских языков мы имеем дело с п р а я з ы к о -
в о й л е к с и к о г р а ф и е й . Я полагаю, что, например, германистике придет-
ся здесь еще многое наверстывать (я имею в виду и понятийную антитезу 
'прагерманский' — 'общегерманский', и в особенности прагерманскую лек-
сикографию, которой, как известно, попросту еще нет). Необходимая детали-
зация понятия 'праславянский' коренится в диалектологии и лингвистиче-
ской географии. При этом главным понятием служит праславянский лексиче-
ский диалектизм, т. е. древний элемент лексики, который потенциально с 
самого начала не был общеязыковым образованием. 

1948; R. Eckert. Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des 
Slawischen und Baltischen (Systemfragmente aus der Terminologie der Waldimkerei) // 
Linguistische Studien, Reihe A, Arbeitsberichte 81. Berlin. 1981; P. Friedrich. Proto-Indo-
European trees. The arboreal system of a prehistoric people. Chicago; London, 1970; 
В. Т. Коломиец. Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983; V. Koseska. 
Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim. Wrocław, 1972; W. Ku-
piszewski. Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Warszawa, 1974; V. Ma-
chek. Ceskâ a slovenskâ jména rostlin. Praha, 1954; В. А. Меркулова. Очерки по русской 
народной номенклатуре растений. Травы. Грибы. Ягоды. М., 1967; Г. Ф. Одинцов. Из 
истории гиппологической лексики в русском языке. М., 1980; А. Scherer. Die Gestirn-
namen bei den indogermanischen Völkern. Heidelberg, 1953: W. Sędzik. Prasłowiańska 
terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne. Wrocław etc., 1977; O. Szemerényi. 
Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages. Leiden; Téhéran; 
Liège, 1977; V. Saur. Etymologie slovanskych pribuzenskych terminu. Praha, 1975; 
О. H. Трубачёв. История славянских терминов родства и некоторых древнейших тер-
минов общественного строя. М., 1959; О. Н. Трубачёв. Происхождение названий до-
машних животных в славянских языках (Этимологические исследования). М., 1960; 
О. Н. Трубачёв. Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт 
групповой реконструкции). М., 1966; И. С. Вахрос. Наименования обуви в русском 
языке I. Древнейшие наименования, до Петровской эпохи. Хельсинки, 1959. 
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Подобная концепция основана не на чистом теоретизировании, а на эти-
мологической практике и типологической вероятности (праязык как некогда 
живой язык). То, что мысли эти разделяются не всеми, можно видеть, напри-
мер, на принципах (правилах) этимологических исследований Семереньи: 
правило D (к этим принципам мы еще вернемся) как раз отражает иде-
альное — бездиалектное — понимание праязыка. Изучению германо-славян-
ских, а также балто-славянских отношений, возможно, пошло бы на пользу, 
если бы исследователи уделяли больше внимания междиалектному распро-
странению древних диалектизмов и изоглосс, а также тенденциям (задаткам) 
к формированию языковых союзов. 

8. Взгляд на положение праславянского в индоевропейском языковом ареа-
ле через призму праславянского лексического состава и отношение последнего 
к совокупной индоевропейской модели — таковы, думается, задачи современ-
ного славянского этимологического исследования. Нередко оказывается воз-
можным также проследить и вскрыть этимологически непрерывную эволюцию 
славянского словообразования из индоевропейских начал. Тезис о преимуще-
ственной ориентации праславян на древнеиндоевропейскую Центральную Ев-
ропу, несмотря на его этимологическое и лингвогеографическое обоснование18, 
встретил сопротивление со стороны приверженцев различных балто-славян-
ских теорий, которых мы можем здесь коснуться лишь со всей краткостью, 
включая и теорию западнобалтийского происхождения праславян. Известно, 
что вопрос о принадлежности славянского к северо-западной группе индоев-
ропейских диалектов на основе лексических свидетельств выдвинул уже Мейе. 

Позднее этот тезис получил совершенно естественное продолжение в 
концепции центральной позиции славянского в индоевропейском языковом 
ареале19. Новые доказательства этого дали этимология и типология индоев-
ропейских названий деревьев. Я имею в виду исследование П. Фридри в 
1970 г. Похоже, что самого автора озадачило его собственное заключение о 
тесном родстве славянского с праиндоевропейским, в особенности же — с 
италийским20, хотя наша «Ремесленная терминология» 1966 г. указывала в 
том же направлении. Далеко еще не исчерпаны славяно-латинские (италий-
ские) этимологические связи, например, стоит обратить внимание на прочте-
ние лат. volup, voluptas как *ųelo-lub- (Семереньи, Топоров21) как раз с помо-

18 О. Я. Трубачев. Ремесленная терминология в славянских языках, passim. 
19 См.: Н. Schelesniker. Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Studien zum 

indogermanischen Wortschatz / Hrsg. W. Meid. Innsbruck, 1987. S. 227—244. 
20 См.: P. Friedrich. Op. cit. P. 173—174. 
21 См.: В. H. Топоров. Славянские комментарии к нескольким латинским архаиз-

мам // Этимология. 1972. М., 1974. С. 9 и след. 
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щью слав. *vele + *l'ub-, ср. в связи с этим еще такой дополнительный факт, 
как позднедревнерусское велелюбителъный 'особенно любимый' (1613 г., 
Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 2. М., 1975. С. 58). Правда, Топо-
ров скорее принадлежит к противникам равноправного партнерства прасла-
вянского с италийским. 

Утрированный смысл теории балтийского происхождения праславянско-
го видится в том, что италики (или венеты?) наслоились будто бы на прежний 
западнобалтийский континуум и лишь отсюда якобы возникли собственно 
праславяне. Так гласит ряд специальных этимологических работ Мартыно-
ва22. Его теория ингредиентов основывается на парах слов, в которых один 
ингредиент имеет специальные латинские соответствия, что в глазах Марты-
нова означает вторичное заимствование из италийского в славянский (или 
еще западнобалтийский?). 

Так, например, в италийские ингредиенты попадают слав. *svinb и 
ср. лат. suTnus и malleus, marculus. Но непредубежденный взгляд в со-

стоянии все же видеть значительно более глубокую укорененность обоих 
этих славянских слов в славянско-индоевропейском лексико-словообразова-
тельном материале, чем это вытекает из учения об ингредиентах, ср. сюда же 
перекрестное свидетельство индоевропейского корня *su- 'производить, ро-
ждать', пронизывающего славянский и притом этимологически выявленного 
отнюдь не только в *svinb 'свинья', но и в терминах родства (*svekrb, *svbstb, 
*svojb и т. д.). 

Таким образом, название животного (*svinb) не является изолированным 
в славянском. Точно так же объяснение *moltb как италийского ингредиента 
построено исключительно на вторичном значении славянского слова, а имен-
но — '(большой) кузнечный молот'. Интересно, что как в славянском, так и в 
романском (португальский), сохранилось вплоть до нашего времени первона-
чальное значение 'молотильный цеп, то, чем молотят': рус. молотить, 
молотьба не имеют ведь ничего общего с кузницей, и этот архаизм доказы-
вает, во-первых, что слово это исконно праславянское, а, во-вторых, что этот 
латинско-славянский случай, пожалуй, сложнее, чем одностороннее развитие, 
будучи либо параллелизмом, либо совместным развитием. 

Конкретной мелкой работы здесь определенно хватит и в будущем; сна-
чала надлежит подвергнуть проверке существующие мнения, как, например, 
(у Порцига и других) относительно принадлежности рус. пескарь, польск. 
piskorz то же к западноиндоевропейскому *(a)p-isk- (откуда нем. Fisch, лат. 
piscis 'рыба' и т. д.), первоначально 'водяной, водяная'. Существенно, что 

22 См.: В. В. Мартынов. Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая си-
нонимия. Минск, 1978 и др. 
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русское слово представляет собой явно позднее и даже словообразовательно 
продуктивное производное. Поскольку мы заговорили о славянских названи-
ях рыб, нельзя не упомянуть мнения специалиста23 о том, что в славянской 
рыбной номенклатуре число индоевропейских элементов как раз минималь-
но: *Qgorb 'угорь', *lososb 'лосось' — и это всё. Точно так же минимален ин-
доевропейский компонент в славянской номенклатуре дикорастущих трав, 
грибов, ягод24, и остается еще выяснить, относится ли причина этого к исто-
рии языка или к истории культуры. 

Балто-славянские общности и различия в лексике всегда находятся в цен-
тре славянской этимологии. Эта традиция ведет начало примерно с Траутма-
на, она не оставлялась без внимания и впоследствии и не исчерпывается бо-
лее новыми исследованиями, как, например, работа X. Станга 1972 г.25, в де-
талях, кажется, уже устаревшая, или коллективный труд украинских 
исследователей26, в котором также сосредоточено до ста германо-балто-сла-
вянских соответствий. 

9. Что касается метода этимологических исследований, то некоторые во-
просы (подходы) не только оказываются особенно живучими, но и побужда-
ют также постоянно к ним возвращаться. Примерно так обстоит дело с поня-
тиями семья слов и гнездовой способ. Повернувшись спиной к корневой эти-
мологии, знаменующей «вчера», и обратившись лицом к тому, что 
называется «жизнь» реального слова, современное исследование, однако, не 
совсем распрощалось с названными понятиями, а это уже само по себе явля-
ется неплохим доказательством того, что за теми понятиями стоит объектив-
ная реальность. 

Есть и современные исследователи, сознательно применяющие гнездовой 
способ. Иногда, правда, это случается по практическим соображениям: 
«Bohužel (. . .) budeme muset hnizdovat» (к сожалению, мы будем вынуждены 
гнездовать), сообщает чешская коллега в связи со своим проектом старосла-
вянского этимологического словаря. Гнездовой способ оказался излюбленной 
темой Мельничука27, причем гнездо, или, вернее, корень, понимается им как 

23 См.: В. Т. Коломиец. Происхождение общеславянских названий рыб. 
24 См.: В. А. Меркулова. Очерки по русской народной номенклатуре растений. 

С. 236 и след. 
25 См.: Chr. Stang. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, 

Baltischen und Germanischen. Oslo etc., 1972. 
26 Общая лексика германских и балто-славянских языков / Отв. ред. А. П. Непо-

купный. Киев. 1989. 
27 См.: А. С. Мельничук. Об одном из важных видов этимологических исследова-

ний // Этимология. 1967. М., 1969; А. С. Мельничук. Корень *kes- и его разновидности 
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нечто до такой степени разветвленное, всеохватное и вместе с тем — столь 
оголенное от семантического содержания, что наметилась тенденция этого 
своеобразного (макро-)гнездования в направлении к макросравнению (mega-
locomparison), что, собственно, и совершилось в последнее время, поскольку 
на уровне кратких корней типа *ие- с л ю б о й м ы с л и м о й с е м а н -
т и к о й , не говоря о разнообразных детерминативах, мы обретаемся уже в 
сущности на языковом уровне φύσει в духе Кратила. 

Приблизительно так я понимаю новейшую работу Мельничука о всеоб-
щем родстве языков мира , т. е. в том смысле, что о каком-то родстве в с е х 
языков мира речь может идти только на ономатопоэтическом уровне φύσει. 
Этимология же, которая изучает м о т и в а ц и ю , останавливается в более вы-
соких слоях языка. Естественно, что и в более поздних образованиях языка 
звукоподражание играет определенную роль, и этим объясняется интерес ис-
следователей к подобным кратиловским образованиям29. Особенно характер-
ны в этом отношении, например, названия птиц, ср. суждения на этот счет 
Булаховского и Мареша30. Может быть, можно было бы с определенным 
правом утверждать, что интерес к ономатопее свойствен чешской этимологи-
ческой школе. В таком случае утверждение И. Немца о том, что праславян-
ский язык был более звукоподражательным языком31 , не является случайным. 

10. Но подавляющая часть словарного состава — это мотивированные и 
производные образования, хотя, впрочем, граница между тем, что мотивиро-
вано, и тем, что звукоподражательно, порой оказывается размытой. Это дает 
повод к возможной дискуссии, например, о происхождении праславянского 
названия вороны — *vorna — в смысле выяснения, является ли оно чистым 
звукоподражанием, послужившим базой для дальнейшего производного 
*vornb (см. F. V. Mares. Указ. соч. С. 359), или же, согласно распространен-
ному толкованию, последнее название ворона со своей циркумфлексной ин-
тонацией древнее, чем вновь образованное от него праслав. *vorna с акутовой 

в лексике славянских и других индоевропейских языков // Этимология. 1966. М., 1968; 
А. С. Мельничук. Этимологическое гнездо с корнем *uei- в славянских и других индо-
европейских языках. Доклад на VIII MCC. Загреб — Любляна, сент. 1979 г. Киев, 1978. 

28 См.: А. С. Мельничук. О всеобщем родстве языков мира // ВЯ. 1990, № 2; 1991, 
№3. 

29 См.: В. И. Абаев. Как можно улучшить этимологические словари // Этимоло-
гия. 1984. М., 1986. 

30 См.: F. V. Mareš. К metodice etymologického badani: Etymologie nëkterych slo-
vanskych pojmenovâni ptâku onomatopoického puvodu // Slavia. 1967, № 36. 3. 

31 См.: I. Nëmec. Morfonologicko-slovotvornâ systematika Ž. Varbotové a rekonstruk-
ce psi. slov // Slavia. 1985, № 54. 3. S. 266. 
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долготой. Определенную аналогию вышеназванной лексике, не мотивиро-
ванной на почве праславянского, составляют заимствования, противостоящие 
в каждом языке исконному словарному составу. Исконно славянские слова в 
общем и целом мотивированы, даже если эта мотивированность оказывается 
доступной лишь в результате этимологического исследования. 

Кое-что из этой области мы уже продемонстрировали выше, в связи с не-
избежными дискуссиями между концепцией исконно славянской принадлеж-
ности и ингредиентной теорией. Разумеется, и с одной, и с другой стороны же-
лательно дальнейшее совершенствование критериев. Например, вряд ли воз-
можно удовольствоваться откровенными корневыми этимологиями, утвержда-
ют ли они исконно славянское происхождение (я имею при этом в виду неудач-
ную идею произвести топоним Дукля, название одного перевала в Карпатах, а 
также местное название в Иллирии, от сомнительного, будто бы славянского 
корня *duk-32, или предполагают заимствование. В обоих случаях произволь-
ное членение слова не является хорошей гарантией вероятной этимологии. Я за-
ранее предпочитаю отклонять, скажем, толкование Zanoga, гидроним на поль-
ской территории, из и.-е. *ghan- 'зевать, з и я т ь ' — н е только потому, что по-
добное этимологизирование с кратким корнем практически не находит поддерж-
ки в суффиксальном словообразовании, но также и на основе элементарного 
знания того факта, что Zanoga скорее связано с польск. od-noga 'речной рукав'. 

Особенно же оставляет желать лучшего, на наш взгляд, современное ис-
следование заимствований в славянских языках. Исследователи, работающие 
в этой области, часто обходятся без всякой типологии, а значит, мало забо-
тятся о вероятности того или другого смыслового перехода, и это несмотря 
на то, что именно таким путем может быть облегчена (или — затруднена) по-
становка вопроса о том или ином источнике происхождения. Тот, кто приду-
мал этимологию слав. *ukléja 'уклейка Cyprinus albumus' < греч. ευκλεια 
'добрая слава'(?!)33, в моем представлении, абсолютно не помышлял о типо-
логической вероятности. 

Такое толкование не оправдано ничем, в том числе и мнимой темнотой 
русского слова уклейка, вообще же это название рыбы вряд ли древнее. При-
меров этого рода можно привести много, гораздо больше, чем здесь позволя-
ет место. Достаточно типична попытка вывести блр. сикляки 'мелкие красные 
муравьи', рус. сикляха 'муравей' прямо из балтийского, со ссылкой на ла-

32 См.: J. Udolph. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnun-
gen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979 (= BNF, Neue 
Folge, Beiheft 17). S. 420. 

33 См.: H. Kunstmann. Beiträge zyr Geschichte der Besiedlung Nord- und Mittel-
deutschlands mit Balkanslaven. München, 1987. S. 22. 
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тышское siklis 'маленький'34 . Конечно, муравьи — мелкие насекомые, но это, 
так сказать, немаркированная особенность, маркированной же, напротив, 
оказывается способность муравьев выделять специфическую кислоту. Короче 
говоря, здесь нет и в помине латышского siklis, а сикляха родственно глаголу 
сикать. Ср. специально по этому поводу английское piss-ant, что-то вроде 
'сикающий муравей'35 . На этих безобидных примерах уклейка и сикляха на-
добно учиться, особенно тем, кто ощущает поползновение выискивать заим-
ствования из некоего «прежде неизвестного языка»36. 

Какие нелегкие дискуссии могут возникнуть вокруг относительно поздне-
го иноязычного заимствования, показывает обмен мнениями между Ондрушем 
и покойным Копечным по поводу слова chotär\ и все же это околовенгерское 
слово имеет иноязычное, определенно не славянское происхождение. Случает-
ся также спустя десятилетия возвращаться к тому же самому слову с тем, что-
бы пересмотреть его заимствованный статус и притом — с отрицательным ре-
зультатом; так обстояло дело со словом площадь, явно русским производным 
от плоек- с суффиксом ядь, ср. чернядь (-еть), лещадь, о чем справедливо пи-
сал Лант37, выступая против попытки Пизани вывести его из греч. πλατειάδες. 

11. Оказывается плодотворным постулат, рассматривающий как диалект-
но расчлененные (полидиалектные) образования праязыки, в том числе также 
праславянский, ср. в качестве сигнала об этом ранее названный нами прасла-
вянский лексический диалектизм. Путь к разъяснению здесь таких базисных 
понятий лексикологии, как омонимы (омофоны), синонимы и т. д., указывает 
этимология. В ходе этого становится явной первоначальная принадлежность 
таких слов к различным диалектам; сведения подобного рода небезразличны 
и для этнической истории. Мысль о разноязычной природе синонимов, сама по 
себе, возможно, и неновая (ее учитывает, например, теория ингредиентов, см. 
выше), до сих пор практически еще не использована. Но в славянской и индо-
европейской этимологии ведется немалая работа над проблемами омонимии38. 

34 См.: Ю. А. Лаучюте. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982. С. 131. 
35 Последняя английская параллель получена мной от Фрэнка Глэдни, универси-

тет штата Иллинойс, г. Урбана-Шампейн (в письме). 
36 См.: G. Holzer. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen 

Sprache im Urslavischen und Urbaltischen. Wien, 1989. 
37 См.: Я G. Lunt. Russian площадь II Зборник за филолопуу и лингвистику. Кн. 

IV—V. Нови Сад, 1961—1962. 
38 См.: А. Е. Аникин. Опыт семантического анализа праславянской омонимии на 

индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988; F. Bader. Le liage, la peausserie et les po-
ètes-chanteurs Homère et Hésiode: la racine *seh2 'lier' Il Bulletin de la Société de linguis-
tique de Paris 85. 1990. Fase. I. 
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Некоторые синонимические ряды обнаруживают свою вторичность, ср. 
знаменитую пару и.-е. *gena-1 'знать' и *gend- II 'производить, рождать'; пы-
тались связать их на недостаточной семантической базе значений вроде 
'мочь' или даже 'подбородок', 'колено' (см. выше Панагль). Однако первона-
чальное состояние следует рассматривать не только в семантическом, но и в 
идеологическом плане: древнейшее *gend- первоначально относилось не к 
вещам, а к человеку. 'Родить' человека, а тем самым 'быть родственным' с 
ним — это и был путь к празначению 'знать (человека)'39. 

Это выглядит одновременно как классическое упражнение на тему ней-
трализации оппозиции, т. е., по канонам структурализма, как лучшее доказа-
тельство исходного единства. Непервоначальность, вторичность многих от-
ношений и значений слов является важным итогом этимологического анали-
за, который, например, вскрывает, что члены оппозиционной пары 'левый' — 
'правый' в славянском обладали этой семантикой не всегда. Так, все слова со 
значением 'левый' — *къгхъ, *šujb, *lëvb — прежде означали 'кривой, согну-
тый', слово *pravb первоначально значило 'прямой', a *des(b)nb 'правый' 
значило 'подходящий, удобный'4 0 . То обстоятельство, что прилагательное 
*lëvb обладает западноиндоевропейскими соответствиями (laevus, λαιός), по 
свидетельству внутриславянской семантической эволюции, отнюдь не дает 
права для допущения какого-либо италийского заимствования. 

12. Отмеченную выше общность целей этимологии и лексикологии 
правомерно перенести также на другие уровни языка, например, на этимоло-
гию и историческую фонетику, причем и там можно говорить о взаимозави-
симости. 

Может быть, важнее всего отношения между этимологией и историче-
ским словообразованием, интерес к которым неизменен41. Едва ли было бы 
большим прегрешением против истины, если вообще принять практическое 
тождество обеих дисциплин, тем более, что их различение дается с гораздо 
большим трудом42. Исследования, посвященные историческому словообра-
зованию, нередко допустимо безоговорочно считать этимологическими, как 
например, работа И. Немца о префиксальном la- в славянском, а именно — в 

39 См.: О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства. М., 1959. 
40 См.: I. Nëmec. Opozice dexter / sinister ν slovanské toponomastice a etymologii // 

Slavia. 1975, № 44. 3. C. 225 и след.; I. Nëmec. Rekonstrukce lexikâlniho vyvoje. Praha, 
1980. S. 9, 125. 

41 См.: M. Furlan. Etimologija in besedotvorje // Slavistična Revija. 1990, JMb 4. 
42 См.: Ж. Ж. Варбот. Древнерусское именное словообразование. Ретроспектив-

ная формальная характеристика. М., 1969: Ж. Ж. Варбот. Праславянская морфоноло-
гия, словообразование и этимология. М., 1984. 
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ст.-чеш. laskominy, ст.-слав. ласкръдъ, ст.-чеш. laloky, сербохорв. labrnja43. 
В качестве дальнейших примеров этой праславянской словообразовательной 
категории можно, пожалуй, назвать праслав. *ladb 'лад, согласие, порядок' и 
*lagoda 'удовольствие, наслаждение; мягкость, кротость', как о том явствует 
прекрасная комбинаторика отношений рус. диал. ла-гожий и при-гожий 
практически абсолютно синонимичных. Пожалуй, уместно не предполагать 
здесь экспрессивную связь с глаголом lokat i 'пожирать, есть с жадностью', а 
возводить все к особому указательному местоимению — и.-е. *о/-44. Прежде 
всего важно также установить иерархическую последовательность словооб-
разовательных моделей, идет ли речь о глагольных образованиях или о гла-
гольно-именных отношениях45. 

Ясно без лишних слов, насколько основательно этимология просеивает 
всякий раз при этом словообразовательный материал, и если время от време-
ни приходится слышать, скажем, о недостаточном развитии исторического 
словообразования русского языка, остается признать это по большей части 
недоразумением. Само собой разумеется, что неоспорима также тесная связь 
этимологии и грамматики (в смысле реконструкции морфологии). Верное по-
нимание при этом нередко достигается путем вскрытия вторичной граммати-
кализации изначально словообразовательных категорий. Поучительна этимо-
логия личного местоимения и.-е. *eg(h)om, слав. *az(b) 'я ' из некой первич-
ной фразы *е g(h)o em 'это я '4 6 . Этимологические ряды часто оказываются 
рядами чередований47. Жаль, что еще очень мало исследуются селективные 
(избирательные) склонности морфем, для которых был в свое время приме-
нен термин и з б и р а т е л ь н о е р о д с т в о (было, собственно, использовано 
название романа Гете — «Die Wahlverwandtschaften»)48. 

По этой причине мы слишком часто проходим мимо таких селективных 
признаков, не задумываясь о том, почему, например, в случае с *роГе оказа-
лись возможны целых три адъективных производных, так сказать, одно за 

43 См.: I. Nëmec. О slovanské expresivni pfedponë la- Il Slavia. 1979, № 48. 
44 См.: Этимологический словарь славянских языков. Вып. 14. М., 1987. С. 11—14. 
45 См.: V. Šaur. К slovanskym inchoativum II Slavia. 1987, № 56. 2.; W. Smoczyński. 

Porównania słowiańsko-litewskie a rekonstrukcje bałto-słowiańskie, 1. Slow, léciti: lit. 
laikyti II Slawistyczne studia językoznawcze. 1987. 

46 См.: O. Szemerényi. On reconstruction in morphology II Linguistic and literary 
studies in honor of A. A. Hill III. 1979. P. 276. Еще раньше об этом см.: Этимологиче-
ский словарь славянских языков. Вып. 1. М., 1974. С. 102. 

47 См.: Я. В. Куркина. Диалектная структура праславянского языка по данным 
южнославянской лексики // АДЦ. М., 1987. 

48 См.: О. Н. Трубачёв. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // 
Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V MCC. M., 1963. С. 165. 
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другим — *polbskbjb, *ро1ъпуъ, *pol'evbjb (все — с одним и тем же значением 
'полевой'!), а в случае со словом *rajb ' р а й ' — т о л ь к о одно: *rajbskb49. Не 
исключены здесь сакральные мотивы. Совершенно очевидно значение рекон-
струкции (т. е. тем самым — этимологии) для общей теории языкознания и 
для истории культуры, ср. такой яркий пример, как бенвенистовская этимо-
логия и.-е. *рогко- 'поросенок, детеныш свиньи' и *su- 'взрослая свинья' с 
заключением о наличии у индоевропейцев свиноводства, но также и — осед-
лости 50 ! 

Многое еще можно было бы сказать (из области курьезных этимологиче-
ских случаев, например, своеобразная эпатирующая этимология Семере-
н ь и — и.-е. *guen- 'жена' < и.-е. *guou- 'корова', нерешенный вопрос о про-
исхождении слав. *stYbdb 'дикий мед'5 1 , далее, диалектный индоевропейский 
характер славянского словарного состава, а именно — отсутствие в славян-
ском и.-е *ag- 'гнать', *agros- 'поле' , *bhendh- 'вязать, связывать', *deik-
'показать, сказать', *deuk- 'тянуть', *ghornâ- 'кишка', *ghesr- 'рука', *sen-
' старый' и т. д.), но необходимость вынуждает быть кратким. 

То, что мы без большой охоты и лишь под конец собираемся сказать о 
принципах этимологических исследований, имеет свои причины. Литература 
о них существует почти на всех языках: «Этимология» Пизани и, конечно, 
многое другое52, вплоть до исследований на тему этимологической формулы 
(Я. Рудницкий, Киш, Росс), как будто такой универсальный ключ в самом де-
ле возможен... Но вся эта литература появилась почти без исключения в на-
шем специфическом столетии и, похоже, — главным образом из опасения 
быть в противном случае обвиненным в приверженности скорее к искусству, 
чем науке (но этимология — это и то, и другое!). Говорят, первый и самый 
продуктивный этимолог Август Фридрих Потт мало рассуждал о принципах 

49 См.: G. Rytter. О badaniach nad prasłowiańską terminologią religijną // Slavia Oc-
cidentalis. 1986, №43. 

50 См.: J. Haudry. La reconstruction // La linguistique 21. Paris, 1985. P. 104. 
51 См.: M. Snoj. D ve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis' // Slavis-

tična revija. 1990, № 4. C. 371 и след.; W. Smoczyński. Studia bałtosłowiańskie I. Wro-
cław, etc. 1989. S. 15. 

52 См.: A. Erhart, R. Večerka. Ùvod do etymologie. Brno, 1975; Вл. Георгиев. Прин-
ципи за установяване етимологията на собствени имена // Български език XXVIII. Кн. 
5. 1978; P. Cuiraud. L'étymologie. Paris, 19672 («Que sais-je?» 1122); Th. Hristea. Prob-
leme de etimologie. Bucureçti, 1968; I. lordan. Ce este etimologia // Limba româna 1972. 
3; V. Kiparsky. Zum gegenwärtigen Stand der etymologischen Untersuchungen // Prace 
filologiczne 21. 1971; E. Lewy. Schwierigkeiten des Etymologen // Münchener Studien zur 
Sprachwissenschaft 14. 1959; F. Scholz. Slavische Etymologie. Eine Anleitung zur Be-
nutzung etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden, 1966; L. Zawadowski. O próbie syntezy 
problemów etymologii // Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego 15. 1956. 
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и методах этимологии53. Широко известные «Принципы этимологического 
исследования индоевропейских языков» Семереньи54, впервые опубликован-
ные 30 лет назад, остроумны, как все, что он пишет, но при этом т а в т о л о -
г и ч н ы , в особенности первых три принципа (у него — А, В, С: по фонети-
ке — фонологии, словообразованию — морфологии, значению слов). 

А все дело, думается, в том, что этимологии не нужны свои «собствен-
ные» принципы, они у нее общие с языкознанием, или точнее — со сравни-
тельным языкознанием плюс лингвистическая типология плюс внутренняя 
реконструкция. 

53 См.: R. Schmitt. Einleitung // Etymologie. Dannstadt, 1977. S. 2. 
54 См.: О. Szemerényi. Principles of etymological research in the Indo-European lan-

guages // 2. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Inns-
bruck, 1962; O. Szemerényi. //Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977. 



СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ — UND KEIN ENDE. 

М а р г и н а л и и к к о н ф е р е н ц и и 
по р у с с к о м у и с т о р и ч е с к о м у с л о в о о б р а з о в а н и ю 

( З в е н и г о р о д , осень 1989 г.) 

Нижеследующие замечания можно рассматривать как реакцию на услы-
шанное, а можно — как собственное кредо, изложенное ad hoc, но касающее-
ся вопросов серьезных и достаточно общих. Внешний повод дали участив-
шиеся сетования на о т с т а в а н и е и с т о р и ч е с к о г о с л о в о о б р а з о -
в а н и я . Немалое влияние на сложившуюся ситуацию и на распространенные 
мнения о ней оказала употребительная терминология. Она несет — по край-
ней мере отчасти — ответственность за то, о чем мы собираемся говорить 
дальше. С и н х р о н н о е , или с о в р е м е н н о е , с л о в о о б р а з о в а н и е , 
увлечение которым, возможно, уже миновало свой пик, все еще и сейчас до-
вольно популярно. Лично я продолжаю думать, что синхронное словообразо-
вание есть не что иное как функциональный аспект словообразования вообще 
и что словообразование едино и как таковое оно по преимуществу исторично. 
Возражения в том смысле, что существуют фонетика историческая и описа-
тельная, равным образом — морфология историческая, морфология описа-
тельная, синтаксис исторический и описательный, — не убеждают, потому 
что как раз на словообразование такую дихотомию не удается распростра-
нить, не вызвав при этом сомнений. Мне кажется, что нет особой надобности 
доказывать, почему я думаю именно так. 

Все в той или иной степени согласны с тем, что уже понятие словообра-
зование, образование слов имплицирует представление о процессе, причем на 
долю собственно синхронии остается не так уж много, строго говоря — и н -
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в e н τ а ρ ь, о п и с а н и е . Не станем преуменьшать важности инвентаря, с не-
го начинается всякое историческое изучение словообразования. Но я думаю, 
что и М и к л о ш и ч , и В о н д р а к искренне удивились бы, если бы им ска-
зали, что в их с р а в н и т е л ь н ы х г р а м м а т и к а х славянских языков да-
ны с и н х р о н н ы е обзоры старославянских, русских и других словообразо-
вательных средств, как оно, казалось бы, выглядит с нынешних привычных 
позиций. Впрочем, не следует спешить с пересмотром позиций старых уче-
ных, для которых с р а в н и т е л ь н ы й и и с т о р и ч е с к и й аспекты начи-
нались так естественно с обзора сравниваемых языковых, в том числе слово-
образовательных, данных. По-моему, в самую пору пересмотреть собственные 
нынешние непримиримые оппозиции и антитезы, незаметно утрачивающие 
свою былую остроту и актуальность, и задуматься, вправе ли мы называть 
и с т о р и ч е с к и м словообразованием только то, что остается за вычитанием 
словообразования с и н х р о н н о г о . Думаю, что такие мысли смущают не 
меня одного; все мы, хоть и в разной степени, понимаем искусственность по-
добного деления, и с фактическим единством словообразования, я уверен, 
считаются даже наиболее радикальные и «синхронно ориентированные» из 
нас. А терминология, похоже, уже не в первый раз выходит из-под контроля 
и сбивает нас же самих с толку. Вспомним, как с возникновением с т р у к -
т у р н о г о языкознания наметилась тенденция в с е о с т а л ь н о е я з ы к о -
з н а н и е обозначить как т р а д и ц и о н н о е , с различимым «оттенком отста-
лости». Сейчас мы уже лучше понимаем (вновь стали понимать), что я з ы -
к о з н а н и е е д и н о . Сказанное правомерно и в отношении подразделений 
языкознания. Так, вновь уместно поставить вопрос об объеме и е д и н с т в е 
понятия современной лексикографии: понимая под «современной» не одну 
лишь ту, что толкует семантику через синтаксис, как это странным образом 
нередко сейчас понимается, но с неменьшим правом и все то, что на совре-
менном научном уровне и в современную эпоху делается также по части ис-
торической и этимологической лексикографии1. Нам подсказывает здравый 
смысл, что восстановление единства — в интересах здоровья науки, данной 
научной дисциплины, хотя дело отнюдь не только и этом, но и в сомнительной 
действенности чрезмерно изолированных методов исследования, давно нуж-
дающихся в своей «критике отвлеченных начал», говоря словами Вл. С о -
л о в ь е в а , с выдвижением, взамен этих исчерпавших себя лингвистических 

1 Что касается вклада, в частности, этимологических словарей в теорию и прак-
тику современной лексикографии, достаточно указать на тот факт, обычно забывае-
мый, что лексикограф-этимолог — как бы вдвойне лексикограф, поскольку ему при-
ходится не просто описывать значения слов, но и реконструировать (воссоздавать) их 
древние (утерянные) значения, не говоря об их древнем звучании. 
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«отвлеченных начал», некой положительной программы в духе лингвистиче-
ской концепции «всеединства», опираясь опять-таки на аналогичные общече-
ловеческие воззрения нашего замечательного русского философа. Но о дей-
ственности отдельных методов исследования еще будет случай сказать далее. 

Я настаиваю на единстве словообразования в общем контексте лингвис-
тического всеединства. Нас не должно удивлять, что в каждую эпоху получа-
ет преобладание свой взгляд, который с прошествием времени исчерпывает 
себя, и, как правило, наступает возврат, естественно, совершающийся на но-
вом уровне и новых, более комплектных данных. Мне очень импонирует в 
этой связи мысль о том, что языкознание — это наука возвратов. Говоря кон-
кретно, у нас нет оснований не верить тем исследователям-синхронистам, ко-
торые утверждают, что в начале XX в. словообразование страдало от нераз-
личения синхронии и диахронии (накануне подъема структуральных учений 
так, возможно, и было, правда, при этом нелегко отделить сами умонастрое-
ния от объективных оценок материала). Но верно также и то, что сейчас, по-
жалуй, словообразование как лингвистическая дисциплина определенно 
страдает как раз от не в меру строгого разграничения синхронии и диахро-
нии. Вооружившись таким пониманием мы, думается, благополучнее сможем 
миновать своих «Сциллу и Харибду», чем если бы мы истово верили в нали-
чие здесь раздирающих оппозиций. Иначе говоря, я взываю к духу компро-
мисса. Тема компромисса здесь не случайна и не навязана извне, как могло 
бы показаться, а наоборот, диктуется трезвым взглядом на предмет. Основа-
ния для этого я черпаю в словарной практике, а еще Щербой замечено, что 
с л о в а р ь — э т о к о м п р о м и с с . В словарной практике, в том числе в 
практике специальной исторической, этимологической лексикографии, мы на 
каждом шагу привыкли ценить о п и с а н и е фактов лексики и словообразо-
вания. Комплектное, корректное описание употребления и значения слов уже 
содержит в себе предпосылки реконструкции, т. е. операции сугубо диахро-
нической (когда создается как бы ситуация внутренней реконструкции, но не 
парадигматически, а синтагматически). Тем самым размывается граница, от-
деляющая резко синхронию от диахронии, описание от реконструкции. Одно 
от другого отграничивать — напрасный труд. 

Вообще — если смотреть на вещи широко (а такую возможность никогда 
не стоит упускать), то делается ясной у с л о в н о с т ь г р а н и ц м е ж д у 
д и с ц и п л и н а м и . Всякая синхрония при ближайшем рассмотрении сполза-
ет в диахронию. В этих условиях я не вижу данных для глобальных утвер-
ждений, формулировок типа с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я с и с т е м а (все-
го!) русского языка. Ведь «система» имплицирует идеи «равновесия», «само-
довления» и «неизменности», которые опровергает и просто не допускает 
известный п а р а д о к с неумолимого, вечного и з м е н е н и я языка. Право-

17. Заказ № 2261. 
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мочио говорить скорее об э л е м е н т а х или ф р а г м е н т а х с и с т е м ы и 
с и с т е м н о с т и , в свою очередь бесконечно воспроизводимых в новых, из-
меняемых условиях. Эта изменяемость и — одновременно — эта воспроиз-
водимость («язык, изменяясь, остается самим собой») находят свое выраже-
ние в том проявлении е д и н с т в а в с е г о я з ы к а , что в нем (языке) оказы-
вается не так уж много абсолютных новообразований и абсолютных утрат. 
В языке важны переосмысления. 

Словарная практика и словарь как конечный критерий всех лексикогра-
фических и лексикологических теорий безоговорочно отбрасывают всякое 
предпочтение морфов и морфемики, всякую недооценку с л о в а , этого ос-
новного объекта лексикологии, лексикографии и в конечном счете — язы-
кознания, если иметь в виду прежде всего славянский языковой материал и 
славистический научный опыт (известны иные существующие подходы в 
англо-американской лингвистике, когда слово не считается основной едини-
цей языка, но эти подходы нельзя без ущерба для познания материала пере-
носить на русскую, славянскую языковую почву). Главное для нас — адек-
ватное исследование языка на всех его уровнях, а не самодовлеющее («стро-
гое») применение исключительно одного какого-то метода. Если «строгость» 
метода (иначе — «чистота» метода) вступит в коллизию с широтой охвата 
данных языка, мы предпочтем широту. Любой метод, как мы знаем, не без-
граничен, нужно от каждого метода брать лучшее и не пугать жупелом эклек-
тизма ни себя, ни других, помня, что сложность языковых явлений, 
вообще — явлений действительности, превосходит возможности любого ме-
тода. Неслучайно наука нового времени все более склоняется к и н т е г р и -
р о в а н н о м у методу, куда входят 1) генетическое сравнение, 2) внутренняя 
реконструкция, 3) структурная типология. Если исследование словообразова-
ния русского языка поставить на широкую базу этого интегрированного ме-
тода, то не может не показаться искусственным и неактуальным это противо-
поставление синхронного и диахронического словообразования, которое и 
так уже никого не устраивает. 

Установка на решение проблемы силами одного метода, в рамках одного 
уровня все менее и менее перспективна. Мне уже не раз приходилось отме-
чать не всегда четко осознанную, но оттого не менее явную тягу к м е ж -
у р о в н е в ы м аспектам исследования (например, в практике международ-
ных съездов славистов). Надо продолжить работу в этом направлении. Мало-
полезная доктрина и з о м о р ф и з м а разных уровней языка давала себя знать 
и на недавней конференции по историческому словообразованию. Думаю, 
что именно этим объясняется то, что недостаточно говорилось, например, 
специально о с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а ц и и , видимо, на основании 
представлений о ее синонимичности и однонаправленности с д е р и в а ц и -
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е й ф о р м а л ь н о - с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й , а это далеко не так во 
многих случаях, не говоря о тех случаях, где обе деривации, образно говоря, 
занимают полосы встречного движения. Излюбленными примерами на одно-
направленность обеих дериваций всегда были производные с уменьшитель-
ными суффиксами, ср. такой, кажется, бесспорный, как дом —> дом-ик: фор-
ме, производной с уменьшительным суффиксом, отвечает значение 
'маленький дом'. Но приглядимся внимательно к этому случаю. Кроме зна-
чения 'здание, строение', слово дом имеет еще значения 'жилье', 'семья, лю-
ди, живущие вместе', 'род'. Интересно отметить, что уменьшительное произ-
водное, образованное с суффиксом -ик, н е р а с п р о с т р а н я е т с я н а 
п о с л е д н е е з н а ч е н и е 'семья, род'. Факт этот оказался не сразу и не для 
всех заметен, будучи затушеван кажущейся производностью домик от слова 
дом со всей будто бы семантикой производящего имени. На самом деле это 
не так. Неслучайно четырехтомный «Словарь русского языка» дает домик как 
«уменып. к дом в 1 знач.», т .е . т о л ь к о в з н а ч е н и и 'небольшой дом 
(здание, строение)'. Следовательно, совершенно категорично можно утвер-
ждать, что значения 'небольшая семья, небольшой род' и даже 'небольшое 
жилье' производному домик не свойственны. Возникает естественный во-
прос, что это за значения и каково их место в общей иерархии значений слов 
дом, домик. Вопрос оказывается отнюдь не праздным и даже спорным в эти-
мологической литературе по слову дом, — слову, кстати сказать, глубоко 
древнему, с индоевропейской родословной. Споры об этимологии, происхо-
ждении нашего русского, славянского и индоевропейского слова дом обрели 
вид соперничества двух точек зрения; согласно одной из них, дом произошло 
от соответствующей древней глагольной основы, означавшей 'строить, плот-
ничать', тогда как по другой версии такое словопроизводство сомнительно 
ввиду старого характера значений 'семья', 'род'. Поскольку данные генети-
ческого (внешнего) сравнения оказались исчерпаны без решающего перевеса 
для той или другой названной версии, в суждениях об истоках слова дом и 
его значений установилась некая этимологическая «ничья», когда предпочте-
ние описанного словопроизводства или его отрицание трудно убедительно 
мотивировать. Дальнейший прогресс этимологического комментирования 
слова дом обнаруживает свою прямую зависимость от т о ч н о г о о п и с а -
н и я семантического и словообразовательного акта, представленного в 
уменьшительном домик, причем оказываются возможными сразу два нетри-
виальных вывода: 1. слово домик произведено от слова дом т о л ь к о в 
з н а ч е н и и 'здание, строение', к о т о р о е м ы в п р а в е с ч и т а т ь э т и -
м о л о г и ч е с к и п е р в и ч н ы м з н а ч е н и е м («дом» «построенное»); 
2. уменьшительное домик, б у д у ч и ф о р м а л ь н о - с л о в о о б р а з о в а -
т е л ь н ы м п р о и з в о д н ы м о т д о м , в с е м а н т и ч е с к о м п л а н е 

17* 
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д р е в н е е , ч е м п р о и з в о д я щ е е , так как не содержит его значений 
'семья', ерод', тоже имеющих индоевропейскую родословную, но все же вто-
ричных по сравнению со значением 'строение, здание', единственно пред-
ставленным в производном домик. И последнее (и наиболее важное здесь для 
нас как проявление того, что можно назвать а н и з о м о р ф и з м о м в отно-
шениях двух разных уровней): поскольку за уменьшительным суффиксаль-
ным п р о и з в о д н ы м закрепилось более первоначальное значение, а за 
п р о и з в о д я щ и м закреплена у ж е п р е о б р а з о в а н н а я , р а с ш и р е н -
н а я с е м а н т и к а , имеет смысл говорить в случае дом <-> домик о п р о т и -
в о п о л о ж н о м н а п р а в л е н и и с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а ц и и . 

Далее, ничем, кроме огрубленного представления о реальных отношени-
ях, не могут увенчаться прямолинейные попытки решить вопрос «Как разви-
ваются значения аффиксов?» путем синонимизации лексем и формантов, на-
пример, попытки соположения суффикса -ик как словообразовательного вы-
разителя «всего маленького» и полнозначного прилагательного маленький. 
В действительности все сложнее, т. е., попросту говоря, все не так, и мы еще 
будем иметь возможность коснуться далее процессов и м и т а ц и и л е к с и -
ч е с к о г о со стороны неполнозначных словообразовательных средств. При-
писывание же тем и другим одинаковых «глубинных» смыслов вполне может 
оказаться актом исследовательского произвола. 

Стоит задуматься над тем, правильно ли поступают специалисты, ре-
шившие посвятить себя словообразованию да, к тому же, собравшиеся в одно 
место, скажем, на одну конференцию, если они в с ё или почти всё объясня-
ют и з с л о в о о б р а з о в а н и я . Нужно чаще напоминать себе и друг другу, 
что мы — лингвисты и что язык в сущности не знает сечений, придуманных 
нами для нашего же удобства. Если, скажем, зашла речь об имени властель (с 
вариантом властелин), то нельзя не принимать в расчет, что в его образова-
нии участвует не одно словообразование в собственном смысле (суффикс 
имени деятеля -телъ плюс дополнительный выделяющий формант -ин). Из-
вестно, что существительные на -тель — это первоначальные основы на со-
гласный, славянские парадигмы слов на -tel- до сих пор хранят их остаточные 
следы. Здесь можно говорить об участии по меньшей мере еще двух других 
уровней. Так, м о р ф о л о г и ч е с к и й механизм эволюции проявлялся в 
данном случае в общем так же, как в судьбе других консонантных основ, т. е. 
в тематизации прежде атематических исходов. При этом в качестве тематиче-
ского гласного, как правило, присоединялся -i-: -tel—> -telb. Этот новый ис-
ход ф о н е т и ч е с к и (ввиду органичности наложения однородных гласных) 
и содержательно (имя лица, индивидуума) оправданно дооформлялся затем в 
этих названиях сингулятивным формантом -тъ\ властель —> властелин. Ре-
альный ход развития всех названных факторов не оставляет места для смелых 
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предположений в том духе, что -ин в слове властелин якобы сыграло роль ар-
тикля ( к а к о г о артикля? если определенного, то типологически сомнитель-
но обращение языка к форманту -ин, поскольку последнее — из первоначаль-
ного знаменательного слова со значением 'один', что было бы как-то оправ-
дано только для н е о п р е д е л е н н о г о члена, судя по известным 
аналогиям). Главное же возражение в том, что в этом и подобных примерах 
наличие оппозиции «определенность — неопределенность» вообще сомни-
тельно. Комплексная фонетико-морфологическая и словообразовательно-
семантическая мотивация форм типа славянин, властелин распространилась, 
к тому же, не во всех славянских языках, она не получила развития в некото-
рых языках и диалектах, ср. чеш. Slovan 'славянин', zeman 'землевладелец' 
(особенно если сравнить отсутствие исходного -in в этих чешских словах с 
рус. славянин, землянин). Наконец, наличие этого -in в языке с развитым 
грамматическим членом-артиклем, как, например, в болгарском, наглядно 
показывает, что случаи типа болг. славянин не допускают истолкования в 
связи с категорией определенности — неопределенности. 

Недостаток правильного осмысления взаимодействия различных уровней 
языка неизбежно сказался и на обсуждении других примеров. Так, облик сло-
ва канитель (из франц. cannetille) определило не наличие в русском словооб-
разовании производных на -тель, уже затронутых выше, так как ни функцио-
нально, ни семантически в этом не было нужды. Конкретная причина появле-
ния формы канитель — и никакой другой (из франц. cannetille ожидалось бы 
*канетилъ) — коренится в фонетике русского народно-разговорного языка: 
развитие -е- из -и- перед последующей сильной мягкостью. Ср. огласовку 
рус. апрель при др.-рус. априль, в конечном счете из лат. aprilis; далее — такое 
народное слово, как артель, определенно восходящее к более старой форме 
артиль, ср. наиболее вероятное толкование заимствованием из татарско-баш-
кирского арт ил 'народ, находящийся позади; резерв' (как мне сообщили, 
огласовка артиль действительно встречается в старых русских пермских 
памятниках, при этом интересно, что и этимология, и письменные свидетель-
ства согласно обнаруживают первоначально приуральский географический 
ареал). Таким образом, изменение исходов слов *канетиль, априль, артиль в 
канетель, апрель, артель (возможны и другие случаи, в том числе в онома-
стике) скорее всего представляет собой явление ф о н е т и ч е с к о е — в о з -
можно, своеобразный аналог развитию напряженного редуцированного перед 
йотом с последующим переходом ij > ej (Сергий > Сергей, Россия > Расея)2. 

2 Близость трактовки и взаимозаменяемость йота и интенсивного смягченного 
ль — явления, известные нашей диалектологии («сладкоязычие») и истории языка 
(Гомии = Гомель). 
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Два слова об историзме наших исследований. У меня по-прежнему со-
храняется стойкое впечатление, что для исследователей, привыкших работать 
с памятниками, «засвидетельствовано в письменных текстах» — это практи-
чески все равно, что в п е р в ы е п о я в и л о с ь в я з ы к е . Э т и к в а л и -
ф и к а ц и и н е о б х о д и м о р е ш и т е л ь н о р а з в е с т и , идет ли речь о 
производном крыша или каком другом. На форму крыша особенно охотно 
указывают ввиду ее известной поздней письменной фиксации. Но довольно 
близкие образования в других славянских языках делают вероятным несрав-
ненно более древнее, потенциально праславянское образование этого слова. 
А ситуации, когда производное бывает раньше зафиксировано в письменно-
сти, чем производящее (например, крышка — раньше, чем крыша и т. д., 
вплоть до таких курьезов, как со словом береза, одним из наиболее выдаю-
щихся по своей безусловной, еще индоевропейской древности слов, которое 
встречается в русской письменности позже, чем производное от него 
березовый), тоже хорошо известны. Такие ситуации в наших глазах говорят 
об одном и том же: о с л у ч а й н о м , в общем, характере письменной фикса-
ции (vice versa — нефиксации) даже в такой богатой письменности, как рус-
ская. Это положение, надо сказать, вообще не редкость в письменностях на 
разных языках; например, в богатейшей греческой письменности, насчиты-
вающей (с микенским периодом) не менее трех с половиной тысячелетий, 
есть случаи, когда производное слово 'героизировать' (άφηροΤζω) выступает в 
более древней записи, чем производящее 'герой' (ήρως). Вот почему не толь-
ко этимологи, в принципе широко применяющие реконструкцию слов и 
форм, но и историки языка, работающие исключительно с письменными тек-
стами, поневоле приходят к заключениям о п о т е н ц и а л ь н о й д е ф е к т -
н о с т и п и с ь м е н н о й и с т о р и и с л о в и и х с л о в о о б р а з о в а -
т е л ь н ы х г н е з д , что вынуждает, подчеркиваю, даже лексикологов и лек-
сикографов-историков прибегать порой к парадигматической реконструкции. 

Р а с ц в е т с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й м о д е л и не однозначен во 
всей ее жизни и истории, которая может быть и притом — в своей значитель-
ной части — также подспудной, латентной. Скажем, у нас принято относи-
тельно поздно датировать русские фамилии вообще, в том числе — фамилии 
на суффикс -ов. Но одно дело их расцвет, окончательная категоризация, и со-
всем другое дело начальные потенции этих производных патронимических 
антропонимов, в которых можно видеть некие синкретичные квазиотчества, 
квазифамилии на -о\ъ. Их появление надо датировать очень рано, гораздо 
раньше, чем это делал У н б е г а у н , который считал их ф а м и л и я м и 
п р а в о с л а в н ы х с л а в я н на основании встречаемости фамилий на -ов, 
главным образом, у русских, украинцев, белорусов, болгар, частично — сер-
бов. Но он явно недооценил тот факт, что фамилии, производные с таким 
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формантом, есть также у с л а в я н - к а т о л и к о в , например у чехов 
(Martinu), поляков (Janów, Lesiów и др.), и они принадлежат там явно к числу 
архаизмов, а не новообразований, и это для нас гораздо более показательно, 
чем сам по себе факт их малого количества в славянском католическом оно-
мастиконе. 

Вообще наличие продолжающихся ономастических словообразователь-
ных, праславянских и глубже — еще индоевропейских — моделей в истори-
ческих и ныне действующих славянских антропонимах, этнонимах, катойко-
нимах не только не вызывает споров, но заслуживает дальнейшего выявления 
и изучения. Речь идет об очень богатом словообразовательном наследии. Ко-
гда затрагивают популярную тему «обогащения» словообразовательных 
средств языка, часто невольно допускают неточность, поскольку в этом во-
просе уместна осторожность, и, возможно, правильнее представлять себе эту 
эволюцию как некую смену старого богатства новым богатством (а, может 
быть, и новым оскудением старого богатства). 

Коротко остановлюсь на таком непростом вопросе, как з н а ч е н и я 
а ф ф и к с о в . У исследователей можно наблюдать непроходящую склонность 
к иллюзиям на этот счет, я имею в виду прежде всего и л л ю з и ю п о л н о -
з н а ч н о с т и а ф ф и к с о в , вплоть до готовности к прочтению их глубинной 
полнозначности. Однако похоже, что аффиксы, эти служебные и в принципе 
н е п о л н о з н а ч н ы е морфемы, порою как бы и м и т и р у ю т п о л н о -
з н а ч н ы е м о ρ φ e м ы, т. е. имена и корни, основы имен. Так, мы вправе го-
ворить скорее лишь о п о д о б и и а п о ф о н и и в суффиксах -ъкь : -ука, -ьсь : 
-ica и др. Равным образом знаменательное, лексическое значение сплошь и 
рядом только ассоциируется с рядом суффиксов, распространяясь на них с 
полнозначных лексических основ, с которыми суффиксы обычно соединяют-
ся. Правда, достаточно бывает такому суффиксу соединиться с основой иной 
семантики, и от «значения» суффикса ничего не остается. Я почти не касаюсь 
здесь случаев действительного происхождения формантов из полнозначных 
корней, такие примеры известны из германских языков (ср. нем. -heit, -schaft, 
оформляющие названия свойств и качеств), имеются подобные случаи и в 
славянских языках; так, прилагательные šir-окъ, vys-окъ включают суффикс 
-окъ, этимологически тождественный апеллативу око 'глаз' и, следовательно, 
с восстановимой полнозначной семантикой этого форманта -окъ 'имеющий 
вид', причем эта словообразовательная модель обнаруживает еще индоевро-
пейские истоки, правда, древний прообраз этой модели представлял собой, 
скорее, сложение со вторым полнозначным компонентом. Но это все же от-
нюдь не норма в истории аффиксов, особенно суффиксов. 

Ничем иным как упрощениями действительных функций являются, на 
мой взгляд, услышанные недавно однозначные квалификации нашего фор-
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манта -ский как якобы «указывающего на страну». Действительно, прилага-
тельное иран-ский производно от Иран, но ведь это факт, так сказать, моло-
дой, из того же ряда, что и камбоджийский (до недавнего времени было 
кампучийский), бирманский (кто следит за газетами, тот в курсе, что следует 
уже говорить мъянманский (!), поскольку новые правители переименовали 
свою Бирму в Мьянму...). А между тем речь идет о форманте еще индоевро-
пейском, каковым, как известно, является суффикс -ский. Достаточно обра-
тить внимание на родственный формант в древневерхненемецком diut-isc 
'народный, свойственный народу', производном от diot 'народ', чтобы уви-
деть с древности широкий спектр употребления индоевропейского суффикса 
-isk-. Попутно, дабы избежать ненужных анахронизмов и модернизированных 
представлений, отметим такую этнокультурную универсалию, как по боль-
шей части в т о р и ч н о е р а з в и т и е н а з в а н и й с т р а н и з п е р в о -
н а ч а л ь н ы х н а з в а н и й н а р о д о в , п л е м е н (ведь и Иран, Iran, Eran 
'страна Иран' — это лишь вторичное, территориальное закрепление, «Verter-
ritorialisierung», первичного этнического определения aryänäm, род. мн. 
'арийский'). Сделав эти необходимые уточнения, мы должны еще отметить, 
что употребление -isk-, -ский этим не ограничивается, с равным успехом он 
может указывать на принадлежность индивидууму, ср. наши муж-ской, жен-
ский, как и лит. vyriškas 'мужской', moteriškas 'женский' с тем же генетиче-
ски суффиксом. Ясно, что любые наши, как нам может показаться, удачные, 
теоретические соображения корректируются знанием конкретного материала 
в обоих измерениях — синхроническом и диахроническом. 

Беседы о русском историческом словообразовании неизменно приводят к 
упоминанию его сводов и к у р с о в , больше того — сопровождаются жало-
бами на дефицит этих последних. Впрочем, и тут надлежит быть точным. 
Нельзя сказать, чтобы курсов таких не было совсем. На их отсутствие или 
нехватку в библиотеках наших высших учебных заведений, особенно — чуть 
в сторону от центров (Вологда, Смоленск, Нижний Новгород и другие горо-
да) следует смотреть, не забывая о том, что р у с и с т и к а — м и р о в а я 
н а у к а. В мировой русистике такие пособия все же есть, возьмем том III тру-
да К и п а р с к о г о «Historische Grammatik der russischen Sprache. Die 
Entwicklung des Wortschatzes». Там уже дана сводка русского исторического 
словообразования, предпринята попытка хронологии и стратиграфии. Ма-
ленький эпизод — из истории науки. Книга эта вышла в ФРГ в 1975 г., и 
вскоре после этого мы с Ф. П. Филиным предприняли попытку добиться ее 
перевода и издания на русском языке в издательстве «Прогресс». На первых 
порах нам как будто удалось заручиться согласием издателей. В 1976 г. я был 
в Хельсинки и счел возможным сообщить об этом самому В. Р. Кипарскому, 
и он (говоря буквально его словами) воспринял это как «благую весть». Ко-
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нец этой истории был выдержан вполне в традициях «эпохи застоя»: подума-
ли и вспомнили, что Кипарский, к тому же — заграничный русский ученый, 
позволял себе негативные высказывания в адрес нашей страны (сейчас бы 
никто и не подумал на это оглянуться). От издания книги вскоре же отказа-
лись. В нынешнее время, понятно, история имела бы совсем иное продолже-
ние, и книгу Кипарского издали бы сейчас. Но это как раз тот случай, когда 
время безвозвратно упущено, с выхода немецкого издания прошло 17 лет. 
У меня, естественно, нет оснований поминать добрым словом тех «прогрес-
совских» издателей, типичных, так сказать, перестраховщиков своего време-
ни и своего дела. Насколько эти люди «разбирались» профессионально в том, 
что хорошо и что плохо для русского языкознания, лучше скажет еще один 
штрих из опыта нашего тогдашнего малоприятного с ними общения. Они мне 
и Ф. П. Филину в лицо заявили, что, например, издание Этимологического 
словаря М. Фасмера в русском переводе для них «было ошибкой»... Речь 
идет об общеизвестном издании, которое не нуждается в том, чтобы его от-
стаивали и защищали, и которое особенно не пострадает, если на него станут 
нападать. Достаточно факта, что прошло не так уж много времени, и тот же 
самый «Прогресс» вновь переиздал словарь Фасмера в 1986—1987 гг. вторым 
изданием и вдвое большим тиражом. 

А возвращаясь к руководству Кипарского и признавая, что упущено, мо-
жет быть, время для его полного перевода и издания у нас, нельзя забывать, 
что это не исключает возможности (и необходимости!) более широкого, чем 
до сих пор, использования этой работы у нас. Так что курс вузовского уровня 
по истории русского словообразования есть. Что-то делать можно и нужно. 
Полезно, между прочим, иметь при этом в виду трудолюбивую рецензию на 
этот том Кипарского, опубликованную в те годы в «Вопросах языкознания» 
покойным нашим сотрудником Г. Ф. Одинцовым. 

Разумеется, средства, как и цели, имеет смысл эшелонировать, отдавая 
себе при этом отчет в том, что, например, названный труд Кипарского, в об-
щем достаточный для учебного процесса, не удовлетворит тех, кто стремится 
дальше и глубже. Перед тем, кто намерился сам в исследовательских целях 
изучать эволюцию словообразования русского языка, расстилается море из-
данного и неизданного, более или менее изученного и неизученного совсем. 
Для этих исследователей уже стоят на полках богатые словари древнерусско-
го и последующих периодов, диалектные, современные и специальные слова-
ри. И, если доверять апробированному временем опыту науки, трудно мыс-
лить себе и с т о р и ю о б р а з о в а н и я с л о в в каком-то нарочито само-
стоятельном отрыве от и с т о р и ч е с к о й л е к с и к о л о г и и нашего языка. 



МАРГИНАЛИИ К НОВОМУ 
«ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ 
ДРЕВНЕИНДОАРИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

М. МАЙРХОФЕРА 

Одним из значительных событий индоевропейского сравнительного язы-
кознания последних лет стала продолжающаяся публикация нового труда 
М. Майрхофера — «Этимологического словаря древнеиндоарийского языка» 
Разумеется, это специальное и капитальное (в нескольких томах) издание за-
служивает, чтобы о нем отозвались наши специалисты-индологи, к которым 
автор этих «маргиналий» не может себя причислить. Об этом я и сказал лич-
но М. Майрхоферу при встрече в Вене в конце сентября — начале октября 
1991 г. по случаю проведения там этимологической конференции к 100-
летию со смерти Миклошича. Но ответные аргументы венского индоевропеи-
ста (издатель большого «Этимологического словаря славянских языков» 
должен иметь под рукой этот словарь, а для получения Rezensionsexemplar'а 
необходимо дать хотя бы короткую рецензию) меня почти убедили, тем более, 
что у нас рецензии на этот словарь еще не появлялись, в отличие от Запада 
(ср., например, рецензии Ф. Бадер на новый словарь М. Майрхофера, публи-
куемые из года в год в «Бюллетене Парижского лингвистического общества»). 

Я избрал для себя достаточно трудоемкий способ параллельного чтения 
обоих трудов Майрхофера — его ранее изданного «Краткого этимологиче-
ского словаря древнеиндийского языка»2 и вышеупомянутого нового. Это 

1 M Mayrhofer. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Lf. 1—13. Heidel-
berg, 1986—1993. —Далее EWA. 

2 M Mayrhofer. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I— 
III. Heidelberg, 1956—1976. — Далее KEWA. 
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чтение оказалось чрезвычайно поучительным для меня лично, дав пищу для 
разнообразных наблюдений, т. е. в конечном счете и для рецензии тоже. Но 
особенно важной мне показалась возможность продолжить принципиальный 
разговор об этимологической лексикографии, имея в виду и собственный 
опыт, и интерес, обнаруженный Майрхофером в некоторых сопутствующих 
публикациях, включая важный обмен мнениями между Майрхофером и Ун-
терманом. Именно это и побудило меня, в конце концов, взяться за дело, не-
сколько медленное исполнение которого извиняется тем, что оно не является 
собственно рецензированием, хотя и включает его элементы. Я начну с них, 
чтобы перейти потом к вопросам, которые занимают, как представляется, не 
меня одного. 

Из предисловия к новому словарю Майрхофера мы узнаем, что «"Эти-
мологический словарь древнеиндоарийского языка" не является новым изда-
нием "Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка". С этой 
более ранней книгой его объединяют только предмет исследования и автор» 
(Vorbemerkungen. S. IX). Φ. Бадер, рецензент словаря Майрхофера, солидарна 
с тем, как автор дистанцируется от своего предыдущего словаря3. И все-таки 
трудно отделаться от впечатления, что мы имеем перед собой в немалой сте-
пени то, что можно было бы принять за новое (второе) издание уже известно-
го древнеиндийского этимологического словаря. Тот же (как уже сказано са-
мим автором) предмет, тот же запланированный автором трехтомный объем 
словаря «древнего языка» (Ältere Sprache), наконец, тот же (опуская детали) 
словник из заглавных слов письменного древнеиндийского языка. Последнее 
кажется весьма существенным, поскольку само понятие «древнеиндоарий-
ский» тяготеет к сфере праязыка и вполне допускает трактовку соответству-
ющего словника как реконструкции. Заглавных форм под звездочкой в новом 
индоарийском словаре Майрхофера практически нет. Редкие случаи реконст-
руированных индоарийских форм запрятаны внутрь словарных статей, ср. 
s. v. JAN1 (S. 568): «indoar. vieil. *nava-jn-a-çneugeboren'» (вслед за Тернером). 

Надо отдать должное Майрхоферу, который предстает перед читателем 
как исключительно объективный, строгий к себе самому исследователь, ко-
торый не щадит своего собственного предыдущего детища и прямо указыва-
ет, что в нем кажется ему теперь нелепым или «непонятно почему восприня-
тым» от других авторов (s. v. kuśala-. S. 379), или «праздным глоттогониче-
ским сопоставлением» (Bd. II. S. 13, s. ν. ΝΑΒΗ). Признавая, вслед за автором, 
начальные слабости его первенца — «Этимологического словаря древнеин-
дийского языка», — к осуществлению которого Майрхофер приступил еще в 

3 F. Bader. — BSLP. 1990. Т. LXXXV. Fase. 2. Р. 94: Ree.: Mayrhofer M. Etymolo-
gisches Wörterbuch des Altindoarischen. 
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свои студенческие годы (!), все же считаю здесь необходимым отметить, что 
он завершил его на достаточно высоком уровне и заслужил этим глубокую 
благодарность всех, кто этим словарем пользуется вот уже десятки лет. 

Явное стремление Майрхофера при составлении нового своего словаря 
отталкиваться в том или ином смысле от своего же древнеиндийского этимо-
логического словаря не заслоняет от нас того существенного обстоятельства, 
что оба словаря как бы взаимодействуют. Уже упомянутое выше параллель-
ное чтение приводит нас далее к не менее важному заключению, что хотя но-
вый словарь в одних случаях содержит новые решения, дает новые материа-
лы, новую, улучшенную этимологизацию, в других (как представляется, не 
менее многочисленных) отказывается (без достаточных оснований) от преж-
ней здравой трактовки, предпочитает не самые удачные решения, чрезмерно 
расширяет практику корневой этимологии. О последнем приеме и о том, что 
от этого страдает, мы еще будем говорить специально дальше, теперь же — 
ряд избранных постраничных иллюстраций к сказанному выше и другие заме-

чания о новом словаре Майрхофера. 
S. 89: αρνα— 'паника, смертельный страх', с уточнением значения про-

тив KEWA I, 40: а 0 'название какой-то болезни'. 
S. 89—90: apsarâs- название женских духов. Тесная связь с водой и, есте-

ственно, с ар- 'вода', признаваемая в KEWA I, 40—41, здесь подвергается 
сомнениям со стороны грамматики. 

S. 90: àpsas- 'грудь, лоб, передняя сторона', оставляемое в KEWA I, 41 
без объяснения, сближается, вслед за Бейли, с осет. aefcasg 'выдающаяся часть 
тела, шея'. 

S. 102: вместо éti — 3-е л. ед. ч. наст. вр. (KEWA I, 128), дана статья с за-
главным корнем AY1 'идти'. 

S. 112: aritar- 'гребец', aritra- 'весло' совмещены в одной статье; KEWA 
I, 49 трактует их раздельно, как самостоятельные позиции. 

S. 114: arghà- 'стоимость, цена'; сближение с именными же соответст-
виями лит. algà 'награда, жалование', греч. άλφή (см. KEWA I, 50) здесь от-
сутствует, будучи перенесено в корневую статью с глагольным этимоном 
ARH(S. 124) 'заслуживать, стоить'. 

S. 116—117: arna- 'волнующийся; волна, пучина, поток'; сравнение с 
хеттск. агипа- 'море' (KEWA I, 51) отсутствует. 

S. 191: indu- 'капля; луна'; оставляется безо всякого толкования. Ср. 
KEWA I, 88 с обзором литературы. 

S. 231, s. v. ulukhala- приводится неизвестное мне «russ. vol 'Walze'». 
S. 291: капа- 'зерно, семя' признается неясным, причем автор готов при-

бегнуть к умозрительной этимологии из незасвидетельствованного *капа-
'маленькое', сюда же kànîyas 'меньший', оставляя без объяснения церебраль-
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ность -п-. Кажется нелишним напомнить, что к древнеиндийскому названию 
зерна и семени относится и индоиранское название конопли (как семенного 
растения) *капа-, откуда осет. gem / gaznse 'конопля' и, возможно, далее, греч. 
κόνις 'пыль' , лат. cinis 'зола'; при этом упомянутая церебральность объяснима 
экспрессивностью значения и употребления слова, ср. как эквивалент по-
следней геминацию в греч. κανναβις 'конопля' из «скифского» источника4. 

S. 300—301: карг- 'обезьяна'. «Неясно». Проблематичными сочтены от-
ношения к созвучным названиям обезьяны в греческом и семитских, а также 
в германском (нем. Affe и родственные). Автор полностью обходит молчани-
ем версию «общеиндоевропейского названия обезьяны» у Т. В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванова5 . 

S. 317: karta- 'яма, дыра'. Сохраняется сближение с младоавест. 
vouru.kaša- 'имеющий широкие заливы (о Каспии)' (ср. KEWA I, 173). Но, 
может быть, последнее относится к др.-инд. kaksa-l 

S. 358: kïstà- 'певец панегириков, поэт'. «Не прояснено». Можно попы-
таться объяснить как *kï-stà(va)- 'кого славящий?'. Ср. stàva- 'хвала'. Мнимая 
фонетическая необъяснимость непалатализованного к- перед -/- (там же) как 
раз объяснилась бы как архаизм в вопросительном местоимении ki- (EWA. 
S. 347, s. v.). 

S. 368: kubha- 'название какой-то реки, предположительно реки Кабул'. 
Думается, автор излишне строг, отвергая всякие «попытки обнаружить это 
*kubhä за пределами Индии (в названиях Кубани, Буга [Южного], Кумы)». 

S. 372—373: kula- 'сотрапезники'. Лит. kurtas 'борзая собака', несомнен-
но, заимствованное из слав. *хъг/ъ, вопреки В. П. Шмиду6 , необходимо уда-
лить тем самым из числа аргументов в пользу произведения kula- из и.-е. *киг-. 

S. 424: ksàp- 'ночь'. Кажется, напрасно опускается важное сближение с 
европейскими названиями вечера и прежде всего — с греч. έ-σπέρα, лат. ve-
sper (см. KEWA I, 285, вслед за Гётце), речь, видимо, идет о потенциальном 
префиксальном сложении — и.-е. *ųe-ks(e)per. 

S. 428—429: KSAR 'течь' , ksàratî, KSAL. Остается неясным, почему пред-
почтение отдано громоздкой консонантной реконструкции *dhgyher (*guhper), 
а, скажем, не более логичной конструкции «преформант» к- + sar- / sal- 'течь'? 

S. 462: gandharvà- 'название мифических существ'. Соответствующая 
статья в KEWA I, 321—322 информативнее хотя бы в том отношении, что 
уделяет внимание роли табуистических искажений для понимания этого слова. 

4 О. Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. М., 1991. С. 76, 168. 
5 Т. В. ГамкрелидзеВяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 

И. Тбилиси, 1984. С. 523—524, 867, 872. 
6 Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. М., 1981. С. 149. 
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S. 481: gàvya-, gavyà-... s. v. gov-. Типичный пример лексикографическо-
го обеднения, сравнительно с KEWA I, 332, где вместо упомянутой отсылки 
проводится сравнение идентичных или однотипных производных в ряде язы-
ков: кроме авест. gavyö- 'коровий', также еще арм. kogi '(коровье) масло', 
греч. -βοιος в сложениях. 

S. 486: GÄH 'погружаться в воду'. Для суждений об этом лексическом 
гнезде существенно, что славянские соответствия распространены не только 
в южнославянском, но шире7 . 

S. 691—692: dandà- 'палка, посох', dàndana- 'вид тростника'. «Не объяс-
нено». В решении вопроса об этимологии, в частности как критерий для 
окончательного отвода сближений с греч. δένδρον 'дерево' δένδρε(}0ον, и.-е. 
*der-dreųo- или догадок о неиндоевропейском происхождении, призвано иг-
рать важную роль местное название Dandaka-, название леса в Деккане, здесь 
Майрхофером опущенное (но см. KEWA II, 11, где, правда, дана реконструк-
ция и этимологизация *Dandra-ka- 'voll von Bäumen'). Думаю, что конец 
этим всем домыслам кладет более внимательный учет побочной традиции 
(Nebenüberlieferung) в виде северопонтийского индоарийского реликта 
Δανδάκη, местность в Херсонесе Таврическом, т. е. в Крыму (Ptol. III, 2, 6), по-
видимому, тождественная одной из тамошних трех страбоновских гаваней. 
Предпринятая мной идентификация птолемеевской Δανδάκη и, в сущности, 
калькирующего ее сохранившегося поныне местного названия Камышовая 
бухта (в городской черте Севастополя) неуклонно возвращает нас к понима-
нию индийского Dandaka- как изначального 'тростниковый, камышовый 
(лес)', а не 'лес, полный деревьев' (!)8. Обращаю внимание на изложенные 
выше данные еще и потому, что знаю о неприятии Майрхофером тезиса о на-
личии в Северном Причерноморье индоарийских языковых следов. 

S. 755—756: DRAV 'бежать, спешить'. Еще один (из многих) пример той 
тенденции к лексикографическому обеднению, которую мы наблюдаем при 
сравнении нового словаря Майрхофера с его предшествующим словарем. Ав-
тор упоминает о вхождении индоевропейского корня *dreų- в древнеевропей-
ские гидронимы Dravos, Druentia, Druta в конце словарной статьи. Но это не 
ослабляет негативного итога его отказа от особой словарной статьи о слово-
образовательном производном dravantî 'река', собственно 'бегущая, теку-
щая', сравнимом с европейскими названиями рек — галльск. Druentia, 
польск. Drwęca (KEWA II, 73). 

S. 764—765: dvàr- 'дверь, ворота'. Статья выглядит свернутой сравни-
тельно с KEWA II, 83—84, в частности урезаны попытки объяснения, почему 

7 См. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 6. М., 1979. С. 113— 
114, где приводится блр. диал. газ 'брод' с дальнейшей литературой. 

8 См. специально: О. Н. Трубачёв. О синдах и их языке // ВЯ. 1976, № 4. С. 62. 
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реально представлена как бы дезаспирированная форма, вместо ожидавшейся 
закономерной *dhvär-. 

Bd II. S. 17 и след.: NAY 'вести, направлять' там же, далее — обзор ин-
доарийских, иранских и хеттских соответствий, объединяемых глагольным 
корнем и.-е. *neįH-. Здесь было бы полезно упомянуть о праслав. диал. *nëti 
'нести, приносить', сохраненном только в сербохорватском, в связанных 
формах вроде zànijeti 'понести, забеременеть'9 . 

Теперь я намерен затронуть практически еще только одну проблему эти-
мологической лексикографии — сначала в том виде, в каком она решена или 
могла бы быть решена в новом словаре Майрхофера, если бы не дала себя 
знать авторская установка на большую компактность, обернувшаяся потеря-
ми, которые мы формулируем как лексикографическое обеднение. Эту про-
блему мы кратко рассматриваем далее на фоне лексикографических дискус-
сий нашего времени, в которых, как всегда, наверное, в подобных случаях, 
проявляются склонности и к минимализации, и к максимализации. Послед-
няя, по всей вероятности, наиболее полно формулируется в виде принципа: 
о д н о с л о в о — о д н а с л о в а р н а я ( э т и м о л о г и ч е с к а я ) с т а т ь я . 
Как любая крайняя точка зрения она подвержена различным ограничениям и 
оговоркам, которые сводятся к указанию на возможность параллельных (не-
зависимых) новообразований в разных языках, не говоря о сомнительных 
случаях. И тем не менее целиком удовольствоваться в этом вопросе только 
позицией сомневающегося (во многом, я согласен, удобной) на практике — 
да и в теории тоже — означало бы только одно: помеху в деле создания мно-
гих поучительных страниц этимологической лексикографии, к тому же стра-
ниц новых. Конечно, и тут самый благой путь пролегает, скорее всего, где-то 
посредине, не сливаясь ни с одной, ни с другой крайностью. Но о деталях 
дискуссии — несколько позже, а сначала, признав реальность тенденции к 
дальнейшему расчленению словника также в этимологической лексикогра-
фии, обратимся к конкретному материалу на эту тему, который составили 
мои Lesefrüchte — плоды параллельного чтения обоих названных словарей. 
Предлагаемый материал — это результат отбора, за рамками которого оста-
лись случаи, вызывающие сомнение, как, например, следующий, возможно, 
самый знаменитый и самый сомнительный. 

Собственно говоря, речь может идти только о фиктивном тождестве др.-
инд. prahläda- 'освежение, наслаждение' и русского, а точнее — церковно-
славянского, прохлад, прохлада 'приятная свежесть', каково актуальное зна-

9 О. Н. Трубачев. Об одном случае глагольного супплетивизма: праслав. *-nëti 
'нести, принести' // В честь на акад. Вл. Георгиев. Езиковедски проучвания. София, 
1980. С. 273—274. 
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чеиие слова, при старых и областных его значениях (по Далю) 'покой, нега, 
жизнь в довольстве, утеха', хотя, повторяю, слово в русский язык заимство-
вано, чисто восточнославянский эквивалент представлен в укр. прохолода 
'прохлада'. Праславянская форма корня *хоМъ будет еще дальше, и необхо-
димое историческое тождество отсутствует, поскольку корень древнеиндий-
ского слова имеет совсем другую природу и связи, ср. др.- инд. hradà-
'водоем' (KEWA III, 614—615, 618). Остается случайное сходство др.-инд. 
prahläda- и рус.-цслав. прохлада (KEWA II, 373; Фасмер III, 385), согласимся, 
по справедливости не удостоенное в новом словаре Майрхофера особой ста-
тьи, если не считать типично отсылочной «prahrada-, prahrädi-, s. ν. HLÄD» 
(Bd. II. S. 187). 

Нижеследующие случаи, к которым хотелось бы привлечь внимание, как 
раз принципиально отличаются от случая prahläda-, поскольку представляют 
собой сложные или производные слова с исторически тождественными обра-
зованиями в других родственных языках, и эти исторические тождества как 
бы подтверждают реальность самостоятельной жизни слов и необходимость 
их раздельной — не корневой-гнездовой — лексикографической трактовки. 

Итак, возвращаемся к началу древнеиндоарийского этимологического 
словаря Майрхофера: 

S. 65: àdman- см. статью AD. Типично отсылочная статья, представляю-
щая шаг назад по сравнению с KEWA I, 30, где дано отдельной статьей àdma 
'пища', ср. греч. инф. εδμεναι (= др.-инд. àdmane), лит. мн. ч. ëdmenys 'Maul ' , к 
àtti 3-е л. ед. ч. 'ест'. Именные соответствия слову àdman-, практически про-
игнорированные в корневой статье AD нового словаря, могут быть сущест-
венно дополнены этимологическим лексическим соответствием праслав. ди-
ал. *edmę / -тепе в виде др.-рус. Ъмена 'зерно для еды', рус. диал. ёмены, блр. 
ёме, ёмя, ёмта 'пища, еда' (ЭССЯ. Вып. 6, 41—42, там же лит. ėdmenė 
'съестное', лтш. ëdmenis, ëdmanis). 

S. 91: abhi 'сюда, к; против; ради, через7. В эту статью оказались запрята-
ны (S. 92) важные сложные слова, более удачно выделенные в особые сло-
варные статьи в KEWA I, 41—42: abhicara- 'спутник, слуга', ср. греч. 
άμφίπολος 'слуга', лат. anculus 'слуга'; abhidhanï 'недоуздок', ср. авест. 
-alwidäna- то же. Далее, имеются основания выделить в отдельную словар-
ную статью др.-инд. abhi-dhä- 'запрягать' (букв, 'налагать'), с которым обра-
зует глагольно-именную этимологическую пару ст.-слав. ОБЬДО 'θησαυρός, со-
кровище' (о славянском слове см. Фасмер III, 98, без древнеиндийского соот-
ветствия). 

S. 135: avi- 'овца, баран'; суффиксальное производное avika- 'овечка' 
(внутри статьи) было бы целесообразнее дать отдельной статьей, имея в виду 
старые равнооформленные производные в некоторых европейских языках и 
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прежде всего слав. *ovbca и кимр. ewig 'олениха, лань' (*ouïkâ), еще приво-
димые в K E W A I , 59, s. v. avih, но полностью опущенные в новом словаре. 

S. 202: ihà 'здесь, сюда, теперь' < *idha. Индоевропейский фон можно 
было бы усилить сравнением со слав. *jbde (см. Berneker I, 418; Фасмер И, 
117; ЭССЯ. Вып. 8. С. 206). 

S. 594: JlV 'жить' . Даже внутри этой корневой статьи мы не встретим 
упоминания производного jïvaka- 'живой, живущий', которое в KEWA I, 439 
не без основания было выделено в особую статью, с привлечением однотип-
ных производных — лат. vïvâx 'полный жизненных сил', лит. gyvôkas 'живой, 
оживленный'. 

S. 620—621: tanu- 'тонкий'. Ни здесь, ни отдельно не дано такое важное 
производное, как tànuka- 'маленький, тонкий'. См. в KEWA I, 474 особую 
статью tànukah, мотивированную хотя бы весомостью внешнего сравнения с 
новоперсидским tanuk 'тонкий', ст.-слав. тънъкъ то же. Оба последних соот-
ветствия наличествуют в новом словаре Майрхофера под заглавным tanu-', 
тем загадочнее отсутствие там tànuka-. 

S. 698: DAM 'укрощать, подавлять'. И тут мы тоже наблюдаем, как, по 
сути, была рассыпана особая словарная статья, убедительно выделяющая в 
KEWA И, 19, судя по всему, старое производное имя деятеля damitâr-
'укротитель' вместе с его четкими этимологическими соответствиями с их 
тождественными значениями — лат. domitor 'укротитель', греч. δμητήρ то же, 
-δαμάτωρ, иллирийск. Domator. То обстоятельство, что некоторые из них 
мелькают в произвольном порядке внутри упомянутой корневой статьи DAM, 
в значительной степени утрачивает смысл. 

S. 713: DÄX 'давать, дарить, воздавать'. Очень невыразительно присутст-
вие внутри этой типично корневой статьи такой безусловно самостоятельной 
словарной позиции, как datar-, dätar- 'податель, дающий', тем более что ниже 
(S. 715) автор признает индоевропейский возраст уже для словосочетания 
data vasünäm 'податель благ'. Поэтому и тут вызывает сожаление отказ авто-
ра от практики KEWA И, 30, где дана особая статья datar-, dätar- и сравнение 
с равнозначными авест. dätar-, греч. δωτήρ, δώτωρ, δοτήρ, лат. dator. Сюда же, 
в конечном счете, слав. *datelb (близкая вариантность формантов -tel- / -ter-), 
см. ЭССЯ. Вып. 4. С. 193—194). Столь же оправдана отдельная словарная 
статья для däträ(m) 'дар, подарок' (KEWA II, 32), сравнимого не только с 
авест. däprdm, däpra- 'дар, пожертвование', но, очевидно, на индоевропейском 
уровне и с лит. duoklė, duoklė 'подать, дань' (и.-е. *dö-tl-iä, с меной -tl- i -tr-). 
То же следует сказать об упраздненной отдельной словарной статье däti-
'дар' (см. KEWA II, 31), ср. авест. dati- 'выдача, предоставление', слав. *datb 
(см. ЭССЯ. Вып. 4. С. 196), греч. δώτις, δόσις 'даяние', лат. dös / dötis 
'приданое, дар' , лит. duotis 'дар' < и.-е. *döt-s. И, наконец, равным образом 
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упраздненная отдельная словарная статья для такого индоевропейского про-
изводного, как däna(m) 'дар' (KEWA II, 32), ср. лат. dönum, слав. *danb. 

S. 728—729: dîrghà- 'длинный, долгий'. Не упомянуто — вероятно, по 
причине отнесения к более позднему языку — dïrghatà 'длина', трактуемое в 
KEWA И, 47 как самостоятельная словарная позиция; ср. слав. *dblgota. 

S. 721: däru- 'дерево'. Из производных от dru-, däru- названо и даже вы-
делено в особую статью dröna 'деревянная посуда, кадка' (S. 761), но оста-
лось даже не упомянутым (ввиду недостаточной или поздней документации?) 
druna(m) 'лук' (см. KEWA II, 78), достаточно древнее -я-производное с эти-
мологически тождественными обозначениями лука, дуги, радуги в иранском, 
сюда же слав. *drynb (рус. диал. дрын 'палка, дубинка'); все вместе, видимо, 
еще из и.-е. *drū-no- 'деревянный'. См. ЭССЯ. Вып. 5. С. 145. 

Bd. II. S. 26: nàvya-, см. πάνα-. Гораздо выгоднее смотрится специальная 
статья, посвященная этому производному в KEWA II, 14: nàvya(h) 'новый, 
молодой', тождественное греч. ион. νεΤος, галльск. Nevio-, Novio-, др.-ирл. nūe, 
готск. niujis, лит. naujas — все со значением 'новый', сюда же латинское имя 
собственное Novius. Понимание весомости этих производных форм, вплоть 
до готовности допустить, наряду с и.-е. *néuo- 'новый, молодой', также индо-
европейскую праформу *néuio- то же, не покидало автора и при написании 
корневой статьи ηάνα- 'новый, молодой' (И. S. 25). Тем более непонятен этот 
регресс в трактовке словника нового словаря сравнительно с KEWA. 

И. S. 54: NEJ 'мыть, очищать'. Внутри этой обобщеннокорневой статьи 
можно найти (в несколько разбросанном виде, отчего пропадает самое глав-
ное — эффект этимологического родства) все формы, составлявшие особую 
словарную статью в KEWA II, 158: nikta(h) 'мытый, очищенный', тождест-
венное греч. гомер. α-νιπτος 'немытый', др.-ирл. necht 'чистый'. Речь идет о 
рано адъективированном причастии, что существенно для суждений о древ-
ности образования. 

II. S. 173—174: рга 'перед, впереди, прежде, вперед'. Это служебное сло-
во, выступающее и первым компонентом многих сложений, трактуется очень 
сдержанно и кратко, в два с лишним раза короче, чем в KEWA II, 350—353, 
куда читатель и отсылается, с замечанием, что сложения с рга- «нуждаются в 
сравнительном комментарии», для чего, как нам кажется, наилучшим спосо-
бом было бы выделение, по крайней мере, некоторых из них в самостоятель-
ные словарные статьи, но автор относится скептически к унаследованному 
характеру внеиндоиранских параллелей этих сложений («sind schwerlich 
ererbt». Bd. II. S. 174). На этот раз, правда, уже KEWA начал проявлять эту 
склонность к корневой этимологии, причем любопытно, что в особые статьи 
там выделены, скорее, те сложения с рга-, которые носят специфически ин-
дийский характер, без заметного индоевропейского фона, как, например, 
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prakrtifh) 'основа, природа' (KEWA II, 354—355), тогда как ряд других под-
верстаны под общее заглавное рга, несмотря на наличие у них серьезных ин-
доевропейских словообразовательно-этимологических параллелей и основа-
ний для раздельной лексикографической трактовки. Таковы pra-jnu-
'кривоногий' = авест. fra-šnu- 'у кого колени вперед' = греч. гомер. πρόχνυ (sc. 
lic. *πρό-γνυ то же; знаки равенства из KEWA II, 351 !); pra-napät 'правнук', ср. 
лат. pronepös-; pra-dä- 'отдать, передать, предоставить', ср. греч. προδιδόνοα 
'передать, выдать', лат. prö-dö 'передавать, отдавать', слав. *prodati (рус. 
продать и др.; pra-väha- 'поток', 'непрерывное продолжение', авест . fraväza-
'продвижение', ср. рус. про-воз (Уленбек у KEWA II, 352); préti- 'уход, бегство' 
из pra-i- и, в конечном счете, к и.-е. *pro-i-tio-, ср. др.-сакс. frëthi, др.-в.-нем. 
freidi 'беглый' (KEWA II, 353), куда мы можем добавить и слав. *projbti. 

KEWA II, 366 дает отдельной словарной статьей prabhu(h) 'выда-
ющийся', ср. лат. probus 'хороший, честный'. KEWA II, 372: prastarà(h) 'под-
стилка', ср. рус. простор, что, впрочем, считает результатом независимого 
развития. Новый словарь довольствуется корневой отсылкой: prastara-, s. v. 
STAR (II. S. 187). 

Едва ли оказывается прогрессом утрированная корневая трактовка, на-
блюдаемая сразу в двух статьях — PRAY 'радовать, услаждать(ся)' (И. 
S. 181—182), где хотя бы названо производное pretar- 'друг, любовник' (но 
больше — ничего!), priyà 'милый, желанный' (II. S. 189—190), где даны 
внешние сравнения — готск. freis, др.-в.-нем. frî 'свободный', ст.-слав. 
приюти 'проявлять доброжелательство, заботу'. KEWA II, 380 сообщает, по 
крайней мере, иранское соответствие — авест. ä-frJtar- 'благословитель'. Но 
ведь перед нами образование явно индоевропейского возраста *preį-ter- / 
*priiätel-, ср. слав. *prijatelb, др.-в.-нем. friudil 'возлюбленный' (см. Фасмер 
III, 369). 

Др.-инд. plutà- 'залитый, наводненный, плавучий' лишь упомянуто в но-
вом словаре под корневым PLAVQI. S. 195), тогда как следует говорить о це-
лой серии родственных рано лексикализованных форм part, praet. pass., ср. 
греч. πλυτός 'мытый', слав. *рШъ (рус. плот), откуда, возможно, лтш. pluts 
(см. KEWA 11,386). 

Некоторые упущения могут при этом носить и случайный характер. Так, 
например, в укрупненной корневой статье BÄDH 'притеснять, угнетать' (II. 
S. 222) не обращено должного внимания на полезное специальное именное 
тождество: др.-инд. bädhä- 'утеснение' — лит. bädas 'голод' (ср. в этом 
смысле точнее — KEWA И, 426). 

Под заглавным bhaga- 'благосостояние, счастье, имение, удел' (II. 
S. 239—240) помещены, несколько порознь, такие тяготеющие друг к другу 
данные, как su-bhâga- 'имеющий благую часть' и близкое младоавест. 
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hubaya-, а также слав. *sbbog- в укр. збгжжя, блр. збожже (Фасмер II, 84. 
Так же еще в KEWA И, 458—459). Однако адекватная лексикографическая и 
этимологическая инвентаризация требовала бы выделения subhâga- в отдель-
ную статью, как, разумеется, и в случае с др.-инд. su-dru- 'хорошее, крепкое 
дерево', которое запрятано в новом словаре s. ν. däru- 'дерево' (I. S. 721), a в 
KEWA II, 479 — s. v. su 'хороший, добрый'), тогда как полное родство с пра-
слав. *sbdorvb, рус. здоровый свидетельствует о наличии еще и.-е. *su-dru- / 
*su-derų- и о позиционной самостоятельности др.-инд. su-dru-. 

Работе Майрхофера над «Этимологическим словарем древнеиндоарий-
ского языка» предшествовало не только издание «Краткого этимологического 
словаря древнеиндийского языка». Годы, истекшие между окончанием одно-
го и началом другого словарного предприятия, были в немалой степени также 
посвящены размышлениям над предпочтительным типом этимологического 
словаря вообще, что делает их (эти размышления), естественно, интересными 
не только для индологов. Поскольку, не зная этих предшествующих автор-
ских исканий, трудно понять манеру выражаться и терминологию предисло-
вия Майрхофера к его новому словарю (EWA. Bd. I . S . IX) мы должны, оче-
видно обратиться, по крайней мере, к двум его специальным работам: Zur 
Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer «Grosscorpus-Sprache» Wien, 
1980; Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des Altindo-
arischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung 
/ Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983. 

Этимологу-словарнику должны быть понятны терзания Майрхофера, и 
хотя он, если я не ошибаюсь, нигде не говорит буквально о компромиссе (в 
духе более известного у нас щербианского понимания, что словарь есть ком-
промисс), он думает именно об этом, размышляя о форме словаря, который, с 
одной стороны, отличался бы практичностью и удобозавершаемостью (prak-
tikabel und abschließbar), а с другой стороны, приближался бы к идеальным 
параметрам этимологического словаря «большекорпусного» языка (Vorbe-
merkungen. S. IX). Этот тяжеловесный термин, эквивалент которому в рус-
ской терминологии отсутствует и к которому сам автор привыкал не сразу, 
судя по первоначальному написанию полуслитно, в кавычках — «Grosscorpus-
Sprache» (1980) и только в последнее время — в одно слово и без кавычек 
Großcorpussprache (1992. Vorbemerkungen), все же относительно понятен в 
силу своей описательности. «Язык большого корпуса» — это язык с богатой 
письменной традицией (примеры: латынь, древнегреческий, санскрит, в более 
широком смысле — древнеиндоарийский10. Термин этот употребляется 

10 М. Mayrhofer. Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer «Grosscorpus-
Sprache». Wien, 1980. S. 17. 
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Майрхофером в совокупности с другими терминами-понятиями. Так, «язы-
ками корпуса» являются, в его изложении, языки, представленные в текстах, 
надписях и подобных источниках (иначе и не очень точно — «мертвые язы-
ки»). Наконец, «языки малого корпуса» — это языки, которые могут наличе-
ствовать в относительно крупных текстах, но все же представлены лишь 
фрагментарно, например готский, древнеперсидский. К последним примыка-
ют реликтовые языки, дошедшие порой лишь в глоссах, косвенных свиде-
тельствах, личных и местных именах: фракийский, лидийский, мессапский, 
фригийский п . 

Реакция на критику своего предыдущего словаря (притом что эта критика 
выдвигала подчас взаимоисключающие требования и пожелания), со своей 
стороны, побуждала Майрхофера сосредоточиться на мыслях об идеальном 
словаре такого рода, а попросту говоря — на невозможности «угодить всем» 
(«es allen recht zu machen») 12. Особенным же стимулом послужили, как сам 
Майрхофер признает, внешне «непритязательный рабочий доклад» «Etymo-
logie und Wortgeschichte» Ю. Унтермана (1975) и переписка с этим кёльнским 
лингвистом. Унтерман решает дилемму «étymologie-origine» и «étymologie-
histoire-des-mots» в пользу последней и вообще выступает как максималист 
(что чаще случается именно с людьми, в своей жизни ни одного этимологи-
ческого словаря — подобно Унтерману, не написавшими). Максималисту не-
трудно смутить даже опытного этимолога-лексикографа, имеющего за пле-
чами такую большую словарную практику, как у Майрхофера. Этимолог-
словарник и сам постоянно одолеваем сомнениями — о границах этимологи-
зации, о составе словника. А тут вас припирают к стенке тезисом, сводящим 
в с ю этимологию к (письменной) истории («étymologie-histoire-des-mots»), 
звонко закругляя этот тезис утверждением, что этимология «тем самым» 
(«damit») принадлежит к синхронному описанию языка... Правда, при неко-
тором опыте и терпении это поддается разоблачению все-таки как термино-
логическая игра, потому что история («histoire des mots») процессуальна, 
процесс этот не идентичен рамкам письменной традиции, но получает наибо-
лее полное выражение как раз в этимологии («étymologie-origine»). 

Более существенно, пожалуй, другое требование Унтермана к этимоло-
гическому словарю, смутившее Майрхофера. Последний даже, с присущей 
ему строгостью к себе, чистосердечно кается, что, следуя «старой школе» и 
веря лишь «дидактике фонетического закона», прежде решительно «выбра-
сывал за борт» все, что грозило отнять лишнее место 13. Тогда как Унтерман 

11 Там же. S. 16—18. 
12 Там же. S. 18. 
13 Там же. S. 13—14. 
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пишет (цитирую по Майрхоферу, там же): «Этимология делается всегда для 
отдельного слова, для однажды запечатленной формы с подчиненным ей со-
держанием. Каждая из этих форм, если она стоит на правах автономного 
включения в синхронном лексиконе, может также претендовать на автоном-
ную позицию в этимологическом словаре... Чем лучше этимологический 
словарь, тем полнее дает он в качестве заглавных слов синхронно засвиде-
тельствованные единицы лексики (items)...». Майрхофер демонстрирует от-
личное понимание затронутой Унтерманом проблемы и очень точно указыва-
ет при этом как на недостаток лучших этимологических словарей греческого и 
латинского языков отсутствие в них самостоятельных словарных статей — 
(греч.) ακτωρ 'предводитель' и (лат.) äctor 'погонщик; лицедей', производных 
с продуктивным формантом -tor- от и.-е. *agö 'гнать'14 . Этот пример стоит 
удержать в памяти хотя бы для того, чтобы правильно оценить аналогичные 
отмеченные нами выше «невключения» самого Майрхофера. Конечно, Майр-
хофер знает, что ответить нам на возможный при этом упрек, и он отвечает: 
«И при этом истолковании умных положений Унтермана меня охватывает 
неприятное чувство, стоит только подумать о массах слов латинского, грече-
ского и — рассуждая ближе к моим интересам (pro domo) — древнеиндо-
арийского...» 15. 

Рассуждать на тему о том, что каждой синхронной лексеме языка должна 
соответствовать позиция в этимологическом словаре, легко в случае с гот-
ским, продолжает Майрхофер. Все зависит от масштабов и типов письменной 
традиции, считает он, переходя затем к своей классификации языков под 
этим углом зрения — большого, малого корпуса и т. д. (о чем у нас см. вы-
ше). Очевидно, что великий практик Майрхофер представляет себе лучше, 
чем теоретик Унтерман, что это такое — перевести в с е самостоятельные по-
зиции большого словарного корпуса в словарные статьи этимологического 
словаря... 16. На практике от этого приходится отказаться — таково мнение 
Майрхофера17, — по-прежнему продолжая трактовать слова в составе лекси-
ческих гнезд (семей), ограничиваясь и при этом «избранными производны-
ми», с неожиданной информацией (unerwartete Aussagen) по словообразова-
нию, семантике или исторической фонетике. 

14 M Mayrhofer. Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des 
Altindoarischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / 
Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983. S. 13—14. 

15 M. Mayrhofer. Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer «Grosscorpus-
Sprache». Wien, 1980. S. 15. 

16 Там же. S. 22. 
17 Там же. S. 24. 



Маргиналии к «Этимологическому словарю древнеиндоарийского языка» 535 

И в последующие годы Майрхофер лишь укрепился во мнении о неис-
полнимости того — идеального — типа этимологического словаря велико-
корпусного языка, который «потребовал бы от издателя двузначной цифры 
количества томов», а от составителя — обязательства «прожить и прорабо-
тать трехзначное количество лет» 18. Вместе с тем он разумно признает необ-
ходимость иметь этот идеал в виду и попытаться — по возможности — к не-
му приблизиться. Понимает он также и главную свою задачу — создать не 
словарь индоевропейских корней в древнеиндоарийском, а этимологикон 
древнеиндоарийского лексического состава19. 

Другое дело — насколько удалось реально воплотить эти планы в сло-
варную практику теперь уже наполовину готового словаря и насколько они 
(планы) остались в области теоретических пожеланий. Ответить на этот не-
простой вопрос отчасти помогает предпринятое нами параллельное чтение в 
соединении с некоторым собственным опытом индоевропейской и прасла-
вянской лексико-этимологической реконструкции, о котором я скажу также 
ниже. Проделанная выше процедура все же показала, что Майрхофер на 
практике стремился к означенному идеалу непоследовательно и предпочел в 
довольно многих случаях работать с чистыми корнями, а не с реальными 
словами языка. Отход в эту сторону очевиден даже при сравнении с его пер-
вым этимологическим словарем, недостатки которого, как теперь кажется, 
сам автор сильно преувеличивает. В итоге оказались неоправданно лишен-
ными своих собственных словарных позиций древнеиндоарийские лексемы: 
àdman-, abhicara-, abhidhanï, abhï-dhâ-, avika, jïvaka-, gàvyà-, tànuka-, 

Dandaka-, damitâr-, datar- ! dätar-, dätra(m), däti-, dänä(m), dïrghatâ, dravantï, 

druna(m), nàvya-, nikta-, pra-jnu-, pra-napät, pra-dä-, pra-väha-, préti-, prabhu-, 

prastara-, pretâr-, plutà-, bädhä-, su-bhaga-, su-dru-. Потенциальной гарантией 
древности этих производных и сложных слов, как уже указывалось выше, 
служат словообразовательные и лексико-этимологические соответствия, па-
раллели в других родственных языках. Нисколько не умаляя такого рода со-
ответствий из других индоевропейских языков (см. о них выше), выделим 
здесь только славянские, поскольку дальше будет речь идти о близком (сла-
вистическом) опыте. В порядке следования приведенного выше индоарий-
ского лексического материала это будут праслав. *ëdmç / -тепе, *obbdo, 
* ovbca, *tbnbkb, *datelb4 *datb, *danb, *dblgota, *drynb, *prodati, *provozb, 
*projbti, * pros torb, *prijatelb, *рШъ, *sbbog-, *sbdorvb (подчеркнуты заглав-

18 M Mayrhofer. Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des 
Altindoarischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / 
Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983. S. 147. 

19 Там же. S. 152. 



536 II. Этимологическая лексикография 

иые лексемы уже опубликованных частей ЭССЯ, остальные займут свое ме-
сто в продолжении Словаря). Здесь перед нами производные с индоевропей-
скими формантами и сложения старого типа. Разумеется, подобные славян-
ско-индоарийские лексико-этимологические схождения не ограничиваются 
только перечисленными здесь. Можно рассчитывать и на новые результаты 
поисков, актуальность которых имеет как бы двухсторонний характер, под-
тверждая потенциальную древность как индоарийского, так и славянского 
(праславянского) члена пары. В памяти языкознания давно отложились и 
другие, не менее яркие соответствия такого рода, например, праслав. *рь]апъ 
(рус. пьяный) и др.-инд. pyäna-, piyäna- 'напоенный'. Мы давно работаем с 
таким материалом. В практике подготовки нашего «Этимологического слова-
ря славянских языков», можно сказать, вот уже тридцать лет как место кор-
невой этимологии и гнездового расположения словарного материала заняла 
э т и м о л о г и я л е к с е м ы , ц е л ь н о л е к с е м н о е с о о т в е т с т в и е 
(Ganzlexem-Entsprechung), чем подразумеваются внеславянские параллели. 
Максимально р а с ч л е н е н н а я п о д а ч а с л о в н и к а (префиксальные и 
прочие сложения и дериваты, даже групповые лексемы [Wortgruppenlexeme] 
как регулярные заглавные формы) придают нашему ЭССЯ скорее характер 
словообразовательно-этимологического, а не традиционно этимологического 
словаря, причем грань между историческим словообразованием и этимологи-
ей если не стирается, то становится во многом условной. ЭССЯ — словарь 
праязыка («словарь-реконструкция», в нашей терминологии), но праязык мы 
трактуем как живой язык. Это означает, что уже давно мы поняли необходи-
мость перестроить всю систему понятий этимологической лексикографии. 
Наши ориентиры в чем-то напоминают унтермановские (см. выше), но, в от-
личие от этого идеального теоретизирования, мы имеем огромную словарную 
практику, которая не только подтверждает наши искания, но и корректирует 
их, не позволяя ни на один день забывать о том, что словарь — это компро-
мисс. О масштабах нашей словарной практики дает представление то факти-
ческое обстоятельство, что ЭССЯ доведен в рукописи до Ni... (выпуск 23); 
вышло из печати с 1974 по 1993 гг. 19 (1—19) выпусков; в каждом вы-
пуске — 300—400 и более словарных статей. ЭССЯ, кроме заглавных рекон-
струированных форм (Stichwörter), дает материал соответствий из 15 живых и 
мертвых славянских языков. Остается добавить, что гораздо полнее и систе-
матичнее эти принципы были изложены в свое время в печатных изданиях20, 

20 [О. Н. Трубачёв.] Этимологический словарь славянских языков (праславянский 
лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963. С. 9, 21, 25, 29; О. Н. Труба-
чёв. Работа над «Этимологическим словарем славянских языков» // ВЯ. 1967, № 4. 
С. 34 и след.; О. Н. Трубачёв. От редактора // Этимологический словарь славянских 
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которые должны быть известны и на Западе. Но.. . Rossica non saepe 
leguntur21. 

языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1. М., 
1974. С. 3 и след. 

21 Как показывают изложенные краткие сведения о нашем словаре, эффект сло-
варя «Großcorpussprache» здесь налицо. Больше того, здесь, пожалуй, целесообразно 
говорить о «словаре-левиафане» («Leviathan-Wörterbuch») с особо большим словни-
ком (Wortindex). К тому же, словник этого словаря не дан нам в непосредственном 
наблюдении, как это имеет место в словаре языка сколько угодно большого корпуса. 
В нашем словаре применяется как бы д в у х с т у п е н ч а т а я м о д е л ь р е к о н -
с т р у к ц и и : 1) сначала отбираются (реконструируются) праславянские словники 
для каждого из 15 отдельных славянских языков; 2) только затем — путем слияния 
этих частных праславянских словников — получается единый словник праславянско-
го языка и его диалектов. 



ПРАСЛАВЯНСКОЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛЕКСИКА 
ДОПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА 

1. Нижеследующие заметки носят характер п р е д в а р и т е л ь н ы х т е -
з и с о в и содержат некоторые общие соображения, подкрепляемые конкрет-
ными примерами, без претензий на полноту. Это, скорее, подходы к структу-
ре соответствующей главы в более крупной работе по русской исторической 
лексикологии, чем сама структура. Разумеется, что-то из предлагаемого мной 
можно было бы использовать и при непосредственной работе над главой о 
праславянском наследии. И все же сейчас кажется важнее обратить особое 
внимание на трудности раскладки «по полочкам», порой превышающие саму 
надобность подобной раскладки. Поэтому уместно говорить о широте, о не-
обходимости широкого (не узкопрофессионального) подхода. Меня поддер-
живает надежда, что только на этом пути можно обрести новизну и свежесть 
взгляда, которых иные скептики, похоже, уже не ждут от русской историче-
ской лексикологии. 

В самом деле, существуют привычные антитезы, и я могу понять людей, 
неплохих работников, которые работают в привычном русле и не очень 
склонны усложнять себе свою научную жизнь. Но, с другой стороны, опыт 
этой самой жизни и работы порой взывает взломать блокаду условностей, 
ибо все границы и противопоставления условны. Это в полной мере относит-
ся к тем, с которыми работаем и будем работать мы. Позвольте перечислить. 
И с т о р и ч е с к о е — о п и с а т е л ь н о е (корректное описание порой содер-
жит больше и с т о р и и , чем «исторический очерк» с примерами разной дати-
ровки, очень часто статичными или эволюционно далеко не полными). Далее, 
л е к с и к о л о г и я и л е к с и к о г р а ф и я (их практическое противопостав-
ление искусственно, в сущности перед обеими стоит цель корректного опи-
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сания значений, все остальное — детали). Противопоставление и с т о р и ч е -
с к о й л е к с и к о л о г и и и э т и м о л о г и и в значительной степени — тер-
минологическая избыточность (и этимология давно интересуется не одним 
корнем, а всем словом, его употреблением, семантическим и словообразова-
тельным развитием). Также в немалой степени искусственно противопостав-
лять и с т о р и ч е с к у ю л е к с и к о л о г и ю и и с т о р и ч е с к о е словообра-
зование как разные дисциплины (каждый, кто серьезно занимается одним, 
обязательно занимается и другим). То, что противопоставление л и т е р а -
т у р н о г о и д и а л е к т н о г о в исторической лексикологии во многом сни-
мается, думаю, понятно (хотя на практике — далеко не всегда, причем ряд 
слов диалектных, иногда жаргонных, просторечных рискует пропасть из поля 
зрения исследования). Здесь уместно вспомнить и противопоставление « д о -
п и с ь м е н н о е — п и с ь м е н н о е » , вспомнить с тем, чтобы попытаться 
смягчить его остроту, безусловную в глазах специалистов по исторической 
лексикологии. Постулат единой и непрерывной истории языка и слова для 
нас все же важнее. Дальше нам еще придется возвращаться также к этой ус-
ловности. Определенная толерантность в том, что касается перечисленных 
далеко не абсолютных понятий и терминов, думается, сделает нас восприим-
чивее к опыту других дисциплин и вообще ко всему тому, что зовется интер-
дисциплинарным обменом. 

2. Проблема адекватности описания значения, включая риск, вызванный 
неудачной записью значения слова, занимает меня давно. Вот первый при-
мер, когда дефектность описания, неполное знание лексического гнезда при-
водят к тому, что и лексиколог, и лексикограф теряют слово, кстати сказать, 
слово живое и притом — в условиях современной богатейшей письменности: 
косуля, название малого оленя. В словаре Даля нет косуля, есть козуля, явный 
плод ложной этимологии (или неверной записи?) в связи с коза, с которым 
наше косуля как раз не связано, оно родственно глаголу чесать, что приме-
нительно к малому оленю значило 'счесывать (сбрасывать) рога' (4-томный 
словарь даст косуля ( . . . ) см. козуля). Этой лексикографической лакуны не 
избежал и «Этимологический словарь» Фасмера, в нем отсутствуют и 
косуля, и козуля, и наш «Этимологический словарь славянских языков» 
(ЭССЯ), и только в дополнениях и исправлениях ко 2-му изданию Фасмера 
(Фасмер2 III, 830) я смог исправить свою ошибку, о чем и сообщаю также 
сейчас, поскольку речь идет о старом, по-видимому, еще праславянском 
слове, входящем в словарный состав также современного русского языка, 
но в силу ряда негативных обстоятельств крайне скудно засвидетельство-
ванном (СлРЯ XI—XVII вв. (7, 376) отмечает тоже только омонимичное 
косуля 'вид сохи'). 
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3. Говоря о праславянском периоде, условимся не поддаваться смешению 
двух терминов — «праславянский», относящийся к соответствующей эпохе, 
и «общеславянский», относящийся к распространению во всех славянских 
языках, несмотря на словоупотребление влиятельной книги А. Мейе «Обще-
славянский язык» и аналогичный англо-американский термин. Следует иметь 
в виду, далее, что праславянский период отнюдь не поддается четкому выде-
лению, и с прогрессом науки (признание изначальной сложности языка) дело 
оборачивается даже труднее. Собственно, удручать это не должно, потому 
что все опыты историко-лингвистической периодизации имеют, к сожале-
нию, по большей части не языковую, а общественно-историческую, хроноло-
гическую основу. Здесь уместно повторить, что язык непрерывен, и почти с 
тем же успехом мы могли бы принять, что праславянский период никогда не 
кончался, ибо диалекты существовали всегда (а не с какого-то определенного 
момента, которым было бы удобно датировать окончание праславянского пе-
риода и появление этих диалектов...), просто с течением времени древние 
диалекты перегруппировались в исторические славянские языки. Остается 
чисто условно (и не очень настойчиво) придерживаться хронологической 
близости праславянского и дописьменного. 

4. Наши знания о праславянском словарном составе имеют вынужденно 
опосредствованный характер, поскольку праславянский язык прямо не засви-
детельствован. Подобные знания неизбежно подвержены постоянной коррек-
тировке и пересмотрам. Определенная умозрительность представлений вы-
ражалась еще и в том, что с относительно древней датировкой существования 
праславянского языка (1500—2000 лет назад) условно связывали не только 
невысокий уровень культуры праславян, но и сравнительно небогатый сло-
варный состав, с небольшим развитием отвлеченной лексики высокой куль-
туры. Конечно, это ходячее представление априорно в своей сути и отдает 
определенной недооценкой, так что возможность серьезных научных попра-
вок здесь велика. Вместе с тем весь основной спектр человеческих знаний 
(иначе говоря — слов-понятий) наличествовал, и это безусловно относится и 
к праславянскому наследию в древнерусской лексике, большую часть кото-
рой допустимо квалифицировать как праславянскую, имея в виду при этом 
продолжающееся функционирование, скажем, в дописьменном, дохристиан-
ском древнерусском (древневосточнославянском) в принципе все того же 
совокупного словаря, охватывающего все те же лексико-семантические 
группы: человек и все, что связано с человеком, его жизнью, родом, обще-
ством; дом, жилье, простейший хозяйственный обиход, одежда, пища, пи-
тье; окружающий мир, природа, животные и растения (дикие и культур-
ные); земледелие, скотоводство, ремесло; представления о времени, про-
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странстве, количестве; религиозные представления. Этот обобщенный пе-
речень, разумеется, лишь приблизительно очерчивает праславянский фонд 
русской и древнерусской лексики и при специальном рассмотрении подле-
жит дальнейшей детализации. 

5. Праславянский лексический фонд русского языка не пребывал неиз-
менным; он жил, «изменялся, оставаясь самим собой», как и сам язык. Его 
продуктивность, выразительные потенции не исчерпаны и сейчас. Несмотря 
на постоянные контакты с другими языками и воздействие этих последних и 
стоящих за ними культур, фондовые понятия до сих пор нередко обозначают-
ся лексемами еще праславянской древности. При этом среди них мы находим 
и такие русские термины высокоразвитой культуры, как наука, завод, станок, 
самолёт, поезд, палуба, судно, корабль. Все это праславянские слова. Ясно, 
что палуба современного лайнера не имеет ничего общего ни с лубом, ни с 
лубяной будкой; масштабы семантической эволюции этих слов замечатель-
ны. Какая-то аналогия при этом может быть проведена с тем обстоятельст-
вом, что специальные отрасли современной науки и техники нередко черпа-
ют свои термины из лексики народных говоров. Ограничусь примером слова 
колт, которым археологи обозначают ископаемые женские украшения-
подвески. Ср. диалектное (сев., печор., псков.) колтки, колткй мн. 'металли-
ческие серьги с подвесками (или удлиненной формы)' (СРНГ 14, 195), произ-
водное от диалектного же колтать 'болтать'. Случай показался мне интерес-
ным, потому что это одновременно и лексика праславянской древности. 

6. Вспомогательная (разумеется, не единственная) методика определения, 
выявления праславянского лексического фонда в словарном составе древне-
русского языка может быть следующей. Мы имеем возможность сейчас со-
положить существующие словари древнерусского языка и наш « Э т и м о л о -
г и ч е с к и й с л о в а р ь с л а в я н с к и х я з ы к о в . П р а с л а в я н с к и й 
л е к с и ч е с к и й ф о н д » (уже вышел 21 выпуск от А до N, недостающая 
часть алфавита представлена в картотеках соответствующего академического 
отдела). Стремление историков языка рассматривать в качестве древнейшей 
ту часть древнерусской лексики, которая отражена в древнейших русских 
письменных текстах, по-человечески понятно, но такую точку зрения нельзя 
абсолютизировать, потому что это было бы в лучшем случае наивностью. 
Приходится многократно повторять, что факт письменной фиксации слова — 
это сплошь и рядом случайность. Первая фиксация и возникновение слова 
совпадают крайне редко, хотя в научной литературе часто исходят как раз из 
презумпции единства этих двух актов. Целесообразно поэтому говорить о 
праславянской основе русского словарного состава в целом. 
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7. Воззрения на праславянский язык и его словарный состав постепенно 
меняются. До недавнего времени господствовало мнение, что к праязыку воз-
водимо только то, что засвидетельствовано во всех или нескольких родствен-
ных языках. Собственно, этим и объясняется предпочтение предыдущих по-
колений ученых, отдававшееся термину «общеславянский», ныне устаревше-
му. Исподволь накапливались наблюдения и доводы в пользу того, что 
праславянский язык вообще не мог существовать как без диалектный, если 
понимать его как реально существовавший живой язык. Так возникла идея 
праславянского лексического диалектизма, к которой причастен и автор этих 
строк. Это была нужная идея, сразу либерализовавшая и научную мысль, и 
активизировавшая значительный фактический материал, который, как в таких 
случаях бывает, уже имелся в немалом количестве, но как бы лежал под спу-
дом. Ведь фактически действовал своеобразный запрет на то, чтобы считать 
праславянизмом очевидно древнее образование, если оно известно только из 
одного языка или (боже, упаси) только из части диалектов этого одного-
единственного языка. Сохранилось воздействие теории родословного разви-
тия. Все это искусственно упрощало наши теоретические представления о 
неизмеримо более сложной языковой действительности. Признание изна-
чальной полидиалектности в рамках любого языкового (в том числе — пра-
языкового) единства многое поставило на свои места. В этой ситуации есте-
ственно прозвучало и положение об автономности праязыковых состояний 
лексики каждого славянского языка в отдельности и о праславянском лекси-
ческом диалектизме. Сказанное прямо относится к вопросу о праславянском 
лексическом наследии в (древне)русском словарном составе. Потребовались 
дополнительные критерии, необходимость регулярного привлечения данных 
сравнительного языкознания, этимологии, поскольку праславянский лексиче-
ский диалектизм (локализм, регионализм) ограниченного распространения, 
не будучи подтвержден данными других славянских языков, обнаруживал 
нередко подтверждения (этимологические соответствия), а иногда — полные 
лексические тождества в других родственных индоевропейских языках. Это 
направление сулило не только этимологические находки, но (что, пожалуй, 
не менее важно) новые подходы к интересующей нас здесь проблеме: с о -
с т а в п р а с л а в я н с к о г о с л о в а р я 1 и внутри этой общей проблемы — 
более специальная, о п р а с л а в я н с к и х д и а л е к т и з м а х р у с с к о г о 
с л о в а р я . Тогда, 30 лет назад, я сделал первую предварительную выборку 
этимологических случаев этого рода на основе словаря Фасмера. В этот пере-
чень из нескольких десятков лексем, не претендующий, как это сейчас оче-

1 О. Н. Трубачев. О составе праславянского словаря. Проблемы и задачи // Сла-
вянское языкознание. V MCC. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 159—196. 
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видно, на исчерпанность и полноту, вошли слова: буга 'низкий берег реки'; 
бугор; вазнъ (др.-рус.) 'счастье, удача'; вёблица 'червь'; верпу (др.-рус.) 'рву, 
граблю'; волмина (др.-рус.), название дерева; воробы; вороб 'мотовило'; глуда 
'глыба, ком'; глудкий 'гладкий, скользкий'; дук 'ямка'; емины 'запас хлеба'; 
ёрш\ жень 'бортнические ремни'; зуд; клёк 'лягушачья икра'; клыпатъ 
'хромать'; комель; лЬкь (рус.-цслав.) 'остаток'; лепесток; лигозить 'путать 
нити при тканье'; мизгирь 'паук'; мьгиелъ (др.-рус.) 'стяжание'; овин; плень 
'гниль'; полба; приют; ютить; уют; ружь; ружа 'наружность'; свигать 
'гоняться, спешить, бегать'; угрюмый; удить 'зреть, наливаться (о зерне)'; 
уело 'начатая ткань'; ушь (др.-рус.) 'чертополох'; шест; шустрый; щёлок; яг-
лый. Как видно, здесь представлены слова общенародного русского языка, 
древнерусские слова и слова диалектные, для краткости никак не выделен-
ные. Семантический спектр приведенных слов весьма разнообразен. Остается 
сказать, что неменьший перечень в упомянутом докладе дан по праславян-
ским диалектизмам белорусской лексики, а это имеет прямое отношение к 
праславянскому фонду лексики древнерусского языка, общего предка русско-
го, белорусского, украинского языков. Совершенно очевидно, что, поставив 
вопрос о праславянских диалектизмах украинского языка, мы тоже, как гово-
рится, вернулись бы не с пустой сетью. В украинском словарном составе, в 
старых текстах и народных говорах, тоже немало праславянских древностей, 
взять хотя бы такую крупную находку того же времени, как древнеюго-
западнорусское (общее для староукраинского и старобелорусского) зеремл 
'бобровая колония', при всей своей изолированности в славянском, уверенно 
реконструируемое как праслав. диал. *zerdmęl-mene (корень тот же, что в 
зарод / зород) и даже — как и.-е. *gherdh-men-. Важность этой лексической 
изоглоссы повышается тем обстоятельством, что собственно великорусскому 
слово зеремл неизвестно. Нехудо иметь в виду положение, что «восточносла-
вянский ареал в большей своей части — типичная зона экспансии; следова-
тельно, априори здесь надо предполагать в первую очередь сохранение [пе-
риферийных] архаизмов»2. Интересный праславянский диалектный случай, 
объединяющий все восточнославянские языки, представляет собой рус. 
коромысло (диал. коромысел), укр. коромисел, блр. каромысел — слово, неиз-
вестное другим славянским языкам, но безусловно древнее, даже этимологи-
чески трудное. Не так давно обнаружили своеобразное соответствие, с другой 
ступенью корневого гласного, в остатках языка балтийских славян — кашуб. 
carmëslë 'деревянные коромысла', то есть на другой периферии славянства. 

2 О. Н. Трубачёв. Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславян-
ском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI—XVII вв. М., 
1987. С. 21. 
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Разумеется, и сравнительно-лингвистический (этимологический) метод 
не всемогущ, и не всякий диалектизм, даже старый, обязательно восходит к 
праславянской древности. Все это необходимо иметь в виду, решая задачу 
р е к о н с т р у к ц и и п р а с л а в я н с к о г о с о с т о я н и я п р а р у с с к о й 
л е к с и к и . Не могу не упомянуть здесь с теплым чувством о том поистине 
молодом энтузиазме, с которым откликнулся на идею автономности прасла-
вянского состояния лексики каждого славянского языка и идею праславян-
ского лексического диалектизма Ф. П. Филин в последние уже годы своей 
жизни. Любовно изданная посмертная подборка его работ под названием 
«Историческая лексикология русского языка. Проспект»3 —хорошее тому 
свидетельство. Разумеется, это явилось лишь продолжением собственных 
давних интересов Ф. П. Филина к исторической диалектологии и древней 
диалектной лексике, которой в его капитальной книге «Происхождение рус-
ского, украинского и белорусского языков»4 отведена добрая сотня страниц. 

8. Резервы самой богатой древней письменности исчерпаемы, в особен-
ности, если интересы исследователя обращены в дописьменное время. Здесь 
вступают в силу косвенные резервы, в том числе письменность на других 
языках. Правда, возможности углубить историю древнерусской лексики та-
ким путем довольно скудны, и случаи вроде глоссы rex Βοζ, которую можно 
прочесть как rex (лат. 'король, царь') = *vozb / *voįįb (прарус. 'вождь') (Иор-
дан, Getica, о владыке антов, упомянуто в связи с готско-славянской войной 
IV в.), встречаются редко. Гораздо более информативен другой резерв рекон-
струкции древнего состояния лексики — ономастика всякого рода (топони-
мия, гидронимия, антропонимия, этнонимия). Замечено, что восточнославян-
ские топонимия и гидронимия славянского происхождения обнаруживают 
репертуар лексических основ, подчас отсутствующих в известной восточно-
славянской апеллативной лексике5. Это наводит на мысль, что первоначаль-
но эти лексические основы имелись и в древнерусском нарицательном лекси-
ческом составе, но потом выбыли из него и сохранились лишь на такой пери-
ферии словаря, каковой является ономастика. 

Метод реконструкции утерянных на апеллативном уровне слов, ориенти-
рующийся на выявление их следов в топо- и гидронимии, систематически 
применяется в языкознании других славянских стран. Так, например, прасла-

3 Ф. П. Филин. Историческая лексикология русского языка. Проспект. М., 1984. 
4 Ф. П. Филин. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 

1972. 
5 О. Н. Трубачев. Заметки по славянской ономастике // Onomastica Jugoslavica. 

1982, №9. С. 159 и след. 
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вянское слово *sosna отсутствует в словарном составе южнославянских язы-
ков 6. Однако это слово обнаруживается на южнославянском ономастическом 
уровне — в македонской топонимии7 . И таких случаев, когда в ономастике 
удается обнаружить все еще живые остатки лексем праславянского и старо-
славянского (древнеболгарского), там немало. Аналогичную ситуацию мы 
встречаем и в восточнославянском. Наибольший интерес представляют слу-
чаи вроде нижеследующего. 

Исследователи обратили внимание на топоним Плота в Воронежском 
крае, одновременно указав, что соответствующий апеллатив в местных гово-
рах русского языка не отмечается, хотя в словаре Даля зафиксировано плота 
в значении 'овраг' с пометой «воронежское»8. В действительности местное и 
водное название Плота распространено несколько шире — также в орлов-
ских и тульских местах, ср. довольно многочисленные случаи в Верхнем По-
очье: Плота, Старицкая, Ржавая, Долгая, Сорочья, Черемоченская Плота9. 
Сюда еще речные названия Бутежская Плата, Лещинская Плота, Гнилая 
Плота, в бассейне Сейма, Употребление в сочетании с различными опреде-
лениями (см. выше) свидетельствует о былом апеллативном статусе названия 
Плота; о том же, со своей стороны, говорит речное название Двеплота (соче-
тание с числительным) в Верхнем Поочье. Так что перед нами былой апелла-
тив * плота, в существовании которого и Даль был не очень уверен, снабдив 
его, с одной стороны, ударением, а с другой стороны — знаком вопроса. Хотя 
ареал этого исчезнувшего слова несколько шире Воронежского края, все же 
очевидна его региональность. Относящееся явно сюда же речное название 
Пополта, тоже в Верхнем Поочье, позволяет поставить вопрос о реконструк-
ции для нашего *плота праславянской формы *plbta и включении его в лек-
сическое гнездо слова плот 'средство передвижения по воде', с дальнейшим 
родством с плыть, плыву, что в общем естественно для обозначения водного 
тока или русла. Таким образом, внимательное рассмотрение ономастического 
случая привело нас к выявлению потенциального праславянского диалектиз-
ма *phta, без которого было бы неполным гнездо *рШъ (плот), гнездо доста-
точно архаическое и разрушающееся (так, для мотивировки отнесения к нему 
слова плоть, *phtb требуется уже этимологический комментарий: 'тело, ко-
жа' из первоначального 'наплыв, наплывшее, натек'). 

6 F. Kopečny. Zâkladni všeslovanska slovni zâsoba. Praha, 1981. S. 337: «chybi 
v jsl.». 

7 Т. Стаматоски. Македонска ономастика. CKonje, 1990. С. 223. 
8 В. И. Дьякова. Местные географические термины и их роль в топонимии Во-

ронежского края // Воронежское краеведение: опыт и проблемы. Воронеж, 1990. 
С. 142. 

9 Г. П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976. 

18. Заказ № 2261. 
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9. Проблема р а з р у ш е н и я л е к с и ч е с к и х г н е з д чрезвычайно ин-
тересна для исторической лексикологии, но прежде чем уделить внимание 
различным ее случаям, я бы хотел кратко указать на интереснейший район, 
куда нас привел случай Плота: Окско-Донская равнина, Средний Восток 
Древней Руси, неизменно притягивавший шахматовскую интуицию. Остава-
ясь в рамках проблематики исторической лексикологии, нужно сказать, что 
именно на Верхнем Дону (отчасти — на Северском Донце) наблюдается не-
которое скопление определенно древнерусских, славянских гидронимов 
древнего вида, но без опоры в существующей апеллативной лексике: Снова 
(также в Посемье), Калитва, Идолга, Щигор, Иловай, Московая Ряса, 
Излегоща, Разлатая (балка), Толотьш, Стубло (последние два — по Север-
скому Донцу)10. Украинско-русская чересполосица здесь для нас неактуаль-
на; речь идет об образованиях общей древности, хотя и выразительно регио-
нальных. 

Таким образом, в большую программу русской исторической лексиколо-
гии, в разделе о праславянском наследии, должны войти также этимологиче-
ски выверенные сведения о ф о н д о в о й о н о м а с т и к е (топонимии, гид-
ронимии, антропонимии, этнонимии). Можно спорить об объеме понятия 
фондовая ономастика, хотя в целом оно представляется интуитивно доста-
точно ясным. Речь может идти об архаичном, непродуктивном слое образо-
ваний. Как уже было показано, ономастика здесь важна не сама по себе, а как 
резерв для выполнения основной задачи. Разрушающиеся лексические гнезда 
оказываются подчас на стыке апеллативной лексики и ономастики. К упомя-
нутой выше фондовой ономастике принадлежат, например, названия Москва, 
Тула, являющиеся исконно славянскими (другие этимологические версии для 
Москвы вызывают у меня сейчас сомнение) и вместе с тем — региональны-
ми, вятичскими включениями в восточнославянский ономастический ланд-
шафт. Случайный факт довольно поздней хронологии письменной фиксации 
названий Тула, тульские украины не мешает нам принципиально увязывать 
это название с приходом вятичей (исход I тыс. н. э.) и с древним лексическим 
гнездом тул 'футляр для лука', тыл 'задняя (мясистая) часть'. Гнездо это 
чрезвычайно разветвлено семантически, самобытно в плане словообразова-
ния, фонетики, морфологии. С названием южновеликорусской Тулы связы-
вают — более или менее корректно исторически и этимологически — пер-
воначальную идею прибежища, укрытия ('место, где можно притулиться'). 
Можно справиться у Фасмера, на слово Тула. Безответственные публичные 

10 Материал см.: Н. И. Панин. Лексико-семантический и формантный анализ рус-
ских наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий / 
Канд. дисс. М., 1982; П. Л. Маштаков. Список рек Донского бассейна. Д., 1934. 
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рассуждения историка Л. Н. Гумилева о том, что название города Тулы — от 
имени татарской ханши Тайдулы (так!) п , с наукой ничего общего не имеют, 
к сожалению. Далее, сюда же, помимо тулитъ 'укрывать, помещая, втиски-
вая куда-либо', принадлежат туловище, др.-рус. тулово, но также и тулуп!б, 
тулья (головного убора), старое префиксальное сложение сутулый. Основная 
идея заполнения емкости, разрастания плоти представлена в глаголе тыти, 
при всей самостоятельности семантики и огласовки бегло перечисленных на-
ми образований на -л-, достаточно хорошо известных разным славянским 
языкам и не перестающих удивлять своим словообразованием, ср. сюда 
др.-рус. тылЬснь, тыльснь — о тупом конце оружия 12. Но проблем, связан-
ных с этим гнездом, гораздо больше. Здесь довольно много — тоже древней 
лексики, произведенной иными способами от того же корня, ср. тук (с суфф. 
-к-), откуда тучный, далее — отава, с древним словообразовательным удли-
нением корневого гласного. Наше замечательное корневое гнездо, оказывает-
ся, содержит также бессуффиксные производные весьма архаического вида и 
выразительно региональные, как, например, това в смоленском тексте конца 
XVII в.: четыре лыка сухие рыбы товы 13. Назову еще два важных этимоло-
гически затемненных случая, также принадлежащих к рассматриваемому 
гнезду (оба они включены в дополнения ко 2-му изданию Словаря Фасмера, 
т. IV): тволага, рус.-цслав. 'телка', прежде признававшееся темным, теперь 
достаточно вероятно объясняется (*tv-ol-) как этимологически родственное 
тул, тыл, тыти ( 'тучное животное'); предложенная этимология перспектив-
на, поскольку может быть распространена и на широко известное, но необъ-
ясненное этимологически слово тюлень, первоначально, видимо, *твеленъ 
(ср. форму редкой русской фамилии Твеленев). Нельзя не согласиться с тем, 
что тюлень тоже 'толстяк'! Заметим, что этимологический комментарий по-
зволяет констатировать в словах тволага, тюлень лексические диалектизмы 
праславянского образования (иную точку зрения представляет И. Г. Добро-
домов, который, вслед за О. Прицаком, видит в тволага тюркизм, что ослож-
няется, однако, гипотетичностью некоторых тюркских промежуточных 
звеньев, а также наличием апофонии тволага: *твелень на славянской поч-
ве). Ну, и последний небольшой, но явно поучительный пример, один из тех, 
мимо которых легко пройти не заметив, тогда как он имеет прямое отноше-
ние к реконструкции утерянных лексем, явно расположился на стыке онома-

11 JI. Н. Гумилев. Меня называют евразийцем... // Наш современник. 1991, № 1. 
С. 136. 

12 Ср. также тылье: изрежь толщиною в ножевое тыле (Артикул поварнич., нач. 
XVIII в., ркп. ГПБ. — Пример сообщила мне JI. Ю. Астахина). 

13 Цит. по кн.: Ε. Н. Борисова. Лексика Смоленского края по памятникам пись-
менности. Смоленск, 1974. С. 142. 

18* 
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стики и апеллативного лексикона и прежде всего — относится к тому же за-
мечательному гнезду с корнем ту л-. Среди гидронимии Окско-Донской рав-
нины мое внимание привлекло название Волчья Тулава (материал диссерта-
ции Панина, см. выше). Зная польский глагол tułać się 'бродить, бродяжни-
чать, ходить без пристаница', нетрудно заметить, что Тулава имеет вид 
отглагольного производного, но такого глагола *тулатъ в русском нет. 
Можно высказать осторожное суждение, что либо глагол этот первоначально 
существовал в языке восточных славян, либо (как и ряд других элементов, 
включая местное название Тула) он был занесен на Окско-Донскую равнину 
давними ляшскими предками вятичей. 

Выпадение слова из словарного состава складывается порой причудли-
во; легче его констатировать, нежели объяснить. И если бы не недвусмыс-
ленные показания ономастики, мы бы потеряли все следы слова, хотя речь 
иногда идет о слове как будто заметном и конкретном, стоящем в четком 
словообразовательном ряду, как, например, *обиток (ср. известное обиход), 
восстанавливаемое нами на базе местного названия Обиточная коса, на се-
верном берегу Азовского моря, сюда же речка Обыточка на Среднеднеп-
ровском Левобережье (см. соответствующее дополнение в русских изданиях 
словаря Фасмера). 

10. Таким образом, как и в нашей убыточной экономике, главная про-
блема, объемлющая все, пожалуй, остальные, — это наши потери и как им 
противостоять. При этом масштабы этих потерь могут незаметно перерастать 
рамки узкопрофессиональных интересов и оборачиваться нашими общекуль-
турными потерями. Это бывает, когда средства массовой информации, в 
сущности поощряемые поверхностностью наших филологических суждений, 
занимаются дальнейшим тиражированием наших ошибок, нашего не очень 
точного словообразовательно-семантического истолкования слова. Таков 
случай, постигший нас с хорошим древнерусским и праславянским словом 
изгои. Известно, с каким значением в первую очередь слово изгои ассоции-
руют современный журналист, политик, вообще — «масса» грамотных лю-
дей. Уверен, что все они, в согласии с современной лексикографией русского 
языка, назовут значение 'отверженный, отщепенец'. Сказался, безусловно, 
авторитет Даля (см. 2-е изд., т. II, 19): «изгой м. стар, 'изверженец? исклю-
ченный из счету неграмотный попович; князь без княженья, владенья; про-
торговавшийся гость (банкрут), не платящий подателей'». В сущности, Далю 
нельзя отказать в корректности, свое толкование 'изверженец' он дает под 
вопросом, как увидим, оправданно. Срезневский в своих «Материалах» 
слишком краток. СлРЯ XI—XVII вв. (вып. 6, 138) достаточно осторожен, но в 
целом созвучен с Далем, акцентируя значение отрыва от своего сословия. 
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Я уже писал о том, что при описании значения (а заодно и при семантико-
этимологической реконструкции) слова изгои целесообразно пойти по пути 
более внимательного учета семантики непосредственно мотивирующих гла-
голов— др.-рус. изжити 'потратить, израсходовать на существование', рус.-
цслав. иждивитися 'израсходоваться'. Похоже, что изгойство означало опре-
деленное обеспечение, иждивение. Ведь и далевское толкование информа-
тивно в указанном смысле, на что мало обращали внимания: «не платящий 
податей» заключает в себе момент иждивения, как бы льготу, а не отверже-
ние прежде всего. Конечно, нельзя не видеть того, что изгой — слово книж-
ное, не народное, хотя и построенное по древней модели, с -о-вокализмом 
корня. До конца трудно исключать влияние образца греческих έκ-τρέφω 'вы-
кармливать', έκ-τεθραμμένος 'вскормленный' 14. 

11. Извечная проблема соотношения письменной истории слова и его 
полной истории, вопрос о том, какая часть этой полной истории осталась (со-
стоялась) за пределами собственно письменного отрезка, позволяет и понятие 
«дописьменности» применять более гибко, индивидуально и притом 
иногда — к словам поздних периодов. Так, слово Домострой засвидетельст-
вовано только в качестве названия известной книги, кодекса домашнего хо-
зяйства и права. Есть основания предполагать фигуральное употребление 
первоначального нарицательного имени деятеля * домострой (не засвиде-
тельствовано), слишком напоминающего кальку с греч. οί καβμος 'домохо-
зяин' и функционально отличного от известного домостроитель. Ср. анало-
гичную судьбу — от имени деятеля (апеллатив) к названию книги: 
Назиратель. Конечно, здесь речь совсем уже не идет о праславянских образо-
ваниях, но навыки, приобретенные при анализе последних, могут принести 
пользу и в случаях с более поздними новообразованиями. 

12. Размышляя над контрастивным (сопоставительным) определением 
задач исторической лексикологии, конкретно — над сравнением исторической 
лексикологии и, скажем, истории культуры по данным языка, сразу видишь 
подтверждение тому, что историческую лексикологию отличает принципи-
альная установка на возможно более полную инвентаризацию лексического 
состава в его развитии и функционально-семантической классификации. В то 
время как история культуры нацелена на раскрытие духа культуры и — при 
более выборочной установке в отношении лексического состава — на выяв-
ление ключевых слов 15. 

14 О. Н. Трубачев. Праславянская лексикография // Этимология 1983. М., 1985. С. 15. 
15 См.: О. Н. Трубачев. Славянская этимология и праславянская культура // Сла-

вянское языкознание. X MCC. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 301. 
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Полная инвентаризация словарного состава в обозначенных параметрах — 
это программа-максимум, но, спрашивается, какую другую достойную задачу 
должна выдвигать академическая русская историческая лексикология. Тем 
более что до сих пор такая задача не только не решалась, но и не ставилась — 
ни книга Черных, ни книга Кипарского, ни какая-либо другая не преследовали 
эту цель в полном объеме. Книга П. Я. Черных «Очерк русской исторической 
лексикологии. Древнерусский период» (МГУ, 1956) была представлена самим 
автором как первый опыт русской исторической лексикологии, по заключе-
нию рецензентов, добавим, — малоудачный опыт. «Очерк» Черных целиком 
принадлежит своему времени с его комплексами: боязнь заимствований, от-
сюда (а также по другим причинам) — много ошибочных этимологий, явно 
недостаточный учет мировой славистической литературы. Автору свойственны 
ошибочные прямолинейные суждении, в духе тех, которые мы уже разбирали 
выше, скажем, форма *вЪта (при производном ветка) не существовала, пото-
му что не засвидетельствована в письменности (но ср. укр. eima, говорящее о 
реальности прарусского *вЪта!). Коротко говоря, это не был мировой уровень 
и для своих, 1950-х гг.16. В остальном следует отметить в книге большой раз-
дел «Общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпо-
ху», после чего словарный состав рассматривается по главным семантиче-
ским группам (человек, люди, терминология родства, животный мир, приро-
да, труд, материальная и духовная культура), сообщаются определенные 
сведения об отличиях восточнославянской лексики от лексики остальных 
славянских языков и о лексических отличиях древнерусских диалектов. 

К сожалению, слишком схематичным и потому неудовлетворительным 
справочником оказалась и гораздо более близкая к нашему времени книга 
Кипарского, если говорить, так сказать, об основных вехах 17. «Развитие сло-
варного состава» — так назвал Кипарский свою историческую лексиколо-
г и ю — занимает объемистый том III его «Русской исторической граммати-
ки». Главную свою задачу автор, судя по всему, усматривал в охвате мате-
риала, что привело к чрезмерной, «алфавитной» (как, помнится, заметил по 
этому поводу Ф. П. Филин) манере изложения, обеспечивающей обозри-
мость, но почти без аппарата. Материал распадается на главные рубрики: Ис-
конные слова. Заимствованные слова. Новообразования на русской почве. 
Суффиксальные образования. Префиксальные образования. Сложения. Раздел 

16 О. Н. Трубачёв. [Рец. на:] 77. Я. Черных. Очерк русской исторической лексико-
логии. Древнерусский период. М.: МГУ, 1956 // Краткие сообщения Ин-та славянов. 
АН СССР. 1958, № 25. С 89 и след. 

17 V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wort-
schatzes. Heidelberg, 1975. 
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исконных слов начинается с «русских слов индоевропейского происхождения 
(возраст около 3500 лет)», далее идут «русские слова балто-славянского про-
исхождения (возраст — минимум 2500 лет)», «русские слова праславянского 
(общеславянского) происхождения», и читателю как бы предлагается одно-
значно поверить и в существование балто-славянского единства, и в эти аб-
солютные даты, абсолютность которых не очень правдоподобна. Внутри ка-
ждого такого подраздела членение однотипно: Тело человека. Родство и по-
ловая жизнь. Явления природы. Животный мир. Растительный мир. Виды 
деятельности. Свойства и отвлеченные обозначения. Материальная культура. 
Техника. Облегченность до школьного уровня объясняется не только стрем-
лением охватить всю историю русской лексики до современности, но и — 
главное — адресованностью этого вузовского учебника нерусскому читате-
лю. Автор не без гордости включил также непристойную лексику, которая, 
как он специально отмечает, не была допущена даже в русском издании 
«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, а сейчас, как мы 
знаем, прорывается и в беллетристику, и на сцену, и в кинематографию. Табу 
в отношении этих русских слов у нас все же кое-где еще соблюдается, поэто-
му, например, наш «Этимологический словарь славянских языков» дает эту 
русскую лексику латиницей, дабы не оскорблять нравы, но и не поступиться 
академической полнотой (речь идет о древних образованиях языка). 

Если верить Кипарскому, индоевропейских слов в русском — 454, «бал-
то-славянских» — 300, праславянских — 420 (здесь сообщается и возраст по-
следних— «минимум 1500 лет»), но поскольку индоевропейские слова одно-
временно— праславянские {сидеть, рыть), все цифры сомнительны. Не-
сколько обстоятельнее в книге трактуются заимствованные слова (поздние 
заимствования, иностранные слова нашего столетия не учитываются). Сум-
марно рассматриваются германские, иранские, тюркские, старославянские, 
греческие, финно-угорские, балтийские элементы, а также польские и неко-
торые другие, более поздние. Краткость изложения усилила неизбежный 
субъективизм и односторонность суждений, при всем том, что автор был вы-
дающийся лексиколог с огромной эрудицией, знанием языков и литературы. 
Безжалостного устарения не избежала также и эта, в целом полезная работа, 
получившая много откликов (среди них — трудолюбивая рецензия нашего 
покойного Г. Ф.Одинцова1 8) . Интересно, что половина книги Кипарского 
посвящена словообразованию, причем автор насчитывает более 200 русских 
суффиксов (среди них, правда, немало дублетов или незначительных вариан-
тов вроде -амин, -ямин, -чанин или таких суффиксов, которые, собственно, 

18 Г. Ф. Одинцов. [Рец. на:] V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. III. 
Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975 // ВЯ. 1977, № 1. C. 134—140. 
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нельзя считать, особенно с позиций исторического словообразования, ни сла-
вянскими, ни русскими: -абелъный-, -изация), а также 70 (!) префиксов (цифра 
тоже неумеренно завышенная, если учесть, что в «русские» префиксы у Ки-
парского попадают даже компоненты молодых сложений прод-, пром-). 

Главное наблюдение, которое мы вправе сделать, — это то, что Кипар-
ский представляет себе как бы одномерное — вертикальное «развитие рус-
ского словарного состава» от индоевропейской основы и до заимствований 
нового времени (верхним пределом ему чисто условно служит 1900-й г.). 
Иной стратиграфией автор в сущности не занимается: вклад диалектов бегло 
признается, но в поле зрения автора находится практически исключительно 
лексика письменного, литературного языка. В наших глазах, это концепту-
альный недостаток, и в предыдущем изложении мы уже наметили иной под-
ход, опирающийся на постулат изначальной диалектной сложности, прасла-
вянские лексические диалектизмы, а также положение об ограниченности 
письменных свидетельств и пути по преодолению, восполнению этой огра-
ниченности. Вертикальную стратиграфию словарного состава надо, в сущно-
сти, дополнять горизонтальной стратиграфией, подразумевая под ней посто-
янную установку на изучение древнедиалектных компонентов. Подход это 
новый, поэтому опереться на прецеденты да еще в масштабе, сравнимом с 
исторической лексикологией русского языка, затруднительно по той причине, 
что полных аналогов нет. Есть, правда, аналогичные новые разработки в об-
ласти ранней восточнославянской топонимии 19. 

Этот путь малохоженый не для нас одних. В сравнимых очерках истори-
ческой лексикологии других языков мы находим в основном все ту же верти-
кальную стратиграфию. Это можно видеть и по работе такого опытного эти-
молога и лексиколога, как О. Семереньи. Работа, которую я имею в виду: 
О. Szemerényi. Απ den Quellen des lateinischen Wortschatzes. Innsbruck, 1989. 
Несколько выборочный метод изложения (авторские новые находки, а не 
фронтальное исследование латинской исторической лексикологии), тем не 
менее, обнаруживает привычную схему: древние унаследованные элементы и 
древние заимствования (из греческого, кельтского, семитского). У Семереньи 
ход мыслей заведомо ограничен латинским письменным материалом, тогда 
как именно специфика раннелатинского языкового развития принципиально 
означает поглощение практически всех других древнеиталийских диалектов, 

19 См. на укр. яз.: О. М. Трубачёв. Етимолопчш спостережения над стратигра-
ф1ею ранньо'1 схщнослов'янсько!' топошми // Мовознавство. 1971, № 6. С. 3 и след.: 
выделение в восточнославянской топонимии общеславянских, восточнославянских 
элементов, а также других славянских элементов, имеющих подтверждение только в 
южнославянском и только в западнославянском. 
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с переходом (включением) части лексики последних в латинский словарный 
состав. Иными словами, горизонтальная стратиграфия для латинской истори-
ческой лексикологии особенно актуальна, и в то же время она недооценива-
ется, как и в других известных случаях. 

13. Собственно говоря, объективный материал постепенно накапливает-
ся; я имею в виду выявление древних диалектизмов лексики. Другого пути 
просто нет. Хранилищами такой недостаточно пока исследованной лексики 
по различным соображениям могут оказаться в первую очередь не централь-
ные по своему положению произведения письменности, лексика которых 
претерпевала определенный отбор, а как бы периферийные продукты этой 
письменности. Общий закон преимущественного оседания архаизмов на пери-
ферии проявляется и здесь. Такой периферийной сферой оказывается пись-
менность на бересте, в первую очередь новгородские берестяные грамоты (о 
других периферийных ресурсах, уже полностью за рамками письменности, 
мы с некоторой подробностью выше говорили на примере русской ономасти-
ки). В целом ряде новгородских берестяных грамот чтение выделило особый 
диалектный деловой термин древнего происхождения — намъ 'проценты, 
лихва', отсюда прилагательное нсшъныи, с индоевропейскими связями корня20. 

Конечно, сложность берестяных текстов способна сыграть злую шутку 
и с опытнейшими исследователями, следствием чего могут оказаться невер-
ное членение на слова, ошибочное чтение и ложные объекты лексикологии 
и лексикографии — слова и имена людей, которых, скорее всего, не было 
на свете. Для поучительности — один такой отрицательный пример. Речь 
идет о новгородской грамоте № 481, относимой к XIII в.: 

поклонъ. C5лoвųлκowcτл^ииπocлигpлл\oτ\/•wж€κγны. НАСЫТЬ. 
ΗΗΛΗΜΜΤγ. лрожсклковъ. З^ИДуБОДАСТЬЛОВЪТА. ковъ. зли/ть. 

Опуская здесь первую, относительно однозначно читаемую часть текста, 
задержимся на второй, которую издатели членят и читают: «А роже, каковъ 
Зеиду бо(гъ) дасть ловъ, тако възмуть» — «а что касается ржи, то ее возвра-
щение зависит от того, какой бог даст Зеиду улов»21. Чтение нельзя назвать 
удачным, поэтому в свое время было предложено другое, кажется, более на-
туральное и в смысле конструкции, и в плане реалий: .. .а роже (им. мн.) како 

20 А. А. Зализняк. Наблюдения над берестяными грамотами // Вопросы русского 
языкознания. 1984. Вып. V. М.: МГУ, 1984. С. 101 и след. 

21 А. В. Арциховский, В.Л.Янин. Новгородские грамоты на бересте. М., 1978. 
С. 74—76; чтение сохранено без поправок и в издании: В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Нов-
городские грамоты на бересте. М., 1986. С. 277, см. там ЛИ ЗЬидъ в Словоуказателе. 
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възЪиду^ь) бо(гъ) дасть ловъ тако възмуть 'а рожь как взойдет, бог даст лов, 
так возьмут'. — Календарный смысл ссылки на время появления всходов ржи, 
четкий гипотаксис (како... тако) — все здесь ясно, ничего лишнего. В число 
лишних домыслов попадает и «непашенный ловец Зеид» вместе со своим му-
сульманского вида именем, не подтверждаемым источниками22. В отличие от 
века нынешнего, когда и на Новгородской земле можно встретить всякого 
рода «ловцов», включая мусульман, в XIII в. это было там маловероятно. 

14. Из предшествующего изложения в целом видно, как различаются в 
вопросе сохранения архаизмов и древних (праславянских) диалектизмов 
центр и периферия, причем именно последняя нередко оказывается резервом 
сохранения названных элементов словаря. Однако оппозиция центр — пери-
ферия не только и не столько пространственная (нагляднее всего эти отноше-
ния, действительно, наблюдаются в лингвистической географии, откуда и 
взято данное понятие), сколько общеязыковая. Это означает, естественно, что 
под понятие периферии подпадают различные непрестижные, низовые фор-
мы языка и речи, в их числе лексические, а также такие, которые, по ходяче-
му представлению, не имеют достаточно шансов на собственную историю, 
преимущественно ассоциируются с поздней производностью, с лексикой со-
временного быта. Два разных примера подобных недооцениваемых перифе-
рийных элементов я хотел бы кратко рассмотреть. 

Стоит назвать первое из этих двух слов — кирятъ 'пьянствовать', то есть 
'пить систематически', ясно, что нормальной ответной реакцией будет недо-
верчивая улыбка: нашли, мол, праславянский элемент. Репутация у этого 
слова плохая, достаточно справиться в СРНГ 13, 225: кирятъ 'пьянствовать' 
(пензенск., с пометой собирателя «из воровского арго»). Лексика воровского 
арго считается в основном сформировавшейся из новогреческих, финских, 
цыганских слов, древние исконно славянские элементы для нее не характер-
ны. Но это суждение слишком огульно, поэтому в ЭССЯ 13, 268 отнеслись к 
этому слову-парии внимательно, не пошли на поводу у ходячего предубеж-
дения, и основания для этого у нас были, ср. блр. керщъ 'кутить, пить' и 
польск. kirzyć 'пить; мочиться'. Я позволю себе процитировать и далее отту-
да: «Ссылки на бытование в арго, при всей их возможной справедливости, 
приобретают дезориентирующий характер в том, что касается этимологии, 
заставляя искать источник (. . .) в новых заимствованиях (. . .) У Фасмера про-
пущено. Между тем, одного указания на соответствие рус. -p'- мягкого и 
польского -rz- < г ' достаточно, чтобы поставить вопрос о довольно старых 

22 См. О. Н. Трубачёв. Языкознание и история // Л. А. Булаховский и современ-
ное языкознание. Киев, 1987. С. 120. 
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отношениях, возможно, исконно родственных, праславянских. По нашему 
мнению, представляет собой продление первоначально нулевого вокализма 
(. . .) связанного чередованием с *kuriti 'курить, дымить'. Последнее значение 
вполне подходило для экспрессивного называния действия 'пить, пьянство-
вать'. В арго попало (спустилось) вторично». 

Другой пример — слово орудовать, слово современного обиходного 
языка, внешне прозрачное и потому, казалось бы, малоинтересное. Интерес к 
его истории гасится убеждением, что это — отыменный глагол от современ-
ного же существительного орудие. Внешне все правильно: figura etymologica 
орудовать орудием, в смысле 'манипулировать инструментом'. Однако нуж-
но и тут приглядеться внимательно. Глагол орудовать ведет себя все-таки не 
совсем так, как подобает прямому производному от орудие. Налицо фор-
мальные отличия, а потом этот не очень уловимый отвлеченно-иронический 
оттенок глагола орудовать: 'обделывать свои делишки'. Кстати, словари его 
передают плохо: 'производить действие, выполнять работу при помощи ору-
дия, предмета; распоряжаться, управлять; проявлять деятельность, действо-
вать' (4-томный словарь русского языка). Похоже, тот, кто составлял эту ста-
тью, проникся уверенностью, что основной является производность от орудие 
'инструмент', ср. и порядок значений. Правда, у Даля, который даже помес-
тил, следуя своим принципам, глагол орудовать внутрь статьи орудие, по-
дозрительно возрастает, сравнительно с современным словарем, едва прогля-
дывающая в последнем отвлеченность глагольного значения: «делать что, 
управлять чем, действовать; начальствовать». Дальше делается понятно, что 
Даль ориентировался на язык древней книжности. Ср. орудовати 'дей-
ствовать' (Срезневский II, 708), 'обратиться по делу' (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 
71, в обоих словарях один и тот же пример XIV в.). Здесь, как видим, нет и 
тени значения 'действовать орудием, инструментом'. Впрочем, нельзя не об-
ратить внимания на то, что древнейшим и первым, по сути, значением также 
слова орудие в наших памятниках оказывается 'дело', далее, с л е д о м — ' с у -
дебное дело' и только более позднее— 'орудие, инструмент'; наличие среди 
последних отвлеченных словоупотреблений типа орудие дьяволе тоже не-
сколько усложняет картину. Эту картину окончательно усложняют (а может 
быть, вносят в нее ясность?) инославянские данные, особенно — такие крас-
норечивые, как польские, где имя, этимологически тождественное нашему 
орудие, — orędzie имеет только отвлеченные значения—'обращение, весть, 
поручение' и, что важно, имеется также этимологическое соответствие на-
шему орудовать — orędować 'действовать, обращаться в чью-либо пользу, 
ходатайствовать, посредничать'. Это подкрепляется и в общем известным 
этимологическим родством слов орудие и ряд, последнее также — 'договор' 
(Фасмер III, 154). Несомненна праславянская древность слова орудие, при 
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этом любопытно, что и у тех славян, у кого праслав. *orçdbje (или *obrçdbje) 
получило значение 'орудие, инструмент', оно раньше имело значение более 
общее 'дело' (Bruckner 381). Для нас же сейчас не менее важна закономерная 
констатация, что и в слове орудовать представлено праславянское образова-
ние, история которого насчитывает не одну тысячу лет. 

15. Говоря об истории слова, мы не раз уже имели случай убедиться, что 
полную историю слова и его значений дописывает этимология. Нам чуждо 
желание сколько-нибудь умалить важность письменной истории слова, но, 
что касается фондовой лексики, которая нас интересует здесь в первую оче-
редь, то есть лексики древнейшей, сплошь и рядом ее семантическая история 
оказывается в основном состоявшейся в дописьменный период, а на пись-
менный период приходится в таком случае период относительного покоя23. 
В самом деле, трудно отрицать у письменности ее роль стабилизирующую, 
т. е. импульс если не остановки семантического развития, то некоторого за-
медления его все же от письменности, от кодификации человеческих знаний 
исходит. Если мы усвоим это понятие универсальности и преемственности 
развития, мысль о том, что в истории языка преобладали не абсолютные ут-
раты, а переосмысления, не покажется нам такой уж неестественной. Во вся-
ком случае, поиски якобы утраченного явно обещают быть в отдельных слу-
чаях плодотворными; «утраченное» языком обретается при этом под иной 
личиной в языке же. Так, точку зрения об отсутствии в славянском родствен-
ного соответствия латинскому cred-, -äre 'создавать, творить', crëscô 'расти' 
возможно существенно оговорить со ссылкой на поведение глагола *kresati, 
особенно в древнем словосочетании *kresati ognb, которое следует, по-
видимому, толковать (читать) не 'выбивать, высекать огонь, искру', а 
'создавать, делать огонь'. Это предположение подкрепляется изучением все-
го славянского лексического гнезда, ср. *krésb, обозначение летнего солнце-
ворота как 'возрождения', откуда производное *krésiti 'оживлять, вновь соз-
давать, воскрешать'. С именем *krésb связано древним чередованием имя 
*krasa, не вообще 'красота, красивость', а 'цвет жизни' прежде всего, то есть, 
применительно к человеку, который был мерой всех вещей всегда, — это 'здо-
ровый цвет лица, румянец', с переносом (по-видимому, весьма древним) — 
'цветение растений' (так в украинских и белорусских диалектах)24. При этом 

23 См. специально об этом: О. Н. Трубачёв. Историческая и этимологическая лек-
сикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984. 
С. 23 и след. 

24 О. N. Trubačev. Aus slavischen Etymologien: *kresati, *krasa, *kresb II Festschrift 
für H. Bräuer zum 65. Geburtslag. Herausgeg von R. Olesch und H. Rothe. Köln; Wien, 
1986. S. 641 и след. 
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имеет смысл вернуться к вечному вопросу об истории значения русского 
прилагательного красный из первоначального 'красивый' (это одновременно 
относится и к старому названию Красная площадь в Москве). Свои рассуж-
дения выше о слове краса мы считаем необходимым распространить и на его 
производное красный, древним значением которого было не просто (абст-
рактно) 'красивый', а 'наделенный румянцем'. Специфика случая русского 
прилагательного красный — в его древнем синкретизме значения, в том, что 
оно не столько семантическая инновация (в других славянских языках про-
должения праславянского *krasbnb имеют т о л ь к о значение 'красивый, 
прекрасный'), сколько архаизм ( 'красный' в изначальном смысле 'цвета жиз-
ни, румяный, краснощекий'). 

Нелишне повторить, что возможно точная запись значения и употребле-
ний слова — главная точка опоры для необходимых дальнейших экскурсов в 
предписьменное состояние. Избыточное лексикографическое описание, когда 
факту наличия в действительности надписи в о д н о слово на гнездовской 
корчаге X в. противостоят ч е т ы р е с а м о с т о я т е л ь н ы е с л о в а р н ы е 
п о з и ц и и в д р е в н е р у с с к о м с л о в а р е X I — X I V вв. (гороунща (?), 
гороухща (?), гороушна (?), гороуща (?), причем зафиксированы дефектные 
чтения, а наиболее вероятное — посессивное гороуня — отсутствует), не мо-
жет вызвать одобрения, ибо нарушено элементарное правило: не следует ум-
ножать сущностей. 

Максимальное использование свидетельств письменности не исключает 
надобности того, что можно назвать эмансипацией лингвистического иссле-
дования от рамок письменности. Рабская зависимость от этих рамок, боязнь 
за них выглянуть чревата ошибками, как и, в свою очередь, неучет письмен-
ных данных. Тут уместно напомнить неверные суждения старых исследова-
телей (Черных 1956: не существовало, потому что не засвидетельствовано) да 
и у новых, молодых исследователей подобных ошибок предостаточно. 
Я вкратце упомяну свой спор с чешским исследователем В. Шауром, поучи-
тельный, думаю, еще и потому, что речь шла там о таком специфическом 
разделе лексической реконструкции, как реконструкция глагольного слова25. 
Нельзя так безоговорочно отождествлять, как это делает молодой чешский 
коллега, относительную хронологию языковых форм и «хронологию засвиде-
тельствованных форм», ведь в последней всегда возможен элемент случайно-
го. Скажем, из факта, что избавити зафиксировано раньше, чем *baviti, нель-
зя делать вывод, что образования *baviti, *traviti, *otaviti — сплошь вторично 
депрефигированные образования. Для этого надо — как минимум — в упор 

25 См. подробнее: О. Н. Трубачев. Приемы семантической реконструкции // Тео-
рия лингвистической реконструкции. М., 1988. С. 221. 
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не видеть в них производных на -iti; от имен *trava, *otava. Функцио-
нальная вторичная взаимосвязь глаголов (например, каузативизация *traviti в 
его отношении к * truti и т. п.) не должна заслонять первичных словообразо-
вательно-этимологических отношений. Узкий, предвзятый взгляд на вещи 
способен заслонить нам многое, тогда как широта взгляда, так необходимая 
для исторической лексикологии ввиду особого положения последней, делает 
восприимчивее к новому в общей теории языка, например к тезису Курило-
вича, который прозвучит здесь кстати — о том, что «отглагольный глагол 
всегда отыменен по происхождению». 

Резюмируя, напомню, что вначале мы обратили внимание на некоторую 
условность привычных антитез: историческое — описательное, лексиколо-
гия — лексикография, историческая лексикология — этимология, историче-
ская лексикология — историческое словообразование, литературное — диа-
лектное, дописьменное — письменное. Сквозь эти частные антитезы необхо-
димо видеть, что языкознание едино и объект у него один. Универсально ак-
туальной признается адекватность описания значения. После небольших тер-
минологических уточнений (праславянский — общеславянский) обсуждается 
характер наших знаний о праславянском и жизнь праславянского фонда в 
русском словаре вообще. Ввиду естественной неполноты наших знаний о 
праславянском уточняются методы выявления праславянского, такие науч-
ные понятия, как праславянский лексический диалектизм, и резервы реконст-
рукции, в их числе — ономастика. Интердисциплинарная проблема разруше-
ния лексических гнезд выводит нас на общую проблему потерь в лексике и 
семантике. Индивидуальный подход к слову позволяет говорить об индиви-
дуальной «дописьменности» слова, в том числе позднего. Правомочно гово-
рить об установке исторической лексикологии на полную инвентаризацию, 
однако при этом стратиграфия вертикальная (собственно историческая) 
должна дополняться горизонтальной (разнодиалектной) стратиграфией. Кон-
цепция исторической лексикологии одного лишь литературного языка из-
лишне стерильна и нежизненна. Неуклонное объективное накопление мате-
риала склоняет к более жизненной концепции в рамках всего языка. Эти бо-
лее широкие рамки несут не усложнение, а более широкое вйдение, более 
адекватное применение положений общей теории языка, включая такое важ-
ное, как языковой центр и языковая периферия (последняя — как резерв со-
хранения лексических архаизмов). Эмансипация от младограмматического 
взгляда на литературный язык как на искусственное построение, принятие 
альтернативного взгляда на органичное единство всех структур языка, в том 
числе — литературной, эмансипация от излишне негативного догмата пись-
менной формы языка, продуктивное сращивание исторической лексикологии 
и этимологии — такими кратко видятся задачи. 
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Список слов и форм, 
упоминаемых или объясняемых в тексте 

(русское особо не выделяется) 

*bava, праслав. 
*baviti, праслав. 
Βοζ, вождь антов 
буга, диал. 
бугор 

вазнь, др.-рус. 
веблща, диал. 

др.-рус. 
*вЪта, прарус. 
ветка 
eima, укр. 
волмина, др.-рус. 
Волчья Тулава, водное название 
воробы, вороб, диал. 

глуда, диал. 
глудкий, диал. 
гороуня, др.-рус. 
гороунща (?), др.-рус. 
гороухща (?), др.-рус. 
гороушна (?), др.-рус. 
гороуща (?), др.-рус. 

Двеплота, водное название 
Домострой, др.-рус. 
домостроитель, др.-рус. 

диал. 

емины, диал. 
ёрш 

жень, диал. 

завод 
зарод / зород, диал. 
*ЗЪидъ (?), др.-рус. 
зеремл, др.-рус. диал. 
зуЭ 

Идолга, водное название 
иждивитися, рус.-цслав. 
избавити, ст.-слав., рус.-цслав., др.-рус. 
изгой 
изжити, др.-рус. 
Излегоща, водное название 
Иловай, водное название. 

Калитва, водное название 
кирять, жарг., диал. 
kirzyć, польск. 
клёк, диал. 
клыпать, диал. 
козуля 
колт 
комель 
корабль 
коромысло, коромысел 
косуля 
*krasa, праслав. 
Красная площадь 
красный 
*krasbnbb праслав. 
creö, -дгв, лат. 
*kresati, праслав. 
crëscô, лат. 
* kr es it i, праслав. 
*krësb, праслав. 

угёкъ, рус.-цслав. 
лепесток 
лигозить, диал. 

мизгирь, диал. 
Москва 
Московая Ряса, водное название 
мыиелъ, рус.-цслав. 
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Назирателъ, др.-рус. 
намъ, др.-рус. диал. 
наука 

*обиток 
Обиточная коса, местное название 
овин 
orędować, польск. 
orędzie, польск. 
*orçdovati, праслав. 
*orçdbje, праслав. 
орудовать 
орудие 
отава 
*otaviti, праслав. 

палуба 
плень, диал. 
плот 
плота, диал. 
Плота, Плата, водное название 
плоть 
поезд 
полба 
Пополта, водное название 

Разлатая, водное название 
ружь, ружа, диал. 

самолёт 
свигать, диал. 
Снова, водное название 
*sosna, праслав. 
станок 
Стубло, водное название 
судно 
сутулый 

Твеленев, фамилия 
тволага, рус.-цслав. 
moea, др.-рус. диал. 
Толотый, гидроним 
* trava, праслав. 
* traviti, праслав. 

праслав. 
тук, тучный 
тул 
Тула 
tułać się, польск. 
тулить 
туловище 
тулово, др.-рус. 
тулуп! б 
тулья 
тыл 
тылЪснь, тыльснь, др.-рус. 
тыти, др.-рус., рус.-цслав. 
тюлень 

угрюмый 
удить, диал. 
^сло, диал. 
ушь, др.-рус. 

carmëslë, кашуб. 

шест 
шустрый 

щёлок 

Щигор, гидроним 

ютить (ся) 

яглый, диал. 



ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. 

ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОНД 

Настоящая статья касается только исследовательской и составительской 
работы, проделанной в ходе написания выпусков 23, 24, 25 «Этимологиче-
ского словаря славянских языков» в рамках совокупного алфавитного отрезка 
от *пагос1ъпъ]ъ до *nbzti. 

С прежне написанными (и уже опубликованными) 22 выпусками ЭССЯ 
вновь подготовленные выпуски объединяет общность основных принципов 
Словаря: установка на исчерпывающее использование всех доступных ис-
точников выявления и реконструкции древнего (праславянского) словарного 
состава всех славянских языков и диалектов, с преимущественным интересом 
не к набору корней, а к полному, живому слову во всем разнообразии его 
словообразования, что влечет за собой более широкое понимание также соб-
ственно этимологических задач Словаря (тождество слов, изоглоссы, изолек-
сы), возможно более полные, систематические справки по этимологии, исто-
рии и географии слов. 

Широко распространено мнение, что алфавитный порядок расположения 
слов в словаре — удобная, но произвольная традиция, и монографические ис-
следования слов обычно строятся на других принципах: тематических и 
структурных. Однако это справедливо далеко не всегда, и в случае с алфа-
витным отрезком реферируемых здесь выпусков ЭССЯ мы обратим внимание 
прежде всего на (продолжающееся) изложение такой важнейшей модели сла-
вянского (и праславянского) словообразования, как сложения с префиксом 
па-. Далее следует весьма насыщенная модель словосложений с отрицанием 
ne- и этимологически родственным ni-, и полноту насыщения обеих моделей 
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славянского словообразования, а равно и наших представлений о них наи-
лучшим образом обеспечивает именно алфавитная подача материала. 

Имея в виду обусловленный сказанным выше некоторый примат скорее 
словообразовательного анализа над этимологическим, как бы определяющий 
теоретическое лицо выпусков ЭССЯ (хотя от однозначных заключений тут 
имеет смысл воздержаться), следует выделить наличие в общем алфавитном 
порядке «непрефиксальных» случаев с начальным па-, носящих чисто этимо-
логический характер в традиционном понимании. При этом речь идет прак-
тически всякий раз об индоевропейском языковом (словообразовательном, 
морфологическом, лексическом) наследии в составе лексики славянских язы-
ков. Сюда относятся, например, словарные позиции *našb (в виде форм под 
звездочкой даются праславянские реконструкции), восходящее к праиндоев-
ропейской форме родительного падежа множественного числа личного ме-
стоимения *nös-söm 'нас' , а также следующее далее *našb 'наш' — притя-
жательное местоимение, восходящее к производной форме также еще праин-
доевропейского образования *nös-io-s. Праиндоевропейскую природу обна-
руживает целая корневая группа культурно и исторически важных терминов 
*navb, *navbjb, *navbje с семантикой 'мертвый', 'мир мертвых, расположен-
ный за водной преградой', 'корабль мертвых' с чертами архаического син-
кретизма 'корабль храм', 'храмовый связанный с мертвыми'. Любопытен ре-
ликт *nevęsih (сербохорв., чеш.), при более «регулярной» форме названия 
этого растения *devęsih, девясил, с сохранением рефлекса праиндоевропей-
ской формы этого числительного *пеип 'девять', с вторично преобразован-
ным началом этого слова во всех других случаях *devętb, девять. По-своему 
интересен случай *natb 'ботва', где начальное па- констатируется как пре-
фиксальное или оспаривается как таковое в зависимости от этимологического 
выбора: от *na-ti(na) 'нарезка' к *tęti 'резать' или к лит. nokti 'зреть, созре-
вать'. В остальном огромное большинство примеров на префикс па- не вызы-
вают сомнений относительно своего состава, и при их анализе и характери-
стике мы имеем дело почти исключительно со славянским языковым мате-
риалом. Это дает повод как бы для квалификации соответствующих 
образований как «прозрачных» в духе обычной антитезы «прозрачное» versus 
«этимологически реконструируемое, непрозрачное». Впрочем, все «прозрач-
ные» случаи желательно в принципе трактовать осмотрительно, допуская 
также их потенциальную древность и тем ослабляя означенную антитезу, что 
подтверждал бы, несмотря на свою единичность, пример *naznati из выпуска 
24 ЭССЯ, с содержащимся там наблюдением о нем как о возможном продол-
жении и.-е. *ana-gnö-, ср. параллель в греч. άνα-γιγνώσκω 'узнавать'. 

На фоне подавляющего большинства «прозрачных», подтвержденных 
только славянским материалом сложений с отрицанием ne-, выделяются та-
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кие архаизмы индоевропейской эпохи, как вскрытое, надо сказать, лишь в 
процессе работы над выпуском 24 ЭССЯ, праславянское *nebasb (значения 
'негодяй' и близкие), особенно же его полное соответствие, отрицательное 
сложение лат. ne-fas 'грех'; фундаментальная славянско-латинская этимоло-
гическая изоглосса и изопрагма из сферы древних нравственных норм, нема-
ловажная для концепций этногенеза. Главным образом, древними этимологи-
ческими соответствиями в других родственных индоевропейских языках и 
также с древним наличием отрицания ne- (выявляемым, правда, лишь через 
этимологический анализ) оказываются славянские названия побочного кров-
ного родства, племянницы и племянника, *nepti / *neptere, *neptbjb. Весьма 
интересным, затемненным случаем сложения с отрицанием потенциально 
оказывается праславянское *nëdro, *nëdra 'грудь, пазуха, внутренность' (от-
куда потом более широко известные фигуральные значения, например рус. 
недра), этимологически из *ne-ed- 'не поедаемое, несъедобное'. По крайней 
мере относительно двух слов мнение о наличии отрицания ne- явилось ре-
зультатом длительных этимологических споров. Это *netopyrb 'летучая 
мышь' < 'не-птица', 'будто птица' и *nevësta. В каждом из случаев критиче-
ское, аннотированное изложение литературы вопроса занимает достаточно 
много места. Особенно перспективным и поучительным представляется эпизод 
со словом *nevësta. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что мы имеем 
здесь дело, в сущности, с прозрачным генетическим прилагательным в значе-
нии 'неизвестная', причем его прилагательность подтверждает, являясь его 
суффиксальной субстантивацией, форма *nevëstbka, невестка, как, впрочем, и 
наличие «чистого» прилагательного *nevëstbjb 'неизвестный'. К такой мысли 
пришли очень давно (ср. Словарь Миклошича, изданный более 100 лет назад), 
но оставались непреодолимые сомнения. Несмотря на последовавшие попытки 
чисто индоевропейских этимологий, вообще отрицавшие здесь наличие нега-
тивной конструкции, мы возвращаемся к старому толкованию в новом свете: 
«игра в неизвестность» с новой женщиной рода, табуистическое иносказание 
из страха перед злыми силами, подчеркнуто вещный статус брачащейся (от-
куда употребление вещной глагольной основы 'знать' — *véd-, а не *znati) в 
духе известного в языкознании соположения женского и вещного начал. 

Обе главенствующие словообразовательные модели *па- + χ и *пе + х9 

несомненно, продуктивны в славянском с достаточно раннего времени. Эти 
именные и глагольные сложения во многих случаях несут на себе печать 
древней жизни носителей языка — праславян, ее условий и особенностей. За 
последнее прежде всего ответственна семантика слов. Ср. слова и значения, 
сложившиеся, по-видимому, еще в праязыковой древности: *narogb / *naroga 
'зубец на сохе, плуге', 'лемех', *narbtb 'верх обуви, подъем ноги', также 
'лыжа, лыжи', четкий исконно славянский рисунок которого конкурирует с 
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проблемой наличия весьма близких финно-угорских форм; *nasada / *nasadb 
'часть воза', а также 'судно с набитыми бортами' (с точки зрения методики 
лексико-семантической реконструкции полезно при этом иметь в виду, что 
отдельные значения слова характеризуются как позднейшие, как, например, 
'отложение' калька с нем. Aufsatz); *natonb, отглагольное имя от *natęti, обо-
значающее 'колоду', 'участок леса, где рубят дрова' и т. п. Не совсем обыч-
ное обозначение ткацкого станка, ткацкой основы *natbra (юж.-слав.), от гла-
гола *natbrç, *naterti 'натереть', находит подтверждение со стороны этногра-
фии в обыкновении н а т и р а т ь нити основы воском или мучным раствором. 
На праславянскую древность, далее, претендует термин для вала ткацкого 
станка *navojb, от *naviti. Широко представлена земледельческая терминоло-
гия внесения удобрений — *navozb, от *navezti, и *nazemb / *nazbmb 
'верхний слой земли', 'навоз'. Крупную словарно-этимологическую и куль-
турно-историческую проблему представляет слово *nevodb 'большая волоко-
вая сеть', где отрицание ne-, оказывается, может выполнять роль охранного 
иносказания табуистической природы «чтобы рыбы не узнали...». Почти по-
всеместное наличие здесь форм с ne, скорее всего, не изначально, как о том 
свидетельствуют изолированные отклоняющиеся формы с па-, в сербсколу-
жицком и у южных славян, ср. также проблематичную близость финских на-
званий невода, скорее, уводящих от форм на ne-. Лексика земледелия вклю-
чает, кроме индоевропейского термина *semę 'семя', старый диалектизм 
*nasënbje ' с емя '—признак развитости соответствующей терминологии. 
К экологической лексике принадлежит любопытная пара слов *nastb 'твердая 
кора' — *nenastbje 'плохая погода', активно употребляемые в том или ином 
объеме в современных русских наст — ненастье. 

Весьма велико вероятие, что значительная часть современной, живой 
лексики народной медицины, болезней и их врачевания восходит еще к пра-
языковой древности. В рассматриваемой части Словаря сюда относятся 
*nasmbrkb (верхнелужицкое, русское, белорусское) 'насморк', отчасти 
*nazola (восточнославянское) 'досада', если к *nazoliti 'посыпать золой', ср. 
диалектное назол 'зола, пепел' и факт применения золы как народного лечеб-
ного средства. Далее — любопытное, по-видимому, реликтовое *nečbvenbje / 
*necevenbje (др.-рус., рус. диал.) 'беспамятство'; наконец, понятийно емкое 
*nežitb в значениях 'боль', 'зубная боль', 'воспаление, насморк'. Лексика фи-
зических недугов порой служит базой фигурального обозначения (обозначе-
ний) недугов нравственных, во всяком случае мы имеем возможность наблю-
дать, как это достигалось (путем дополнительного префигирования) в важной 
иерархизации понятий 'слепота' —> 'ненависть', 'зависть', что немаловажно 
ввиду наличия этимологических опытов, затемняющих дело. Ср. *nevistb 
(старочешское и русско-церковнославянское) 'слепота' и — выше по алфави-
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ту — *navistb (сербохорватское, словенское, русское диалектное) 'зависть', 
(старочешское) 'приязнь, любовь', так относящееся к глаголу *navidéti, как 
*nenavistb — к *nenavidëti. 

Несомненно достаточно древнее наличие понятий-терминов умственной 
деятельности, например уже праславянский статус слова * пайка, с тем отли-
чием, что его древним значением было не 'scientia, Wissenschaft', а скорее, 
'урок, учеба, навык'. Представители этого глагольно-именного гнезда при-
сутствуют в рассматриваемой части словаря и в составе сложений, в которых 
реконструкция отделяет ранние, народные употребления, как в случае 
*пепаисъпъ(]ъ) 'необразованный; глупый' (сербохорв. диал.), 'необученный' 
(ст.-польск.), от книжных, более поздних вроде современного русского 
ненаучный (так же в болгарском). Сюда же, далее, достаточно раннее *пеикъ / 
*пеика с характерной для него гаммой значений 'неприученный, необъезжен-
ный (обычно о быке, лошади, также — о неуче-человеке)'. Последователь-
ность / градация значений 'невежа', 'невежда (в том числе в делах веры)' по-
могает увидеть, как праславянская дохристианская лексика реквизировалась 
христианской понятийно-терминологической системой, см. статьи *nevëdja и 
*nevë(d)golsb 'невежда, неверующий'. Последний пример интересен еще и 
тем, что как двукомпонентное сложение с отрицанием он подводит к рекон-
струкции целого исходного речевого фрагмента *пе vëdelati golsb / golsa, тем 
самым — к актуальной проблеме текста из дописьменной эпохи. Проблемы 
дохристианского в христианском славянском мы касаемся и на материале 
слов *nevëra, *nevérb, nevërbje, имея в виду их еще праславянскую древность, 
как и индоевропейские истоки базового славянского слова *véra. Сюда при-
мыкает самобытное славянское обозначение 'маловера' — *nejęverb на базе 
фрагмента текста *пе jęti very, как бы 'не принимать на веру', 'не верить', с 
великолепной структурной параллелью *nejęsytb 'ненасытное существо; пе-
ликан' *пе jęti syti 'не насыщаться'. 

Грамматические и семантические функции префигирующих элементов 
na-, ne- сочетаются также с их как бы прикрывающей функцией. Суть по-
следней выражается в том, что те или иные корни сохраняются, выступают 
т о л ь к о в с о ч е т а н и и с префиксами, отсутствуя в свободном виде. До-
вольно яркий пример одной такой очевидно старой глагольной основы, из-
вестной нам исключительно в связанном виде — *-tëjati, в настоящем сло-
варном отрезке в сочетании *natëjati (в русских диалектах) наряду с другими 
примерами замечательного многообразия приставочных сложений этого кор-
ня, уже знакомых нам по предыдущим партиям Словаря (см. *jbztêjatî), а 
также тех из них, которые займут свое место в дальнейших его частях, как, 
например, *vytëjati и особенно *zatëjati, известное как рус. затеять. Как это 
ни парадоксально, только в таком префиксально «прикрытом» виде сущест-
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вуют отнюдь не одни лишь подобные элементы, подходящие под наше опре-
деление праславянского лексического диалектизма, но и корни очевидно ши-
рокого, общеславянского распространения, каково, например, *-uti 'надевать 
на ноги, обувать' и всё соответствующее глагольно-именное гнездо: в нашем 
словарном отрезке это *na(v)utbje (болг.) 'портянка' — *na(v)uti, ср. сюда же 
такое разнообразие оформления однокоренных имен и глаголов, как *obuti, 
*obutja, *onutja, *vbzuti, *vbzutbje. В случае *nenatblbjb (украинское диалект-
ное) 'ненасытный' представлен, вернее сказать, дошел до нас в связанном ви-
де этимологически самобытный диалектизм со своими индоевропейскими 
связями, ср. сюда (к *na-tbl-) литовское nu-tïlti 'умолкнуть, утихнуть'. 

Означенная прикрытость корня префиксом, будучи словообразовательно 
вторичным актом, создает подчас изолирующую среду употребления, благо-
приятную для консервации древних, первичных моментов, прежде всего — 
лексического значения. Это относится не только к классическим случаям 
большей сохранности этимологического значения во вторичных словообра-
зовательных формах (сложениях, производных), например *negotovbjb в ар-
хаическом его употреблении, представленном в др.-рус. неготоваю дорога 
'непроторенная дорога' (Слово о полку Игореве), с его сохранностью связи 
древнего значения *gotovb 'проезжий' <— глагол **goti 'ехать, идти', при вто-
ричности нынешних значений вроде рус. готовый 'окончательно выполнен-
ный, сделанный, предрасположенный к чему-либо'. Есть примеры и более 
тонкие, а тем самым ускользающие нередко от исследовательского внимания, 
преувеличенно сосредоточенного на корне слова. Нас заинтересовал в этом 
отношении случай *nepravbda, весьма помогающий разобраться в исходном 
значении базового *pravbda, которое обычно чересчур прямолинейно сино-
нимизируют с *jbstina, рус. истина и др., тогда как первоначально это были 
р а з н ы е п о з н а ч е н и ю слова: *pravbda, правда отнюдь не являлось 
oppositum к *hzb, ложь, как это наблюдается во вторичном, современном его 
употреблении, будучи процессуальным термином древнего славянского 
права. Возвращаясь к нашему алфавитному материалу, укажем, что уже 
*nepravbda — это, скорее, 'несправедливость', а не 'ложь', но особенно пока-
зательно тут, казалось бы, третьестепенное образование в словообразова-
тельной иерархии — прилагательное *nepravbdbnbjb, неправедный и значения 
последнего с их минимумом семантического компонента 'ложь, лживый'. 

Пристальное внимание к словообразовательной иерархии подводит к 
мысли о потенциальной древности внешне эфемерных образований вроде по-
липрефиксального *nedosoh, ср. рус. недосол, своеобразный термин застоль-
ного ритуала, отпечатавшегося и во фразеологии (Недосол — на столе, пере-
сол — на спине), ср. и потенциальную древность географически разорванного 
ареала (сербохорв. диал., рус., укр., блр.). Единичные сложения оказываются, 
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тем не менее, связанными четкими отношениями вариантности с другими, 
заведомо архаичными, префиксальными образованиями, как в случае *пегока 
(др.-рус. hapax, в псковском разговорнике 1607 г.) 'нянька', ср. *otrokb 'infans, 
малолетнее дитя' (ne- : ot-). 

В глагольных префиксальных образованиях существенным оказывается 
видо-временной узус, как показывает пара *nazbdati — *nazidati; второе из 
них в духе универсальной имперфективации глагола в славянском может 
быть охарактеризовано как инновация — обстоятельство, благоприятство-
вавшее восприимчивости славянским *nazidati переносных, фигуральных 
значений синонимичного греческого έποικοδομεΤν не только 'надстраивать, 
строить на чем-либо', но и 'наставлять, назидать'. Заметим, что перфективное 
(и более древнее) *nazbdati (церковнославянский, старый сербохорватский, 
русско-церковнославянский) имеет т о л ь к о п е р в и ч н ы е з н а ч е н и я 
fпостроить, воздвигнуть'. 

Реконструкция древнего словарного состава в принципе должна считать-
ся с недостаточностью ресурсов, что повышает роль побочной традиции вся-
кого рода, в частности — ономастики (антропонимии, топонимии, гидрони-
мии, этнонимии). В последней нас интересуют прежде всего апеллативные 
истоки, что приводит к существенному ослаблению (и даже снятию) антите-
зы «nomen proprium — nomen appellativum» в практике ЭССЯ. Примеров это-
го достаточно и в реферируемом отрезке *narodbnbjb — *nbzti. Назовем те из 
них, когда исходный апеллатив (имя нарицательное) бывал спасен для лекси-
кографической памяти, как в случае *nebojbsa, представленном в русской 
части только в затемненной форме старой фамилии Небольсин, далее *nečajb 
(древнерусское личное имя собственное Нечаи и др.), *петггъ, на базе ряда 
антропонимов-прозвищ, и *nedamirb, ср. старочешское Nedamir, или 
*nepëja— только как личное имя рус. Непея; *nesmëjanb / *nesméjana. Заме-
чательное изобилие личных имен собственных *nëgomirb, *nëgoslavb, *negošb, 
*nëgovojb и главное — их ареалы позволяют по-иному взглянуть на ареал ис-
ходных *néga, *négati. 

Кроме такого достаточно затронутого выше ресурса реконструкции, как 
редкие сложения (ср. еще проблематичное, снабженное в силу этого знаком 
вопроса *natbkbvinb? на базе русского диалектного натквинъ 'скатерть', к 
*tbkati либо к более близкому формально польск. tkwić 'торчать'), уделяется 
постоянное внимание случаям чисто этимологических реликтов, в частности 
в духе парадигматической реконструкции, как это предпринято при выделении 
новой словарной позициии *nëti (исключительно в связанном виде в сербо-
хорв. donijeti), синонимичного * nesti, с которым *nëti, по-видимому, связывали 
отношения древнего супплетивизма в рамках одной глагольной парадигмы; 
такие случаи для древних индоевропейских глаголов 'нести' вообще известны. 
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Внимательное чтение ЭССЯ также на отрезке *narodhnbjb — *nbzti оче-
видно углубляет и детализирует наши знания и представления о древнем со-
ставе славянской лексики предположительно праславянской эпохи. Кроме 
таких, не требующих доказательств своей важности аспектов, как древнесла-
вянская картина мира, которые вправе заинтересовать довольно широкий 
круг специалистов, данные Словаря конкретизируют и наполняют новым со-
держанием целый ряд других, более частных аспектов, касающихся структу-
рирования словарного пространства, внутриславянских изоглосс (изолекс) и 
лексической стратиграфии, или хронологизации. В порядке названных про-
блем это случаи лексических парных оппозиций вроде реконструированных 
по антропонимии *ničbvoldb 'ничем не владеющий' — *vbsevoldb 'всем вла-
деющий', далее — словообразовательная изоглосса *nikbva (кашубско-
словинский) 'пропажа', (белорусский) 'топь', отглагольное имя, в конечном 
счете от *nikati / *nicati. Наконец, по данным Словаря, рельефно выступает 
на базе праславянского *ш edinb 'ни один' серия периферийных преобразо-
ваний, отчасти обязанных межъязыковым интерференциям: *ni že edinb (за-
паднославянский), *ш bo edinb (словенский), *ni to edinb, *po(ne)edinb (бол-
гарский и македонский). 

Написание и публикация «Этимологическою словаря славянских языков» 
продолжаются. Уже упомянутое обстоятельство, что этому Словарю в на-
чальной стадии сопутствовали еще три родственных словарных проекта в 
развитых странах, из которых реально остался (правда, очень далеко позади) 
только один краковский «Праславянский словарь», объективно свидетельст-
вует, что ЭССЯ надежно занял свою довольно обширную «нишу» в науке о 
славянских языковых и культурных древностях. Нельзя лишний раз не по-
вторить, что трудами (в первую очередь) по составлению ЭССЯ начата и уже 
продвинута новая отрасль словарного дела — праславянская лексикография, 
на сегодня, пожалуй, самое продвинутое направление п р а я з ы к о в о й 
л е к с и к о г р а ф и и в мировой науке вообще. На фоне комплексов, завла-
девших умами значительной части наших гуманитариев в эту переломную 
эпоху нашей истории, отрадно сознавать, что есть еще гуманитарные сферы, 
в которых не мы от других, как водится (и притом усердно насаждается), а 
другие от нас «отстали навсегда». 
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Работа над нынешним алфавитным отрезком «Этимологического словаря 
славянских языков» (сокращенно — ЭССЯ) своей внешней монотонностью и 
почти сплошь откровенным словообразовательным характером — сложение 
префикса об- с именной или глагольной основой — подвергает немалому ис-
пытанию склонности и предпочтения лексикографа-этимолога, сильно удаля-
ясь от стереотипного представления об этимологическом словаре. Не оши-
бусь, допустив, что то же впечатление испытывают читатели и критики, даже 
самые привычные из них. Односложность словообразовательного анализа, 
почти полное отсутствие анализа этимологического в классическом понима-
нии, «оголенность» вместо оснащенности аппаратом, которым по праву мог-
ли бы гордиться составители этимологических партий ЭССЯ, — все это спо-
собно зародить сомнения в правильности пути, а с ними — соблазн опустить 
словообразовательно однородные, «неэтимологические» пассажи вроде ны-
нешнего. Не стану детально опровергать это, по моему мнению, заблуждение, 
не буду повторяться об установках нашего Словаря на живой тип праславян-
ского языка и лексикона. Ограничусь здесь напоминанием, что префиксация 
(и даже полипрефиксация) — характерная славянская и индоевропейская 
черта1, и возможно полная ее инвентаризация остается важной частью ре-

1 См. Л. И. Ройзензон. Многоприставочные глаголы в русском и других славян-
ских языках. Самарканд, 1974, где собран большой материал и разнообразные на-
блюдения, ср. с. 151 — о полипрефиксации в ст.-слав. ВЪЗНСНАВИД^ТИ, НСНАВИД^ТИ 
как условии сохранения исходного '"НАВИД'ЪТИ; с. 209 — о древней и поздней лите-
ратурной традиции, с большим количеством полипрефиксации именно в последней, 
как и в живой разговорной речи, но ср. также с. 222; с. 225 — об особенной насы-
щенности полипрефиксальными глаголами русской народно-поэтической речи, рус-
ского фольклора. 
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конструкции, в нашем понимании. Кроме разительных соответствий за пре-
делами славянского, которые порой открываются нашему взору совсем не-
ожиданно и которые лежат на поверхности, как всё в этом интереснейшем 
материале (а составительский опыт учит, что неинтересных партий в словаре 
нет вообще!), назову еще одно только, важнейшее и для настоящих моих сло-
варных выдержек, — это замечательная консервирующая способность слово-
сложений, замеченная еще старыми лексикографами, да и сейчас достойная 
упоминания. В сложении, в связанном виде основа (глагольная, в частности) 
обретает дополнительную способность противостоять забвению, выпадению 
из словарного состава. Это относится и к преимущественной сохранности 
значения. И то, и другое вправе интересовать этимолога. 

*obpojbskati, *obpojbščę: болг. опоскам 'поискать вшей' (БТР; Геров: опос-
камъ), также опощя (БТР), диал. упоьитъ 'поискать в голове вшей; обобрать 
(все плоды)' (Ралев БД VIII, 175), упошк'ъ, упоьитъ то же (Петков БД VII, 153). 

Префиксальное сложение ob- и гл. *pojbskati (см.) или полипрефиксаль-
ное — ob-, po- и *jbskati (см.). Фонетическая затемненность и специализация 
значения говорят о древности. Отсутствует в БЕР 4, 905, на алфавитном мес-
те (опоек-, опощ-). 

*obporomiti (*ob-po-romiti ?): рус. диал. опоромить 'проявить заботу о 
ком-либо, осуществить уход за кем-либо; присмотреть (Сл. говоров Соликам-
ского р-на Пермской обл., 397). 

Префиксальное (полипрефиксальное?) сложение с гл. *romiti, в свобод-
ном виде не засвидетельствованным потенциальным этимологическим соот-
ветствием лит. raminti / ramyti 'успокаивать, унимать, смягчать', лтш. ramît 
'хоронить, погребать'. Сближение представляло бы интерес в силу большой 
проблематичности надежных славянских соответствий этому балтийскому 
лексическому гнезду, однако оно остается гипотетичным по ряду обстоя-
тельств, в том числе слабая засвидетельствованность славянской формы. 

*obpovirati: словен. opovîrati, нееврш. от opovreti 'затормозить, поме-
шать, воспрепятствовать' (Piet. I, 840), рус. диал. оповиратъ 'оплетать' (пи-
неж., арх.), 'пеленать' (пинеж., арх.) (Филин 23, 269). 

В конечном счете префиксальное сложение ob- и гл. *poverti (см.) или его 
имперфектива *povirati, при всей своей очевидной вторичности, обращает на 
себя внимание изоглоссной связью (словен.-рус. диал.). 

*obpruliti ?: сербохорв. стар., редк. oprujiti 'уничтожить' (J. S. Relkovič 
274.. . : < o-pruĮiti; «pruĮiti, возможно, не засвидетельствовано». RJA IX, 123). 
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Выделяемый в составе сложения с ob- проблематичный глагол *pruliti 
(передаваемая RJA s. v. семантика сложения 'уничтожить' может быть при-
близительной ввиду единичности и реликтовости словоупотребления) вызы-
вает в памяти близкую форму *bmliti со значениями 'сбивать (с дерева), уда-
рять с силой (о ветре), трясти' (ЭССЯ 3, 46), при наблюдаемой также семан-
тической близости *bruliti и *pruliti: 'ударять' — 'уничтожить'. Само собой 
разумеется, формальное отношение *bruliti и *pruliti в таком случае пополни-
ло бы известный ряд соответствий из разряда «b/p-Fälle» в балтийском и сла-
вянском. Заговорив о балтийском, напомним лтш. brauĮat 'проводить рукой по 
лицу', приведенное у нас s. v. *bruliti. Собственно говоря, возможны поиски 
внеслав. соответствий также для глухого варианта — *pruliti. Предположитель-
но это могло бы быть лтш. praûls 'гнилое дерево, гнилая древесина', если из 
первоначального *proulos 'ломкий' (иначе о лтш. praûls — прямо к лит. piaulas 
'гнилое дерево' см. Pokorny I, 849, впрочем, с формальными оговорками). 

*obpuliti sę: болг. опуля (се), сврш. 'вытаращить(ся), вытаращить глаза' 
(БТР; Геров: опулыж), диал. упул'ъ сь 'огрызнуться; вытаращиться' (В. Кюв-
лиева; К. Димчев БД V, 94), опула съ (Д. Евстатиева БД VI, 203), упулъ сь 
(там же, 234), макед. диал. опули се, сврш. 'уставиться, вытаращить глаза; 
взглянуть' (И—С), сербохорв. opuĮiti 'ободрать' (FJA IX, 149: «из o-puĮiti; са-
мо puĮiti, похоже, не засвидетельствовано, будучи, к тому же, темного проис-
хождения. Только в словаре Вука»), словен. opuliti, сврш. 'общипать, обдер-
гать' (Piet. I, 845), также стар, opuliti (Hipolit), opuliti 'expilare, degrassari, 
spoliare' (Kastelec; Kastelec—Vorenc, 648). 

Сложение ob- и слабозасвидетельствованного гл. *puliti, как будто со-
хранившегося в основном в сложениях, ср. еще рус. просторечн. (составите-
лю известно по Сталинграду 1930-х гг.) упулиться 'уставиться (на что-либо), 
вытаращиться'. Что касается этимологии *puliti, целесообразно напомнить о 
возможной (экспрессивной) паре со звонким / глухим начальным согласным, 
которую *puliti составляло бы с ранее рассмотренным и семантически близ-
ким *buliti (см.). Ср. сходные сближения уже в кн.: Н. И. Толстой. Избранные 
труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 254. 

*obpuriti (sę): сербохорв. ôpuriti, сврш. 'обжечь' (RJA IX, 150: «< o-puriti. 
Нет ни в одном словаре»), словин. иоруигэс 'обмануть, ввести в заблуждение' 
(Lorentz. Pomor. IV, 3, 1716), рус. диал. опуритъ 'обмочить мочой' (тихв., 
новг., опоч., псков., твер. Филин 23, 312; (Даль3 II, 1781), опуритъся 'обмо-
читься мочой' (тихв., новг., опоч., псков., твер.), 'надорваться, надсадиться' 
(пензенск.), 'переутомиться, перенапрячься' (теренг., ульян.), 'слишком тепло 
одеться, накутаться' (пензенск.) (Филин 23, 312). 
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Сложение ob- и гл. *puriti, сохранность которого в свободном виде для 
нас крайне проблематична (один из ряда наблюдаемых здесь случаев консер-
вирующей функции префиксальных сложений)2. Допустимая изначальность 
значения 'обжечь, согреть' (ср. изоглоссную семантическую перекличку сер-
бохорватского и последнего из приводимых выше русского диалектного сви-
детельств), при переносной вторичности прочих отмеченных выше значе-
ний — 'надорваться, насадиться', 'обмочить(ся)', — делает возможной мысль 
о родстве с одним из индоевропейских названий огня, обычно отраженным в 
славянской долгой ступени *руг- (см.). 

*obpusknëti / *obpysknëti: ст.-слав. (др.-болг.) опжснЪти (С5т сего ογεω 
ОПЖСНЪ КАИНОВО, Н НА ΑΒ6ΛΑ ВЪЗИрААШС ОЧИМА БрАТОН€НАВИСТНЫМА, И НА 

НИЧЬСОЖС 03Д0БНВШАГ0 €Г0 НИ ОСКрЪБНВША ВЪЗДОЖИТИ МЫШДЪАШС ДЛАНИ 

оувшстгьвныА. Добрейшово Евангелие // Материалы староболгарского сл.), 
цслав. опоуснЪтн άλλοιουσθαι, mutari, μαίνεσθαι, furere (Miki. LP; SJS), ono-
YCTH^TH mutari (Mikl. LP), рус.-цслав. опуснЬти 'измениться, исказиться' 
(1093. Радзив. лет., 128 об.; Дан. III, 19. Библ. Генн. 1499 г.; ВМЧ, Сент. 1—13, 
154. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 13, 54; Срезневский И, 699), опустнЬти 'изме-
ниться, осунуться' (1093. Лавр, лет., 225; Пов. бел. клоб., 295. XVII в. - XV в. 
Пов. Ап. Тир., 9. XVIII в. - XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 13, 55), опыснЬти 
'измениться, исказиться' (1093. Лавр, лет., 225. Мин. XVI в. (М.). СлРЯ XI— 
XVII вв. 13, 58; Срезневский II, 701). — Похоже, что сюда же, в конечном 
счете, принадлежит производное имя сербохорв. редк., стар, opusnost ж. р. 
(RJA IX, 150: «слово с темным значением, только в примере: Bog odvrača tim 
takima za opusnos svoga puka. Kavańin 454a»). 

Это слово (или группа слов, см. также ниже) обращает на себя внимание 
затемненностью формы и значения. Что касается формы, можно сразу отне-
сти за счет гиперкорректности написание через ж (выше), как и отдающее на-
родной этимологией наличие в некоторых записях -т- (опустнЬти, с вторич-
ной адидеацией к пуст). Не менее показательна и обнаруживаемая лексико-
графами приблизительность трактовки значения слова, взять хотя бы это 
уклончивое толкование 'измениться', 'исказиться' (в чем?), вплоть до случаев, 
совершенно оставленных безо всякого толкования (Добрейшово Евангелие). 
Впрочем, отдельные элементы, уже наличествующие в лексикографических 
толкованиях, все же перспективны, поскольку могут быть развернуты в даль-
нейшем. Так, в этом отношении явно удачно 'осунуться' (СлРЯ XI—XVII вв., 

2 Бесприставочная форма рус. диал. пурить 'мочиться' приведена в: А. Н. Афа-
насьев. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1994. С. 672. —Примеч. 
ред. к первому изданию. 
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выше), потому что подсказывает верный путь конкретизации толкования зна-
чения: 'измениться в лице' — и н а ч е говоря, 'исказиться гримасой (о лице)', 
'исказиться от ярости, от злобы, от гнева', что в целом лучше соответствует 
греч. и лат. эквивалентам μαίνεσθαι,furere, в противном случае, хотя и приво-
димым, но как бы остающимся втуне при прочтении славянского слова. 

В сущности перед нами слово, проигнорированное славянской этимоло-
гией и этимологической лексикографией, что побуждает остановиться на нем 
подробнее, используя, как и в других подобных случаях, консервирующий 
эффект префиксального сложения (вне *ob-pysknëti / *ob-pusknëti производя-
щий гл. *pysknéti / *pusknëti нам пока неизвестен). Тем не менее, резервы ре-
конструкции имеются — как внутренние, так и внешние. Из них, например, 
важен случай др.-рус. пысканити 'насмехаться' (СлРЯ XI—XVII вв. 21, 82: 
пысканити. Насмехаться. Пысканю (Έπιμύττω... Μυκτηρίζω... Εκμυκτηρίζω...). 
Влх. Словарь, 407. XVII в.), интересный тем, что, за вычетом (при реконст-
рукции) явно вторичного, вставного -а-, четко ориентирует нас на восстанов-
ление древней формы именно в виде *pyskn~. Столь же существенно для нас 
свидетельство рус. диал. опысконить 'обнюхивать пищу и не есть', где про-
является также вставной гласный -o-, а значение, кажется, более точно может 
быть приравнено к современному грубопросторечному воротить морду, что 
в конечном счете согласуется изнутри с предлагаемой нами ниже этимологи-
ей. В том же, уточняющем, ряду и предлагаемая нами корректура толкования 
уже упомянутого позднедревнерусского пысканити: не вообще 
'насмехаться', как выше, а ' с т р о и т ь р о ж и ' . Понятно, что мы расходимся 
в объяснении рус. диал. опысконить с Шахматовым, которому мы обязаны 
самим примером и который, в духе своей концепции, видел здесь связь с 
пырскнуть 'брызнуть, лопнуть' и в целом — сочетание с плавным ar 
(А. Шахматов. К истории звуков русского языка. Замена долгих плавных сло-
говыми и третье полногласие // ИОРЯС VII. 2. 1902. С. 343). 

Резюмируя предварительно, приходим к более точной, как нам представ-
ляется, и, во всяком случае, более конкретной реконструкции формы и значе-
ния: *obpysknëti 'измениться в лице', 'исказиться гримасой от ярости, злобы, 
гнева (о лице)', 'строить рожи', 'воротить морду'. Предпринятые коррективы 
прямо подводят нас к выделению в корне глагола производящего имени 
*pyskb (см.) 'морда'. Несмотря на все сомнения Махека (Machek2 503), слово 
*pyskb этимологически тождественно *рух- (см. *pyxati 'дуть, надувать' 
и т. д.) и, как правильно в общем оценивает его сам Махек, «изначально вуль-
гарно», откуда, в частности, и эта сохранность sk, не перешедшего в х. 
'Морда, рожа, гримаса' получают осмысление как 'нечто надутое'. Послед-
нее, со своей стороны, подтверждают семантически более отдаленные, но 
этимологически родственные случаи, когда исходный признак 'нечто наду-
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тое' лексически реализовался не в названиях 'морды' / 'рожи' / 'гримасы', а в 
иных, как это мы наблюдаем в славянских и более отдаленных, неславянских 
соответствиях. Ср. (ниже) *ob-pbsk-nb 'плотно прилегающий, обтягивающий' 
(< '*надутый'), откуда, видимо, вторично *ob-pbsk-nçti (см.) 'выскользнуть' 
(< '*гладкий' < '*надутый') и, далее, этимологически родственное, при всей 
разнице лексико-семантической реализации, др.-инд. puccha- 'хвост' (sc. lic. 
' п ы ш н ы й , р а с п у ш е н н ы й х в о с т ' ! ) , этимологическое тождество ко-
торого со слав. *pyskb мы, вслед за Махеком, принимаем, равно как и зало-
женную в его наметках идею апофонии -у-(й) : -и-(ои) : -ъ-(й). Это выражено 
у нас в допущении как варианта * ob-pusk-nëti (заглавного, выше), так и 
pbskn-, ниже. Перспективность предлагаемой лексико-семантической рекон-
струкции и этимологии — в получаемой при этом большей объяснительной 
силе, в том числе таких традиционно темных случаев, как сербохорв. стар., 
редк. opusnost (RJA, выше), которое следует понимать как 'надменность' 
«своего народа», от которого по этой причине отвернулся сам Бог. 

*оЬръгсай: сербохорв. oprcati 'поесть всласть' («prcati, возможно, не 
засвидетельствовано и, к тому же, темное по происхождению. Только в сло-
варе Вука: oprcati, jarac kozu, bespringen, coeo». RJA IX, 108), ôrcati 'покрыть 
козу (о козле)' (там же: «Только в словаре Вука»), oprcati 'разодрать, разо-
рвать' (RJA IX, 108: «Нет ни в одном словаре... в Лике. Богданович»), диал. 
опрца 'покрыл (козел козу)' (J. ДиниЬ. Речник тимочког говора. Додатак 
други 106 (484).), опрцати 'жадно поесть' (M. ByjH4HÎ). Pjечник говора Про-
uiîjeiba 84). 

Гл. на -ati (собственно, *оЬръгсай < *оЪръгкай в юж.-слав.), соотноси-
тельный с *obpbrčiti (см.). 

Что касается этимологической природы этого исходного (плохо просле-
живаемого) глагола *ръгкай, то существенно отметить, что он стоит в одном 
ряду с другими однокоренными, как правило расширенными, глагольными 
основами *ръгк-, *ръг1-, *ръгяк- 'брызгать' (> 'пачкать, марать'), с производ-
ной семантикой 'оплодотворять, bespritzen, bespringen'. Только эта вторич-
ная, достаточно ранняя семантика дала своеобразное имя деятеля 'козел, «Ве-
springer»', отнюдь не наоборот, ср. еще Machek2 482; Трубачёв. Дом. жив. 90 
(в обеих названных работах приоритетность именно этой глагольной семан-
тики сформулирована еще недостаточно четко). 

*obpbsknçti: словен. opésniti se 'выскользнуть, улизнуть; сорваться, не 
удаться; подходить к концу' (Piet. I, 833). 

Родственно *obpusknëti / *obpysknëti (см.; там же этимология), при чере-
довании *pysk- : *pusk- : *pbsk-. Иначе, и менее вероятно, см. F. Bezlaj. Etimo-
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loški slovar sloven, jez. II, 251, где, во-первых, содержится устаревшее утвер-
ждение об изолированном («только словен.») статусе opésniti se, сюда же 
прил. opésen 'тесный, слишком узкий', а во-вторых, предлагается более со-
мнительная этимология из *o-pës~ < и.-е. *poik- Противоречива там и семан-
тическая характеристика. 

*obpbsknb: словен. opésen, -sna, прил. 'плотно прилегающий, обтяги-
вающий': opesne hlače (Piet. I, 833). 

Вместе с гл. *obpbsknçti (см.) родственно *obpusknéti / *obpysknëti (см.; 
там же этимология). 

*obpytati: ст.-слав. ОПЫТАТИ ψηλαφαν 'внимательно исследовать, прове-
рить' (Супр., Ст.-слав. сл. 415; SJS; Mikl. LP; Sad.; Вост.), болг. опытам, 
сврш. 'попробовать, отведать, испытать' (БТР; Геров: опытамъ), также диал. 
опытам (М. Младенов. БД III, 125; Д. Евстатиева. БД VI, 203), макед. опыта, 
сврш. 'расспросить' (И—С), также диал. опыта (Б. Конески. Матерщали за 
преспанскиот говор од збирката на С. Н. ТомиЬ // MJ VIII. 2. 1957. С. 191), 
сербохорв. стар, opitati 'спросить; затребовать; осудить' (XV в., RJA IX, 59— 
60; Mažuranič I, 828—829), диал. опыта, сврш. 'спросить' (J. ДиниЬ. Речник 
тимочког говора 185), опита се 'расспросить' (Н. БогдановиЬ. Говори Бучума 
и Белог Потока 158), словен. opitati, сврш. 'опросить; допросить' (Piet. I, 835), 
ст.-словац. opytat' 'попросить; спросить; запросить' (Histor. sloven. III, 343), 
словац. диал. opytat ' sa 'спросить' (Kâlal 429: Sloven. Pravno v Turč. ž., вост.-
словац.; Kott VII, 119: opytat', «Slov.»), в.-луж. wopytać 'посетить; навестить, 
прийти в гости, проведать' (Трофимович 366; Pfuhl 846), н.-луж. hopytaś 
'попробовать, испытать; отведывать, вкушать' (Muka Sł И, 287), ст.-польск. 
opytać 'спросить' (Sł. stpol. V, 623), 'расспросить, допросить' (Sł. polszcz. 
XVI w., XXII, 68), польск. opytać 'расспросить, разведать; запросить, спро-
сить' (Warsz. III, 821), также диал. opytać (Sł. gw. р. III, 460), словин. vepàtàc, 
сврш. 'расспросить, спросить' (Lorentz Slovinz. Wb. II, 761), uopdtac (Lorentz. 
Pomor. I, 627), др.-рус., рус.-цслав. опытати 'испытать, проверить' (Изб. Св. 
1073 г., 129 об.), 'познать, постичь' (Златостр., 4. XII в.), 'узнать, разузнать, 
разведать' (Прус, д., 54. 1518 г.), 'расспросить, допросить' (Суд. Ив. III, 21. 
1497 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 58—59; Срезневский И, 701), рус. диал. 
опытать, опытыватъ 'испытать, проверять' (борович., новг., Филин 23, 
324), обпытатъ 'опросить' (смолен., Филин 22, 189), ст.-укр. опытати 
'опросить' (Словн. староукр. мови XIV—XV ст. 2, 90), укр. о п и т а т и 'рас-
спросить; найти, расспрашивая' (Гринченко III, 57; Укр.-рос. словн.), диал. 
обпитати 'спросить (всех)' (Васильк. у., Гринченко III, 22), блр. апытацъ 
'опросить' (Блр.-рус.; Носов.: опытацъ), диал. апытацъ 'спросить' (Бяль-
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кев1ч, 57), апытацъ 'найти, расспрашивая' (Жывое слова 104), опытатысъ 
'поздороваться за руку' (Жывое народнае слова 86). 

Сложение ob- и *pytati (см.). Достаточно древнее и широко распростра-
ненное славянское сложение *ob-pytati перекликается с аналогичным сложе-
нием (сложениями) в лат. op-puto (ob-putö) 'подрезать', amputo (amb-puto) 
'отрезать' (обычно довольствуются только сближением корней слав. 
*pytati— mi.putö, -are 'обдумывать, полагать; резать'). 

*obpbnęti (sę): болг. опъна, сврш. 'натянуть' (БТР; Геров: опънж, опнж), 
макед. опне 'напрячь, натянуть', опне се 'напрячься, натянуться' (И—С), чеш. 
obepnouti 'обернуть, завернуть, покрыть; охватить', opnouti то же, opnouti se 
'опереться', др.-рус. опнутися 'стать, утвердиться' (Астрах, а., № 2788. Отп. 
1653 г. СлРЯ XI—XVII вв. 13, 25), рус. диал. обопнутъ 'обтянуть' (Сл. рус-
ских донских говоров 2, 194), абапнутъ 'покрыть, обвернуть' (П. А. Растор-
гуев. Сл. народных говоров Западной Брянщины), абпенутъ (там же, 29; Фи-
лин 22, 188: обпенутъ 'покрыть голову', зап.-брян.), опянутъ 'надеть платье' 
(стародуб., брян., Филин 23, 325), опнутъся 'отдохнуть' (Ярославский обла-
стной сл. (О—Пито) 51), 'остановиться, подождать' (Герасимов. Сл. уездного 
череповецкого говора 62; Иркутский областной сл. II, 92), обопнутъся 
'одеться в верхнее платье' (Ярославский областной сл. (О—Пито) 17]; Мель-
ниченко 128), обопнутъся 'передохнуть, немного отдохнуть' (Сл. русских го-
воров Новосибирской обл. 342; Полный сл. сибирского говора 3, 231; Иркут-
ский областной сл. II, 78; Сл. Красноярского края 232), обопнутъся 'спотк-
нуться; сделать кратковременную остановку; неожиданно перестать говорить, 
запнуться; опереться' (Сл. Среднего Урала III, 26, 61; Филин 22, 189), 
опынутъся 'очутиться, оказаться где-либо' (юж., зап., Даль; смол., курск., 
Филин 23, 323), укр. обтутися 'покрыть, надеть; обтянуть' (Словн. укр. мо-
ви; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. опнути 'завесить' (Скарына 1, 438), блр. 
апынуцца 'очутиться, оказаться' (Блр.-рус.; Байкоу—Некраш. 34; Носов.: 
опынуцъца), также диал. апынуцца (Бялькев1ч 57), опунуцца (Тураусю слоушк 
3, 26), абпянуцца 'накрыться; прижаться, прильнуть' (Жывое народнае слова 
76), абапнуцъ 'покрыть, обернуть; завесить' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
1, 28, Янкова 10; Сцяшков1Ч, Грод. 7), абпянуцъ 'покрыть' (Абпяш платок, а 
то сьнег пайшоу // Матэрыялы для слоушка 83), обопнуцца (Тураусю слоушк 
3, 232), аппянуцца 'покрыться' (Расторгуев, Северск.-блр. 139). 

В принципе *obpbnçti есть не что иное как инновационная замена перво-
начального *obpęti, *оЬръпд (см.), но замена достаточно старая, замечатель-
ная, особенно в восточнославянском регионе, своим семантическим и фор-
мально-фонетическим богатством вариантов, с передачей нулевой ступени 
гласного корня *obp-b-nçti через 0 (нуль звука), е, л, далее — ы (рус. диал. 
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опынутъся, блр. апынуцца), у (блр. диал. опунуцца (выше), представляя собой 
яркий пример не только самой замены нулевой ступени, но и смешения двух 
рядов чередования (β-ряда и й-ряда). О блр. апынуцца см. специально ЭСБМ 
1, 140 (с допущением украинского влияния на -ы-формы). 

*obpbša: рус. диал. опта ж. р. 'отходы при обмолоте и очистке зерна; мя-
кина' (шенк., арх. Филин 23, 322). 

Сложение ob- и глагольной основы *pbs- (здесь *pbs-j-a), в свободном 
виде не представленной ввиду повсеместного перехода более древнего слав. 
*pbsti в *ръх-а-й (см.). Тем не менее, именно это как бы атематическое *pbsti 
представлено в «окаменелостях», каковыми являются настоящее сложение 
*ob-pbša и производное от него *obpbšina (см. след.), образования очень ло-
кальные, но потенциально древние, как и широко распространенное *pbšeno 
(см.), обычно неточно интерпретируемое как прич. от *ръхай (Фасмер III, 
417, с литературой), в действительности же — причастие от забытого глагола 
*pbsti (в противном случае мы имели бы *рьхапо, а не *pbšeno). 

*obpbšina: рус. диал. опшина ж. р. (ударение?) 'густая каша из ржаных, 
ячменных или овсяных высевок' (ст.-рус., новг. Филин 23, 322), опгиины 'сор 
от ячменя, толченного в ступе' (Г. Потанин. Этнографические заметки на пу-
ти от г. Никольска до г. Тотьмы // ЖСт. IX, 1899, II, 227). Производное с 
суфф. -ina от *obpbša (см.; там же подробнее об образовании). 

19. Заказ № 2261. 
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зима; железо; гвоздь; шляться; клевета; 
слав , xbrtb — рус . мухортый; 

рус . хрыч — д р . - р у с . гричь — чеш. д и а л . grwc 

1. Зилш 

Название зимы является общим во всех славянских языках и прослежива-
ется всюду без каких-либо отклонений в значении1. Общеславянское *zima, 
получаемое в результате сравнения всех славянских названий, восходит к ин-
доевропейскому *ghei-m-2, любопытному во многих отношениях. Исследова-
тели отмечают, что из всех индоевропейских названий времен года это назва-
ние наиболее распространено3. Индоевропейское *ghei-m- не обнаруживает 
больших колебаний в значении в различных языках (так, ср. греч. χεΤμα, 
χειμών 'зима, буря')4. Основным же значением индоевропейского *ghei-m-

1 F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. 
S. 403; А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 
1910—1914. С. 251; A.Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 
1927. S. 654; С. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския кни-
жовен език. София, 1941. С. 192; J. Holub, F. Kopečny. Etymologicky slovnik jazyka 
českėho. Praha, 1952. S. 436; M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 6. 
Heidelberg, 1952. S. 455—456, там же перечень основной литературы. 

2 Α. Walde, J. Рокоту. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. 
Bd. I. Berlin; Leipzig, 1930. S. 546—548; J. Рокоту. Indogermanisches etymologisches 
Wörterbuch. Lief. 5. Bern, 1951. S. 425—426. 

3 O. Schräder. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Aufl. 2. / Hrsg. 
von A. Nehring. Bd. II. Berlin; Leipzig, 1929. S. 661. 

4 E. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 2 éd. Heidelberg; Paris. 
P. 1053. 
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является 'зима, зимнее время'5 . Поскольку индоевропейскому названию зи-
мы родственно название снега, ср. арм. jiun, греч. χιών, объединяемое с вы-
шеназванной основой как одна из ее разновидностей6, считают, что значение 
'снег' является в известной степени исходным в образовании значения индо-
европейского термина 'зима, зимний сезон'. Как с формальной, так и со смы-
словой стороны подобное сопоставление представляется оправданным: снег, 
действительно, непременный атрибут зимы для всего умеренного климатиче-
ского пояса. Правда, рассуждая так, мы забываем о возможных значительных 
переменах климатических условий, а также (и это более реально) о несо-
мненных крупных передвижениях древних индоевропейцев из одних клима-
тических районов в другие. Конечно, одни лишь общие доводы не в состоя-
нии поколебать смысловую пару 'снег —зима' . 

Однако в упомянутых сопоставлениях фигурирует, по-видимому, не весь 
имеющий сюда отношение сравнительный материал. Дополнительный мате-
риал дает хеттский язык. Помимо индоевропейского названия зимы в хетт-
ском gimmanza7, хеттскому языку известно также и другое слово, которое, 
как нам кажется, поможет несколько продолжить историю индоевропейского 
названия зимы. Это хеттск. he(į)u- 'дождь': им. п. ед. ч. heuš, род. п. heųaš, 
heįaųaš-, глагол heuai, heįauai 'идти (о дожде) '8 . Это хеттск. he(į)u- не лишено 
индоевропейских соответствий: греч. χέω 'лить, сыпать', тт. fundo < *gheu-n-d-
то же, санскр. juhoti, лтш. žaut. Значение этих слов, в пределах известных ко-
лебаний, всюду примерно одно: 'лить'. В этом контексте среди большинства 
обобщенных значений—'лить (сыпать)' — особенно интересно конкретное 
значение хеттск. he(į)u- 'дождь'. Его конкретность (литься не вообще, а 
именно о дожде) представляется весьма древней особенностью, позволяю-
щей, очевидно, трактовать это значение как исходное для всех развившихся 
позднее. В данном случае, как и в некоторых других, сказалась замечательная 
архаическая особенность хеттского словаря: наряду с соответствиями извест-
ным производным общеиндоевропейским именам хеттский подчас обнару-
живает и непроизводную древнюю основу (глагольную), так, при и.-е. *nokyt-
'ночь' имеем уникальное хеттск. пеки- 'смеркаться'. В нашем случае при и.-е. 
*gheim- : *ghim- 'зима' имеем хеттск. he(į)u- 'дождь', которое помогает нам 
понять развитие значения индоевропейского названия зимы. 

5 А. Walde, J. Рокоту. Указ. соч. Там же; J. Рокоту. Указ. соч. Там же; A. Ernout, 
A. Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Troisième éd. T. 1. Paris, 1951. 
P. 523—524. 

6 Cp. J. Рокоту. Указ. соч. S. 425—426. 
7 J. Рокоту. Там же. (Словарь Вальде—Покорного еще не отражает соответст-

вующего хеттского материала, см. с. 546—548.) 
8 J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch. Lief. 1. Heidelberg, 1952. S. 68. 
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Трудность представляют, во-первых, отношения хеттск. gimmanza : heįu-, 
но надо думать, что это трудность преодолимая, поскольку каждое из этих 
слов в отдельности соответствует формам с gh палатальным. Так, ср. хеттск. 
gimmanza : греч. χεΤμα, χειμών, санскр. hémant-, лит. žiema, слав, zima; хеттск. 
heįu- : греч. χέω, χευμα, фригийск. ζεϋμα9, лтш. žaut. Во-вторых, известную 
трудность представляет различие конца сравниваемых основ. Их отношения 
хорошо видны в греческом, где достаточно представлены обе основы: 

χεΤμα, χειμών, χιών < ghei- : ghi-
χέω, χευμα, χύτρα 'горшок' < gheu- : ghu-, 

т. е., в конечном счете, i : и, что является возможным чередованием в конце 
основы. Э. Бенвенист10 говорит, кстати, о возможности расширения корня, в 
том числе глагольного, звуками -у- и -w- (-;-, -и-. — О. Т.). О том, что эти зву-
ки могут находиться в отношении чередования, говорит соотношение в слав. 
ni-tb (*sneį-) : snov-ati (*sneu-). 

Помимо этого довольно убедительного соответствия, массу примеров че-
редования i : и собрал в свое время Я. Отрембский, специально занимавшийся 
вопросом п . Говоря о следах чередования i : и в хеттском, Отрембский сопо-
ставляет, между прочим, хеттск. aiš 'рот' : др.-прусск. ausfo, ст.-слав. оУстл, 
т. е. ai : au, что совершенно аналогично ghei- : gheu-. 

Наше толкование индоевропейского названия зимы от древнего глагола 
*ghei- 'лить (о дожде)' находит себе подтверждение и в отглагольном харак-
тере образования с суффиксом -men-, -тп- , которым было это название: греч. 
χεΤ-μα < *ghei-mn-12, ср. аналогичное ρευ-μα 'поток' < ρέω 'течь, струиться'. 

Таким образом, индоевропейское *ghei-m-, давшее слав, zima, получает 
вполне определенное значение 'пора дождей', что интересно во многих от-
ношениях 13. 

9 Фригийск. ζευμα (см. F. Solmsen. Zum Phrygischen I ! KZ. 1895. Bd. 34. S. 62; еще 
раз указывает на наличие gh в *gheu- 'дождь, литься' (фригийский — язык satem). 
Значение дает глосса Гесихия ζευμαν την πηγήν, т. е. 'источник' « 'вода', греч. χευμα 
(см. F. Solmsen. Указ. соч.). 

10 E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris, 1935. 
P. 86, 153. 

11 Ср. его статью «Les traces de l'alternance indo-européenne / : w en hittite» в жур-
нале «Archiv Orientalni». 1950, T. XVIII. P. 366 и след., со ссылкой на его прежнее ис-
следование (Studia Indoeuropeistyczne. Wilno, 1939. S. 1 и след.), а также на исследо-
вание Ф. Шпехта «Der Ursprung der indogermanischen Deklination» (Gottingen, 1944). 

12 W. Porzig. Bedeutungsgeschichtliche Studien // Indogermanische Forschungen. 
1924. Bd. 42. S 236. 

13 Греч, χιών, арм. jiun 'снег' могут быть объяснены как результат вторичного 
развития значения 'дождь' > 'снег'. Остаток древнего значения и.-е. *gheį-mn- очеви-
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2. Железо 

Название железа — общее у всех славянских языков 14. Отличия названий 
в восточнославянских языках, ср. рус. диал. зелезо, зялезо 15, укр. залгзо, мож-
но, по-видимому, объяснить как поздние местные фонетические явления (ас-
симиляция согласных)16. В остальном все названия правильно соответствуют 
общеславянскому železo. 

Для существа дела важно прежде всего отметить, что названия металлов, 
в том числе одного из древнейших металлов — железа, в отличие от названий 
ряда других природных реалий (рельефа земной поверхности, водоемов и 
рек, растительности, некоторых животных), не могут считаться исконными 
уже потому, что сами металлы стали известны человеку сравнительно недав-
но. Казалось бы, что это общеизвестный факт, но тем не менее многие иссле-
дователи надлежащим образом с ним не считаются. Это сказалось на харак-
тере этимологических исследований нашего названия. 

Круг ближайших соответствий славянского železo за пределами славян-
ских языков установлен давно. Из балтийских это лит. geležis, gelžis, лтш. 
dzèlzs, др.-прусск. gelso 'железо', далее греч. χαλκός 'медь, бронза'17 . Вопрос 
о дальнейших соответствиях этого небольшого круга близких названий ме-
талла ('медь, бронза'; 'железо'), напротив, остается до сих пор спорным. 
В частности, некоторые авторы отрицают какие-либо соответствия в индоев-
ропейских языках. А. Мейе 18, например, считает эти названия, как и вообще 
названия всех металлов, заимствованными у доиндоевропейского населения 
Европы. Против подобных попыток справедливо восставал еще А. Брюкнер: 
«Сейчас оперируют заимствованиями арийских (индоевропейских. — О. Т.) 

ден в лит. Žeimena — название реки в Восточной Литве, поскольку известно, что на-
звания рек в большом числе случаев произведены от слов со значением 'вода, течь' 
(ср. A. Meyer. Giotta. 1936. Bd. 24. S. 181, — об иллирийск. Zeta, река в Черногории, 
из *gheu- 'лить'). 

14 M Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. S. 416, там же указывается 
литература. 

15 Там же. 
16 Об изменении гласных — укр. залгзо, рус. диал. жализо — ср. в статье: 

А. А. Шахматов. РФВ. Т. XXIX. 1893. С. 5 и след.; ср. диал. жаних. 
17 Ср. из более новой литературы: О. Schräder. Reallexikon der indogermanischen 

Altertumskunde. Bd. 1. 1917—1923. S. 236; V. Ceorgiev. Lat. ferrum, griech. χαλκός, abg. 
železo und Verwandtes / KZ. 1936. Bd. 63. S. 250ff.; J. Pokorny. Indogermanisches ety-
mologisches Wörturbuch. S. 435; M. Vasmer. Указ. соч. S. 416. 

18 Ср. его рецензии на работы: R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch II 
BSL. 1923. T. 24. P. 138; K. Oštir. Vorindogermanische Metallnamen in Alteuropa // BSL. 
1927. T. 28. P. 64—65. 
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языков из языков каких-то древних народов. Приводимые при этом примеры 
вряд ли можно было бы подобрать менее удачно; так, заимствованным из до-
индоевропейского языка является, как полагают, železo-geležis 'железо', как 
будто доиндоевропейским народам известно железо...» 19. Ясно, что догадки 
о доиндоевропейском источнике нашего названия (о котором не сохранилось 
никаких данных) недостаточны для решения вопроса в пользу заимствования. 
Признать вероятность заимствования можно было бы, лишь придя к оконча-
тельному выводу об отсутствии каких-либо близких форм в самих индоевро-
пейских языках. Есть основания думать, однако, что такие формы имеются. 
То, что эти формы не принимались в расчет, является очень показательным и 
в связи со сказанным выше очень важным с точки зрения значения. Надо от-
метить, что разбираемые нами слова всегда фигурировали в исследованиях 
только как названия металлов. Вопрос о возможном развитии их значений 
обычно даже не ставился. Ошибочность этого вытекает не из общих сужде-
ний о развитии значений в словах, а из специфики истории знакомства индо-
европейцев с металлами. Ведь возможность заимствования названия 
металла — это лишь частный случай, мало реальный для ранней ступени 
культуры железа, когда не у кого было заимствовать, поскольку знакомство с 
железом не восходит к эпохе, по-видимому, ранее вероятного появления ин-
доевропейцев в Европе20. Мысль о самостоятельном образовании из собст-
венной лексики названий древних металлов21 с естественным при этом пере-
носе значений как-то игнорируется, хотя, по-видимому, именно она ближе 
других точек зрения к исторической истине. 

Прежде чем попытаться выявишь упомянутые выше формы, родственные 
нашему названию, остановимся коротко на самих названиях железа. 

Слав. *ze/ézo, непосредственно предшествующее всем рефлексам назва-
ния по отдельным славянским языкам, является, по-видимому, славянским 
новообразованием, вызванным акцентологическими преобразованиями в сло-
ве. Ударение *železo, насколько о нем свидетельствует рус. железо, неискон-
но. Напротив, все родственные формы согласно говорят о другом, ср. лит. 

19 А. Brückner. Über Etymologien und Etymologisieren // KZ. 1912. Bd. 45. S. 33, в 
ответ на мнение А. Мейе (Rocznik slawistyczny, И) о заимствовании слав, železo. 

20 Ср. БСЭ. 2-е изд. Т. 15. С. 647 (железный век): «Культурой железного века на-
зывается обычно культура первобытных племен Европы и Азии, обитавших к северу 
от области древних рабовладельческих цивилизаций. В среде этих племен металлур-
гия железа распространилась в 8—7 вв. до н. э.»; с. 650 (там же): «В Средней Европе 
к раннему периоду железного века относятся культура лужицких племен (...) в 7— 
8 вв. до н. э. у них распространилась железная металлургия». 

21 Ср. наличие у балто-славян, германцев и кельтов, италиков и греков своих 
особых названий железа. 
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geležis, gelžis (род. п. ед. ч. -iës\ греч. χαλκός, т. е. о славянской форме и уда-
рении *železo (рус. *железо). О таком ударении говорит и родственное сущ. 
ж. р. железа (о котором также — ниже), возможно, также и ударение 
Железное, -два (не Железное). К последствиям славянского переноса ударе-
ния относится, вероятно, и образование е{е) в želzo. О возможности такого 
переноса свидетельствует отмеченная К. Бугой балтийская метатония (обра-
зование двойственной интонации в одном слове) для лит. geležis, gelžis22. 
Кстати, именно лит. (диал. жемайтское) gelžis наиболее точно (сравнительно 
с более поздним geležis) соответствует общеслав. *želzo (ср. и вокализм 
др.-прусск. gelso, греч. χαλκός). 

Перейдем к рассмотрению вероятных близких форм. Родственным на-
шему слову представляется ст.-слав. Ж€ды (жьды), греч. χέλυς 'черепаха'23 . 
В формальном отношении они оба полностью покрывают друг друга, оба яв-
ляются древними и-основами, полностью тождественно их значение. Далее, 
сюда же рус. желвак24, развитие той же w-основы, а также и более далекие 
семантически лит. galvà — слав. *golva25. Несмотря на значительные расхо-
ждения, значения этих слов могут восходить к некоему общему ( 'шишка' , 
'голова', 'черепаха' < *'костяное, костеобразное'). Эти слова представляются 
нам родственными названиям железа, предполагающим древнюю форму 
*ghelghos26 < *ghel-gho-s, где -gho- древний формант21. О несомненности та-
кого членения слова — с корнем ghel говорит, помимо приводившихся 
выше фактов, также структура польск. żel-iwo 'чугун'. 

Сюда же, вероятно, следует отнести польск. głaz (*ghlä-gho-s) 'камень'; 
рус. глаз28 'камешек' > 'глаз', как известно, — метафорически. Таким образом, 
приходим к разновидности корня *ghel *ghla- со значением 'камень'2 9 . 

22 К. Būga. Die Metatonie im Litauischen und Lettischen II KZ. 1923. Bd. 51. S. 140, 142. 
23 J. Рокоту. Указ. соч. S. 435. 
24 M. Vasmer. Указ. соч. S. 414—415. 
25 H. Pedersen. Zur Akzentlehre II KZ. 1904. Bd. 39. S. 252. 
26 Ср. J. Рокоту. Указ. соч. S. 435: греческие диалектные разновидности (на-

пример, критск. καυχός) указывают на *χαλχός (< *ghelghos), подвергнувшееся дисси-
миляции. 

27 V. Georgiev. Указ. соч. S. 251 (подробно об этом суффиксе). 
28 Попытки Норберта Иокля объяснить głaz < glądeti 'потерей назализации' вряд 

ли убедительны: ср. А. Brückner. Indogermanische Forschungen. 1908—1909. Bd. 23. 
S. 206 и след.; ср. далее H. Pedersen. Indogermanische Forschungen. 1909. Bd. 26. 
S. 293. N. Jokl. Indogermanische Forschungen. 1910. Bd. 27. S. 297—324. 

29 Ср. еще греч. χάλιξ 'булыжник, щебень, известковый камень', лат. calx то же. 
Здесь нет возможности подробнее осветить все разновидности этого корня, ср. лит. 
galas 'конец', įgelti 'ужалить', galąsti, galându 'точить, острить', с аналогичным раз-
витием значения, ср. и.-е. *окг- (лит. aštrūs, слав, ostrb) от и.-е. *(a)kamön 'камень'. 
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Сопоставим наиболее общие значения, содержащиеся в разобранных 
выше словах30: 'костяное, костеобразное' и 'камень'. Вопрос о последова-
тельности решить трудно, но поскольку индоевропейское название кости из-
вестно — *ost- (греч. όστέον, лат. os, ossis и родств.), a *ghel- 'костяное, косте-
образное' (желвак и проч.) встречается лишь в частных значениях, вполне 
законным будет предположение о первичности значения 'камень' для этого 
корня, а значения слав, žely, греч. χέλϋς, рус. желвак объясняются как мета-
форические по природе, ср. рус. глаз31 'глаз' < 'камешек'. Итак, в общих чер-
тах развитие значения было таково: 'железо' < . . . 'камень' . Кроме соображе-
ний родства форм, за такое семантическое развитие говорят и некоторые ана-
логии из других языков, ср. тохар. В encuwo, тохар. A anew- 'железо', сопостав-
ляемое с санскр. adri 'камень, скала, гора', ср.-ирл. ond, опп то же32. Столь же 
показательна аналогия развития известных значений и.-е. *nögh- 'камень 
(особый)', ср. др.-прусск. nagis 'кремень', лит. tit-nagas 'кремень', ср. слав. 
nogbtb, рус. ноготь, лит. nagà 'копыто'. Дальнейшее развитие представляет в 
данном случае наибольший интерес: 'камнеобразный, костный' > 'металли-
ческий предмет', ср. нем. Nagel I 'ноготь', II 'гвоздь' и слав, nožb, рус. нож, 
восходящие, в конечном счете, к древнему названию разновидности камня. 

Сюда же, очевидно, следует отнести название цвета лит. žalias, želvas, 
žalvas 'зеленый', которое сравнивали, например, со ст.-слав. жеды, греч. χέλυς, 
лит. žaliūkė 'grüner Frosch'3 3 . Это интересное сопоставление напоминает 
мысль П. Кречмера34 о более вероятном (чем χαλκός — železo) сближении 
χαλκός с χάλκη, χάλχη 'пурпурная раковина', из которой добывали краску — 
пурпур, т. е. по цвету. Этимология Кречмера отнюдь не теряет силы, но пред-
стает в новом свете. Название металла, очевидно, действительно близко к на-
званиям черепахи, раковины (греческий, славянский), с которыми его объе-
диняет общее происхождение от названия камня. Связанные с ними названия 

30 О неисконности значения 'металл, железо' говорилось выше, поэтому оно не 
рассматривается здесь. 

31 E. Berneker (Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 302) относит к 
др.-в.-нем. glas 'янтарь, стекло' и т. д., не объясняет конца слова (слав. ζ). 

32 A. J. van Windekens. Nouvelles recherches sur l'étymologie du tokharien // BSL. 
1941. T. 41. P. 185. 

33 F. Specht. KZ. 1932. Bd. 59. S. 255; ср. также V. Georgiev. Указ. соч. S. 250 и 
след., который считает исходной формой и.-е. *ghwel- 'желтый, зеленый, блестеть'. 
Это, однако, уводит в сторону от возможного развития значений: из первичного 
'блеск' нельзя объяснить такие значения, как 'шишка, костный нарост', 'черепаха', 
которые вернее объясняются путем, изложенным выше. 

34 Р. Kretschmer. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 
1896. S. 167—168. Примеч.3. 
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цветов несомненно вторичны, ср. и колебания их значений: 'пурпурный' 
(греч.)— 'зеленый', 'желтый' (слав., балт., герм.). 

Выделение особого корня *ghel- 'камень' при известном и.-е. *(a)kamön 
'камень' не должно нас смущать. Это были, вероятно, названия различных 
видов камня (ср. выше о *nögh-), которые в древнем языке могли четко раз-
граничиваться35. Недостаток реконструкции в том, что от нас ускользают 
точные характеристики подобных разновидностей, причем естественно также 
предположить различное использование одного корня в разных индоевропей-
ских диалектах. Предположение о множестве названий разновидностей веще-
ства (а также и разновидностей действия) при возможном отсутствии общего 
названия вполне оправдано для древнейшей эпохи. Ср. наличие и.-е. *sreu-
'течь, струиться' (например, о речной воде) и *ghei- 'литься' (первоначаль-
но — о дождевой воде, см. выше), в то время как индоевропейский глагол с 
общим значением 'лить, литься' было бы трудно указать. 

Следует заметить, что рус. железа и родственные, привлекавшиеся выше 
для сравнения с железо, обычно не считаются родственной формой, а рас-
сматриваются как совершенно особое образование36. Однако, несомненно, 
что отношения между железо и железа — нечто большее, чем созвучие, ср. 
тождественное вост.-лит. geležaonis, geležuones 'железа у лошади'3 7 . 

3. Гвоздь 

Не меньший интерес представляет слово гвоздь (также общеславянское), 
очень близкое по семантическому развитию к рассмотренному выше назва-
нию железа. Правда, в отличие от последнего, исконно славянский характер 
слова гвоздь обычно признается большинством авторов38. Общеслав. gvozdb, 

35 В этой связи не совсем верно для древнейшего периода языка (с его обилием 
конкретных терминов) утверждение Р. Мерингера (R. Meringer. Wörter und Sachen // 
Indogermanische Forschungen. 1904. Bd. 16. S. 101), что «небо, земля, к а м е н ь (раз-
рядка моя. — О. Т.) (...) означают везде одно и то же». 

36 Ср. И. Pedersen. KZ. 1904. Bd. 39. S. 361; M. Vasmer. Указ. соч. S. 414—415, с 
указанием литературы; J. Рокоту. Указ. соч. S. 435, где раздельно рассматриваются 
ghel(e)gh- 'металл', ghelgh- 'железа' и ghel-öu- / ghel-ū- 'черепаха'. 

37 Ср. К. Буга. РФВ. Т. LXVII. С. 249. 
38F. Miklosich. Указ. соч. S. 81—82: gvozdij Nagel, eig. Keil; gvozdï... Wald; 

E. Berneker. Указ соч. С. 365—366: gvozdb... Wald, Forst; gvozdb... Nagel...; Α. Brück-
ner. Słownik etymologiczny ięzyka polskiego. S. 166: gwozd, gozd 'las', w. 15. wieku 
jeszcze znane...; gwóźdź... dziś żelazny... był niegdyś drewnianą zatyczką. С. Младенов. 
Указ. соч. С. 98: гвозд, гвоздей; J. Holub, F. Kopečny. Указ. соч. S. 137: hvozd 1. les, le-
śni pustina.. Je—li pûv. v. 'drëvo', pak souvisi s psi. * gvozdï...; A. Г. Преображенский. 
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gvozdbjb представляет собой образование с суффиксом -io-9 -ijo- от основы 
gvozd- (*gvozd-io-), которую имеем в слав, gvozdb, сохранившемся в чеш. 
hvozd 'лес '3 9 . Поэтому неправ Э. Бернекер40, рекомендующий отделять 
gvozdb от gvozdbjb. Большинство этимологов (в частности, А. Брюкнер, 
И. Голуб и Ф. Копечный, М. Фасмер, Ф. Славский в цитируемых трудах) пра-
вильно указывают на исконное родство этих форм. Тем более странной вы-
глядит в последнее время попытка Ю. Покорного41 разделить слав, gvozdb 
'лес' и gvozdb 'гвоздь' и возвести их к особым индоевропейским формам. Это 
недопустимо ни с формальной, ни со смысловой точек зрения. В смысловом 
отношении произведение gvozdb от gvozdb дает прекрасную возможность до-
вольно точно наблюдать развитие значения в нашем слове. И, как правильно 
отмечали исследователи (ср. хотя бы Ф. Славский), слав, gvozdb должно было 
обозначать 'кусок дерева, клин'. 

Таким образом, слово gvozdb оформилось еще до знакомства с железом и 
вообще металлами в условиях широкого применения местного древесного 
материала. На железное изделие это название было перенесено позднее. 

Общеслав. gvozdb, gvozdb пытались объяснить на индоевропейском эти-
мологическом материале42. Э. Бернекер, стремясь объяснить наличие наряду 
с gvozdb форм *gozdb (польск. góźdz, в.-луж. hózdź 'гвоздь') и оправдать 
сближение с некоторыми неславянскими (ср. лат. hasta 'копье', готск. gazds 
'колючка'), принимал gh- и ghų- как варианты начала славянского gozdb, 
gvozdb43. В духе предшествующих исследований говорит о словах gvozdb и 
gvozdb и Ю. Покорный44 , сравнивающий слав, gvozdb 'лес' с др.-в.-нем. 
questa, новонем. Quaste 'кисть, пучок веток, веник'. 

Однако упомянутые индоевропейские этимологии наших слов не учиты-
вают всего славянского материала. Это было бы не так важно, если бы новый 
материал не противоречил существу этимологий, но, как увидим ниже, такое 
противоречие налицо. 

В перечисленных работах не отражено чеш. диал. zàvozda 'klin do sekery, 
kosy а р. '4 5 . И тем не менее, близость этого приставочного образования 

Указ. соч. Вып. 1. С. 121: гвоздь; M. Vasmer. Указ. соч. Lief. 4. 1951. S. 263; F. Sławski. 
Słownik etymologiczny języka polskiego, zes. 3. Kraków, 1954. S. 329. 

39 J. Hołub, F. Kopečny. Указ. соч. S. 137. 
40 E. Berneker. Указ. соч. S. 365—366. 
41 J. Рокоту. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. S. 480,485. 
42 Cp. H. S. Falku, A. Torp. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. Т. I. 

Heidelberg, 1910. S. 568—569: Kost I . . . aslav. gvozdf Wald'. 
43 E. Berneker. Указ. соч. S. 365, 366. 
44 J. Рокоту. Указ. соч. S. 480, 485. 
45 V. Machek. Česka a slovenskâ jména rostlin. Praha, 1954. S. 80. 
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zà-vozda 'клин' к слав, gvozdb очевидна и в фонетическом, и в смысловом от-
ношении. Известным препятствием здесь является отсутствие g-: zàvozda. 
Этой-то особенности и не могут объяснить индоевропейские этимологии, по-
стулирующие исконное g(u)-. Если славянский знает потерю лабиализации 
задненёбного, ср. и.-е. *guou- > слав, govędo и отдельные поздние примеры 
вроде польск. gwóźdź > góźdź, то ему неизвестна потеря задненёбного перед 
губным: и.-е. gų, ku всегда > слав, gv, kv (с последующей палатализацией или 
без нее). Таким образом, упомянутые этимологии не объясняют существова-
ния *vozd-, и их придется оставить. 

Нам представляется возможным развитие gvozd- < *vozd- уже на славян-
ской почве. Явление такой протезы g распространено очень незначительно в 
славянских языках, представлено небольшим числом примеров, каждый из 
которых в известном смысле индивидуален, и тем не менее, развитие g- во 
всех этих случаях в основном хорошо доказывается. Таково развитие g- в 
словен. gęžvica, в gušter (наряду с jašter-, ср. болг. гущер 'ящерица'), что от-
мечал, например, А. Брюкнер в специальной статье, которую он так и назвал 
«Игнорируемые фонетические явления»46. А. Вайан аналогично объясняет g 
перед -и- в слав, męzb < *mongįu-, ср. санскр. mânu-h47. Таким образом, ис-
конность формы *vozd- наиболее вероятна. Об этом (а также о чисто славян-
ском происхождении g- в gvozd-) говорит балтийский материал, кажется, еще 
не привлекавшийся для сравнения с нашими словами: лит. vėzdas, мн. ч. 
vėzdai 'дубина', лтш. vęzda, vęza 'Ein Stock, Prügel', которые К. Буга48, вслед 
за Эндзелином, объясняет из *vež-das с суфф. -do-. Фонетическая и семанти-
ческая близость, например, лит. vėzdas 'дубина' — слав. *vozdb (ср. значение 
чеш. zàvozda) сомнению не подлежит. В дополнение к объяснению фонетиче-
ской формы напомним, что лит. -zd- = слав, -zd-49. 

Судя по балтийским соответствиям, слав. *gvozd-ijo- будет уже вторич-
ным производным для усиления его сингулятивного значения ('дерево, кусок 

46 А. Brückner. Verkannte Lauterscheinungen // KZ. 1913. Bd. 45. S. 289. Ср. еще 
рус. гуж, гусеница и родственные слова. 

47 A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. T. 1. Paris, 1950. P. 96, 185— 
186. Вайан приводит сходный пример ром. gaerra < герм, werra (англ. war) 'война'. 
Из неславянских ср. далее франц. sergent < лат. servientem, особенно в кельтских — 
ср.-брет. gwyn < франц. vin, guyc < лат. vicus. Хороший пример наращения такого 
протетического g- перед губным согласным видим в чеш. hbratr < bratr (см. 
J. Gebauer. Historickâ mluvnice. T. I. S. 464). 

48 См. РФВ. T. LXV. C. 324; ср. также К. Mülenbach, J. Endzeïîn. Latviešu valodas 
värdnica. IV sëjums. 1929—1932. S. 573, где и дальнейшие сопоставления. 

49 Ср. еще лит. žvaizdė / žvaigždė : слав, gvëzda (См. Я. Эндзелин. Славяно-балтий-
ские этюды. Харьков, 1911. С. 114). 
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дерева, дубина'), ввиду того что древняя о-основа *gvozd-o- приняла в сла-
вянском собирательное значение. В то же время о древности именно сингуля-
тивного значения свидетельствуют как лит. vėzdas 'дубина', так и славянские 
реликты вроде чеш. zàvozda 'клин'. 

4. Шляться 

Это слово, насколько известно, еще не было объектом этимологического 
исследования, если не считать упоминания А. Г. Преображенского: «шлять-
ся... — Неясно, м. б., новообразование от гшендать, шлепать...»50. Из дру-
гих славянских близкую форму можно указать в болг. шляя се (шлея се): 
«...рус. шляться... срод. с шлякам...»51. 

Очевидно, в заблуждение вводила просторечность слова шляться, от-
куда и попытка произвести его от заимствованного шлендать52 или зву-
коподражательного шлепать, т. е. рассматривать его как сравнительно но-
вое слово. 

В неверности этого убеждают различные факты. Исходной славянской 
формой рус. шляться можно с полным основанием предположить *sbleti(sę), 
которая (если отрешиться от просторечного оттенка значения, вероятно, 
позднего) могла значить 'двигаться (определенным образом)' и находилась в 
прямом отношении к общеслав. *sblati, рус. слать как глагол движения — к 
каузативному глаголу (слать, собственно 'заставлять идти'). Больше того, 
значение 'двигаться' в этом корне должно быть первичным, потому что на-
личие славянского глагола *sblati, несомненно каузативного, обязательно 
предполагает исходный глагол движения, из которого он единственно мог 
образоваться, т. е. отношение *sbleti(sę) — *sblati равносильно bbdëti — 
buditi. 

Для решения вопроса о вторичности значения 'слать' в этом корне очень 
показательно то, что, например, литовский знает для этих корней только зна-
чение 'двигаться', ср. лит. seléti 'красться, идти крадучись', кстати, и по фор-
ме и по значению близкое рус. шляться < *sbleti(sę), ср. далее во фразе: 
vanduo lig vartų atsalo 'вода дошла до ворот'5 3 . Об этом же свидетельствует 

50 А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. Вып. по-
следи. (тело—ящур) // Тр. ИР Я. Т. 1. 1949. С. 100. 

51 С. Младенов. Етимологически и правописен речник на бьлгарския книжовен 
език. С. 695. 

52 Ср. нем. schlendern 'бродить, шататься'. 
53 См. К. Буга. РФВ. Т. LXVII. С. 244; то же и в его рукописной картотеке к ли-

товскому этимологическому словарю (хранится в Ин-те лит. яз. и лит-ры АН Лит. 
ССР, Вильнюс). 
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и.-е. глагол *sel- 'двигаться'54 , который Вальде и Покорный делят без види-
мой необходимости, по причине якобы различного значения, на sel- 'прыгать' 
и sel- 'ползти'. История слов знает и более резкие расхождения первоначаль-
но единого значения. Возражение скорее вызывает помещение лит. sàlti 
'течь' (ср. atsalo у К. Буги) в словарную статью sel- 'прыгать', а лит. selù, 
seléti 'красться' — в статью sel- 'ползти', причем отрываются друг от друга 
близкие формы. Сам материал указывает, что это один индоевропейский ко-
рень *sel- 'двигаться'. Значения каузативности получили выражения в слав. 
sblati и из германских — в готск. saljan 'приносить, жертвовать', англ. sell 
'продавать'55 . Нем. Ge-selle 'товарищ', собственно 'совместно идущий', по-
могает выявить первичное значение глагольной основы. 

Редуцированный характер корневого гласного в слав. *sbl- : *sbl- соот-
ветствует вокализму родственных лат. salio, греч. αλλομαι < *seliö56 'прыгать'. 

Таким образом, в слове шляться русский язык сохранил древний глагол 
движения (слав. *sblëti)57. 

5. Клевета 

Это слово в русский язык пришло из старославянского58. Оно было не-
однократно предметом этимологических исследований. Так, Миклошич5 9 

связывает его с клепать. Р. Брандт60, а также Бернекер61 и Педерсен62 отно-
сят слово клевета к klevati, клевать. Уленбек63 считает его неясным. 

Предположение о связи этого слова с клепать (см. выше, Миклошич) 
надо с самого начала отвергнуть как необоснованное. Что касается сбли-
жения клевета и клевать, внешне гораздо более правдоподобного и приня-

54 Ср. Fick. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Aufl. 4. Bd. 
I. S. 140, 557; Th. Zachariae. Wurzel idg. sei im Sanskrit // KZ. 1893. Bd. 33. S. 444 и 
след.; Α. Walde, J. Рокоту. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. 
Bd. II. S. 505—506. Новый словарь Ю. Покорного еще не доведен до sel-. 

55 Ср. о последних: А. Walde, J. Рокоту. Указ. соч. 
56 Там же. 
57 От шляться — просторечн. шлюха (um '-уха) с сохранением вокализма корня. 

К этой же основе, по-видимому, но с сильной ступенью корневого гласного š 'al- < 
-sei-: шалить, шалый, шальной, польск. szał 'бешенство', а также просторечн. 
шалава-гилюха. 

58 А. Преображенский. Указ. соч. Т. 1. С. 312. 
59 F. Mikiosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. S. 118. 
60 Дополнения и заметки к славянскому этимологическому словарю. С. 82. 
61 E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. S. 526. 
62 KZ. Bd. 40. S. 175. 
63 Indogermanische Forschungen. Bd. 17. S. 95. 
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того авторитетным словарем Бернекера, то оно нуждается в серьезной по-
правке 64. 

Непосредственной словопроизводственной связи между, клевета и 
клевать действительно нет. Помимо возражений, касающихся смысла, и 
даже более существенными представляются возражения фонетико-морфо-
логического характера: клевать дало бы скорее *клевота, ср. зевать — 
зевота. Наличие в действительности формы клевета, производной от 
клевать, непонятно. В связи с этим, более вероятным нам представляется 
сближение слова клевета с чеш. диал. kleviti(se) 'сплетничать' и рус. диал. 
(арх.) клевить 'дразнить' , которое отмечено в «Словаре архангельского об-
ластного наречия» Подвысоцкого, ср. и пример употребления: «Покинь, не 
клеви малово-то, ан и то завсё крятатся». Именно с этим словом непосред-
ственно и связано, как нам кажется (и морфологически и семантически), 
слово клевета. 

6. Слав, xbrtb — рус. мухортый 

Общеславянское хъПъ хорошо сохранилось во всех славянских языках, 
причем везде оно имеет значение 'борзая, охотничья собака', не обнаруживая 
также отклонений от общеславянской фонетической формы: рус. хорт, укр. 
хорт, польск. chart, чеш. ehrt, н.-луж. chart, в.-луж. khort, словен. hrt, сербо-
хорв. хрт, болг. хрьт, хрътка, ст.-слав. х ъ р т ъ 6 5 . 

Для русского словаря хорт обычно отмечается как областное, ср. свиде-
тельство В. И. Даля66 . Некоторые вторичные его значения, ср. смолен, хорт 
'борзый, худой, голодный'6 7 , получены метафорически, через сравнение, ср. 
также чешские производные vy-chrt-ly 'тощий', vy-chrt-nouti 'худеть'. 

64 Следует упомянуть, что Преображенский (там же) тоже возражает — прав-
да, только по соображениям значения — против этимологии клевета < клевать. 

65 См., соответственно, В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 
языка. 4-е изд. T. IV. С. 1224; Опыт областного великорусского словаря. С. 250; Доб-
ровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. С. 965; Б. Гринченко. 
Словарь украинского языка. T. IV. С. 411; Ф. М. Пискунов. Малороссийско-червоно-
русский словарь. С. 277; S.B.Linde. Słownik języka polskiego. 1. Warszawa, 1807. 
S. 232; F. Travniček. Slovnik jazyka českėho. 4-е изд. Praha, 1952; J. Gebauer. Slovnik 
staročesky. 1. Praha, 1903. S. 558. E. Muka. Słownik dołnoserbskeje rëcy. Вып. 1. S. 483; 
Pfuhl. Lužiski serbski słownik. 1866. S. 317; M. Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar. 1. 
Любляна, 1894. S. 283; С. Б. Бернштейн. Болгаро-русский словарь. M., 1953. С. 811; 
F. Miklosich. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Wien, 1862—1865. 

66 В. И. Даль. Указ. соч. Там же. 
67 Добровольский. Указ. соч. С. 965. 
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Ранние этимологии слова см. у А. Будиловича68, где приводятся сближе-
ния слав. хъПъ с лит. kurtas, нем. Rüde, санскр. krtag'na 'chien' (Pictet. Les 
Origines Indoeuropéennes. I. P. 379), нем. hurtig. Высказывавшееся некоторы-
ми лингвистами мнение, что хъПъ заимствовано из герм. *xrupįan- (Гирт, 
Пейскер, Клюге, Шрадер), вызывало серьезные возражения, ср. в последнее 
время В. Кипарский69, который указывает на сомнительность герм. *xrupįan-
(скорее было бы *rupįan~) и на то, что *xrupįan- дало бы хрътъ — рус. *хрот. 
Одна из попыток этимологии этого слова принадлежит Г. А. Ильинскому70, 
который также считает *хъПъ исконно славянским. Помимо специально лин-
гвистических соображений, Ильинский в своем дальнейшем анализе слова 
основывается на следующем указании В .И .Даля 7 1 : «.. .хортыми собаками 
вообще зовут борзых с низкою гладкою шерстью, для отличия от псовых и 
густопсовых, мохнатых...» 

Имея в виду именно это противопоставление, Ильинский считает значе-
ние *хъПъ 'охотничья собака' неосновным и производит это слово от и.-е. 
*kher- 'резать', высшая ступень которого — рус. короткий, лат. curtus, нем. 
kurz, а низшая ступень — слав. хъПъ 'собака с короткой гладкой шерстью'. 
Таковы, вкратце, попытки толкования анализируемого слова, из которых, на-
до сказать, ни одна не получила достаточно широкого признании. В итоге 
весьма характерным представляется недавнее указание Ф. Славского72 на не-
выясненность этимологии слав. *хъНъ. 

Соглашаясь с В. Кипарским (см. выше), следует, очевидно, отказаться от 
мысли о заимствовании слав. *хъПъ из германского. Поскольку заимствование 
из других соседних языков менее вероятно73, перед нами действительно ис-
конно славянское слово. Необходимо удовлетворительно объяснить его сла-
вянское происхождение. Серьезной попыткой такого рода является изложенная 
этимология Ильинского. Однако Ильинский исходил из индоевропейской 
формы *kher-, которая нуждается в уточнении. Сейчас мы вправе говорить 
только об и.-е. *ker- 'резать', поскольку лишь отдельные языки знали поздний 

68 Изв. Ист.-фил. ин-та кн. Безбородко. Нежин, 1878. С. 195. 
69 V. Kiparsky. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen // AASF. 

Bd. XXXII, a. 2. Хельсинки, 1934. S. 277—278. 
70РФВ. 1913, № l .C. 12—14. 
71 В. И. Даль. Указ. соч. T. IV. С. 1224. 
72 F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. S. 60—61. 
73 Напротив, достоверным является славянское происхождение лит. kartas (ср. 

К. Būga. Zeitschrift f. slavische Philologie. Bd. I. S. 41—44; B. Kiparsky. Revue des études 
slaves. T. XXIV. P. 42) и фин. hurtta (ср. Я. К. Грот. Филологические разыскания. 
СПб., 1899. С. 447—448 со ссылкой на кн.: А. Ahlquist. Die Kulturwörter der westfinnis-
chen Sprachen. Helsingfors, 1875. S. 2). 
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переход к > kh, например санскрит74. Славянский не развил такого kh, унас-
ледовать же упомянутый корень он мог только как *кег-, къг-, что дей-
ствительно имело место для большой группы слов: рус. короткий, кора, 
черта. Ясно, что *хъНъ, хорт не имеет сюда никакого отношения. Этимология 
Ильинского в своей фонетической части устарела и после необходимых уточ-
нений сама собой отпадает. Одно современное понимание выражения хортая 
собака (= 'низкошерстная', сравнительно с 'густопсовой') не может ее спасти. 

Нам представляется незаслуженно упущенным точное соответствие слав. 
хъПъ в литовском: sartas 'светло-гнедой (о лошади), желтоватый', sartis 'гнедая 
лошадь', sàrti 'загрязняться, рыжеть'7 5 . Согласный х, как известно, является 
специфически славянским звуком вторичного происхождения. В определенных 
условиях (после z', и, r, к) он развился из и.-е. s. Это имело, по-видимому, место 
и в нашем случае, т. е. слав. хьПь < *sbrtb, которое уже точно соответствует 
лит. sartas с его архаическим консонантизмом. Что касается конкретных усло-
вий перехода s > χ, здесь мы, очевидно, имеем полную аналогию известному 
слав. *xodh, рус. ход < sodb, ср. греч. οδός (*sodos) 'путь, дорога', которое раз-
вило s > χ, вероятно, в сложениях типа vy-xod-. Таким образом, слав. хъПъ < 
sbrtb возможно в употребительных сложениях, ср. чеш. уy-chrtly, vy-chrtnouti. 

В акцентологическом отношении лит. sartas с циркумфлектированным 
ударением дифтонга в корне — из древнего окситонированного *sartà-s. Об 
этом балтийско-славянском sartä-s говорит и подвижное ударение укр. хорт, 
род. п. ед. ч. хорта, им. п. мн. ч. хорти 76. 

Что касается значения литовских слов, определяющих лошадиную масть, 
при другом значении слав. хъПъ 'борзая собака' эти семантические различия, 
как увидим ниже, отнюдь не препятствуют сближению наших слов. Дело в том, 
что непосредственно связанным с хъПъ, хорт является, по-видимому, такой су-
губо коневодческий термин, как рус. мухортый — разновидность гнедой масти 

74 Ср. в последнее время в статье: J. M. Ко f inek. Le développement du système con-
sonantique du grec // Recueil linguistique de Bratislava. 1948, № 1. P. 78 и след.; 
J. M. Korinek. Od indoeuropského prajazyka k praslovančine. Bratislava, 1948. 

75 См. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Вильнюс, 1954. S. 698. Ср. также лтш. 
särts 'красноватый, розовый', далее — лтш. sarks, sa kans 'красный, красноватый' 
(см. К Mulenbach, J. Endzelïn. Latviesu valodas värdnlca. XXXI burtnïca. 1928. P. 721. 
XXXII burtnïca. 1928. P. 807. 

76 См. относительно этимологии самого лит. sartas: H. Petersson. Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 40. S. 93; H. Petersson (Baltisches 
und Slavisches. S. 33: särtas (sic!) 'fuchsig (von Pferden)') относит к лат. sorbus 'Vogel-
beere', швед, sarf 'Rotauge, Name eines rotlichen Fisches', рус. сорога (см. Loewenthal. 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 49. 1925. S. 77). (Таким 
образом, sartas можно возвести к и.-е *ser- или название определенного цвета, с 
суффиксом -to-. — О. Т.). 
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(ср. значение лит. saftasl) — результат очевидной гаплологии первоначально-
го *мухо-хърт77. Первая часть предполагаемого сложения мухо- обнаруживает 
сильную ступень корневого гласного (*w), слабую ступень которого (*й) ви-
дим в рус. мха < *мъха 'ржа на хлебе', родственном лит. mūsos 'плесень'78 . 
Мы приходим к значению 'плесень', ср. лит. mùsos; с ним, вероятно, первона-
чально было связано название особого, белесого сероватого цвета, ср. лит. 
mūsoti, далее — ср. наше плесень с лит. pal-šas, pil-kas 'серый'. О второй час-
ти сложения — хорт см. выше. Таким образом, *тихо-хъПъ = 'светло-гне-
дой'. Это толкование находит подтверждение в современном значении названия 
мухортый, ср. В. И. Даль79: «мухортый, о лошади, гнедой, с желтоватыми под-
палинами у морды, у ног и в пахах». Что касается структуры сложения *мухо-
хортый, она находит массу соответствий именно в семантически близких де-
тализирующих названиях цветов типа светло-зеленый, где названию основно-
го цвета (-зеленый) предшествует название дополнительного оттенка (светло-). 

В пользу предложенной этимологии слав. хъПъ — точность фонетиче-
ских соответствий, а также вероятность семантического развития. Как следу-
ет из сопоставления с лит. sartas и некоторыми ранее сюда не привлекавши-
мися словами (рус. мухортый), это семантическое развитие (название по ок-
раске шерстного покрова) представляется весьма древним. 

В заключение — о нескольких семантически близких словах. 
Изложенная выше этимология слав. хъПъ, как названия собаки по масти 

дает повод пересмотреть и некоторые другие этимологии названий собаки. 
Здесь только укажем, что выявленное значение слав. хъПъ, а также значения 
таких поздних, но распространенных названий, как рус. муругий — о собаке 
(по масти), укр. Рябко (распространенная собачья кличка, от рябий 'рябой'), 
реабилитируют толкование слав. pbSb, рус. пес от и.-е. *pik- 'красить, писать', 
ср. пестрый80. Иное, более популярное толкование — ср. Г. Остгоф81; к и.-е. 
*рекеи- 'скот' (подробнее см. указ. соч.), близко к нему — Г. А. Ильинский82: 
*реки- 'скот, дающий шерсть' > 'собака с густой, мохнатой шерстью'8 3 . 

77 Во всяком случае, толкование Ф. Миклошича *мухо-рътъ, мухоротый, сомни-
тельно (Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. S. 285; см. также Преоб-
раженский. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. С. 573). 

78 К. Буга. Славяно-балтийские этимологии. РФВ. Т. LXXII. 1914. С. 153. 
79 В. И. Даль. Указ. соч. T. II. С. 948. 
80 Ср. в последнее время в кн.: С. Младенов. Етимологически и правописен реч-

ник на българския книжовен език. С. 419. 
81 Н. Osthoff. Etymologische Parerga. 1. Leipzig, 1901. S. 266 и др. 
82 Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. LI—LX // РФВ. Т. LXXIII. 1915. 
83 Основное доказательство такого развития у Ильинского — рус. густопсовый, 

т. е. 'густошерстный', — говорит лишь о связи с поздним производным псовина 
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И уже совсем сомнительной представляется этимология слав, рьяъ, при-
надлежащая И. М. Коржинеку8 4 и имеющая хождение среди чехословацких 
лингвистов: к иррациональному междометному ps/p's, с которым обращают-
ся к собакам. 

Таким образом (возвращаясь несколько назад), в слав, ръяъ можно видеть 
соответствие (с краткой ступенью корневого гласного) лит. paišai (мн. ч. 
'сажа'), paišinas 'вымазанный сажей', т. е. pbsb, пес — также одно из древних 
названий собаки по масти. 

7. Рус. хрыч — др.-рус. гричь — чеш. диал. gryc 

Рус. хрыч, насколько известно, еще не имеет этимологии. 
Ниже излагается попытка объяснить этимологию слова, показать его зна-

чительную древность и связь с некоторыми славянскими и другими родст-
венными словами. 

В своем современном виде рус. хрыч с его характерной спецификой, дей-
ствительно, загадочно. Вполне возможно, однако, что оно состоит в ближай-
шем родстве с др.-рус. гричь 'пес' , ср. в Хронике Георгия Амартола, 21: 
«брдкдии в и д ^ гричА (κύνα) ПАСтушнАГО ядоущА гдшую КОНЬХИДИИ и ПАС-

τογχογ мнящоу кровь тскоущоу из гричл (τον κύνα) в з ш ъ С5 ОВЧИХ воднъ 
роуно С5тр€ ИСТ€КАЮЩ€€ и з ъ оусть гричь»85. В фонетическом отношении 
сопоставление вполне оправдано. Соотношение гр : хр имеет полную аналогию 
в таком достоверном соответствии, как польск. grzbiet : рус. хребет86. Правда, 
трудно согласиться с Эндзелином, когда он видит здесь чередование kh : gh. 

По-видимому, здесь нужно исходить из соседства с плавным (г), воздей-
ствию которого обязано изменение g > χ, поэтому удобнее говорить об изме-
нении gr > хг. Кроме упомянутого grzbiet : хребет, это изменение, вероятно, 
имело место к в случае с др.-рус. гричь : рус. хрыч. Редкость подобного изме-
нения не может служить аргументом против него ввиду очевидности соответ-
ствий. Известно к тому же, что именно этимологии в первую очередь прихо-
дится иметь дело с периферийными изменениями звуков, которые обнаружи-
ваются в значительной части «темных» слов. О том, что характер данного 
изменения (g > χ) именно таков, как указано выше, свидетельствует этимоло-

'шерсть. на ногах и на хвосту у собаки' (см. Даль. Указ. соч. Т. III. С. 1401) и ни к ка-
ким выводам не обязывает. 

84 Ср., например, J. M. Korinek. Poznâmky k metodice etymologisoväni // Slovo a 
slovesnost. R. II. 1936. 

85 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1; там же 
ряд других примеров из этого и других памятников. M., 1898. 

86 Ср. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. С. 127. 
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гия в примере grzbiet : хребет — grzbiet < *grbbbtb к *£ъг6ъ, рус. горб, т. е. 
первично g, а х вторично и обусловлено положением. Таким же вторичным 
является Л: И В нашем .хрыч, следовательно, этимологически оно вполне может 

87 

восходить к др.-рус. гричь . 
Что касается различия значений, то использование названия собаки для 

пополнения бранной лексики, которое мы, очевидно, имеем в данном случае, 
не представляет собой чего-либо исключительного в семантическом отноше-
нии, ср. словоупотребление типа старый пес, старый кобель, далее — отме-
ченное И. И. Носовичем88 белорус, вьтса 'хрыч, хрычевка', производное от пес. 

Наконец, сюда же, по-видимому, относятся чеш. диал. (мор.) gryc, в фо-
нетическом отношении точно соответствующее др.-рус. гричь, а по употреб-
лению довольно близкое рус. хрыч, ср. указание Фр. Бартоша89: g r y c . 1. 
gryci na Hané rikaji chlapcum, kteri chodi «za tri krâle», 2. nadâvka: «Ту staré 
grycu!» Последнее выражение слово в слово соответствует рус. старый хрыч 
(презрительно о старике). 

Сравнение позволяет предположить общеслав. *gritjb, название разно-
видности собак. Возможно, сюда же исл. grey 'собака', ср. его фонетическую 
и смысловую близость. Вид германского слова говорит об общей древней 
форме *ghreį-. В славянском древняя основа распространена новым суффик-
сом: *grï-tjo-. Из балтийской лексики родственно, очевидно, лит. greitas 
(*ghreį-to-s) 'быстрый'9 0 — значение, которое могло быть исходным для на-
звания определенной породы быстроногих, гончих собак91. Такое развитие 
значения весьма вероятно, ср. прекрасную аналогию рус. борзая, борзой (о 
собаке) — из общеслав. *bbrzb 'быстрый'. В этом смысле важно, что литов-
ский, не зная значения 'собака', сохранил древнее значение 'быстрый'. 

87 Примеры соотношения ры : pu в одних и тех же словах хорошо известны, ср. 
крыло, вм. этимологического крило, обл. грыб при гриб. 

88 И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. С. 92. 
89 F. Bartos. Dialekticky slovnik moravsky. Praha, 1906. S. 86. 
90 О неясности этимологии лит. greitas см. P. Skardžius. Lietuvių kalbos žodžių 

daryba. Вильнюс, 1943. S. 320. 
91 Не следует смешивать с корнем лит. grietinė 'сметана', grieti 'снимать (слив-

ки)' и родственных. 
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слав , obilbje ' хлеб в з е р н е ' ; слав , rota ' к л я т в а ' 

8. Слав, obilbje 'хлеб в зерне' 

Слово общеславянское. За исключением польского, где оно как будто не 
оставило следов, оно известно всем славянским языкам: ст.-слав. ОБИДЪ 

'обильный', ОБИДЬНЪ, изовидьнъ, ОБИДИС, изОБидне, словен. obiło 'во множе-
стве', obilje 'полнота', серб, обил, обилат 'обильный', чеш. obili 'хлеб в зер-
не ' , obilny ' хлебный ' , др.-рус. обиль ' обильный ' , обилЪ, обило, обиль 
'обильно', обилие 'обилие, хлеб, хлеб на корню', рус. обилие 'изобилие, мно-
жество', диал. 'хлеб на корню и в земле'. 

С первого же взгляда обращает на себя внимание наличие двух разных зна-
чений слав, obilbje 'изобилие' и 'хлеб на корню, в зерне'. Вопрос о направлении 
развития значений слав, obilbje является основным для настоящей этимологии. 

Совершенно очевидно, что слав. *х1еЬъ не могло служить общим назва-
нием хлеба во всех видах вроде того, что мы имеем в современном русском: 
хлеб на корню, скошенный, обмолоченный хлеб, печеный хлеб. Известно, что 
слав. *х1ёЬъ < герм. *hlaib- ср. нем. Laib 'ковриги хлеба', поэтому первоначаль-
но это заимствование обозначало, вероятно, и с п е ч е н н ы й хлеб. Так, чеш. 
chléb, в отличие от русского, сохранило именно это древнее узкое значение. 
Вместе с тем, славянский, очевидно, имел свое название для хлеба в зерне. 

Видимо, таково было древние значение слав, obilbje, хорошо сохраненное 
чешским и некоторыми русскими говорами, а также известное из древнерус-
ских памятников \ Слав, obilbje — собирательное с суффиксом -bje от *bi-lo-

1 Fr. Travniček. Slovnik jazyka českėho. 4-е изд. Прага, 1952. S. 1054: obili 'хлеб в 
зерне' (...) obilka (...) народн. 'зерно'; В. И. Даль. Толковый словарь живого велико-
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к biti 'бить', полаб. beit также — 'молотить'2 ; *bi-lo причастное образова-
ние, в данном случае, очевидно, страдательного залога: 'битое, обмолочен-
ное ' 3 . Слав, obilbje оказывается земледельческим термином, хорошо отра-
зившим момент технологии: зерно обозначается как «вымолоченное битьем», 
так как скошенный хлеб вымолачивался на току цепом. Битье цепом вруч-
ную, как известно, — древнейший способ молотьбы, вытесненный затем от-
части молотьбой с применением домашнего скота, топчущего снопы. 

Согласно одной из прежних этимологий4, слав, obilbje < *ob-vil-, сюда же 
ст.-слав. извидис, възвить 'изобилие, прибыль' < и.-е. *ve/-, а значение 
'хлеб' — вторично. Но самостоятельное развитие одного и того же значения 
'хлеб' в разных языках — чешском и русском — менее вероятно. Что же ка-
сается значения 'изобилие', чешскому оно совершенно неизвестно, для рус-
ского в отдельных случаях возможно влияние старославянского5, и только в 
южнославянских языках это значение распространено всюду. Расширение 
значения 'хлеб в зерне' > 'хлеб, злаки' > 'общее изобилие' вполне возможно. 
Ст.-слав. ОБидие и извидис, възвить могли сблизиться в семантическом от-
ношении сравнительно поздно, так что их этимологическое родство не оче-
видно. Этимология слав, obilbje : лат . fë l ix 'счастливый'6 также не убедитель-
на: лат . fël ix сближают с лат . fë lô 'кормлю грудью', и.-е. *dhë-, слав. *dé-. Со-
поставление obilbje : греч. αφενός7 'богатство' не учитывает структуры 

русского языка. T. И. 2-е изд. С. 602: «Старое и северное 'хлеб на корню и в земле', 
'слетье, огородина, овощ всякого рода', псковское. Обилье еще и не убрано, не моло-
чено, архангельское. Ведуны обилие держат, северное, 'наводят голод, неурожай'...; 
Ф. 77. Филин. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи // Уч. зап. 
Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена. Т. 80. 1949. С. 133, примеч. 1. 
С. 265—266: др.-рус. обилие «зерно; хлеб на корню». И. И. Срезневский. Материалы 
для словаря древнерусского языка. Т.Н. СПб., 1902. Стб. 506—508: обилие — изо-
билие, обилие, богатство (...) хлеб, продовольствие (...) хлеб на корню:— Поби 
мразь обилье по волостг. Новг. 1 л., 6723 г. 

2 См. E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. 1. Heidelberg, 1924. S. 117. 
3 Ср. также с суффиксом -1о- отглагольное слав, dëlo < dėti: 'сделанное'. Сопо-

ставление см. у A. Meillet. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. 
II partie. Paris, 1905. P. 415. 

4 CM. Fr. Mikiosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Vien, 1886. 
S. 218; А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. T. I. М., 
1910. С. 627—628 ; A. Meillet. Указ. соч. Р. 413: помещает это сопоставление под во-
просом; Ст. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжо-
вен език. София, 1941. С. 365. 

5 А. Г. Преображенский. Указ. соч. Там же. 
6 Цит. по: А. Г. Преображенский. Указ. соч. Там же. 
7 F. Miklosich. Указ. соч. С. 430. 
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славянского слова. Наконец, происхождение слав, obilbje < *olbijb, ср. греч. 
δλβιος 'богатый'8 , — просто невероятно. 

Слабая сторона перечисленных этимологий, которая повлекла за собой и 
ошибочные суждения касательно фонетико-морфологического развития сло-
ва, состоит в непонимании семантического развития: значение 'изобилие, бо-
гатство', явно вторичное и имеющее в своей основе, как мы пытались пока-
зать, чисто земледельческую апперцепцию, рассматривалось обычно как раз 
навсегда данное. 

9. Слав , rota ' к л я т в а ' 

Рус. обл. рота 'божба, клятва', ротъба то же, ротить 'клясть, бранить', 
др.-рус. рота 'клятва', ротити ся 'давать клятву', ротъникъ 'клянущийся', 
ст.-слав. ротити СА 'КЛЯСТЬСЯ', ротьникъ. . . , словен. rotiti 'заклинать', серб. 
рота 'клятва', ротити се, ротим се 'божиться', ротан 'клятвопреступный', 
чеш. rotiti 'проклинать', польск. rota {przysięgi) 'присяжный лист', в.-луж. 
roćić so9. Преображенский сообщает принятую этимологию: к санскр. vratam 
'воля, приказ, закон, обет', греч. ρήμα 'слово', ρήσις 'речь', ρήτρα, кипрск. 
^ρήτα 'изречение, договор', сюда же лат. verbum 'слово', лит. vardas 'имя' , 
нем. Wort 'слово'. Таким образом, слав, rota < *ųrota. Ср. далее врать 10. 

Из перечисленного можно согласиться только с сопоставлением санскр. 
vratam (значения см. выше) с греч. 7ρη- и рус. врать. Напротив, предположе-
ние об утрате и в слав. *ųrota следует расценивать как схоластическое, не 
учитывающее фонетических особенностей славянского, который не знал ор-
ганического выпадения и перед г в начале слова, как, например, греческий 
(ρήμα, ρήσις < JpT]-). На неприемлемость такого взгляда указывал уже А. Брюк-
нер п . Однако, помимо этого указания, этимология Брюкнера содержит толь-
ко маловероятное сближение с *гъ/ъ, рус. рот. 

Брюкнер прав, утверждая, что при таком виде, в каком сохранилось слав. 
rota, трудно определить его древнюю форму при полном отсутствии литов-
ского соответствия. Вполне возможно, однако, что слав, rota упрощено из 
*rokta : *rekti, ст.-слав. рсшти, рус. речь. Ср. слав, potb, рус. пот — из *pokto- : 
*pekti, рус. печь, согласно общепринятой этимологии. Оба — *rokta и *pokto-
отглагольные образования, причастия с суффиксом -ta-, -to-. Дальнейшие со-

8 J. Hołub— Fr. Kopečny. Etymologicky slovnik jazyka českėho. Praha, 1952. S. 250. 
9 А. Г. Преображенский. Указ. соч. T. II. Москва, 1914. С. 216—217. 
10 А. Г. Преображенский. Указ. соч. Там же, с перечнем литературы. 
11 А. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 463— 

464: rota. 
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поставления — те же, что и для слав. *rékti. Кстати, таким образом отыскива-
ется и литовское соответствие: лит. rëkti 'кричать'. Возможно, что ж е н -
с к и й род слав, rota (ср. польск. rota и др.) — результат позднего аналогиче-
ского выравнивания по женским α-основам. Первоначально это могла быть 
форма именительно-винительного падежа множественного числа с р е д н е -
г о рода: *rok-ta, ср. ст.-слав. речснндга, греч. τα εί ρτμενα, что лучше объясняет 
самостоятельность употребления слав, rota (*rokta). Значение, полученное в 
результате предложенной этимологии, подтверждается значением польск. 
rota : 'точно установленная формула присяги на суде', т. е. именно 'реченное'. 

От отглагольного rota (*rokta) в свою очередь произведен новый глагол 
слав, rotiti {sę). Здесь также наблюдается полная аналогия со слав, potb 
(*pokto-) : potëti рус. потеть. 

Так, славянский обнаруживает несколько специальных обозначений клят-
вы, присяги: *klętva — *kloniti, т. е. 'коленопреклоненная клятва', *prisęga к 
*sęgati 'клятва с прикосновением к предмету', *rokta 'клятва-формула', к * rėkti. 
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poln . пас; s e r b o k r o a t . забдравити, bulg . забравям; 
ukr. барити, баритися\ aruss . в ы т ь ; russ . нары; s law, гас/; 

s law. mysb\ s law, polje; s law, gbmyzb- / gbzb; russ . жимолость 

10. Poln. мае ^Blätter u. Stengel von Krautern' u. Verwandtes 

Poln. пас gestattet, zusammen mit dem bedeutungsabweichenden slowen. nät, 
nati den Ansatz einer gemeinsamen Ausgangsform slaw. natb. Dieses offenbar alte 
Wort vergleicht man gewöhnlich mit apreuß. noatis 'Brennessel', lit. notre, nötere, 
noträ, nötryne id., lett. иа/ге id. 

Beachtung verdient allerdings die spezielle Bedeutungsentwicklung der 
baltischen Wörter ('Brennessel'), während das slawische Wort die recht allgemeine 
Bedeutung 'Stengel mit Blättern' besitzt. Dem Bedeutungsunterschied ist im 
vorliegenden Falle insofern ein gewisses Gewicht beizumessen, als die Brennessel 
ihrer bekannten Eigenschaft häufig auch ihren Namen verdankt. Vgl. z. B. slaw. 
*kopriva < *kuop-: kypeti 'sieden' (gleicher Vokalismus wie in dem Worte 
копоть)2, lit. dilgete 'Brennessel': dilgti, dilginti 'brennen'; dt. Brennessel·, 
brennen. In slaw. natb mit seinem weiten Bedeutungsfeld dürfen wir mit Recht 
eine andere semantische Entwicklung annehmen, die in unmittelbarer Beziehung 
zur Etymologie des Wortes steht. Insbesondere ist es möglich, daß slaw. natb die 

1 R. Trautmann. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 194; A. Brück-
ner. Slownik etymologiczny j^zyka polskiego. Krakow, 1927. S. 353; T. Lehr-Splawinski. 
О pochodzeniu i praojczyznie Slowian. Рогпап, 1946. S. 67. 

2 Zu andern Etymologien von slaw. kopriva, kropiva vgl. E. Berneker. Slavisches 
etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913. S. 622; M. Vasmer. Russi-
sches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 656. 
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Form *näktb fortsetzt, vgl. lit. nökti 'reifen'. Eine solche Zusammenstellung ist 
sowohl der Form wie auch der Bedeutung nach vertretbar, vor allem hinsichtlich 
der letzteren. Slaw. *näktb3 könnte 'das, was gereift war' bezeichnen, und eine 
solche Grundbedeutung erscheint nur ganz natürlich als Bezeichnung einer Pflanze 
bzw. genauer «ihres der Erde entsprießenden Teiles», wie in unserem Falle. 
Beispiele dafür sind recht gut bekannt. Griech. φυτός 'Gewächs, Baum' ist hierher 
zu rechnen wie auch russ. ботва < ie. *bheu- 'sein, wachsen, leben'4 , d. h. 'das 
Gewachsene'. Zugunsten unserer Etymologie von slaw. natb dürfte auch das 
Material des polnischen Dialektwörterbuches sprechen: «Drobne liscie razem ζ 
gal^zkami na ziemniakach, koniczynie, karpielach, burakach, kapuscie, rzepie, 
grochu i t. p. zowiq. siq 'naciq.'; pozostale cz^sci na ziemniakach, grochu i 
koniczynie zowi^si? 'badylami'»5 . 

Die Entfaltung von Zweigen mit jungen Blättern, d. h. dessen, was im 
vorliegenden Dialekt — im Unterschied zu den unteren Stengeln (badyle) — mit 
пас bezeichnet wird, zeugt gleichsam vom Herannahen des Reifens. Dieser 
Umstand macht die Gleichung slaw. nac\ lit. nökti 'reifen' wahrscheinlich. 

Apreuß. noatis und andere ähnliche baltische Benennungen der Brennessel 
verdienen eine besondere Betrachtung. Es geht darum, daß mit diesen verwandte 
Bildungen vor allem in den germanischen Sprachen weit verbreitet sind: nhd. 
Nessel, ahd. ne^ila, asächs. nqtil, engl, nettle, schwed. nätla, norw. netla (dial. 
natla), welche urgerm. *natilön, eine Ableitung von *natön (mit gleicher 
Bedeutung), fortsetzen. Die germanischen Wörter gehen, wie auch griech. άδικη 
(aus *nd-ika) 'Brennessel', auf ie. *nad- 'flechten' zurück; vgl. noch nhd. Netz u. 
Verwandte6. Urgerm. *natilön 'Brennessel' ist in den germanischen Schprachen 
von vielen verwandten Formen umgeben, während die erwähnten baltischen 
Benennungen der Brennessel im baltischen Wortbestand isoliert stehen. Die 
Ähnlichkeit der baltischen und germanischen Wörter ist wahrscheinlich im Sinne 
einer Entlehnung aus dem Urgermanischen zu deuten; vgl. ζ. B. apreuß. noatis 
< urgerm. *nati(lön). Hierfür spricht auch die Unmöglichkeit einer Entsprechung 
von baltischem t und germanischem t im Falle einer Urverwandtschaft der 
betreffenden baltischen und germanischen Wörter. Der vorgenommene Vergleich 
der baltischen und germanischen Wörter ist für uns insofern von wesentlicher 
Bedeutung, als er zeigt, daß apreuß. noatis, lit. nötere, notra, lett. nätre offen-
sichtlich aus dem Kreis der mit slaw. natb zu vergleichenden Formen auszu-
schließen sind. 

3 Bei solcher Grundlage wäre aber poln. пас, slowen. пас zu erwarten. — F. Liewehr. 
4 M. Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 112. 
5 L. Mlynek. Zycie sierskich pasterzy przed 20 laty // Lud. Bd. IV. H. 3. Lwow, 1898. 

S. 281. (Das Dorf Siereza liegt im Kreis Wieliczka. — О. Т.). 
6 F. Kluge— A. Götze. Etymol. Wb. der deutschen Sprache, 15. 1951. S. 522—523. 
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11. Serbokroat. заборавити, bulg. забрйвям Vergessen' und Verwandte 

Diese präfigierten Verben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit süd-
slawischen Bildungen in der Art von bulg. боравя 'sich beschäftigen, handeln, 
verfugen', skr. боравити 'leben, sich aufhalten', bulg. боравене 'Beschäftigung', 
skr. бдравиште 'Wohnsitz'. G. A. Il'inskij versuchte, sie durch eine Kontami-
nation von *boriti und baviti zu erklären7. V. Jagic sah ihren Ursprung in Wen-
dungen des Typs skr. како бора ви бавите (wobei бора ви aus бога ви)*9 

während Ε. Berneker die Wörter im ganzen fur unklar hielt9. V. Machek deutete 
die fraglichen Wörter als im Resultat eines unorganischen Analogie-Wechsels 
b <m aus der Form *moraviti < ie. *(s)mer- entstanden, vgl. lat. me-mor 'ich 
erinnere mich', lit. mirsti 'vergessen'10 . 

Uns scheint, daß bulg. забрйвям, skr. забдравити, боравити genetisch mit 
den slaw. Formen by-, bäv- 'sein, sich befinden, sich beschäftigen', za-by-, za-bbv-
'vergessen' verbunden sind; vgl. auch die Gleichartigkeit ihrer Bedeutungen. Auf 
den Charakter der Beziehungen zwischen ihnen gibt möglicherweise bulg. dial. 
забувар'ям = 'забравям' einen Hinweis11. Diese Form zeigt ziemlich klar, daß 
Formen vom Typ борйвя und забравям durch Metathese ursprünglicher Formen 
vom Typ забуварям, *забъварям entstehen konnten. Die letztgenannten Wörter 
stellen Ableitungen mittels -r-Suffix von der bekannten gemeinslawischen 
Verbalwurzel (za)by-, (za)bbva- dar. Die Metathese *buuariti > *buraviti, 
boraviti ist für einen bedeutenden Teil der südslawischen Dialekte allgemein-
verbindlich. Einige Tatsachen gestatten ferner den Schluß, daß sie ziemlich früh 
erfolgt sein muß, u. zw. zu einer Zeit, als die Liquida-Metathese noch produktiv 
war, die bekanntlich ein ganz bestimmtes vollautartiges Stadium vom Typ ärä usf. 
voraussetzte 12. In den Wirkungsbereich dieses mächtigen Prozesses wurden einige 
Wörter einbezogen, die im fraglichen Zeitpunkt diesem Zwischenstadium 
strukturell nahestanden; vgl. die bekannten Beispiele aslaw. срлцннинъ < 
saracenus, чствр^нопъ < cetveronogb. Nur so kann man, wie uns scheint, den 

7 Русский Филологический Вестник. Bd. LX. S. 72. 
8 V. Jagic. Rez. von Berneker. Slav, etymol. Wb. // AfslPh. XXX. S. 458. 
9 E. Berneker. Op. cit. Bd. I. S. 72. 
10 V. Machek. Българските глаголи боравя, заборавям, забравя II Списание на 

Българската Ак. на науките. Bd. 70. Sofia, 1945, S. 119—124; V. Machek. Slav, bgdg 
'ich werde sein' // ZfslPh. XXI. 1951. S. 155. 

11 St. Stojkov, K. Kostov, P. Vankova, G. Georgiev, Z. Zelev, A. Kirjanov, B. Novae-
kova, I. Pencev. Говорът на село Говедарци, Самоковско // Известия на Института за 
български език. Bd. IV. Sofia, 1956. S. 303. 

12 Vgl. neuerdings F. V. Mares. Vznik slovansk6ho fonologickeho systemu a jeho 
vyvoj do konce obdobi slovanske jazykove jednoty // Slavia XXV. S. 457ff. 
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Grund für das Vorhandensein der fur das Bulgarische charakteristischen Form 
забравям richtig verstehen. Die Bewahrung der Dublette bulg. боравя ist in 
semantisch-morphologischer Hinsicht dadurch motiviert, daß eine solche Form 
sich natürlicherweise zum Ausdruck durativer Verbalbedeutungen als geeigneter 
erwies. Darüber hinaus verallgemeinerte das Serbokroatische den Vokalismus der 
durativen Formen, vgl. заборавити, боравити. Die Durchfuhrung der 
Metathese *buuariti > boraviti begünstigte die Annäherung der neuen Form an 
einige ursprünglich ferner stehende Wörter. Vgl. maked. dial, borävi 41 touche, il 
manie, il tourmente', izborävi 41 agite'13 , das den Stempel eines möglichen im 
gleichen Dialekt (Ortschaft Boboscica in Süd-Albanien) vorkommenden 
Einflusses des homonymen Verbs bori (se) 41 lutte' trägt. 

12. Ukr. барити Verzögern, aufhalten9, баритися 'zögern, säumen' 

G. A. Il'inskij schlug vor, dieses Verb wie die Iterativform bariti zu dem 
besonderen *boriti < *bh(u)or*bheuä-(r) 'sein' zu betrachten14. Das genannte 
Wort läßt sich indessen weitaus einfacher erklären, indem man es als Resultat einer 
Verlegung der Silbengrenze der alten präfigierten Bildung auffaßt: ukr. 
барити (ся) < *обаритися < *об-варитися, d. h. letztlich zurückgehend auf das 
gemeinslavische Verb mit temporaler Bedeutung variti15. Das Präfix ob- konnte 
hier in der Bedeutung 'Nichterfüllung bzw. erfolgloser Vollzug einer Handlung' 
auftreten; daher auch die Bedeutung von *об-варитися: 'sich aufhalten, sich 
verspäten', vgl. im Russischen Verbpaare wie молвить — обмолвиться, гово-
рить— оговориться. Eine derartige Verlegung der Silbengrenze bei Verben 
sowie gleichzeitige phonetische Veränderungen (br > b) sind gut bekannt, poln. 
bagnic siq < *obagnic siq 'Lämmer werfen', ukr. бачити 'sehen' < *об-ачити, 
dial, бертатися 'sich umwenden' < обертатися 16. 

13. Aruss. выть 'Landanteil, Stück Land' 

Das zu untersuchende Wort ist nur der altrussischen Sprache17 und einem Teil 
der heutigen russ. Dialekte bekannt. Die Forscher bemerken, daß dieses Wort, 

13 A. Mazon. Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936. 
P. 395,409. 

14 Русский Филологический Вестник. Bd. X. S. 251. 
15 Zu letzterem siehe A. Preobrazenskij. Этимологический словарь русского языка. 

Bd. I. S. 65. 
16 Ε. Zelechovskij. Малоруско-шмецкий словар. Bd. I. L'viv, 1886. S. 25. 
17/. I. Sreznevskij. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам. Bd. I. СПб., 1893. Sp. 455—456. 
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ungeachtet der weiten Verbreitung, die es zur Zeit des Feudalismus erfuhr, 
nichtsdestoweniger nordgroßrussischer Herkunft sein muß und nur in einen kleinen 
Teil der südrussischen Dialekte (u. zw. in die Dialekte von Rjazan) Eingang 
gefunden hat. Das allerälteste Verbreitungsgebiet des Wortes выть ist der Westteil 
der nordgroßrussischen Dialekte I8. Das Wort ist nicht gemeinslawisch, ja nicht 
einmal gemeinrussisch. Die Verbreitung von aruss. выть auch auf einem Teil des 
südgroßruss. Territoriums steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Befestig-
ung des feudalen Wirtschaftssystems der Leibeigenschaft und offensichtlich auch 
mit der Kolonisierung nichtrussischer Gebiete (Rjazan'). In выть haben wir somit 
einen typischen Terminus der feudalen Epoche vor uns, der in den heutigen 
Dialekten allmählich verschwindet. Davon zeugt auch die Materialsammlung 
F. P. Filins, der sich speziell mit diesem Wort beschäftigt und eine Reihe von 
Beispielen primärer und sekundärer Bedeutungen gesammelt hat: «выть 'часть 
сельской общины, группа домохозяев, объединённая общим владением 
большим участком земли', ярославское вытка 'общая полоса нескольких до-
мохозяев', симбирское выть 'пай пли надел в лугах', тетюшское (казан.) 
выть 'часть барщины', пермское выть 'тягло, часть земельного надела, доля 
земли при раздеде', тихвинское выть 'доля, участок' твер., владим., рязанск. 
выть 'пашня, загорода, двор, строение' далее такие значения как 'отрезок 
времени, время от завтрака до обода, от обеда до ужина, участок земли, обра-
батываемый в один приём'» 19. Wir können Filin nicht darin folgen, russ. выть 
zu jenen Wörtern zu rechnen, in denen uns Überreste einer alten Gesellschafts-
ordnung überkommen sind. Dem widersprechen Überlegungen lexikologischer wie 
historischer Art. Höchst bemerkenswert ist das Fehlen von Entsprechungen fur 
unser Wort in anderen slawischen Sprachen und das unbefriedigende Bild der dafür 
vorgebrachten Etymologien, nämlich der Vergleich mit aind. ütis 'Förderung, 
Erquickung, Hilfe' , ävati 'freut sich', lat. aveo, -ere 'gesegnet sein, gegrüßt sein'20 . 
Es läßt sich unschwer erkennen, daß der Vergleich sich nur auf dialektale Bedeut-
ungen von выть stützt, wie 'Essenszeit, Zeit zwischen zwei Mahlzeiten', usf. 
Offensichtlich sind diese Bedeutungen sekundär und haben sich gerade unter den 
Bedingungen der bäuerlichen Arbeit herausgebildet: 'Landanteil' > 'Arbeit auf dem 
Landanteil' > 'Arbeit auf dem Felde, durchgeführt in einem Arbeitsgang von einer 
Mahlzeit zur ändern' usw. Auf diese Weise kann man zu dem Schluß gelangen, 
daß die allerälteste Bedeutung von russ. выть: 'Landanteil' war (eine Konkretisie-
rung der Bedeutung siehe weiter unten). Wir haben ein etymologisch isoliertes 

18 F. P. Filin. Исследование о лексике русских говоров. По материалам сельско-
хозяйственной терминологии. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936. С. 126—127. 

19 F. P. Filin. Op. cit. S. 48—50. 
20 A. Preobrazenskij. Op. cit. Bd. I. S. 105. Dort auch Literaturverzeichnis. 
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altrussisches Wort vor uns, einen landwirtschaftlichen Terminus. Da ist es wohl 
nicht abwegig, in dem Wort ein altes Kulturlehnwort zu sehen. Ansichten dieser Art 
wurden schon geäußert, wobei man die Möglichkeit einer Entlehnung aus altskan-
din. *yti annahm, vgl. schwed. dial, yte 'Abgabe, Steuer, Naturalienabgabe', yta, 
yda 'erlegen, bezahlen', dän. yde 'produzieren, bezahlen, liefern'21. Wenn auch die 
nordwestliche Verbreitung unseres Wortes im russischen Sprachgebiet dieser Erklär-
ung nicht gerade entgegensteht, so möchte man der semantischen Schwierigkeiten 
wegen die Hypothese des skandinavischen Ursprungs nicht vorbehaltlos billigen. 

Der Artikel выть in den «Materialien» 1.1. Sreznevskijs ist zwar weit davon 
entfernt, den Gebrauch des Wortes vollständig widerzuspiegeln, doch lassen sich 
glücklicherweise mit Hilfe des nützlichen Registers von G. E. Kocin2 2 die Grenzen 
der Belege über die Verwendung des Wortes etwas erweitern wie auch seine 
Grundbedeutungen genauer bestimmen. Beispiele: ...А Гддицькие л\и выти не 
взяти въ выходъ НА три годы (Urkunde eines Vertrages des Großfürsten 
Vasilij Vasil'evic mit dem Fürsten Dmitrij Jur'evic Semjaka und mit seinem 
Bruder, dem Fürsten Dmitrij Jur'evic vom Jahre 1440)23: . . .А ЧТО ДЕЛАЛИ городА 
Еолодимеря, и они свою выть Д^ЛАЮТЪ... (Urkunde des Großfürsten Vasilij 
Vasil'evic über die Befreiung des dem Metropoliten unterstehenden Dorfes 
Vseslavskoe von fürstlichen Abgaben für zwei Jahre, aus dem Jahre 1460)24. 
Besonders folgerichtig aber ist die Anwendung von aruss. выть und gleichzeitig 
damit auch besonders reichhaltig die Zahl der Beispiele dieses Wortes in einem so 
wichtigen Dokument, wie es die Novgoroder Grundbücher darstellen, die das 
Nowgoroder Land der Zeit gegen Ende des XV. Jahrhunderts katastermäßig 
erfassen: Д.<€рсвня> Ерлгово: дв. ОТСПАНКО £АСКОВ, ДВ. пусть, А ВЫТЬ ТО-

ГО дворл князь ПАШСТЬ НА С€БЯ...25 Analog wird das Wort выть auch in 
anderen Büchern dieser Sammlung gebraucht26. Offenbar im Zusammenhang mit 
dieser Verwendung wird выть im Wörterverzeichnis G. E. Kocins als «окладная 
и кадастровая единица» erklärt. Genauer ist выть nicht eine Einheit der Be-

21 Vgl. M. Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 242—243. 
22 G. E. Kocin. Материалы для терминологического словаря древней России. 

М.;Л., 1937. С. 62. 
23 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государствен-

ной коллегии иностранных дел. Teil 1. Moskva, 1813. S. 131. 
24 Vgl. Μ. Gorcakov. О земельных владениях всероссийских митрополитов, пат-

риархов и св. Синода. СПб., 1871. Beilage I. S. 14. 
25 Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссиею. Bd. I. 

Переписная оброчная книга Деревской пятины, около 1495 года. SPb., 1859. Sp. 362, 
analog —381—382, 397, 399, 551, 588, 722, 739, 876. 

26 Bd. II. SPb, 1862. Sp. 114, 294, 297, 314, 319, 351, 440, 837; Bd. III. SPb., 1868. 
Sp. 560, 565; Bd. IV. SPb., 1886. Sp. 108; Bd. V. SPb, 1905. Sp. 113. 
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Steuerung schlechthin, sondern — wie sich aus den Beispielen seiner Anwendung 
ergibt — in erster Linie ein Stück Land, das abhängigen Leuten zugeteilt wird und 
der Besteuerung unterliegt. In dieser Bedeutung: '(zu Lehen gegebener) Land-
besitz' und in seiner äußeren phonetischen Gestalt steht выть einer Reihe alter 
germanischer Feudal-Termini sehr nahe: ahd. al-öd (fränkisch), das durch Entlehn-
ung auch im Mittellateiniachen: alodis, aloduc, alodium, allodium und im Altfran-
zösichen alleu27 weit verbreitet war; ferner asächs. öd 'Landbesitz', al-ud 'freier 
Landbesitz'28; vgl. auch noch mhd. ein-oete, ernöte 'Einöde', heim-öde, heim-öte, 
heim-uote 'Heimat', oede 'öde'29; nhd. dial. Einet 'Einzelgehöft', das zusammen 
mit ahd. einöti möglicherweise das urgerm. *<5/ 'Landbesitz' fortsetzt30. Uns dünkt, 
daß die wahrscheinliche Quelle für eine Entlehnung des altrussischen Wortes die 
alten deutschen Formen *öt, *öti sind, die von Dialekten des Altrussischen als *ütb 
*vytb: aruss. выть übernommen worden sein können. Dabei ist es wichtig, die 
möglichen Bedingungen für eine Entlehnung zu studieren. Das wahrscheinlichste 
Territorium für das Eindringen eines altdeutschen Wortes in die altrussische 
Sprache war das Gebiet der intensiven politischen und ökonomischen Beziehungen 
Novgorods und Pskovs zum Livländischen Orden im Baltikum, in zeitlicher Hin-
sicht bedeutet das: nicht vor dem XIII. Jahrhundert. Die Pskover Chroniken legen 
nicht nur ein beredtes Zeugnis ab von dem Vorhandensein lebhaftester politischer 
Kontakte mit dem Livländischen Orden, sondern enthalten auch eine Reihe von 
Hinweisen auf die zeitweise praktizierte Einfuhr von Getreide aus Livland nach 
Pskov im Falle von Mißernten. Die Historiker Lettlands verzeichnen das Bemühen 
der deutschen Eroberer, das feudale System in jener Form nach Livland zu ver-
pflanzen, in der es in Deutschland selbst um das XIII. Jahrhundert herrschte31. Die 
Einfuhrung des entwickelten deutschen Feudalsystems war von grundlegendem 
Einfluß auf das ökonomische Gesicht des Landes: unter der Herrschaft der Eroberer 
entstand in Livland ein Netz von feudalen Gütern, welche die alten Landgemeinden 
ablösten32. All das ist prinzipiell wichtig für die Erklärung der möglichen 

27 E. Karg-Gasterstädt, Th. Frings. Althochdentaches Wörterbuch. 4. u. 5. Lief. Berlin, 
1955. Sp. 232. 

28 F. Holthausen. Altsächsisches Wörterbuch. Münster; Köln, 1954. S. 2, 56. 
29 Matthias Lexers Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 27. Aufl. Leipzig, 1953. S. 37, 

84, 154. 
30 H. Hirt. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 2. Aufl. München, 1921. 

S. 212; anders siehe F. Kluge — A. Götze. A. a. 0. s. v. Einöde, Heimat, öde. 
31 История Латвийской ССР. Сокращенный курс / Hg. von К. Ja. Strazdinja. Riga, 

1955. S. 41. 
32 История Латвийской ССР. Bd. I. С древнейших времён до 1860 г. Академия 

наук Латвийской ССР. Riga, 1952. S. 220. — Ich benutze die Gelegenheit, um unserm 
Historiker V. D. Koroljuk für seine Ratschläge und Hinweise in der mich interessierenden 
Frage meinen Dank auszusprechen. — О. T. 

20. Заказ № 2261. 
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Geschichte von aruss. выть 'Landanteil, mit Steuer belegtes Landstück'. Die gegen-
seitigen Beziehungen zwischen den feudalen Einrichtungen des germanisierten 
Livland und der benachbarten russischen Fürstentümer Novgorod und Pskov konn-
ten ihren Ausdruck auch in dem Einfluß der deutschen Art der Steuer-Erhebung, 
die vom Hof, von der Wirtschaft, dem einzelnen Grundbesitztum her erfolgte, auf 
das russische System mit seiner ursprünglichen Abgabenerhebung von der Gemein-
de her finden. Diese Erwägungen ermunterten uns, eine Entlehnung von aruss. 
выть gerade aus der altdeutschen feudalen Terminologie anzunehmen. Zweifellos 
bedürfen die oben dargelegten Gedanken noch ergänzender Überprüfungen, um so 
mehr, als die historische Seite der vorliegenden Frage (die erwähnten gegenseitigen 
Beziehungen der feudalen Systeme) noch nicht genügend untersucht ist. 

14. Russ. нйры fSchlafpritsche, Bretter-Belag zum Schlafen' 

Die Etymologie dieses Wortes ist noch nicht geklärt. Allerdings wurden in der 
Literatur schon seit langem Hypothesen über den Lehnwortcharakter des Wortes 
vorgebracht, wobei als Quelle bald finno-ugrische Formen mit der Bedeutung 
'schlafen', vgl. tscheremiss. neren, bald das deutsche Bahre, im Sinne von 
'Totenbahre' genannt wurden33. 

Die Hypothese einer Entlehnung aus dt. Bahre für alle slawischen Formen 
kann in Anbetracht der phonetischen Schwierigkeiten nicht einfach in Bausch und 
Bogen übernommen werden. Als Entlehnung aus jener Quelle darf lediglich nsorb. 
bory, bora gelten. Die Erklärung aus tscheremiss. neren 'schlafen' stützt sich, wie 
wir unten sehen werden, hauptsächlich auf die sekundäre phonetische Form und die 
ebenso sekundäre Bedeutung des russischen Wortes. Man darf dabei aber den 
Umstand nicht übersehen, daß außer dem Russischen mit seiner Form und 
Bedeutung нары 'Belag zum Schlafen' die übrigen slawischen Sprachen eine 
andere Form mit abweichender Bedeutung aufweisen: poln. тагу 'Totenlager, 
Tragbahre für Tote', cech. märy id., osorb. тагу id., wruss. тагу id. (Nosovic), 
vgl. schließlich auch russ. dial, мары id. (V. I. Dal'). Die weite Verbreitung der 
vorliegenden Form und Bedeutung in einer Reihe slawischer Sprachen und 
gleichzeitig der deutlich volkstümliche Charakter des Wortes stehen dem entgegen, 
hier eine späte Entlehnung aus deutschen Formen mit anschließendem Analogie-
wechsel b > m unter dem Einfluß der Wörter умирать, мёртвый u. ä. anzu-
nehmen. Man kann, im Gegenteil, gerade das slawische тагу als Ausgangswort, 
abgeleitet von *тогь, *merti mit langer Stufe des Stammvokals auffassen. In sol-

33 A. Preobrazenskij. Op. cit. Bd. I. S. 594; A. Brückner. Slownik etymologiczny 
j?zyka polskiego. Krakow, 1927. s, v.; С. Thörnqvist. Studien über die nordischen Lehn-
wörter im Russischen. Uppsala; Stockholm, 1948. S. 192—194. 
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chem Falle erscheint russ. нары als Sekundär-Form im Verhältnis zur eben ge-
nannten und spiegelt einen Wechsel η < m wider, der aus Tabu-Motiven erfolgt sein 
dürfte; vgl. die sehr nahestehende Analogie in ukr. мавка < навка 'Geist, Gespenst, 
Nixe' . In beiden Fällen ist der Lautwechsel durch das Bestreben hervorgerufen, 
alle «gefährlichen», mit dem Tode zusammenhängenden Wörter zu vermeiden. 

15. Slaw. raciti fsich eifrig bemühen, wollen' 

Das Wort, wie auch seine Ableitungen, ist in den slawischen Sprachen gut 
erhalten. Hierher gehören in erster Linie die Verben russ. dial, рачитъ, рачу, 
рачишъ 'wünschen, trachten, sich sorgen, sich eifrig bemühen', ukr. рачити 'sich 
herablassen', wruss. рачыцъ 'wünschen', aruss., aslaw. рдмити 'θέλειν, βούλεσθαι', 
bulg. рача 'wollen', ski. рачити 'wollen', slowen. räciti, räcim 'wollen, geruhen', 
cech. räciti, slowak. räcit\ poln. raczyc 'geruhen, sich herablassen'; hierher gehört 
ferner die Komparativform des Adjektivs ukr. рачт, poln. raczej 'besser, eher, 
lieber' sowie die durchsichtigen Verbalableitungen russ. рачитель, рачительный 
'eifernd, s. kümmernd um etw., fürsorglich, eifrig'. Die Bedeutungen dieser 
Formen sind also ziemlich gleichartig. Bisher fand sich jedoch keine befriedigende 
Etymologie für slaw. raciti. Offenbar mißglückt sind die Vergleiche mit den 
bedeutungsmäßig fernstehenden Formen реку, рок, речь, mit aind. racäyati 
'verfertigt, bildet, macht zurecht', racanam 'Ordnung, Anordnung', got. rahnjan 
'rechnen', wie auch die Annahme einer Entlehnung aus dem Germanischen, vgl. 
asächs. rökian, aisl. rekja 'sich kümmern, sorgen', ahd. ruohha 'Sorge', ruohhen 
'sorgen', nhd. geruhen, wie auch die Erklärung aus *ark-, einer angeblichen 
Parallelform zu dem Verbalstamm *alk- in *лакатъ, алкать 'wünschen' u. a.34. 

Als außerhalb der slawischen Sprachen dem slaw. raciti am nächsten stehende 
Formdarf lett. %rka 'Mut, Tatkraft', erceties ' toben'3 5 gelten. Hinsichtlich der 
Intonation müßte lett. qrka eine Entsprechung in einem lit. *erk-, *'ärk- mit Akut-
intonation haben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Litauischen dieser Stamm 
im wesentlichen verlorenging, im unterschied zum Lettischen, wo er im Gegenteil 
recht gut erhalten blieb, u. zw. mit Bedeutungen, die denen des slawischen Wortes 
recht nahe stehen. Lit. *erk-, *ärk- mit Akut-Intonation entspricht genau slaw. 
raciti, das sich auf die Urform *ärk- (mit Akut) zurückleiten läßt, einer Form, 
der — wie die baltischen Belege zeigen — volle Realität zukommt. So ist denn ein 
Vergleich der slawischen Wörter mit den genannten lettischen sowohl in 
phonetischer wie in semantischer Hinsicht gerechtfertigt. 

34 A. Preobrazenskij. Op. cit. Bd. II. S. 187; M. Vasmer. Op. cit. Bd. II. S. 498. 
35 Zu den lettischen Wörtern siehe K. Mülenbach — J. Endzelin. Latviesu valodas 

värdnlca. I sejums. Riga, 1923—1925. S. 570—571. 

20* 
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16. Slaw. mysb *Maus' und analoge Bildungen 

Vor einer Präzisierung der Etymologie von slaw. mysb, ie. *müs, die das Ziel der 
vorliegenden Skizze darstellt, wollen wir uns einigen semantisch nahestehenden 
Benennungen zuwenden. Ein Vergleich mit diesen Benennungen wird bestimmte 
Schlüsse hinsichtlich der Entwicklung von ie. slaw. mysb begründen helfen. 

Lit. ре1ё, 'Maus' , das die alte Bezeichnung der Maus verdrängt hat, wurde 
richtig als Benennung nach der Farbe ('die Graue') erklärt, vgl. lit. pilkas 'grau', 
wie auch griech. πελιδνός, πελιός, πολιός 'grau'3 6 . Aslaw. плъхъ, пълхъ, bulg. 
плъх 'Ratte', ukr. dial, повх 'Reilmaus, Siebenschläfer'; 'нориця'; 'Kartoffelmaus, 
Hamster '3 7 finden eine gute Erklärung als Verwandte von lit. pelP8 oder genauer 
von lit. palsas 'grau', mit dem es auch die Gemeinsamkeit des Formans verbindet: 
slaw. plchb < *pl-so-. In diesen baltischen und slawischen Benennungen der Maus 
bzw. der Ratte ist also die ie. Stamm *pel- 'grau, hell' verwendet, vgl. aus den 
slaw. Sprachen noch russ. плесень und aslaw. пслссъ 'grau' < *peles-o-Z9. 

Der beschriebene Fall ist typisch für die verschiedenen ie. Benennungen der 
Maus. In der Literatur sind viele gut fundierte Etymologien bekannt, welche die 
Rolle der aus Tabu-Gründen erfolgten Umbenennung verschiedener Tiere zeigen. 
Hierher gehören insgesamt die indoeuropäischen Benennungen der Maus, denen zu 
alledem noch die Besonderheit zukommt, daß schon das gemein-indoeuropäische 
*müs 'Maus' zweifellos einen Euphemismus darstellt: bedeutet doch *müs 
eigentlich auch: 'd. Graue', wozu auch slaw. mucha 'die Fliege', тъскъ 'Moos' , 
lit. musojai 'Schimmel' u. a. gehören. Die Eigenart des Falles von ie. *müs 'Maus' 
besteht darin, daß wir, fassen wir ihn als Euphemismus auf, schon nicht imstande 
sind, zu sagen, welches alte «gefährliche» Wort er ersetzt hat, so allgemein ist hier 
der Ersatz. Die vorgelegte Etymologie von ie. *müs slaw. mysb ist unseres Wissens 
bisher noch nicht vorgebracht worden; sie darf wohl als sicher gelten und gehört zu 
jenen Etymologien, die sozusagen «in der Luft liegen»40. 

Das weitere Schicksal des Euphemismus *müs vollzog sich in gewöhnlicher 
Weise: das Wort lebte sich ein, und man begann es in einzelnen indoeuropäischen 
Dialekten seinerseits als gefährliche direkte Benennung der Maus aufzufassen; 

36 H. Petersson. Einige Tier- und Pflanzennamen aus indogermanischen Sprachen // 
K(uhn's) Z(eitschr.). Bd. 46. 1914. S. 132; zu peli und pilkas vgl. noch P. Skardzius. 
Lietuviq. kalbos zodziq. daryba. Vilnius, 1943. S. 74, 122. 

37 E. Zelechovskij. Малоруско-шмецкий словар. Bd. II. L'viv, 1886. S. 671. 
38 F. Kluge— А. Götze, а. а. O. s. v. Büch. 
39 F. Solmsen K(uhn's) Z(eitschr.). Bd. 38. 1902. S. 442. 
40 Natürlich entfallt dann der Vergleich von ie. *müs, slaw. mysb mit aind. musati, 

musnati, mosati 'stiehlt', den, früheren Forschem folgend, sogar M. Vasmer wieder holt 
(vgl. op. cit., Bd. II. S. 186). 



Slawische Etymologien 10—19 613 

daher auch sein Ersatz in lit. pell, slaw. p\chb 'd. Graue'; vgl. ferner noch altthrak. 
(Glossen) άργιλος 'Maus' , eigtl. 'd. Helle'. 

17. Slaw. polje 

Die Literatur zur Etymologie der gemeinslawischen Benennung des Feldes ist 
recht umfangreich und enthält eine Reihe im ganzen mehr oder weniger 
überzeugender Deutungen41. Die im folgenden vorgetragene Etymologie basiert 
auf einigen Analogien in der Bildung entsprechender Benennungen in anderen 
Sprachen. In Verbindung hiermit scheint es uns, daß das hauptsächliche 
charakteristische Kennzeichen, welches die slawische Benennung fur das Feld 
bestimmte, weder der offene noch gar der ebene Charakter des Feldes waren. (Ein 
Feld ist ja nicht unbedingt eben; zudem ist der ebene Charakter des Bodenreliefs 
im ganzen typisch für das gesamte altslawische Territorium.) Wenig überzeugend 
ist auch die Deutung von slaw. polje als 'abgebrannte Fläche, Brandrodung': aslaw. 
poleti, plamq und Verwandtes42. Weitaus wahrscheinlicher ist es, slaw. polje als 
Gegend aufzufassen, die durch ihren im Verhältnis zum Wald relativ hellen 
Charakter gekennzeichnet ist. Dafür finden wir Beispiele in: lit. laukas 'Feld', 
eigtl. 'das Weiße'; vgl. griech. λευκός 'weiß' , gall, heisa 'campus' < *belisa < ie. 
*bhel-, vgl. slaw. belb 'weiß'4 3 . Wie diese Beispiele überzeugend darlegen, ist Hel-
ligkeit das Grundlegende, was das Feld vom Wald in den Augen der alten Wald-
bewohner unterschied. Dementsprechend läßt sich slaw. polje mit *pel 'grau, hell' 
verbinden, das schon oben in anderem Zusammenhang berührt wurde (bulg. плъх 
und Verwandtes). Die ursprüngliche Bedeutung von slaw. polje war also 'das Helle'. 

18. Slaw. gbmyzb- / gbzb Tferdebremse' 

In den slawischen Sprachen existiert eine interessante Gruppe von Verben: 
poln. (alt u. dial.) giemzic 'kitzeln, jucken, kratzen; wimmeln (von Ameisen)'; 
tschech. hemziti se, dial. u. alt hemzati (se) 'wimmeln, kriechen'; russ. dial. 
гомозиться 'sich umherbewegen, wimmeln'; ukr. гомзатися 'sich umherbe-
wegen'; russ. ksl. ГОМЪЗАТИ , гомъзити 'kriechen, sich rühren'; skr. гамизати, 
гамзити id.; bulg. гьмжа 'wimmeln'; vgl. noch poln. dial, gimzac, ukr. гимзти 
'wimmeln' . Was bei den genannten Wörtern auffällt, ist vor allem das Schwanken 
ihrer phonetischen Gestalt, die dazu zwingt, eine Anzahl von Ausgangsformen 
anzusetzen: *gbmbziti, *gbmbzati, *gymbzati, *gbmyzati. Hauptsächlich deshalb 

41 Siehe A. Preobrazenskij. Op. cit. Bd. II. S. 91—92; M. Vasmer. Op. cit. Bd. II. S. 391. 
42 V. Terras. Slavische Etymologien // ZfslPh. Bd. XIX (1944). S. 120—123. 
43 V. Bertoldi. Gaulois belsa 'campus' = lituanien laükas 'champ' // BSL. Bd. 30 (1930). 

P. 170—173. 
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sehen hier einige Forscher Lautnachahmungserscheinungen, eigtl. die Reduktion 
der Wurzel *gom, die in russ. гам, гом, гомон 'Lärm, Geschrei' 44 vorliegt. 

Es ist zu betonen, daß in semantischer Hinsicht diese Etymologie nicht 
unanfechtbar ist. Die Bedeutungen der ganzen Gruppe stehen Lautnachahmungs-
Bildungen doch recht fern, während Wörter wie гам, гомон tatsächlich als solche 
anzusehen sind. Slaw. gbmbziti, gbmbzati bezeichnen eher verschiedene Bewe-
gungen, vgl. die oben angeführten Beispiele. Deshalb suchten andere Forscher hier 
die Wurzel *gyem- 'gehen'4 5 . Diese letztere Gleichung erscheint indessen allzusehr 
vereinfacht und ungenügend begründet. In der im folgenden vorgelegten 
Etymologie versuchen wir, von einer Nominal-Bildung auszugehen, die der zu 
untersuchenden Gruppe von Verben nahe steht: tschech. hmyz 'Insekt', vgl. das 
gleichbedeutende aruss. г(гь)л\ыжь. 

Möglicherweise verbirgt sich in tschech. hmyz, aruss. г ъ м ы ж ь (*gbmyzb, 
*gbmyzjb) ein altes Kompositum *gb-mysb, bei dem < *gw-, ein alter Stamm 
mit Vokal in reduzierter Stufe zu ie. *gyou 'Stier, Kuh' und *-mysb < *mus zu 
slaw. mucha, russ. муха ist und somit bedeutet: 'Insekt, das den Rindern zusetzt'. 
Eine interessante, in Struktur und materieller Hinsicht nahestehende Bildung finden 
wir in afghanisch yu-masä 'Moskito'4 6 . Afg. yu-masä enthält im ersten Teil der 
Komposition die gleiche Reduktionsstufe des Vokals wie auch das hypothetische 
slaw. *gb-mysb. Was das Auftreten von -z- statt zu erwartendem -s- in dem 
slawischen Worte betrifft, so ist es nicht ausgeschlossen, daß der Wechsel s > ζ 
schon in der Serie von expressiven abgeleiteten Verben: gbmbziti, gbmbzati usw. 
vorlag und dann in allen Wörtern dieser Gruppe (tschech. hmyz) verallgemeinert 
wurde. So darf man annehmen, daß slaw. *gbmysb 'Kuh-Fliege' später viele ex-
pressive und phonetisch labile Zeitwörter lieferte. Unsere Hypothese zum Ursprung 
von slaw. gbmyzb ist hauptsächlich darum schwer beweisbar, weil in diesem Falle 
fast völlig die expressiven Bedeutungen 'wimmeln, sich umherbewegen, kriechen' 
die Oberhand gewannen, die Bedeutung von tschech. hmyz, aruss. г ь м ы ж ь 'Insek-
ten' aber ziemlich allgemein ist. Nichtsdestoweniger hat die beschriebene Bedeut-
ungsentwicklung 'Kuh-Fliege, Bremse' > 'wimmeln, umherschwirren, sich herum-
treiben' viel Wahrscheinlichkeit, wovon auch die folgenden Beispiele zeugen. 

Slaw. gbzb, vgl. vor allem poln. giez, ist bekannt als Benennung der Bremse 
bzw. Pferdebremse (Hypoderma bovis, Familie Oestridae). Dieses Insekt ist eine 

44 G. A. Il'inskij. Русский Филологический Вестник. Bd. XI. S. 339— 340; ders. Из-
вестия ОРЯС. Bd. XVI. H. 4. S. 2; F. Slawski. Slownik etymologiczny j^zyka polskiego. 
H. 3. Krakow, 1954. S. 277; Μ Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 290—291. 

45 Vgl. Α. A. Potebnja bei A. Preobrazenskij. Op. cit. Bd. I. S. 143; J. Holub—Fr. Ko-
pecny. Etymologicky slovnik jazyka ceskeho. Praha, 1962. S. 122. 

46 Ausfuhrlicher zu dem afghanischen Wort siehe G. Morgenstieme. An Etymological 
Vocabulary of Pashto. Oslo, 1927. P. 29. 
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furchtbare Plage der Rinder. Der letztere Umstand wie auch die im gegebenen 
Falle gute Bewahrung der Bedeutung 'Bremse, Pferdebremse' legt den Gedanken 
nahe, daß das slaw. gbzb die mittels Suffix -gho- (-zb) von dem eben behandelten 
*gu- 'Kuh, Stier' gebildete Form *gu-gho- fortsetzt : *guou-; vgl. govqdo). 
Das Suffix -gho- ist als recht altes Formans bei Adjektiv-Bildungen bekannt, 
weshalb *gb-zb als Ableitung mit der Bedeutung 'Kuh. . . Rinder.. . ' aufgefaßt 
werden kann. Das von Bremsen überwältigte Rind gerät in Raserei: gzi siq, wie die 
Polen sagen, wovon auch das expressive Verb gzic siq selbst herrührt. Dieses 
Beispiel ist insofern wichtig, als das Vorhandensein durchsichtiger Wortbildungs-
verhältnisse hilft, recht genau den sekundären Charakter der expressiven 
Bedeutungen des abgeleiteten Verbs festzustellen. Aber gerade diesen expressiven 
Bedeutungen verdanken wir die unrichtigen Etymologien von poln. giez, slaw. 
gbzb, die sich gewöhnlich von dem erwähnten sekundären Verb4 7 herleiten. Im 
Falle von gbmbziti, gbmyzb gewann der expressive Charakter die Oberhand, und 
die Orientierung über die Herkunft der Formen wurde bedeutend erschwert, 
obgleich eine analoge Erklärung auch hier zulässig ist. 

19. Russ. жимолость 'Geißblatt, Lonicera' 

Die unten vorgebrachte Etymologie stellt, ähnlich der vorhergehenden, den 
Versuch dar, in dem slawischen Wort die Spuren einer alten Wurzel zu finden, 
womit sich seinerzeit bekanntlich, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg, 
A. L. Pogodin48 befaßt hat. 

A. Preobrazenskij49 erklärt жимолость aus *зимолистъ, d. h. 'Baum, der im 
Winter sein Laub behält'. Bei M. Vasmer5 0 finden wir den berechtigten Hinweis, 
daß die ungewöhnliche Vielfalt von Dialektformen des Wortes (жимолиста, 
жимолюста, ж ел омут, жаломудина, жиломудина, жилому стина, жиломус, 
жиломучина, vgl. ukr. жимолость, wruss. жиломоць) die Feststellung der 
ältesten Form und die Erklärung des Wortes erschweren. V. Machek spricht von 
einer beträchtlichen Entstellung der alten Form des Wortes, wobei er dazu neigt, es 
aus *zimozel ' im Winter grün'5 1 herzuleiten. Die beachtlichen Schwierigkeiten, vor 

47 Vgl. die Angaben bei F. Slawski. Stownik etymologiczny j^zyka polskiego. H. 3. 
S. 278. Nicht genügend klar sind übrigens die Beziehungen der slaw. Wörter zu lit. guza 
'Insektenschwarm', guzäti 'schwärmen, wimmeln'. 

48 Vgl. seine Monographie «Следы корней-основ в славянских языках» (Varsava, 
1903). Das wertvollste aus seinen Etymologien dieser Art ist zweifellos die Erklärung von 
gumbno aus der Wurzel gu- und mqti 'мять'. 

49 Op. cit. Bd. I. S. 233. 
50 Op. cit. Bd. I. S. 425. 
51 V. Machek. Ceska a slovenskä jmena rostlin. Praha, 1954. S. 223. 
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denen die etymologischen Erklärungen dieser Pflanzenbenennungen stehen, 
basieren offensichtlich, auf den verschiedenen Störungen der regulären phoneti-
schen Entwicklung unter Einwirkung von Volksetymologien. Solche Volksetymo-
logien sind in allen jenen Formen zu spüren, die an зима, жила, -мут, -мустъ, 
-муд-муч- anklingen. Die Vorschläge Preobrazenskijs und Macheks konstatieren 
lediglich die Tatsache der Volksetymologie. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
verbirgt sich die alte Form unter der Schicht dieser späteren Kreuzungen. Die 
älteste der erwähnten Formen, die keine offensichtlichen Anzeichen einer 
Volksetymologie trägt, d. h. die dunkelste von ihnen ist жимолость. Um ein 
fruchtbares Urteil über eine Pflanzenbenennung zu gewinnen, ist offenbar die 
elementare Bekanntschaft mit der Pflanze selbst nicht ganz unwichtig. Bekanntlich 
erinnert beispielsweise bei dem gewöhnlichen Geißblatt (Lonicera xylosteum, russ. 
'волчьи ягоды') die ungeöffnete doppelte Knospe an ein Ziegenkehlchen, daher 
auch die slowen. Benennung für Geißblatt: kozji zizek52. In der lateinischen 
Benennung der Pflanze haben wir eine teilweise entstellte Form vor uns: capri-
folium, eigtl. 'Ziegen-Blatt' (woher Lehnübersetzungen wie dt. Geißblatt u. a.). Der 
Sinn der ursprünglichen Benennung war in Vergessenheit geraten und in 
'Ziegen b 1 a 11' «verbessert» worden. Möglicherweise spiegelt russ. жимолость 
mit seiner wahrscheinlich alten Form das obenerwähnte charakteristische Merkmal 
der Pflanze Lonicera wider. Diese Hypothese gestattet, in жимолость ein altes 
Kompositum zu sehen, dessen erster Bestandteil die alte Wurzel *zz- < ie. *ghi, 
*ghei-d- 'Ziege', dessen zweiter Teil aber *-molz-tb, zu slaw. *-m\zQ 'ich melke' 
gewesen sein kann. Für die Form *-molztb zeugt auch ukr. жи-молость ohne 
Übergang о > i. Hierher gehört ferner poln. dial, zimolza 'Lonicera xylosteum', 
zimalza53, die man als Fortsetzung von *zi-m{za auffassen darf, insbesondere die 
erstere Form -zimolza {-ol- ist bekanntlich der nordpolnische Reflex des silben-
bildenden /). Der zweite Teil des Kompositums жи-молость: *-molz-tb konnte hier 
als Bezeichnung der Kehle füngieren, d. h. in der Rolle von slaw. *gbrdlo, 
möglicherweise als dessen expressives Äquivalent; vgl. tschech. lalok 'Kehle'. 
Zugunsten dieser Hypothese spricht die im gegebenen Fall vorliegende Wiederhol-
ung der onomasiologischen Beziehungen, die die bekannten Benennungen der 
Kehle auszeichnen: die Benennungen der Kehle sind nämlich gewöhnlich 
Ableitungen von Stämmen mit der Bedeutung 'essen, trinken', vgl. gbrdlo: zwq, 
russ. жру, tschech. la-lok, eine Reduplikation vom Typ hla-hol zu dem Verb lo-
kati, russ. лакать. In unserem Falle gehört also -molz-tb 'Kehlchen' zu *mjzQ 'ich 
melke, sauge', hier vom Ziegenlamm. 

52 Vgl. V. Machek. а. а. О. 
53 Die polnischen Dialektwörter sind der zitierten Arbeit V. Macheks. а. а. O. ent-

nommen. 
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Die Kernfrage unserer Etymologie des Wortes ist die nach der Herkunft des 
ersten Kompositions-Bestandteils, nämlich жи-. Wie schon gesagt, kann жи- ie. 
*ghi*ghei-d- 'Ziege' widerspiegeln; vgl. griech. χί-μαιρα, dt. Geiß, engl, goat mit 
dieser Bedeutung. Diese Reihe etymologisch verwandter Benennungen der Ziege 
in verschiedenen indoeuropäischen Sprachen soll durch das albanische Wort dhi 
'Ziege' ergänzt werden. G. Meyer nahm an, daß alb. dhi (δΤ) zur Gruppe ai. ajä, lit. 
ozys 'Ziegenbock' gehört54. Diese Etymologie ist in phonetischer Hinsicht nicht 
ganz einwandfrei. U. E. besteht mehr Wahrscheinlichkeit, daß alb. dhi ein indo-
europäisches *ghi- fortsetzt; vgl. die völlige Identität von Form und Bedeutung: 
Das Vorhandensein des anlautenden Konsonanten dh (eigtl. stimmh. interdental, δ) 
im albanischen Wort weist möglicherweise auf einen palatalen Charakter des 
ursprünglichen ie. Konsonanten: *ghi-; vgl. andere bekannte Beispiele dieses 
Reflexes im Albanischen, ζ. B. -dhender 'Schwiegersohn' < *gen9ter. Übrigens ist 
hier darauf hinzuweisen, daß die Entscheidung, ob gh oder gh vorliegt, im 
gegebenen Falle nicht kategorisch sein kann, angesichts der ungenügenden Klarheit 
der Vertretungen von gh und gh im Albanischen; vgl. die neuere Arbeit des 
bekannten englischen Albanisten S. E. Mann5 5 über die Reflexe der indoeuro-
päischen Konsonanten in der albanischen Sprache. In diesem Zusammenhang ist es 
schwer zu sagen, ob das ж in russ. жимолость ursprünglich oder sekundär ist 
(vgl. poln. dial, zimolza, zimaiza), um so mehr, als bekanntlich in den Vertretungen 
jener Velare, deren alte Palatalität als sicher bewiesen gelten darf, die Zahl der 
Unregelmäßigkeiten keineswegs gering ist. So steht offensichtlich dem nichts im 
Wege, die Identität von alb. dhi und russ. жи(молость) anzuerkennen. 

Eine wichtige Perspektive der dargelegten Etymologie liegt darin, daß sie die 
Möglichkeit einer Bewahrung der alten ie. Benennung der Ziege: *ghi- im 
Slawischen zuläßt. Dieser Umstand verdient ein gewisses Interesse, besonders 
wenn man in Betracht zieht, welch eigenartige und komplizierte Situation bei den 
Benennungen der Ziege im Slawischen wie auch andererseits in den Beziehungen 
der slawischen zu den indoeuropäischen Benennungen herrscht. 

54 G. Meyer. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Straßburg, 1891. 
S. 85; vgl. auch die Wiederholung dieser Gleichung in den Arbeiten: Ernst, Julius 
Leumann. Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit-Sprache. Leipzig, 1907. S. 10; J. Ро-
коту. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949. S. 7; Μ Mayrhofer. 
Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953. S. 23; vgl. 
ferner auch: W. Cimochowski. Dwie etymologie albanskie // Lingua Posnanieneis. Bd. I. 
1949. S. 184. 

55 S. E. Mann. The Indo-European Consonants in Albanian // Language. Bd. 28. 1955. 
P. 33—35. 
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s law. когкъ; russ . холудина, захолустье; 
russ . Полота; po ln . Goplo 

20. Slaw. когкъ fBein' 

Auf diese gemeinsame Form gehen zurück ksl. длъгокрлкъ 'Art Insekt' 
(Langbein), bulg. κρακ 'Bein, Fuß', skr. κρακ 'langes Bein', slowen. kräk, poln. 
dial, krok 'Teil des Leibes zwischen den Schenkeln', bulg. κράκα 'Bein, Fuß', 
slowen. kräka 'Schweinefuß', ferner die russ. Weiterbildung ό-κοροκ 'Hinterkeule 
vom Schwein'. Die anderen slawischen Entsprechungen haben andere Bedeut-
ungen, vor allem: 'Schritt'; alle diese Bedeutungen aber lassen sich leicht als 
Entwicklungen aus gemeinslaw. *когкъ 'Bein' deuten. Von den übrigen ie. 
Entsprechungen wird gewöhnlich auf lit. kärka 'Teil des Beines (vom. Schwein)' 
verwiesen \ Freilich bedeuten die eben genannten Daten noch keine Etymologie. 

Im vorliegenden Falle erscheint es ganz angebracht, mit einigen allgemeinen 
Überlegungen zu beginnen. Ie. *pod-s 'Fuß' wurde in den slawischen und 
baltischen Sprachen infolge besonderer lokaler Bedingungen früh durch Neubild-
ungen ersetzt. Der Ersatz erfolgte auf expressivem Wege; vgl. slaw. noga, eigtl. 
'd. Knöcherne': slaw. nogbtb 'Nagel an Finger od. Zehe', lit. nagä ' H u f , griech. 
δνυξ 'Nagel, Kralle'. Eine analoge Erscheinung finden wir später in einzelnen 
slawischen Sprachen, vgl. bulg. κρακ 'Bein, Fuß'; нога aber blieb in dieser 
Bedeutung bekanntlich nur in einigen Dialekten des Bulgarischen erhalten. Der 

* Übersetzt von U. Bamborschke 
1 E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—13. Bd. I. 

S. 571—572; A. Preobrazenskij. Этимологический словарь русского языка. Bd. I. S. 298; 
Μ. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1953ff. Bd. II. S. 261. 
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Ersatz erfolgte auch hier durch expressive Mittel, wovon die möglichen etymolo-
gischen Verbindungen von slaw. *когкъ zeugen (näheres darüber s. u.). Die Rolle 
der expressiven Neubildungen auf dem Gebiete der Benennungen von 
Körperteilen ist im allgemeinen bekannt, vgl. ζ. B. slaw. rQka, lit. rankä 'Hand' 
(eigtl. das, womit man sammelt: lit. rinkti 'sammeln'). Der Hauptweg des 
Eindringens dieser Neubildungen ist der metaphorische Gebrauch. Dadurch 
erklärt sich die Vielfalt von Benennungen der wichtigsten Körperteile in den 
einzelnen ie. Sprachen. 

Im Hinblick hierauf könnte man folgende Etymologie vorschlagen: slaw. 
*когкъ: Ableitung mittels Suffix -къ von der Verbalwurzel *kor- 'hängen' (: lit. 
kärti id.), die im Slawischen kaum vertreten ist. Hiervon *когкъ = 'das, was hängt, 
baumelt', vgl. das sehr nahestehende und mit dem gleichen Suffix erweiterte 
lettische Verb karcinät 'schütteln, in zappelhafte Bewegung bringen', kafeinet 
'sitzend die Beine baumeln lassen'2 . Wie ersichtlich, grenzen diese lettischen 
Wörter sowohl in phonetisch-morphologischer (karcinät, karcinet < *kark-) wie 
auch in semantischer Hinsicht an die slawischen. Mit der Zeit verlor slaw. *когкъ 
seinen expressiven Charakter und begann in einem Teil der slawischen Sprachen 
als Grundbenennung des Fußes zu füngieren. 

21. russ. холудина 'lange dünne Stange', захолустье Abgelegener Ort' 

Im allgemeinen hat das unzusammengesetzte Wort — russ. холудина — keine 
Beachtung seitens der Etymologen gefunden (es fehlt ζ. B. in Vasmers 
Wörterbuch), während das zweite Wort: захолустье hinsichtlich des Vorhanden-
seins von volksetymologischen Formen in der Art von захолужье Gegenstand von 
Mißverständnissen war und als unklar bezeichnet wurde3 . Russ. холудина ent-
wickelte sich aus хлудина, vgl. russ. хлуд 'Stange, Knüppel '4 , was schon V. I. Dal' 
bekannt war. Das zusätzliche о {холудина) erweist sich als Wuchervokal. Russ. 
захолустье darf man als Ableitung des oben erwähnten Nomens auffassen, vgl. 
russ. dial. х{о)лудьё, angeführt im Wörterbuch von V. I. Dal' , mit der Erklärung 
'хворост, мелкий лес, кустарник'. So kann denn die ursprüngliche Bedeutung 
von захолустье (koll.) mit 'verwilderter, von Strauchwerk überwachsener Platz' 
angesetzt werden. 

2 K. Mülenbach — J. Endzelin. Latviesu valodas värdnlca. II sejums. Riga, 1925 bis 
1927; I sejums. Papildinäjumi 1934—1938. S. 588. 

3 A. Preobrazenskij. Op. cit. Bd. I. S. 243; M. Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 446. 
4 E. Berneker. Op. cit. Bd. I. S. 390; Μ Vasmer. Op. cit. Bd. III. S. 247—248; vgl. 

V. Machek. Untersuchungen zum Problem des anlautenden ch- im Slavischen // Slavia 
XVI. 1939. S. 180—181. 



620 III. Славянская и индоевропейская этимология 

22. Russ. Полота, rechter Nebenfluß der Düna 

Hinsichtlich des alten russischen Namens des Flusses Polota besteht seit 
langem die Meinung, daß er zur Benennung bestimmter Wasser-Reservoirs, bzw. 
Sümpfe (slaw. *pol-t-, *pbl-t-) gehört; vgl. poln. Plock, Petty, Peltew, das auch den 
baltischen Sprachen bekannt ist: lit. Paltis, Pälcia-bales, lett. palts, 'Pfütze, 
stehendes Gewässer'5 . Neben diesen sehr populären Deutungen, existiert eine 
andere, derzufolge die oben aufgeführten slawischen Gewässernamen und anderen 
Ortsbezeichnungen mit slaw. polje, dt. Feld zusammenhängen6. 

Möglicherweise ist jedoch die Ähnlichkeit von russ. Полота, Полоцк und 
poln. Plock, Pelty, Peltew irreführend, und wir haben es bei den russischen 
Wörtern mit Bildungen anderer Art zu tun. U. E. kann russ. Полота mit einer ihrer 
Herkunft nach lettischen Ortsbezeichnung des Gebietes von Wilna zusammen-
hängen, u. zw. den Flußnamen Leta, Lata, Letanka, Lota. Mit diesen Namen hat 
sich K. Büga beschäftigt, der ein reiches Material zusammengetragen und 
bearbeitet hat: «Lät-upis- 1. Nebenfluß der Striuna im Kreise Kaunas ..., 2. Fluß 
im Kirchspiel Anyksciai = lett. Lat-upe, Nebenfluß d. Gauja ,.., Lata — kl. 
Flüßchen in Vidzeme ... = lit. *Latä, woher poln. Lota — Fluß bei Dorf gleichen 
Namens, Kr. Oszmian, 17 Werst von Oszmian ... : Latuvä— 1. rechter Nebenfluß 
d. Flusses Sventoji in den Kreisen Troskünai, Anyksciai 2. Nebenfl. d. Flusses 
Levuö ... im Kr. Pasvaljai . . .» 7 . «Lotwa — Flüßchen, rechter Nebenfl. d. Turgija 
bei dem Dorf Lotwyna, Kr. Stuck ... == Lotwa — See bei d. Dorfe Lotwa ... aus 
dem älteren russ. Namen Лотъвл (RFV. Bd. LXXII. S. 188) = lit. Latuvä 1. rechter 
Nebenfluß d. Sventoji i. d. Kreisen Anyksciai, Troskünai, 2. Nebenfluß d. Levuö...: 
lett. Lata 'Charlottenberg' .... Latas muiza..., Latas kalns ..., Lotenieki... (o aus 
a), Latupe ... und Latvasas. Neben Lat- existieren auch Parallelformen Lei-: lett. 
Letes ..., Liel-Letva . . . (in der Mundart der Gegend: Latva). Der Name Latuva, 
eines Nebenflusses d. Sventoji, ist offenbar entstanden aus *Letuva: ripa Lettowiae 
... Lotwa 1. Vorwerk ... Kreis Mohylew, 2. Dorf im Kreis Mohylew ...können 
ihren Namen von dem Namen eines Flusses oder Sees Latuvä oder von dem 
Völkernamen *Lat(u)vä (poln. Lotwa = 'die Letten') erhalten haben. Auch lätvis 
und *letis (Lothos, qui proprie dicuntur Lethigalli, Heinrich von Lettland X, 3. . .) 

5 J. Otrqbski. Les mots d'origine commune dans les langues slaves et baltiques // 
Lingua Posnaniensis. Bd. I. 1949. S. 149; M. Vasmer. Op. cit. Bd. II. S. 397. 

6 J. Rozwadowski. Studia nad nazwami wod slowianskich. Krakow, 1948. S. 182ff.; Μ 
Rudnicki. Rez. d. zitierten Buches von J. Rozwadowski // Lingua Posnaniensis. Bd. I. 1949. 
S. 212—IIA. 

7 K. Büga. Upiii vardit studijos ir aisciij. bei slaveni^ senove // Tauta ir Zodis. Bd. I. 
Kaunas, 1923. S. 17. 
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können ihren Namen von dem alten Flußnamen Latuvä und Leti8 erhalten haben. 
Und weiter: «DenVolksnamen let- {Lette, letigali) u. lat- {lätvis, Лотыгола) leite 
ich von dem Flußnamen und *Lata ab. Die Letten erhielten ihren Namen 
keineswegs ... in Lettgallien, sondern schon früher, d. h. vor der Übersiedlung aus 
dem Wilnaer Gebiet, wo sich bis heute die alten Flußnamen Letä und Lata 
behauptet haben ... Beide Namen brachten die Letten aus dem Gebiet von Wilna 
mit nach Lettgallien ..., und von dort nach Vidzeme.. .»9 . 

Üblich und gesetzmäßig ist die Beziehung: 'Flußname, Gewässername > 
Benennung einer ethnischen Gruppe'; wahrscheinlich hatte Büga recht, wenn er 
*letis, latvis 'Lette' aus dem Gewässernamen Leta, Lata erklärte. Wir stellen hierzu 
auch russ. По-лота, nur kann dies weniger als gleichwertiger, in eine Reihe mit 
Leta, Lata zu stellender Gewässername gelten, sondern dürfte vielmehr als 
Sekundärableitung von einem bereits vorliegenden Völkernamen anzusehen sein. 
Entsprechend dem Gesagten kann russ. По-лота als 'Fluß an der Grenze zu 
lettischen Volksstämmen' aufgefaßt werden. Die Frage des Verhältnisses von 
ethnischen und Gewässernamen in der einen, wie der anderen Richtung wird von 
H. Krähe analysiert10. Seine Beispiele für die Ableitung eines Gewässernamens aus 
einem Völkernamen sind: Merskaja {Recka) < Merja, Ceremiska < Ceremisy 
(S. 243). Zugunsten unserer Deutung von Полота = 'an der Grenze zu den Letten.' 
spricht die präfixale Bildung des russ. Namens, die es nicht gestattet По-лота und 
Leta, Lata vorbehaltlos gleichzusetzen. 

23. Poln. Gopto, Name eines Sees 

A. Brückner versuchte diesen interessanten Namen zu erklären, indem er hier 
die Wurzel gop-, gep- ansetzte, vgl. poln. gapa, gapic siq 'gaffen, mit offenem 
Mund schauen', woher die mögliche Ausgangsbedeutung 'weites, unter Wasser 
stehendes Gebiet' n . Im allgemeinen ist das Wort dunkel, und das weist gleichfalls 
auf seine Altertümlichkeit hin. Indessen ist die Etymologie Brückners nicht die 
einzig mögliche Deutung unseres Namens, wovon die in derartigen Fällen 
nützliche Zusammenstellung vor allem mit Wörtern ein und desselben Bedeutungs-
feldes zeugt. Im Zusammenhang hiermit gilt es, die Aufmerksamkeit auf das 

8 К Büga. Aistiskosios kilmes Gudijos vietovardziai II Tauta ir Zodis. Bd. I. S. 29f. 
9 К Büga. Rezension des Buches: Latvijas vietu värdi. I daja. Riga, 1922 II Tauta ir 

Zodis. Bd. I. S. 388; vgl. ferner К Mülenbach — J. Endzelin. Latviesu valodas värdnlca, 
s. v. Late; Ε. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. 5. Lf. Heidelberg; Göttin-
gen, 1956. S. 343. 

10 H. Krähe. Völkernamen und Flußnamen // Festschr. f. Friedrich Zucker. Berlin, 
1954. S. 227—244. 

11 A. Brückner. Slownik etymologiczny j^zyka polskiego. Krakow, 1927. S. 160. 
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altpolnisohe Wor tp lo 'weite Wasserfläche, See', dial, plo 'Regenpfütze' zu lenken, 
das slaw *ple-, *plese (s-Stamm) fortsetzt; vgl. tschech. pleso 'Teich, Wasser-
Reservoir', russ. плёс 'Flußabschnitt von einer Biegung zur anderen'; vgl. ferner 
aus der Toponymie: slowen. Pleso, wie auch lacus Pelsonis 'Neusiedlersee' (zur 
Römerzeit)12. Den nahen Beziehungen des Seenamen Goplo zu dem poln. 
Appellativum plo hat schon seit längerer Zeit der polnische Spezialist für alte 
slawische Toponomastik des Weichselbeckens und des Ostseegebietes, M. Rud-
nicki, seine Beachtung geschenkt. Er erklärt Goplo als ursprünglich slawischen, 
polnischen Namen, der sich aus dem oben charakterisierten Stamm plo und einem 
besonderen Augmentativpräfix go- zusammensetzt, woher go-plo = 'großer, weite 
Gebiete bedeckender See'1 3 . 

Wir übernehmen die Etymologie M. Rudnickis Go-plo < plo in ihren 
Grundzügen. Zweifel verursacht nur das hier abzutrennende Präfix go-. Fest steht 
jedoch, daß es sich bei Goplo um eine alte Zusammensetzung handelt, deren erster 
Teil recht unklar ist. In phonetischer und morphologischer Hinsicht kann dieser 
Name eine Zusammensetzung *gotb plo fortsetzen, in der *gotb die gemein-
slawische Form vom Gen. Plur. des Völkernamen 'die Goten' darstellt; vgl. got. 
Gotones, in possessiver Funktion: 'Goten-See'. Diese Funktion des Genitivs ist gut 
bekannt; vgl. insbesondere die unserem Falle nahestehenden baltischen Bildungen, 
des Typs altpreuß. Tlokunpelk, eigtl. tlokun pelk 'Bären-Sumpf, Ortsbezeichnung 
im ehem. Ostpreußen14. Die phonetische Entwicklung von gotb plo vollzog sich in 
der Vereinfachung der Konsonantengruppe *go(t)plo > Goplo in dieser erstarrten 
Verbindung. In historischer Hinsicht ist diese Etymologie gerechtfertigt durch das, 
was wir über die zu Beginn unserer Zeitrechnung erfolgte Ansiedlung von Goten 
an der Weichselmündung, möglicherweise unweit von slawischem Territorium, 
wissen. In der Toponymie dieses Gebietes erinnert vieles an den Aufenthalt 
gotischer Stämme bzw. an die Bekanntschaft der Slawen mit ihnen: Gdynia, 
Gdansk, Grudziqdz < got. Greutungi. Außerdem — und das ist nicht weniger 
wichtig — überzeugt schon eine flüchtige Bekanntschaft mit den historischen 
Quellen davon, daß der See Goplo, einstmals weitaus wasserreicher als jetzt, den 
wichtigsten Schnittpunkt der Wasserwege darstellte, die Warthe, Weichsel und 
Ostsee miteinander verbanden. Gerade über den Goplo führten die Handelsstraßen 
von der Adria zur Weichsel und der Ostseeküste: die berühmte «Bernsteinstraße» 
des Altertums, an der entlang sich Spuren in Form von Bernstein erhalten haben, 
wie man ihn im See Goplo bei niedrigem Wasserstande finden kann. 

12 Siehe A. Brückner, s. v.plo; F. Miklosich. Die Bildung der slawischen Personen und 
Ortsnamen. Heidelberg, 1927. S. 297—298. 

13 M. Rudnicki. Goplo i Pelso // Slavia Occidentalia. Bd. III / IV. S. 292—323; ders., 
Goplo // ebd. Bd. VII (1928). S. 505—507; ders. II Lingua Poenaniensis. Bd. 1 (1949). S. 273. 

14 G. Gerullis. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922. S. 183. 
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слав . гьг1ъ\ слав , kçdëlb (kçdeVa) и kpdrb; 
рус . ражий; рус . обоюдный 

24. Слав, žbzlb 

Анализируемое слово представлено во всех трех группах славянских 
языков, внутри которых оно, однако, распределено неравномерно: из южно-
славянских оно известно, прежде всего, старославянскому — жьздъ 'ράβδος, 
посох', ср. болг. жезъл 'жезл' и сербохорв. жеже/ь 'дубинка, кол; палка, к 
которой привязывают собак вместо цепи', также жезло 'жезл'. Из восточно-
славянских сюда относятся рус. жезл 'знак власти, скипетр' и диал. (колым.) 
жезел 'палка'. В западнославянских языках можно назвать чеш. (и словац.) 
žezlo 'жезл'. 

Болг. жезъл не может считаться закономерным развитием ст.-слав. 
жьзлъ, но, вероятно, является книжным заимствованием из церковнославян-
ских текстов, если не из русского жезл, ср. абстрактные значения русского и 
болгарского слов. Рус. жезл в свою очередь заимствовано из церковносла-
вянского. Весьма подозрительны, далее, формы чешского языка — др.-чеш. 
žezl (zlaty žezl в рукописи начала XV в.), žezlo 'sceptrum' \ очень близкие цер-
ковнославянским формам по значению: 'скипетр, знак власти'. Ясно, что это 
последнее значение развилось вторично и отсутствие признаков его само-
стоятельного развития в данном языке служит аргументом в пользу заимст-
вования слова, распространившегося книжным путем. Так, сербохорв. жезло 
(жезло крагьевско) обязано своим распространением «школам и проповедни-

1 J. Gebauer. Historickâ mluvnice jazyka českėho. Dil III. Tvaroslovi. 1. Sklonovâni. 
Praha, 1896. S. 95. 
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кам», как на это указывают Ф. Ивекович и И. Броз в своем словаре2. Сербо-
хорватский язык наряду с книжной формой жезло имеет также форму с кон-
кретным обиходным значением жеже/ь (см. выше). К ней примыкает рус-
ское народное жезел и, наконец, собственно старославянское слово — 
жьздъ, обнаруживающее столь же конкретное, отнюдь не символическое 

значение 'палка, посох, ράβδος'3. Эти три последних слова образуют как бы 
более древний пласт в группе привлекаемых здесь слов и сходятся в близких 
значениях 'палка, кол, дубинка, посох', очевидно, послуживших материалом 
для развития символических значений. 

Этимология слав, žbzh, žezh не ясна. Его сравнивают как исконно родст-
венное с нем. Kegel, др.-в.-нем. kęgil ' кол ' 4 . Это сравнение прочно вошло во 
все этимологические словари, тем не менее оно элементарно ошибочно, так 
как не учитывает истории немецкого слова. Др.-в.-нем. kęgil представляет со-
бой морфологическое новообразование, в котором суффикс -ila играет 
уменьшительную роль. Вместе с другими родственными германскими фор-
мами это слово восходит к герм. *kag5. 

Произведение славянского слова от корня жгу, жечь, предлагаемое 
С. Младеновым6 , мало вероятно. К тому же, С. Младенов сохраняет и старое 
сравнение с нем. Kegel, которое не может иметь ничего общего с žbgę < *geg- < 
*deg-. 

В слав, žbzh, žezh допустимо видеть древнее образование. Определению 
соответствий в прочих родственных индоевропейских языках в немалой сте-
пени препятствует звуковая сторона славянского слова. Первоначальный зву-
ковой облик слова мог измениться в результате взаимовлияния согласных, 
при этом могла произойти обычная регрессивная ассимиляция по звонкости 
*žbzh < * žbslb. Условия для этого были благоприятны после I палатализации 
*žbzlb < *gbsh. Изложенное предположение позволяет реабилитировать ста-
рое сопоставление слав, žbzlb и др.-исл. geisi 'палка', которое представляется 
М. Фасмеру невозможным в фонетическом отношении1 . Весьма важна бли-

2 F. Ivekovič, I. Broz. Rječnik hrvatskoga jezika. Svezak II. U Zagrebu, 1901. S. 867. 
3 L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Hei-

delberg, 1955. 
4 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 414; 

L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Указ. словарь. S. 340; V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka 
českėho a slovenského. Praha, 1957. S. 594. 

5 F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Auflage 17 / Bear-
beitet von W. Mitzka. Berlin, 1957. S. 360. 

6 С. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен 
език. Софии, 1941. С. 165. 

7 М. Vasmer. Указ. словарь. Там же. 
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зость значений славянского и древнеисландского слов. Здесь целесообразно 
привести формы, обычно сопоставляемые с исландским словом: др.-исл. geirr 
'метательное копье' (с результатом грамматического чередования), норв. ди-
ал. geisi 'лыжная палка, луч' , geisle, gisle 'палка, посох', швед, gissel 'бич' , 
др.-в.-нем. geisala 'бич' , греч. χαίος 'пастушеский посох', галльск. gaesum 'тя-
желое метательное копье ' 8 . Наиболее типичные значения этих родственных 
слов — 'палка, (пастушеский) посох' и 'копье'. Из славянских названий, 
кроме перечисленных выше, сюда относится также сербохорват, жажалица 
' копье ' 9 < *zbz/. 

Что касается дальнейших соответствий для германских и славянских 
слов с их древними значениями, то следует обратить внимание на несколько 
форм с функциями числительного 'тысяча' в ряде южных индоевропейских 
языков. Как наиболее четкую из них возьмем греческую форму аттич. χίλιοι 
(ион. χείλιοι, лесб. фессал. χέλλιοι) 'тысяча'. Греческие слова продолжают, в 
зависимости от диалектного варианта, *ghesl- или *ghisl-10. Крупное числи-
тельное может представлять собой развитие более раннего конкретного зна-
чения, абстракцией которого является значение числа. В основе такого чис-
лительного может лежать, например, обозначение палки, особенно пастуше-
ского посоха, который обычно покрывался множеством зарубок, служивших 
целям деловых расчетов. Практическое значение этого древнего способа сче-
та и самой палки как меры счета, помимо других ее производственных функ-
ций в пастушеском быту, — очевидно. Славянская этнография располагает 
ценными свидетельствами о сохранении этого обычая до наших дней в от-
дельных районах — Закарпатской Украине, на польских склонах Карпат, в 
Моравской Валахии п . Для иллюстрации предполагаемого развития значений 
'палка с зарубками для счета' > 'тысяча' показателен такой простой пример: 
современное укр. карбованець с символическим значением 'рубль, денежная 
единиц' происходит из польского языка, в диалектах которого известно слово 
karbowaniec, обозначающее палку с зарубками, на которой регистрировали 
количество сжатого хлеба в поле 12. 

8 A. Johannesson. Isländisches etymologishes Wörterbuch. Bern, 1952. S. 286—287. 
9 F. Ivekovic, I. Broz. Указ. словарь. I. S. 561. II. S. 862. 
10 Ė. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 2-е éd. Heidelberg; 

Paris, 1923. P. 1060. 
11 R. W. Harasymczuk, W\ Tabor. Etnografia połonin huculskich // Lud. T. XXXV. 

Lwów, 1937. S. 150—151; L. Młynek. Życie sierskich pasterzy przed 20 laty // Lud. T. IV. 
1898. S. 289; O. Schräder. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Aufl. 2 / 
Herausgeg. von A. Nehring. Bd. 2. Berlin; Leipzig, 1929. S. 341. Таблица LXXXIX. 

12 Ср. информацию А. Севинского из местности Острув около Сокали. Lud. Т. II. 
1896. S. 62. Примеч. 1. 
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Эти рассуждения непосредственно связаны с вопросом о генезисе значе-
ния 'тысяча' у греч. χίλιοι и ближайше родственных форм. Общеиндоевро-
пейское название тысячи неизвестно, и вряд ли когда-либо существовало та-
кое название, которое охватывало бы все индоевропейские диалекты. Все из-
вестные индоевропейские названия тысячи региональны. К числу основных 
германо-балто-славянских изоглосс относится соответствие герм. *pusundi — 
лит. tūkstantis — слав, tysętja, ограниченное только названными языками. 
Причина оформления этого общего для части индоевропейских диалектов 
числительного коренится в длительном общении диалектов. Тем не менее и в 
славянском, и в германском имелись слова, которые тоже могли быть исполь-
зованы для обозначения тысячи, однако в условиях названного взаимодейст-
вия диалектов не были использованы и остались при своих древних значени-
ях (примеры выше). В то же время в греческом и некоторых других языках 
древнее *ghislo-, *gheslo- 'палка, посох' — ср. родственное χαΤος (*ghaisos) 
'пастушеский посох' — выдвинуто в роли числительного 'тысяча' вплоть до 
забвения прежнего значения. 

Эта попытка определить круг соответствий слав, žbzh, žezh усложняется 
указанием на палатальный характер задненёбного в и.-е. *gheslo-, *ghislo- : 
санскр. sahàsram, авест. hazafyrom. Однако славянский знает целый ряд таких 
нарушений, которые сами по себе не могут поколебать известных сопостав-
лений при условии надежности остальных соответствий. 

П р и м е ч а н и е . Чеш. žehlo, žehle 'tyčka k tenatum', которое В. Махек от-
носит к žezlo, видя в žehlo результат диссимиляции z-z > ž-h 13, скорее всего, 
не имеет ничего общего с нашими словами, но связано непосредственно с 
болг. жегъл, жегла 'поперечный прут, соединяющий верхнюю и нижнюю 
части воловьего ярма'. Что касается болгарского слова, то оно, вне всякого 
сомнения, этимологически связано с глаголом жежа 'жгу' , как на это указал 
уже С. Младенов, который, однако, неправильно отнес эти слова также к 
группе жезъл и родственных14. Развитие значений 'жечь' > 'поперечный 
прут в ярме' будет вполне вероятным, если представить себе типичное уст-
ройство воловьего ярма, применяемого также и в Болгарии: верхняя и нижняя 
деревянные части соединяются вертикальными прутьями, вдеваемыми в спе-
циальные отверстия 15. Железные прутья (жегъл, жегла) могли по-видимому, 
одновременно использоваться для прожигания отверстий в деревянном ярме, 

13 V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka českėho a slovenského. S. 594. 
14 С. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен 

език. С. 165. 
15 К. Moszyński Kultura ludowa Słowian. Część I: Kultura materialna. Kraków, 1929. 

S. 647—652, специально — изображение болгарского ярма см. рис. 524, 5) и 525,4). 
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чем можно объяснить и их названия. Деревянные прутья являются в данном 
конкретном случае, скорее, вторичными заменителями. 

25. Слав, kpdëlb (kpdeVa) и kpdrb 

Рус. кудель, куделя 'лен, приготовленный для пряденья', укр. куделя 
'прялка', ц.-слав. к л ^ Ь л ь , болг. къделя 'кудель', сербохорв. куде/ьа 'конопля, 
пенька; кудель', словен. kodėlja 'Rupfe (soviel Flachs, Hanf, als man auf einmal 
um den Rockenstock windet)', чеш. koudel 'пакля', словац. kùdel\ польск. 
kądziel 'прялка, веретено', в.-луж. kudzél, н.-луж. kuźel' 'прялка', полаб. 
kçdéla. Эти славянские формы сравнивают с лит. kedenu, kedenti 'трепать, че-
сать шерсть'. В пределах славянского сюда же относят рус. кудерь, кудри, 
слав, kçdrb, далее — кудло, слав, kçdblo 16. Сразу следует отметить, что ука-
занные сравнения внутри славянских языков приемлемы, однако отнюдь не в 
том смысле, который в них обычно вкладывается. 

Разберемся в состоянии разработки вопроса. М. Фасмер, который отно-
сит к слав, kçdel'a также kçdrb, рус. кудерь, кудри, сопоставляет с последним 
укр. кудер, кудир, болг. къдьр 'кудрявый', сербохорв. кудар, кудра то же, сло-
вен. kçder 'кудря', чешек, kudrna 'локон', польск. kędzior, в.-луж. kudžer, 
н.-луж. kuźer17. Однако этот перечень не полон. Э. Бернекер, на которого 
ссылается М. Фасмер, называет еще такие формы, принципиально важные, на 
наш взгляд, для определения этимологии всей анализируемой здесь группы 
слов, как чеш. kadef 'кудри', kaderavy 'кудрявый'. Привлечение этих чешских 
слов, несомненно родственных и одновременно столь отличных по вокализ-
му, весьма усложняет общую картину, и Э. Бернекер не скрывает этого 18. 
В таком виде, в каком материал интерпретирован у Э. Бернекера и — в послед-
нее время — у М. Фасмера, этимологию нельзя считать выясненной. Можно 
думать, что положение не изменится, пока основными соответствиями слав. 
kçdel'a и близких форм будет по-прежнему считаться лит. kedenu, kedenti 'тре-
пать, чесать шерсть', на первый взгляд, весьма близкое во всех отношениях. 

Мне представляется допустимым охарактеризовать слав, kçdel'a, kçdélb, 
далее — kçdrb, kçdr'avb, a также kçdblo, рус. кудло, кудлатый как специфиче-
ски славянские образования, сложения приименного префикса kç-19 с корнями 

16 E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913. 
S. 598—599; M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. 
S. 680; V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka ceského a slovenského. Praha, 1957. 
S. 227—228. 

17 M. Vasmer. Указ. словарь. I. S. 681. 
18 E. Berneker. Указ. словарь. I. S. 598—599. 
19 Аналогичного взгляда на эти образования придерживается Р. М. Цейтлин, ис-

следующая сложения с приименными префиксами в славянских языках. 
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der-, dbr-, ar- 'драть, рвать', Je/-, del-, dbl- 'длина, длинный'. Так, слав, kçdelb 
представляет собой сложение именно с этим последним корнем, который в 
свободном виде содержится в семантически близком существительном рус. 
дель. Обстоятельное описание предмета, обозначаемого этим словом, приво-
жу из П. И. Мельникова (А. Печерского): «...толстая пеньковая нитка для не-
водов. Бывает четырех сортов: одноперстник, для ячей в палец, двухперст-
ник, трехперстник и ладонник, то есть для ячей в ладонь. Делью называется 
также часть сети в восемь сажен длины и в полтора аршина ширины» (На го-
рах. Кн. I). Однако и это значение, и значение, обнаруживаемое этой основой 
в kçdelb, представляются закономерными развитиями основного значения del-, 
dbl- 'длина, длинный'. Между прочим, это основное значение без особого 
труда можно определить и в самых сложениях kç-delb, kç-dela, ср. словен. 
kçdèlja 'количество льна или пеньки, которое можно обернуть за раз вокруг 
прялки'. В этом терминологически окрашенном значении отчетливо проступа-
ет основное значение 'длина'. Понятна и модифицирующая роль приименно-
го префикса, откуда kç-delb первоначально означало 'нечто имеющее опреде-
ленную длину', т. е. лен, пеньки, растрепанные до известной длины для пря-
денья. Предположение, согласно которому, слав, kçdela первоначально было 
обозначением самой прялки20, не подтверждается данными этимологии. Гео-
графическое распространение значения 'прялка' у этого слова также показа-
тельно: оно охватывает польский, лужицкие и украинский, т. е. компактную 
срединную территорию, в то время как полабский, русский и все южносла-
вянские языки, а также отдельные диалекты польского21 знают значение, со-
гласное с изложенной этимологией * kç-delb 'лен, пенька определенной длины'. 

Любопытное слово дель в указанном выше значении в Словаре 
М. Фасмера, к сожалению, отсутствует. Во всяком случае его нельзя путать 
с омонимом дель 'пчелиное дупло, борть', иного происхождения — к дело, 
деть22. 

Возвращаясь к главной теме нашей заметки, еще раз подчеркнет, что 
близость слов kçdelb (kçdela), kçdblo и kçdrb следует понимать в том смыс-
ле, что все это сложения с одним и тем же префиксом kç-. На этом их общ-
ность кончается, и в остальном это формы, произведенные от разных кор-
ней. Что касается необычных чеш. kader, kaderavy, то и они вполне подда-
ются анализу как сложения корня der-, ar- 'драть, рвать' с префиксом с тем 
лишь отличием, что в данном случае фигурирует неназализованный вариант 

20 Ср. J. Heydzianka-Pilatowa. Słownictwo połabskie w zakresie wyprawy lnu // 
Slavia Occidentalis. T. 12. Poznań, 1933. S. 261. 

21 J. Karłowicz. Słownik gwar polskich. Т. II. S. 329—330. 
22 M. Vasmer. Указ. словарь. I. S. 338. 
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префикса ка-. Этот приименной префикс вообще отличается обилием вари-
антов: kg-, ko-, ka-23. 

26. Рус. ражий 

Сюда относятся следующие формы, являющиеся почти исключительно 
достоянием диалектов: вологодск., олонецк., яросл., твер., пензенск., тамб. 
ражий, также в восточных диалектах — ражой, ражовый 'дюжий, матерый, 
дородный; крепкий, плотный, здоровый, сильный; хороший, годный; видный, 
красивый'; ражонный арх. 'весьма большой, здоровенный', ражево, раже, 
ражо 'много, обильно'2 4 . 

Среди этимологов, занимавшихся этим словом, царит полное единогла-
сие в вопросе его происхождения: рус. ражий толкуется как форма от основы 
род, ср. близкое по значению рус. дородный 'рослый, крупный'2 5 . Интересно 
отметить, что как А. Г. Преображенский, так и М. Фасмер повторяют в дан-
ном случае мысль, высказанную еще В. И. Далем, который в статье словаря, 
посвященной слову ражий, говорит: «Судя по значения слов родный (мате-
рый) и дородный, ражий одного корня с ними, от рожать». Думается, одна-
ко, что именно к этому месту труда выдающегося русского лексикографа 
следовало отнестись более критично. Внимательное знакомство с основой 
род, а главным образом с глагольными формами, показывает, что нормаль-
ным вокализмом форм всюду является о. Примеры с вокализмом а для этой 
славянской основы тоже известны, но они обладают совершенно недвусмыс-
ленной морфологической характеристикой: это итеративные формы типа 
ст.-слав. рдждАТИ, и вокализм а, наличие которого объясняется удлинением 
корневого гласного, выполняет здесь определенную функцию26 . Других слу-
чаев с вокализмом а эта основа не знает. Такие истины не имело бы смысла 
повторять лишний раз, если бы к этому не побуждало содержание соответст-
вующей статьи в новейшем этимологическом словаре, где как раз, вопреки 
очевидной закономерности, ступень а абстрагируется от условий своего 
употребления и обнаруживается в прилагательном ражий. 

Ясно, что эту этимологию нужно оставить. Слово ражий можно гораздо 
проще и вероятнее объяснить как прилагательное, произведенное с суффик-

23 Рус. кучерявый не имеет сюда никакого отношения. Его этимологию см. 
M. Vasmer. Указ. словарь. I. S. 709. 

24 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. T. IV. M., 1955. С. 12. 
25 А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. T. II. С. 174; 

вслед за ним — M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. Heidelberg, 
1955. S. 483. 

26 В рус. рождать, рожать вокализм о заимствован из родить. 
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сом -jb от существительного разъ — общеслав. razb 'удар': *газ-]ъ > ражь, 
ражий. В пользу такого толкования говорят как будто и значения современ-
ного рус. ражий 'крепкий, сильный, здоровый.. . ' . Ср. развитие значений 
хват 'лихой человек' < хватать, хватить. Значения, принадлежащие к се-
мантической сфере 'энергия, сила', легко могут оформиться именно из зна-
чения 'удар'. Русский язык также сохранил слово раз, но уже с видоизменен-
ным, отвлеченным значением 'единица счета': раз, два... Интересно, что 
первоначальное значение 'удар, ударять, резкий' сохранилось, как это часто 
бывает, в производных формах: рус. разить 'наносить удар', в нашем 
случае — ражий. 

В вопросах этимологии не последняя роль принадлежит наблюдению се-
мантических закономерностей, оперированию проверенными семантически-
ми аналогиями. Точность этих наблюдений прямо пропорциональна степени 
их конкретности. В связи с этим обратим внимание на несколько примеров из 
богатого выбора, представленного у В. И. Даля, в которых можно констати-
ровать почти завершившуюся кристаллизацию значения 'очень': ражево, 
раже, ражо 'много, обильно; ладно, гоже, изрядно, довольно хорошо'. Уси-
лительные слова со значением 'очень', как правило, образуются из слов со 
значением 'резко, сильно, больно', ср. нем. sehr 'очень' < стар. нем. sehren 
'ранить' (новое versehren), франц. fortement 'очень', собственно 'сильно', 
польск. bardzo 'очень' < общеслав. brzb 'быстрый', наконец, рус. просторечн. 
больно в значении 'очень'. Все это говорит о связи ражий и раз, а также о не-
возможности связи нашего слова с основой род. 

27. Рус. обоюдный 

Разбор этого слова целесообразно начать с соответствующей статьи в 
словаре М. Фасмера: 

...обоюдный 'beiderseitig', обоюду 'zu (von) beiden Seiten', aruss. 
obojudu, abulg. obojçdu έκαθέρωθεν, sloven, obojód 'auf beiden Seiten'. Zu оба, 
обо e gebildet mit -çdiï wie всюду, abulg. vbsçdu zu *vbsb27. 

Против основной мысли статьи нельзя ничего возразить, мы имеем здесь 
дело с прозрачной этимологической связью. Однако тотчас же приходится 
констатировать, что данная словарная статья написана некоторым образом не 
на тему: она посвящена выяснению формы обоюду, в то время как помещение 
слова обоюдный в качестве заглавной формы представляется чистой фор-
мальностью. Структура этого последнего слова остается нераскрытой. Впол-
не возможно, что автор считает словообразовательные отношения обоюдный 

27 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 243. 
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и обоюду ясными без дальнейших комментариев. В действительности дело, 
по-видимому, обстоит иначе. Словообразовательный анализ, который должен 
быть основным критерием в решении вопросов такого рода, свидетельствует 
о необычности для славянского словообразования производной формы 
обоюдный. Можно сказать, что если мы поймем это русское слово как прямое 
продолжение некоего праслав. *obojçd-ъпь , мы совершим ошибку. Уже одно 
знакомство с перечнем близких форм у М. Фасмера, показывающим, что все 
прочие славянские языки знали только рефлекс слав. *obojçdu, заставляет 
рассматривать рус. обоюдный как нечто локальное. Впрочем, это еще не 
главный аргумент против древности формы обоюдный. Важно, что данное 
конкретное соединение морфем обоюд-ный является, по-видимому, неорга-
ническим по своему характеру. Здесь можно говорить о контаминации в рус-
ском языке форм *obojçdu и *obojętbnb, собственно obo-jętbnb 'предназна-
ченный для хватания обеими руками', ср. чеш. obojętny, польск. obojętny — с 
вторичным развитием значения 'равнодушный, безразличный'. Форма 
obojętbnb является древним славянским словообразовательным типом28 . Рус. 
*обоютный, по-видимому, послужило материалом для контаминации, ре-
зультатом которой явилось современное обоюдный. Этому способствовала и 
близость значений. 

28 Прекрасный анализ чешских и польских слов см. J. Zubaty. Studie a članky. I. 
Čast prvni. Praha, 1945. S. 46. 
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болг . д и а л . макй ' с к о т ' 

В языке болгар, населяющих Ольшанский район Одесской области Укра-
инской ССР, отмечено слово мака, обозначающее домашний с к о т И . К. Бу-
нина, которой мы обязаны обширным монографическим исследованием упо-
мянутого говора, пишет по этому поводу следующее: «Для обозначения ро-
дового понятия домашнего скота в олыпанском говоре имеется два слова: 
мака (с собирательным значением) и дуб'ичи. "Дуб'ичи— ц 'e идно, мака то 
мл'огу", — объяснил один болгарин разницу в значении между этими слова-
ми. Слова мака в болгарских словарях и диалектологических материалах 
нет»2. Исследовательница, кроме того, констатировала, что интересующее 
нас слово является существительным женского рода, а в фонетическом отно-
шении отличается такой характерной для данного говора особенностью, как 
открытый широкий гласный а. Этим примерно ограничиваются непосредст-
венные данные для характеристики слова мака, которые можно извлечь из 
работы, решающей в основном задачи синхронного анализа. 

Вместе с тем работа И. К. Буниной содержит ценные сведения, делающие 
возможной реконструкцию важных моментов истории слова внутренними 
средствами данного говора. На основании их3 описанная форма мака должна 

1 См. С. Б. Бернштейн. Науков1 записки Одеського держ. педшституту. T. I. 
1939. С. 116; И. К. Бунина. Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. 
Вып. 5. M., 1954. С. 33. 

2 И. К. Бунина. Лексический состав говора ольшанских болгар // Статьи и мате-
риалы по болгарской диалектологии СССР. Вып. 3. М., 1953. С. 56. 

3 Ср. И. К. Бунина. Говор ольшанских болгар // Краткие сообщения Института 
славяноведения АН СССР. 7. М., 1952. С. 56, 58. 
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рассматриваться как продолжение старого винительного падежа основ жен-
ского рода на -а с окончанием на носовой гласный На месте первоначаль-
ного носового ж и его различных новоболгарских рефлексов в олынанском 
говоре произносится под ударением гласный а. Определение развития второ-
го, безударного гласного в слове мака затруднительно. Это обстоятельство 
является существенным препятствием для решения вопроса о происхождении 
слова мака, которое, как мы видели, признается изолированным среди ос-
тального болгарского словаря. 

Некоторые коррективы в историческую фонетику олынанского болгар-
ского говора помогает внести этимология. Так, с этимологической точки зре-
ния представляется возможным отождествить олынанск. мака 'скот' с болг. 
мъка. Последнее слово в общенародном и литературном болгарском языке 
имеет значения 'страдание, мука, усилие'. Помимо этого, ряду диалектов на 
юге Болгарии известно значение 'имущество', ср. разложск. макд, 'мъка, 
имот', родопск. мака 'имот ' 4 . Далее, Н. Геров приводит, кроме упомянутых 
общенародного и диалектного значений слова мъка, также значение 'скот', 
совершенно, впрочем, не локализуя эти факты5 . Наконец, следует отметить, 
что значение мъка 'скот' учитывает «Програма за събиране на материали за 
български диалектен атлас»6 . 

Семантическое развитие, хотя и представляет ряд расчлененных этапов, не 
может вызывать сомнений ввиду предельной ясности их взаимоотношений: 
мука, труд > приобретение, имущество > домашний скот. В этимологической 
литературе хорошо известны аналогичные и вполне надежные примеры, и чис-
той случайностью следует считать то, что диалектное семантическое развитие 
болг. мъка еще не сделалось достоянием этимологических пособий и слова-
рей 7. Из различных славянских языков можно указать названия скота, прошед-
шие подобный путь развития значения: польск. bydło, чеш. dobytek, болг. доби-
тък\ сербохорв., болг. стока; словен. blago 'имущество, скот', хорв. blâgo 'скот'. 
Во всех них совершенно отчетливо видно происхождение значения 'домаш-
ний скот' из значений 'приобретение, имущество'. Болг. диал. мъка 'скот', в 
том числе и олынанск. мака, ближе примыкает к таким эвфемистическим по 
происхождению названиям, как укр. худоба 'домашний скот' < 'бедность'. 

4 См. Н. Алексиев. Разложкият говор. Речник // Македонски Преглед. Година VI. 
София, 1931. С. 119; В. Стоин. Родопски песни // Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина. Кн. 39. 1934. С. 304. 

5 См. Н. Геровъ. РЪчникь на блъгарскый языкъ. Ч. 3. Пловдивъ, 1899. С. 107. 
6 Програма за събиране на материали за български диалектен атлас. София, 1957. 
7 Так, например, С. Младенов находит возможным совершенно умолчать об этих 

интересных отношениях внутри болгарского (С. Младенов. Етимологически и право-
писен речник на българския книжовен език. София, 1941. С. 314: мъка). 
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Естественно, что в таком случае ольшанск. мака (как и болг. литер. 
мъка) должно продолжать праслав. *mçkç 'мука', точнее — мака продолжает 
форму вин. ед. *mçkç ст.-слав. Соответственно сказанному можно, 
по-видимому, пересмотреть некоторые детали интерпретации И. К. Буниной, 
записавшей на основании личных наблюдений форму мака; при этом надо 
принять во внимание, что знак а у нее обычно обозначает безударный вари-
ант гласного а, в то время как на месте безударного а (древнего носового л ) 
она, как правило, фиксирует особый «звук средне-заднего образования, сред-
не-нижнего подъема [а]». Ср. грат\градо—болг. литер, град, но зап : 
забо — болг. литер, зъб, ст.-слав. З Л Б Ъ 8. 

Ударение ольшанск. мака заслуживает специального упоминания, по-
скольку оно не может быть признано прямым акцентологическим продолже-
нием праславянской формы вин. ед. *mçkç. Судя по свидетельствам рус. 
мука, чеш. тика, сербохорв. мука, праславянский язык имел здесь акутовую 
долготу (*mçka) и постоянное ударение на основе, ср. рус. мука — вин. ед. 
муку. Ударение мака является относительно поздним морфологическим но-
вообразованием, служившим для более четкой характеристики формы вини-
тельного падежа в отношении к старому именительному. 

8 См. И. К Бунина. Звуковой состав и грамматический строй говора ольшанских 
болгар // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. Вып. 4. М., 1953. 
С. 7, ср. также с. 28; суммарный обзор рефлексов носового л на территории болгар-
ского языка см. StĖ Mladenov. Geschichte der bulgarishen Sprache. Berlin; Leipzig, 1929. 
S. 113, 119—121. 
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слав , gotovb 

Нельзя не признать, что этимологические соответствия и происхождение 
этого общеславянского слова выяснены далеко не удовлетворительно, хотя из 
одного словаря в другой переходят — не без влияния неизбежной при этом 
рутины — несколько сравниваемых форм других языков. Критику сущест-
вующей точки зрения относительно этимологии слав, goîovb целесообразно, 
впрочем, начать не с доказательства сомнительности неславянских соответ-
ствий, а с пересмотра некоторых моментов внутреннего развития славянского 
слова, после чего ревизия иноязычных сравнений станет, надо думать, более 
доказательной. 

Характерным для данного случая является то обстоятельство, что абсо-
лютно общеславянским оказывается не только распространение слова gotovb 
(рус. готов, готовый, польск. gotów и т. д.), но и его семантическое содержа-
ние: 'готовый, έτοιμος'. Это как бы гарантирует древность именно данного 
значения (что, впрочем, отнюдь не обязательно), однако вместе с тем мы ли-
шены возможности наблюдать историю формирования интересующего нас 
значения. Говорит ли это о том, что перед нами факт дославянской, еще ин-
доевропейской древности, иными словами, — унаследовал ли славянский 
значение 'готовый' от более ранних эпох? — Скорее всего, нет. Тогда неиз-
бежно встает вопрос о предшествующей этому значению семантической эво-
люции. Очевидно, с этого вопроса и должен начинаться этимологический 
анализ слова готовый. Нетрудно заметить, что существующие опыты этимо-
логии славянского слова построены совершенно иначе, и в этом их авторы 
почти единодушны, расходясь подчас весьма далеко в собственно этимоло-
гических выводах: все они исходят в сущности из презумпции изначальности 
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значения 'готовый' для слав, gotovb (хотя большинство из них этот вопрос 
попросту не ставит). 

Для пользы дела целесообразно на некоторое время отвлечься от кон-
кретной языковой формы gotovb и поставить более общий вопрос о путях 
развития значения 'готовый', а также об относительной древности термина 
'готовый'. Древность такого термина, действительно, относительна, более то-
го, он оформлен всюду местными средствами. Случаи соответствия термина 
'готовый', охватывающие более одной языковой семьи, отсутствуют или же 
крайне сомнительны. Отсутствует, как известно, и соответствующее общеин-
доевропейское слово Все эти общие моменты не могут остаться неисполь-
зованными при этимологизировании нашего gotovb, готовый. Яркие примеры 
того, как конкретно осуществляется образование этого термина (точнее ска-
зать — вспомогательного слова) в отдельных языках, находим в германском. 
Например, родственные англ. ready 'готов(ый)', н.-в.-нем. (с приставкой) be-
reit то же — восходят к прагерм. *raiâja-, сюда же англ. ride, н.-в.-нем. reiten 
'ехать (верхом)'2 . Близкую аналогию представляет н.-в.-нем. fertig 'готовый', 
др.-в.-нем . fart îg, ср.-в.-нем. vęrtec, производные от Fahrt 'поездка, путешест-
вие', с первоначальным значением 'готовый в путь', ср. и современное 
reisefertig3. При различных материальных средствах образования терминов 
'готовый' тенденция использования глаголов движения при этом вполне оче-
видна. Различие форм ее осуществления даже в рамках одной семьи языков 
дает нам право довольно уверенно оперировать обнаруженной семантической 
аналогией и проследить параллельные проявления такой тенденции также 
далеко за пределами германских языков. 

Обращаясь непосредственно к этимологии слав, gotovb, мы можем теперь 
отметить, что у нас есть определенные основания не верить в исконность его 
известного засвидетельствованного значения, а вместе с тем и в приемле-
мость неславянских его соответствий, подобранных этимологами исключи-
тельно с точки зрения близости к известному значению славянского слова. 
Тесно связан с этим наиболее трудным моментом этимологического анализа 
слав, gotovb и другой, словообразовательный момент: gotovb —> gotoviti или 
gotovb gotoviti. Этот заколдованный круг словообразования вместе с невы-
ясненностью семантического развития определяет, очевидно, неуспех из-
вестных этимологий. Gotoviti значит 'делать готовым'. Оно лишено само-

1 С. D. Buck. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Lan-
guages. Chicago, 1949. P. 983—984. 

2 F. Kluge, Α. Götze, W. Mitzka. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
Aufl. 17. Berlin, 1957. S. 66; A. S. C. Ross. Etymology, Fair Lawn. (New Jersey), 1958. 
P. 153 (Chapt. Ill: Selected. English Etymologies). 

3 F. Kluge, A. Götze, W. Mitzka. Op. cit. P. 193. 
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стоятельной семантической характеристики и очевидно деноминативно: 
gotovb —• gotoviti. Таким образом, должна потерять вероятность этимология 
gotoviti < готск. gataujan4, которая как раз предполагает известную самостоя-
тельность семантической характеристики славянского глагола. Остается слав. 
gotovb и его значение 'готовый'. 

Опираясь на достоверные аналогии развития этого последнего значения в 
германском, мы можем предложить новое объяснение слав, gotovb. Это слово 
имеет во всех славянских языках неоспоримые признаки прилагательного. 
Генетически оно могло быть производным на -о от основы на -и: *gotou-os. 
Вероятно, средствами деривации этого прилагательного от очевидной 
и- основы явилось не только тематическое -о-, но также и полная ступень 
гласного конца исходной основы (-и > -ой-): *got-oų-o-s, *got-oųo-s от *gotu, 
ср. греч. κερα(ρ)ός (ker-aų-os) от когй-. В таком случае след более древнего ко-
личества сохраняет, возможно, болг. готвя 'готовлю' (*gotū-) при болг. го-
тов, сербохорв. готов (*gotoų-os). Пережиточное сохранение древних черт 
исходной основы как раз естественно ожидать в производных формах. 

После того, что было сказано выше, быть может, целесообразно видеть в 
исходном праслав. *gotū- след имени с основой на -и, генетически близкого 
супину. Вероятно, развитие такого же состояния находим в слав, britva, рус. 
бритва — расширение основы * britu и т. д. Говоря о супине *gotu, мы тем 
самым вынуждены взять на себя ответственность утверждать существование 
известной основы со значением 'идти', помимо вариантов и.-е. *gu-a-, *gyem-, 
*guV, *gvW-, также в виде *gyä-, *gä: праслав. *gotu- < gätü-. Нельзя не при-
знать проблематичным существование этого варианта с а кратким, особенно 
ввиду отсутствия достоверных примеров5 . Ср. лит. gatvė 'улица, выгон', лтш. 
gat(u)ve 'проход, тропа, улица, аллея' с а кратким, которые, однако, объясня-
ются преимущественно как заимствованные из германского6. Тем не менее, 
представилось небесполезным изложить эти соображения, особенно учиты-
вая современное состояние этимологии слова. 

Что касается прочих сближений слав, gotovb, то, например, близкие ал-
банские слова — gatuej, gatuaj 'готовлю, варю' 7 , все-таки носят на себе не-

4 Я Hirt. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 23, 347; 
А. Мейе. Общеславянский язык. M., 1951. С. 409. Хотя готск. gataujan всюду фигури-
рует без звездочки, оно на самом деле нигде не засвидетельствовано, тексты знают 
только taujan ποιείν, πράσσειν 'делать'; см. S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der go-
tischen Sprache. Aufl. 3. Leiden, 1939. S. 474—475. 

5 См. сводку форм: J. Рокоту. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 
1949. S. 463—465. 

6 E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Göttingen; Heidelberg, 1955. 
S. 139. 

7 S. A. Mann. An Historical Albanian-English Dictionary. London, 1948. P. 123. 
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двусмысленный отпечаток заимствования из славянского, на что указывал 
еще Иокль8; сравнения с др.-инд. ghatatë 'усердно занимается' и с греч. 
νηγάτεος вообще сомнительны9. Значение последнего слова, к тому же, в точ-
ности не установлено 10. 

В заключение еще несколько слов о вероятных условиях генезиса значе-
ния готовый, вернее — о той начальной стадии употребления слова, когда 
еще нельзя было говорить о его позднейшем терминологическом значении 
готовый и когда тенденция к преимущественному употреблению его в со-
вершенно определенной вспомогательной функции еще нисколько не засло-
няла собой словообразовательно-этимологических связей с соответствующей 
основой идти. Словом, на этом этапе налицо было только употребление сло-
ва в определенной семантической и грамматической функции, но не новое 
значение, упомянутое выше. Возьмем несколько близких примеров: 

англ. Iam ready to do... 
нем. ich bin bereit zu machen... 
польск. jestem gotów (s)robić... 

Аналогичность употребления бросается в глаза, даже если не принимать 
в расчет вероятного параллелизма в развитии и генезисе. Что касается по-
следнего, то можно думать, что эти новые слова со значением готовый с са-
мого начала характеризовались приглагольным употреблением. Вероятные 
первоначальные условия употребления слав, gotovb — обороты, напоминаю-
щие французский futur immédiat: je vais faire J e vais devenir ея сделаю, стану', 
буквально 'я иду делать, становиться' 'я готов тотчас сделать, стать'). 
Правда, здесь можно говорить лишь о сходных моментах, не забывая о суще-
ственном различии между грамматикализацией презентных форм глагола 
aller, приведшей к возникновению особого глагольного времени, и лексика-
лизацией слав, gotovb, производного от глагола идти, что привело к индиви-
дуализации, изоляции в определенном смысле. Но есть все основания гово-
рить о сходстве отправных точек развития и о значении готовности, парал-
лельно, хотя и в разной степени развившемся у этих форм. 

8 IF 49. С. 290. 
9 См. подробные сведения по этимологии: М. Vasmer. Russisches etymologisches 

Wörterbuch. Bd. I. S. 301; F.Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1. 
S. 329; V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka českėho a slovenského. 1957. S. 140. 

10 E. Boisacq. Dictionnaire étymologique de la langue grecque2. P. 668. 
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41. У к р . брунька; 42 . Слав , dvigati; 
43. Рус . реполов и в о п р о с о т р а ж е н и я п р а с л а в . *rępb/b в 
в о с т о ч н о с л а в я н с к о м ; 44. Рус . д и а л . брыла, мн. брылы; 

45. С е р б о х о р в . порекло, подрщетло\ 
46. Рус . д и а л . леньгас; 47 . Болг . буля 

41. Укр. брунька 

Слово брунька является основным названием древесной почки в украин-
ском языке1. Расхождение с великорусским названием того же предмета — 
почка (праслав. *pbtjbka < *pbtja) — отражает, по-видимому, в отличие от ря-
да других примеров лексических украинско-русских различий, не позднюю 
дифференциацию, а лексический диалектизм большой древности. Вполне 
возможно, что современное значение слова брунька оказалось результатом 
взаимодействия семантически близких слов, ср., например, праславянскую 

* Предыдущие статьи этой серии: Славянские этимологии 1—7 // ВСЯ 2, 1957. 
С. 29—42; Славянские этимологии 8—9 // Езиковедски изследвания в чест на акад. 
Ст. Младенов. София, 1957. С. 337—339; Slawische Elymologien 10—19 //ZfS 3, 1958. 
С. 668—681; Slawische Etymologien 20—23 // ZfS 4, 1959. С. 83—87; Славянские эти-
мологии 24—27 // Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Ст. Роман-
ски. София, 1960. С. 137—143; Славянские этимологии. 28. Болг. диал. makä{a???} И 
Этимологические исследования по русскому языку I. М., 1960. С. 87—89; Славянские 
этимологии 29—39 // Там же 2. М., 1962. С. 26—43; Славянские этимологии. 40. 
Слав, gotovb // PF XVIII, 1964. С. 153—156. 

1 Ср. ст.-укр. брунька 'пушинок' (XVIII в.), см.: С. Тимченко. 1сторичний словник 
украшського язика. T. I. Харюв; Кшв, 1930. С. 144. 
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основу *pbtj-, также проделавшую длительную семантическую эволюцию, в 
результате которой рус. почка по значению уже отличается от польск. pestka, 
стар, реска 'семячко', чеш. реска, даже от укр. почка 'тыквенное зернышко'. 
Принимая во внимание вторичный характер семантической конкретизации 
укр. брунька 'почка на дереве', мы получаем возможность установить этимо-
логические связи исходного праслав. диал. *Ьгипь (< *brouni- < *br-ou-ni-) с 
др.-инд. bhrūna- 'зародыш', лтш. brauna 'чешуя, шелуха, рубашка (в которой 
иногда рождаются дети)', чеш. brnka 'послед' в границах словопроизводной 
активности одного исходного и.-е. *bher- 'нести, приносить (на свет); ро-
жать', ср. готск. bairan и др.2 

42. Слав, dvigati 

известно во всех славянских языках. Этимологически это очень трудное сло-
во, во всяком случае, если судить по имеющимся в литературе объяснениям, 
которые все без исключения сомнительны в высшей степени3. Когда одина-
ково безнадежны различные этимологии, а дальнейшее умножение числа по-
пыток этимологизации не выводит исследование слова из тупика, уместно за-
думаться, верны ли отправные посылки этимологий этого слова. В такой си-
туации наиболее уязвима обычно семасиологическая сторона, поскольку 
именно семасиологическая концепция этимолога влияет затем на его выбор 
из числа доступных ему фонетико-морфологических ассоциаций и сближе-
ний в каждом конкретном случае. Имея в виду прежде всего эту ответствен-
ность реконструкции семантической истории слова, обратимся к пересмотру 
исследований праслав. *dvigati. Дело в том, что известные этимологии 
*dvigati, при всех своих коренных различиях, имеют общую семантическую 
базу, исходят из значения 'двигать, передвигать, перемещать'. Таковы пред-
принимавшиеся с разными натяжками старые и новые сближения *dvigati с 
др.-в.-нем. zwangan 'колоть, щипать', ирл. dedaig 'oppressif , с предлогом и.-е. 
*ad и др.-инд. vëjate 'спешит', авест. vaeg- 'махать', греч. οΐ γνυμι 'открываю', 
др.-в.-нем. wihhan 'трогать', др.-исл. vïkia 'двигаться', а также мысль о заим-
ствовании праслав. * dvigati из готск. du-wigan 'двигать', родственного нем. 
be-wegenĄ. Особенно последняя этимология основывается на молчаливом 

2 См.: F. Specht. Ursprung der indogermanischen Deklination. 2. Aufl. Göttingen, 
1947. S. 148 (без славянских и украинского слов); о чеш. brnka см. еще: V Machek. 
Etymologicky slovnik... S. 44. 

3 См.: Berneker I. S. 240—241; Преображенский I. С. 175; Vasmer I. S. 330—331. 
4 См.: В. В. Мартынов. Гото-славянское лексическое взаимопроникновение // 

Тези доповщей V м1жвуз1всько'1 республжанско'Г слав1стичн01 конференцн. Ужгород, 
1962. С. И. 
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убеждении, что первоначальным и исконным значением праслав. *dvigati бы-
ло 'двигать, перемещать (в горизонтальной плоскости)'. Однако уже беглое 
ознакомление с засвидетельствованным семантическим содержанием про-
должений праслав. *dvigati по отдельным языкам показывает ошибочность 
этого убеждения. В значительной части славянских языков продолжения 
*dvigati выступают в значении 'поднимать', а не 'двигать горизонтально' и 
тем более не 'двигать вообще'. Так, значение 'поднимать' представлено у 
этого глагола в польском, чешском, словацком, лужицких, сербохорватском, 
болгарском. Конечно, могут возразить, что значение 'поднимать' могло 
явиться у *dvigati, *dvignçti вторично, тогда как значение 'двигать, переме-
щать' здесь исконно, ср. ст.-слав., цслав. ДВИГАТМ, ДВИЗАТИ, Д В И П Ш Т И 

'двигать, двинуть, movere, κινήσαι'. Но это мнение в общем не трудно уличить 
в ошибочности. Вескими аргументами в пользу точки зрения, согласно кото-
рой *dvigati исконно означало 'поднимать', затем на части славянской терри-
тории получило значение 'двигать', служат свидетельства отдельных сложе-
ний и производных с этой основой. Общим положением словообразователь-
но-этимологического и семантического анализа (если говорить в первую 
очередь о внутренних резервах реконструкции) можно считать первостепен-
ную важность значений сложений и производных в вопросе восстановления 
первоначального значения самой основы. Мы имеем в виду лучшую сохран-
ность древнего значения, которая характеризует обычно именно производные 
и прочие связанные формы основы сравнительно с ее непроизводной формой. 
Так, нам представляется, что ст.-слав., цслав. подвигь, подвигнжтм, под-
вигнжти CA содержат в своих значениях и примерах словоупотребления яс-
ное указание на движение вверх, подъем, поднятие; ПОДВИЗАТИ соответству-
ет, например, греч. φέρειν 'нести' (Срезневский II. Стб. 1034). В диалектах 
Восточного Полесья часть сохи, дубовая развилка, подпирающая одним сво-
им концом правую полицу, называется, по свидетельству Мошинского, 
pôdwih5. Наконец, мысль о возможности семантической эволюции *dvigati 
'поднимать' > 'двигать вообще, перемещать по горизонтали' находит под-
тверждение в наблюдениях над некоторыми внешними аналогиями, ср., на-
пример, др.-в.-нем. reisą 'отправление, поездка', нем. reisen 'ездить, путеше-
ствовать' — иными словами, 'двигаться вообще' — при, очевидно, более ста-
рых значениях готск. urreisan 'вставать', англ. rise 'подниматься, вставать'. 

Резюмируя изложенное выше, мы можем сказать, что мнение о семанти-
ческой эволюции праслав. *dvigati 'поднимать' > 'двигать вообще' опирается 
на три аргумента: 1) наличие значения 'поднимать' у продолжений праслав. 
*dvigati в значительной части славянских языков; 2) наличие значений, род-

5 К. Moszyński. Polesie wschodnie. Warszawa, 1928. S. 58. 

21. Заказ № 2261. 
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ственных 'поднимать', у производных и сложений с основой *dvig- в других 
славянских языках; 3) некоторые общие наблюдения над семантической эво-
люцией глаголов 'двигать(ся)'. 

Теперь об этимологии праслав. *dvigati. В свете семантической реконст-
рукции последнего, приведшей нас к древнему празначению 'двигать вверх, 
поднимать', и указаний отдельных современных диалектных форм, например 
полесск. podwih 'дубовая развилка, подпорка', мы можем понять праслав. 
*dvigati как отыменный глагол, образованный от существительного *dvigb 
'развилка, разветвленная ветка'. То, что такая ветка могла использоваться как 
подпорка или рычаг, объяснит нам реальную сторону образования *dvigb > 
* dvigati 'поднимать'. Праслав. *dvigb точно соответствует нем. Zweig 'ветка' 
и другим родственным германским, восходящим вместе с праслав. *dvigb к 
и.-е. *duTgho-s / *duųTgho-s, собственно *du-ï-gh-o-s, производное от и.-е. 
*duuö 'два' . Любая ветвь образует с основным стволом парную jpa3Bmncy, по-
этому мотивы такого называния вполне ясны. Прекрасную семантическую 
аналогию отношению праслав. *dvigb 'ветка, развилка' : *dvigati 'поднимать' 
можно указать в словац. диал. posošif sa 'подняться', sošit' 'поднимать' : 
socha 'развилка' (см. Machek. S. 463). 

43. Рус. реполов и вопрос отражения праслаЬ. *rępb/ъ 
в восточнославянском 

У слова реполов не было собственной этимологии, причиной чего служи-
ло ощущение прозрачности его структуры. В соответствии с этим слово чле-
нили как сложение репо-лов (см. Vasmer REW II. S. 514). Однако достаточно 
несколько подольше присмотреться к этому слову, чтобы задуматься над 
справедливостью такого понимания или восприятия. Мы постараемся пока-
зать, что ощущение прозрачности структуры в данном случае ложно и может 
быть классифицировано как одна из разновидностей народной этимологии. 
Реполов, согласно Далю,—реполов или репел м. 'одна из певчих пташек, 
Sylvia rubecola' (Даль 2 IV. С. 123). Об этой птичке, которую называют еще 
коноплянкой, известно, что она относится к семейству вьюрковых, питается 
зерном, имеет пестрое оперение, небольшой черноватый хвостик, отличается 
веселым нравом, распространена во всей Европейской России6 . Уже в свете 
хотя бы одних только этих данных прозрачность сложения репо-лов скорее 
вводит нас в заблуждение, чем дает какую-либо информацию, а связь с репой 
выглядит абсурдной. К счастью, перед нами, по-видимому, наиболее легко 
обнаружимый вид народной этимологии — осмысление без реально-логи-

6 Φ. Ф. Останов. Певчие птицы нашей Родины. М., 1960. С. 52—55. 
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ческой мотивации, поскольку внешняя связь с репой опровергается сведе-
ниями об обозначаемой реалии, птичке Sylvia rubecola. Дальнейшая проверка 
лингвистической стороны вопроса позволяет найти довольно близко лежа-
щие, сугубо внутренние данные, вполне отводящие связь с репа как вторич-
ную. Это прежде всего — варианты названия птицы: репел (Даль), реполиха 
'самка реполова'. Цезура словопроизводного членения формы реполов в све-
те этих показаний перемещается: не репо-лов, а репол-ов. Уже одни эти дан-
ные довольно авторитетно говорят о том, что основой слова следует считать 
репел- / репол-. Прежде чем перейти к этимологии, необходимо учесть все, 
что известно по истории нашего названия птицы. Прямыми свидетельствами 
о древнерусских формах современного слова реполов, репел мы, к сожале-
нию, не располагаем, однако есть достаточно косвенных указаний, причем 
важных для новой этимологии названия птицы. Мы имеем в виду княжескую 
фамилию Ряполовский, неоднократно встречающуюся в русских летописях, 
ср. следующие примеры: и посд^ того князь ©еодоръ Семеновича Хрнпунъ 
Ряполовскыи БИЛЪ Т л т л р ъ НА Волз'Ь, ионя 4. . . (Софийская I летопись под 
1469 г // ПСРЛ. Т. 5. СПб., 1851. С. 275); ЦАРЬ же М А Г А М С Д Ъ АМИНЬ К А -

ЗАНЬСКЫН отпусти воеводу великого князя из КАЗАНИ, КНЯЗЯ ОСМСНА И В А -

новичя Ряполовского... (Софийская I летопись под 1495 г. // ПСРЛ. Т. 6. 
СПб., 1853. С. 40). В этих и во многих других примерах упоминания этой фа-
милии в XV в. абсолютно последовательно соблюдается такая черта, как от-
ражение вокализма [а\. Ряполовский. Названная древнерусская фамилия ин-
тересна для нас в двух, по крайней мере, отношениях: во-первых, не оставля-
ет сомнений ее родство с современным апеллативом реполов, репел, а во-
вторых, древний корневой вокализм основы ряпол- в фамилии Ряполовский 
окончательно кладет конец внешне очевидному сближению реполов : репа и 
направляет наши дальнейшие этимологические поиски по иному пути. Так, 
мы считаем возможным производить современное название реполов, репел из 
старого *ряпол, *ряпел. Эта последняя форма продолжает, по нашему мне-
нию, более древнее имя *rępeh / *rępoh, образованное с суффиксом -el-1-ol-
от праслав. *rępb / *rępb 'хвост'. Праслав. *rępb / *rępb известно по своим 
продолжениям в западно- и южнославянских языках, ср. польск. rząp (род. 
rząpia) 'копчик', сербохорв. реп 'хвост', в.-луж. rjap 'спинной хребет'. До сих 
пор мы как будто не располагали материалом для того, чтобы утверждать, 
что и в восточнославянских языках сохранились следы праслав. *rępb 
'хвост'. С того момента, как перед нами встает описанная выше возможность 
этимологизации слова реполов, репел, ставится вопрос о реальном наличии 
также восточнославянских форм от праслав. *rępb 'хвост'. 

Кстати, о первоначальном семантическом наполнении, этимологии и ре-
ально-семантическом субстрате праслав. *rępb. Это уточнение необходимо 

21* 



644 III. Славянская и индоевропейская этимология 

ввиду многочисленности названий хвостов, лексем со значением 'хвост' в 
праславянском. Мы можем попытаться уяснить себе место лексемы *rępb 
'хвост' среди прочих названий хвостов, каковы, например, *xvostb (рус. 
хвост и родственные), *obgonb (польск. ogori), *obpašb(ka) > болг. опашка, 
*otjasb (чеш. ocas). Праслав. *rępb / *rępb не было абсолютным синонимом 
всех прочих названий хвостов, но означало, вероятно, короткий хвост, обру-
бок хвоста, сам хвост как продолжение позвоночного столба, без шерсти и 
волос, ср. значение польск. rząp 'копчик', а также вероятную этимологию 
праслав. *rępb, которое, очевидно, родственно праслав. *rqbiti (рус. 
рубить) — с иным губным расширителем -Ъ-, а также нем. Rumpf 'туловище'. 
Праслав. *rępb обозначало тем самым первоначально лишь основание хвоста 
или короткий хвост, но во всяком случае не опушку хвоста, т. е. не то, чем 
машут (праслав. *xvostb, *obgonb и др.). Семантическая реконструкция и 
этимология праслав. *rępb как будто соответствуют тому, что известно о ре-
полове, этой птичке с явно небольшим хвостиком. Дальнейших мотивов обо-
значения лексемой *rępb / *rępb именно птички Sylvia rubecola мы не можем 
да и не чувствуем себя обязанными доискиваться здесь; разумеется, данное 
называние так же произвольно — в известных пределах, — как и всякий дру-
гой акт номинации в языке. Кстати, курьезнейшее по формальной полноте 
соответствие нашему прарус. *rępolb, *rępeh мы имеем в польск. rzępoła 
'тот, кто пиликает, скверно играет (на скрипке)', которое еще Брюкнер связал 
с rząp 'копчик, зад ' 7 . Экспрессивная мотивация, различимая в польском сло-
ве, могла иметь место и в русском, столь близком к польскому, при всем их 
семантическом различии. 

Итак, реполов, репел отражают праслав. *rępb. Единственные ли это про-
должения праславянского слова в восточнославянских, в русском? — Вполне 
возможно, что нет. Обратим внимание, во-первых, на рус. репица 'хвост по-
звоночного животного, кроме шерсти и волосу; вся связь хвостовых косто-
чек, продолжение позвонков' (Даль 2 I V , стр. 123). Как видим, близость зна-
чения рус. репица и польск. rząp, в.-луж. rjap очень велика. Отклонения в во-
кализме—репица вместо ожидаемого *ряпица — представляются нам в 
любом случае вторичными, хотя мотивы и условия их еще недостаточно яс-
ны. Во-вторых, к числу восточнославянских, русских следов праслав. *rępb 
можно отнести, вероятно, местное название Урюпинск, точнее — лежащее в 
его основе древнерусское личное собственное имя * Урюпа (посредствующее 
звено — фамилия Урюпин?)8. Здесь наступает момент, когда, говоря о реф-

7 Brückner. S. 474. 
8 В «Словаре древнерусских личных собственных имен» H. М. Тупикова (СПб., 

1903. С. 410) мы, действительно, находим имя Урупа, чернобыльский мещанин 
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лексах праслав. *rępb в русском, мы вынуждены, правда, на очень короткое 
время, отвлечься в область апофонии. Это вызвано необходимостью пра-
вильно оценить характер формы *у-рюп- в русском в связи с реконструируе-
мой праславянской формой *rępb. Наряду с этой последней мы вправе пред-
положить существование иной ступени вокализма — праслав. *rçp-, мотиви-
рованного производным характером содержащих его образований. 
Праславянские отношения *ręp- / *rçp- должны были нормально отразиться 
на восточнославянской почве как ряп- / *руп-. Первая ступень, как мы пока-
зали выше, реально засвидетельствована в русском языке. Надо сказать, что и 
вторая ступень тоже существовала, как о том говорят косвенные данные, а 
именно форма -рюп- в сложении с предлогом (Урюпинск, Урюпино, *Урюпа). 
Природу этого варианта -рюп- мы объясняем следующим образом. Если апо-
фоническая соотнесенность *rępb / *rçpb на прасланянском уровне не остав-
ляет сомнений и, видимо, носила характер прозрачной связи, то в отношени-
ях ряп- / *руп- на восточнославянской почве представлены лишь разрушаю-
щиеся остатки древней апофонии. Внешним следствием и как бы 
противодействием этому разрушению в языке явилась замена двойственного 
отношения *rępb / *rępb тройственным ряп- / руп- / *рюп-, где рюп- получено 
путем контаминации двух исконных ступеней. Эта перестройка осуществи-
лась столь же закономерно на восточнославянской почве, как в случае с пра-
слав. *blęd- / *blçd- > вост.-слав. бляд- / блуд- / блюд-, откуда объясняется на-
личие, кроме регулярных форм блядь, блуд, также и контаминированного 
ублюдок. 

44. Рус. диал. брыла, мн. брьшьц 

довольно распространенное народное слово со значением 'губа', 'губы', так-
же в форме двойственного числа брыле 'губы' (тамбовское, «Опыт областно-
го словаря»), в некоторых говорах — только о собаках (например, вятском), в 
значении 'рыло' — в костромских говорах; костромский (Чухломск. уезд) 
брила 'половина уст' , мн. брилы 'уста'; в русских пословицах XVII в., издан-
ных П. Симони, читаем выражение: «ел смерд блины да засалил брилы»9 . 
Этимология слова оставалась неясной, во всяком случае сближения с созвуч-
ным словом, обозначающим глыбу10 , ее не проясняют. Тем не менее это об-

(1552 г.). Эта белорусская форма (Чернобыль!) может отражать как *Урюпа, так и 
* Урупа. 

9 Обстоятельную подборку географического распространения форм и значений 
находим в ст.: S. Obnorskij. Dualspuren in der nominalen Deklination des Russischen // 
ZfslPh II, 1925. S. 67. 

10 См. Vasmer I: брыла. 
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ластное русское название губы у человека или животного этимологизируется 
очень просто. Наиболее авторитетна в плане этимологии форма, которая по-
следовательнее всего представлена в большом числе говоров — брыла 'губа' 
(вологодский, вятский, пермский, тульский, енисейский), ср. также выше. 
Самым строгим образом придерживаясь сведений о форме и значении слова, 
мы можем объяснить его из *обрыла = 'то, что вокруг рыла' (об-рыла), ср. 
значение брыла 'губа', а также диал. брылы 'рыло'. 

45. Сербохорв. порекло, подри/етло 

продолжает по-прежнему представлять собой загадку для этимологов, не-
смотря на то, что им уже занимались опытные ученые, которые выдвинули 
внешне бесспорные объяснения11. Дело в том, что известное толкование 
порекло <по + pehu (Маретич), основанное на признании первичности значе-
ния 'прозвище, (родовое) имя', во-первых, оставляет без объяснения ряд ста-
рых форм, не знающих этого значения и вместе с тем определенно связанных 
с нашим словом, и, во-вторых, это старое толкование, как нам кажется, уп-
рощает действительную сложность взаимоотношений форм. Не претендуя на 
исчерпывающую ревизию материала и его интерпретации, мы хотели бы вы-
двинуть новую возможность объяснения хотя бы части фактов, явно оста-
ющихся в тени, если принять однозначную старую этимологию. Суть этой 
старой этимологии состоит в том, что сербохорв. порекло (воеводинский, 
Вук), подрщетло, nodpujèwio, podréklo, podriklo с современным значением 
'происхождение' явилось результатом сербско-хорватской семантической 
инновации при исконности значения для всех названных форм 'прозвище'. 
Нарушение связей с глаголом nopehu повлекло семантическую и словообра-
зовательную перестройку, откуда форма на под-, тогда как форму подрщетло 
объясняют контаминацией порекло и podrijet. Нам кажется, что в своей осно-
ве эта этимология может быть принята, во всяком случае форма порекло 
проще всего этимологизируется действительно от nopehu, первоначально 
'назвать'. Ошибкой было стремление распространить эту этимологию на все 
формы и значения. Если порекло еще имеет также значение 'прозвище', то 
подрщетло (исключительно 'происхождение') своими формальными, семан-
тическими особенностями, а главным образом, своим распространением со-
противляется толкованию контаминацией восточного порекло и локального 
дубровникского podrijet, что признает и сам автор толкования Скок. Если же 
мы обратимся к обособленным, достаточно старым и самостоятельным фор-

11 См.: Р. Skok Leksikologijske studije // Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i 
umjetnosti. 272. Zagreb, 1948. S. 21—25. 
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мам podrilo (XVIII в.), podrïtolica (Мостар) и уже упомянутому podrijet ж. р. 
(Дубровник), которые все значат лишь 'происхождение, род' (см. Rječnik 
hrvatskoga iii srpskoga jezika Югославянской Академии. T. X: 313), то свести 
их к единому порекло еще труднее, чем в случае с nodpujèmno, точнее — со-
всем невозможно. Сознательных преобразований в связи с отталкиванием от 
непристойной лексики, которые Скок принимает для мостарского podrïtolica, 
нельзя предполагать для podrilo, podrijet. Нам кажется уместным допустить в 
целом для всех относящихся сюда слов более или менее сильное вторичное 
сближение с порекло, причем подрщетло этим сближением затронуто в наи-
большей степени, тогда как такие формы, как podrilo, podrijet, еще вполне со-
храняют свою самобытность. Эти последние, особенно икавское podrilo 
'происхождение, род' , мы этимологизируем особо — из праслав. *podrédlo / 
*porëdlo (где pod- — инновация вм. ро-) < *po-roi-tlo. Дубровникское podrijet 
в свою очередь из *po-roį-to-. Названные слова родственны лит. ristis 
'вылупляться (из яйца)', 'катиться, кататься', išsi-risti то же, r aida 'развитие', 
riedėti 'катиться', pa-riedëti 'покатиться', paristi то же (сврш.). Основа и.-е. 

/ *reį- / *rf- представлена в балтийском и славянском с расширениями -t-
/ -d- и без них. О возможности семантического развития 'катить, кататься' > 
'рождать(ся), происходить' говорит полная аналогия слав. *kotiti (są), рус. 
котиться 12. 

46. Рус. диал. леньгас 'лентяй' 

неясное слово, для которого предполагалось иноязычное происхождение13 . 
Нам не хотелось бы умножать число гадательных и беспочвенных этимоло-
гий, но, имея в виду невыясненность слова, полезно обратить внимание на 
возможную его близость к сербохорв. диал. (икавск.) lingaza 'лентяйка' 
ж. р. (Босния) и . Сербохорватское слово из прасл. *lenbgçzb, сложение *lęnb 
+ *gQZb 'гузно, задница' , можно было бы считать тождественным рус. ди-
ал. леньгас при условии, если последнее — из леньгуз с теми же древними 
компонентами (ср. диал. курск. ленгуз 'лодырь' ; псков., твер. лынгуз 'лен-
тяй') . Преобразования в северновеликорусском слове могли наступить в 
условиях заударного слога или в результате сознательного отталкивания от 
слова гуз? 

12 О последнем: В. Н. Топоров. О праславянском *kot- II ВСЯ. Вып. 6, 1962. С. 174. 
13 См.: Vasmer II. S. 31. Этимология Пизани из лень + нем. Geist едва ли заслужи-

вает упоминания. 
141. Klarić. Narodne pripovijetke // Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 

XXII. Zagreb, 1917. S. 300. 
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47. Болг. було 'покрывало невесты, фата' 

признается неясным15, однако обычные в таких случаях для болгарской лек-
сики ресурсы объяснения заимствованием из соседних балканских языков 
или из турецкого здесь как будто отказывают. Нам кажется, что мы имеем тут 
дело с древним исконно славянским элементом болгарского словаря. В связи 
с этим представляется возможным этимологизировать болг. було < *обуло, 
собственно говоря, — *об-уло (ср., помимо широко известного в разных сла-
вянских языках bagniti < *ob-agniti, еще типично болгарское беся, бесилка < 
*ob-vësiti и т. д.). Несохранившееся болг. *об-уло восходит к праслав. диал. 
*ob-u-dlo, ср. *obuti, а главным образом родственное и тождественное -tl-
производное лит. anklė 'портянка' < *ou-tl-, к которому восходит в конечном 
счете и болг. було 'покрывало невесты'. И.-е. *еи- / помимо ранней спе-
циализации в значениях 'обувь', 'надевать обувь', имело, несомненно, и бо-
лее общее значение 'надевать, повязывать' (ср. лат. sub-uculum 'нижняя ту-
ника'), сохраненное в болг. було. 

15 В. Георгиев и др. Български етимологичен речник. Св. 2. София, 1963: було; 
ср.: Младенов. С. 49. 



НАБЛЮДЕНИЯ ПО ЭТИМОЛОГИИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗМОВ 

(СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 48—52) 

П р а с л а в . д и а л . *gaziti — *gazb, *паръ(ъ / *napъta — *паръ1ай, 
*brusna, *peresfojb, *kbrmyslb / *čbrmysH 

Памяти Макса Фасмера 
(1886—1962) 

Исследования состава лексики славянских языков по мере накопления 
фактов показывают многочисленность так называемых локализмов — слов 
ограниченного распространения, нередко известных лишь в пределах одного 
языка или части его диалектов. В каждом славянском языке есть слова, из-
вестные только ему, но среди них огромное большинство — продукт поздне-
го развития, и такие слова не представляют большого интереса для славян-
ского языкознания в целом. Естественно, что лексические локализмы каждо-
го отдельного славянского языка неоднородны. Среди них есть такие 
локализмы, которые имеют большую важность в глазах специалиста по срав-
нительно-историческому изучению славянских языков. Это образования зна-
чительной древности, часто — современные эпохе существования праславян-
ских диалектов. Существенно также, что это, как правило, образования, изо-
лированные в словаре соответствующих славянских языков, с несколько 
неожиданными связями в отдаленных славянских языках или вообще за пре-
делами славянской языковой семьи. Их обособленность повышает значение 
их свидетельств и отношений, их вскрываемой структуры. 

Своеобразие разбираемых ниже случаев заключается в том, что их этимо-
логизация, насчитывающая к настоящему времени определенную литературу, 
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строится на презумпции п о л н о й их и з о л и р о в а н н о с т и , а наше иссле-
дование вскрывает до известной степени мнимый, или относительный, харак-
тер этой изолированности, ставит вопрос о связях и новых аспектах отношений, 
но не снимает, впрочем, и тезиса об изолированности, трактуя ее как вид лек-
сических связей в историческом плане. Нижеследующие заметки вводят в оби-
ход этимологии некоторые новые факты, позволяющие прийти к однозначным 
этимологическим решениям для части слов. Впрочем, и по тем словам, по ко-
торым окончательное решение остается пока проблематичным, этот аспект мо-
дифицируемой изолированности лексических локализмов оказывается удобным 
и открывает дополнительные возможности для эксперимента в этимологии. 

В первых двух из нижеследующих заметок (№ 48, 49) нами оспаривается 
принимаемое в существующих этимологиях местное неславянское (субстрат-
ное или адстратное) заимствованное происхождение соответствующих слов. 
Контраргументом служат новые словарные данные. В этюде № 48 речь идет о 
глагольно-именной паре *gaziti — *gazb, комплектно представленной в юж-
нославянских языках и частично — в некоторых восточнославянских диалек-
тах (имя *gazb), при отсутствии в остальных восточнославянских диалектах, 
а также других славянских языках. Ввиду сомнительности заимствования из 
других балканских, в том числе — древних субстратных языков выдвигается 
мнение об общем архаизме ряда праславянских диалектов. Новые словарные 
данные, таким образом, в силу своей специфики (непредвиденное наличие в 
отдаленных и не контактирующих диалектах, изолированное, в свою очередь, 
положение новых данных в их конкретном языковом окружении) приводят к 
тому, что существующая интерпретация не дополняется, а в корне меняется. 
В этюде № 49 восстанавливается глагольно-именная пара *napbtati — *парМъ / 
*napbta. Эти ясные (в реконструированном виде) отношения сохранились в 
более остаточном, реликтовом состоянии, чем разобранная выше пара. Имя 
*napbtb / *napbta сохранил только церковнославянский (русская редакция), 
глагол *napbtati засвидетельствован только в чешском. Бесспорный характер 
связи, разные прочие яркие моменты (например, уникальный глагольный во-
кализм) заставляют решительно отказаться от мысли о заимствовании цер-
ковнославянского имени из германского. 

Этюд № 50, в отличие от предшествующих, трактует о редком, старом 
слове, которое вообще засвидетельствовано только в русско-церковнославян-
ском и не обнаруживает ни именных, ни глагольных соответствий в извест-
ных нам материалах по лексике других славянских языков и диалектов. Клас-
сически изолированное слово оказывается, к тому же, семантически темным. 
Семантическая его неясность компенсируется, однако, незатемненностью его 
фонетической формы, которая делается очевидной в результате впервые вы-
двигаемого здесь сближения с кельтским. Опираясь на хорошую сохранность 
фонетической формы, позволяющей провести сравнение с отдаленнородст-
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венными языками, предпринимаем попытку семантической реконструкции 
для праслав. диал. *brusna. 

Совсем иной случай описывается в этюде № 51, где на примере чешского 
и белорусского слов рассматриваются лексемы с тождественным словообра-
зованием и значением в неконтактирующих диалектах. Своеобразие случая: 
ясность словообразования при одновременной изолированности в конкрет-
ном языковом окружении. Парадоксальность случая проявляется в том, что 
изолированность образования даже при наличии ясной структуры порождает 
спорные или противоречивые толкования. Другая ложная аксиома заключа-
ется в понимания ясной структуры как презумпции позднего образования. 
Применяемое здесь сравнение одной изолированной формы с другой, также 
изолированной и словообразовательно ясной, приводит к удревнению отно-
сительной хронологии вскрываемого общего образования (*perestbjb). 

Заключительный этюд № 52 содержит новое сравнение русского слова ко-
ромысл / коромысло и своеобразной родственной формы в одном отдаленном 
славянском диалекте. Сравнение делает единственно возможной реконструк-
цию праслав. *kbrmysh / *čbrmyslb, причем обе формы на праславянском уров-
не надлежит трактовать как варианты практически одного слова; лексикализо-
вавшееся впоследствии расщепление *kūrmyslu / *kïrmyslu носило до I палата-
лизации чисто фонетический характер. Изолированное и темное русское слово 
не удается окончательно разъяснить и после перспективного отождествления 
его с другим изолированным славянским диалектным реликтом. (Причина от-
части — в нашем неполном знании процессов славянского словообразования.) 
Однако свидетельство древнего фонетического варианта позволяет ограни-
чить число возможностей интерпретации русского слова, придать ему более 
строгое формальное толкование. Так, в результате отпадают как неверные 
этимологии рус. коромысл{о) от якобы древних форм *коро-, *коло-; элемент 
-м- типологически интерпретируется как древний суффикс-детерминатив ос-
новы, а не начало какого-то второго корня сложного слова, следовательно, все 
образование в целом обретает смысл суффиксального производного, а не 
двуосновного сложения; словообразовательное членение, вскрываемое при 
этом: *кърм-ыс-л-. Морфологически старший тип: коромысл, мужского рода. 

48. Праслав. диал. *gaziti — *gazb 

Эти древние формы реконструируются, в первую очередь, на основе сле-
дующих слов живых славянских языков: болг. газя 'ходить по воде, по траве, 
золе и т . п., ступать, погружая ноги', 'переходить вброд (реку)', 'топтать' \ 

1 БТР. С. 88. 
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макед. газы 'наступать, топтать', 'идти, ходить, ступать', 'идти вброд'2 , сер-
бохорв. газити 'переходить вброд', 'наступать, попирать', газ м. р. 'брод' 3 , 
причем имя, по данным словаря Югославянской Академии, засвидетельство-
вано с XIV в., а глагол — с XVI; словен. gaziti 'переходить вброд', 'идти по 
грязи, по снегу', gaz м. р. 'тропа', 'тропинка в снегу', gäz ж. р. то же, gaza 
ж. р. с тем же значением4. 

Для правильных суждений об этих словах нужно иметь в виду, что к ре-
конструируемым нами праслав. * gaziti, *gazb, с их семантикой 'брод', 'идти 
вброд' не относится словен. диал. gaziti se 'возбуждать отвращение (напри-
мер о еде) '5 . Это последнее слово связывали с блр. агазны, агазългвы 'надо-
едливый, озорной'6 , что, как увидим далее, верно, но само по себе недоста-
точно и нуждается в разъяснениях. Словен. gaziti se 'возбуждать отвраще-
ние', по-видимому, этимологически тождественно рус. диал. (тульск.) газить 
'ломить'7 ; оба слова можно объяснить как продолжение (и упрощение) древ-
него *gazditi < *gad-diti, экспрессивного образования с удвоением согласного 
и последующей диссимиляцией, ср., далее, родственное рус. гваздатъся 'пач-
каться', укр. гваздати, польск. gwazdać 'пачкать, марать', словен. gvazdati 
'нести чушь' 8 , а также — с другой ступенью чередования корневого гласно-
го — слав. *gydbkb, *gadb, *gaditi и продолжающие их формы. Как бы под-
тверждением данной этимологии служит отождествление словен. gaziti se = 
gaditi se в словаре Плетершника. Таким образом, в результате необходимого 

2 Речник на македонскиот ja3HK со српскохрватски толкуван>а / Сост. Т. Димит-
ровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, ред. Б. Конески. I. CKonje, 1961. С. 91; Д. Толов-
ски, В. М. Иллич-Свитыч. Македонско-русский словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 
1963. С. 69. 

3 КарациН s. v.; RJA D. III. S. 116 и след. 
4 Pleteršnik I. S. 208. 
5 Там же. 
6 Φ. Безлай. Опыт работы над словенским этимологическим словарем // ВЯ. 

1967, № 4. С. 53 (значение белорусского слова дано здесь не совсем точно); Bezïaj. 
Eseji. С. 137. 

7 Даль21. С. 340; также см. Филин. Вып. 6. С. 94. 
8 Фасмер I. С. 398. — Сюда (а не к праслав *gaziti\), наверное, относится болг. 

газя 'кричать, бранить' (ср., например, значение словен. gvazdati, включаемое автора-
ми «Болгарского толкового словаря» в единое газя (см. выше), что вряд ли правиль-
но). Ср. еще укр. диал. огазнути 'покрыться инеем' (о котором неверно — к *gaziti — 
см. Р. Смалъ-Стоцъкий II Slavia. 1926, № 5. С. 37), удачно связываемое со словен. 
gaziti se 'возбуждать отвращение' в последнее время Безлаем, который допускает и 
близость к рус. гваздать, при общем исходном *g(v)azd- (так F. Bezlaj. Etimološki slovar 
slovenskega jezika. Рукопись. Любляна). Ср. еще, с отличиями в деталях, О. Н. Трубачев. 
О составе праславянского словаря // Славянское языкознание. V MCC. M., 1963. С. 176. 
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отграничения материала получаем особое праслав. *gazditi с отличной эти-
мологией и особым ареалом, включающим также собственно русскую лекси-
ку. Последнее существенно, потому что ареал вышеупомянутого *gaziti и 
родственных образований не распространяется на великорусскую террито-
рию. Вместе с тем неверно и традиционное воззрение на *gaziti 'идти вброд, 
по воде и т. п.' как на исключительно южнославянское слово. Этому в корне 
противоречат нижеследующие любопытные данные, которые мы ставим в 
прямую связь с упомянутой болгарско-македонско-словенско-сербохорватской 
лексикой с корнем gaz-, обозначающей брод. 

Мы имеем в виду блр. диал. газ 'брод': «В Лепелыцине еще употребляют 
слово газ в значении 'мелкое место во всю ширину реки или озера'. Такой газ 
я видел на Красненском озере (Дисненский у.), это, как мне кажется, искусст-
венная подводная дорога, какие строились в доисторические времена с стра-
тегическими целями»9 . 

Южнославянские слова с корнем gaz- и значениями 'брод', 'переходить 
вброд' этимологизировались в литературе весьма разнообразно. Начнем с мне-
ния издателей сербохорватского словаря Загребской академии: «Основа gaz-
находится только в южнославянских языках, откуда следует, что это — ино-
язычное слово, возможно, венг. gaz с тем же значением, gàzolni 'переходить 
вброд'» 10. С венгерским связывает это южнославянское слово и Миклошич п . 
Лишь Бернекер, вслед за Ашботом, дал правильную оценку этим отношениям, 
отвергнув мысль о венгерском происхождении славянского слова: «...скорее 
венг. gäzolni произошло из слав, gaziti» 12. Совершенно недвусмысленно — как 
заимствованное из южнославянских языков — характеризуется венг. gàzol(ni) 
(засвидетельствовано с конца XV в. и обнаруживает практически все значе-
ния своего славянского первоисточника: 'переходить вброд', 'топтать, попирать 
ногами', 'идти') в новом венгерском историко-этимологическом словаре13. 
Венгерское слово используется при этом иногда как след существования * gaziti 
в ассимилированных венгерским паннонскославянских диалектах, т. е. в зоне, 
непосредственно примыкающей к историческим южнославянским языкам14. 

9 В. Ластоусю. Падручны расшска-крыусю (беларусю) слоушк. Коуна, 1924. 
С. 42. Ср. еще I. Я. Ягикт. Беларусюя геаграф1чныя назвы. Тапаграф1я. Пдралопя. 
MÎHCK, 1 9 7 1 . С. 4 3 : « . . .газ 'очень широкий брод в реке или озере' (Леи.); урочище Газ 
на Красенском озере в Дисенщине...». 

10 RJA D. III. С. 116 и след. 
11 Miklosich. С. 61. 
12Bernekerl. С. 299. 
13 A magyar nyelv tôrténeti-etimolôgiai szótara / Föszerkesztö Benkö L., szerkesztök 

Kiss L., Papp L. I. kötet. Budapest, 1967. 1039. old. 
14 Skoki. S. 557. 
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Существует ряд индоевропейских этимологий слав. * gaziti. 
Большая их часть, правда, не приурочена специально к конкретному ин-

доевропейскому ландшафту Балканского полуострова. Таковы этимология 
*gaziti из и.-е. *gäg'- или *gög'-, ср. арм. касап 'узкая дорога, тропинка'15; 
сближение слав. *gaziti с др.-инд. gähate 'погружается'16; с праслав. *gasati 
'бить' < и.-е. *ghes- 'резать, уничтожать', но с другим расширением 17; слож-
ная этимология, предполагающая родство слав. *gaziti 'переходить вброд' с 
лит. диал. goti 'идти', лтш. gäju, прошедшее время от iêt 'идти', и контамина-
цию со слав. */αζζΥ/18; сближение с лит. gožti 'опрокидывать, проливать', 
'неуклюже, неловко шагать'1 9 . Наряду с этим выдвинута этимология, объяс-
няющая болг. газя, сербохорв. газити, словен. gaziti как древнее заимствование 
из местных индоевропейских языков Балкан, причем прототип в предпола-
гаемом дако-мизийском субстрате возводится к и.-е. *gwädhjo-s и этимологи-
чески отождествляется с др.-инд. gädha- 'мелкий, неглубокий'; ответственная 
роль в передаче и.-е. dhį как z (необъяснимой на славянской языковой почве) 
приписывается при этом фракийскому (дако-мизийскому, праалбанскому) 
субстрату, принимая во внимание наличие такой фонетической трактовки 
именно в албанском20. Еще более серьезное значение, чем этому формально-
фонетическому критерию, автор названной этимологии придает тому, что 
«эти слова встречаются только в южнославянских языках»21. Очевидно, что 
этот последний аргумент сохраняет свой вес до того момента, пока не обна-
ружится его опровержение в виде соответствия в другой группе славянских 
языков, каковое мы получаем в форме блр. диал. газ '(широкий) брод' (см. 
выше). Древнеалбанские, или фракийские, заимствования в белорусском не-
известны и невозможны, поэтому остроумную новую этимологию В. Геор-
гиева нужно отклонить так же решительно, как это было в свое время сделано 
(и, как мы судим из наличия того же белорусского диалектного свидетельст-
ва, — справедливо) со старой венгерской этимологией. 

15 Так, вслед за Э. Лиденом, см. Berneker I. С. 299; Младенов. С. 96. 
16 V. Machek. Ario-slavica // KZ LXIV. С. 266 (цит. по: RS XIV. 1938. С. 188); 

Mayrhofer I. С. 334—335 (сомневается в семантической стороне славянско-санскрит-
ского сближения, предлагаемого В. Махеком). 

11 Г. А. Ильинский. Славянские этимологии // ИОРЯС XXIII. 1921. С. 236—237. 
18 У. Otrębski. Studja indoeuropeistyczne. Wilno, 1939. S. 63. J. Otrębski. Les mots 

d'origine commune dans des langues slaves etbaltiques //LP 1. 1949. P. 130. 
19 Fraenkel I. C. 162. 
20 В. Георгиев. Въпроси на българската етимология. София, 1958. С. 38—39; ср. 

I. Popovic. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 17. О древне-
индийском слове ср. еще Mayrhofer I. С. 333. 

21 В. Георгиев. Въпроси на българската етимология. С. 38; ср. еще БЕР III. С. 224. 
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Таким образом, в общем ряду продолжений слав. *gaziti — *gazb бело-
русское соответствие приобретает значение отнюдь не рядового свидетельст-
ва. С его помощью удается доказать ошибочность двух только что названных 
этимологий, опиравшихся на моменты внешней лингвистики (заимствование 
из неславянских языков в славянские при наличии территориальных и куль-
турно-исторических условий). Блр. диал. газ, изолированное в своем кон-
кретном языковом окружении и лишенное поддержки соответствующего гла-
гола, тем не менее обнаруживает то же четкое, вполне сложившееся значение 
'брод', что и южнославянское имя. Это тождество, наблюдаемое в двух несо-
общающихся, изолированных районах, показывает нам древность этой фор-
мы в этом значении. Сказанное приобретает характер немаловажного внут-
рилингвистического критерия, поскольку очевидная древность значения 
'брод' позволяет сделать выбор между этимологиями (а этимолог знает, как 
трудно бывает подчас именно сделать обоснованный выбор при изобилии 
существующих этимологий). В этом смысле значение 'брод' благодаря своей 
однородности и ранней отграниченности представляет благодарный материал 
из области семантической типологии этимологических исследований. Как 
получено значение 'брод'? Это наглядно демонстрирует этимология синони-
мических обозначений в различных индоевропейских языках. Лат. vadum 
'брод' связано с лат. vädere 'идти' < и.-е. *guädh-, расширение *guä- 'идти' 
или *uädh- < *uä- с тем же значением22; авест. рэгэШ- 'брод', галльск. ritu-
'брод', нем. Furt то же < и.-е. *pftu- < *рег- 'переходить, перевозить', сюда же 
греч. πόρος 'брод'2 3 ; слав. *brodb 'брод' < *bredç, *bresti 'брести, идти'. Со-
поставление древних синонимов, обозначающих брод, заставляет нас отдать 
предпочтение тем из рассмотренных выше этимологий слав. *gazb 'брод' , 
*gaziti 'переходить вброд', которые связывают эту славянскую основу, в ко-
нечном счете, с и.-е. *gyä- 'идти' (см. выше сближения Отрембского и других 
с лит. диал. goti 'идти', лит. gožti 'неуклюже шагать'). 

Начав нашу заметку о слав. *gaziti с разграничений между *gaziti и омо-
нимизирующимся с ним глаголом *gaz(d)iti, мы закончим ее еще одним та-
ким наблюдением: между *gaziti 'переходить вброд' и *gaz(d)iti 'вызывать 
отвращение' (словен.), 'ломить' (рус.), 'бранить' (болг.) и т. п. (см. подробнее 
выше), кроме территориальных различий, наблюдаются еще более серьезные 
семантические различия. Если значения *gaz(d)iti явно тяготеют к централь-
ному экспрессивному значению 'гадкий, отвратительный', то значения 'брод', 
'переходить вброд' базируются на исходном значении 'идти', 'переправлять-
ся', т. е. на значении нейтральном. 

22 Waide2. С. 802; Ernout— Meillet3 И. С. 1256—1257; Pokorny I. С. 463 и след.; 1109. 
23 Рокоту I. С. 816—817. 
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Что касается глагольно-именной пары *gazb — * gaziti, то свидетельство 
блр. диал. газ полезно и для суждений о хронологии образования членов этой 
пары. Белорусский пример представляет вполне сложившееся имя при отсут-
ствии парного глагола. Отсутствие глагола могло быть вызвано его утратой, 
но оно могло быть и изначальным для данного диалекта. Глагол на -iti 
* gaziti — каузативный (фактитивный) глагол, семантически и формально (ср. 
корневой вокализм) построенный на базе имени *gazb: 'осуществлять пере-
ход вброд'. Если говорить о более древней предыстории форм, то имеет 
смысл охарактеризованные выше индоевропейские родственные связи отно-
сить в первую очередь к имени *gazb, а глагол * gaziti считать собственным 
новообразованием части славянских диалектов. 

49. Праслав. диал. *паръ1ъ /*napbta — *napbtati 

В настоящем этюде речь пойдет о слове, представленном рядом вариан-
тов в памятниках церковнославянского языка, главным образом русской ре-
дакции: напъ 'наемник, mercenarius'. Напь, обиталникъ (πάροικος και μισθωτός, 
advena vel mercenarius; по др. сп. наимитъ и обитательникъ). Исх. XII. 45 по 
сп. XIV в. Аще ли напъ ее, да будет ем8 за напа даем8 (по др. сп.: аще ли напъ 
есть, да боудеть емоу за напасть; да б8деть ем8 запона на преди). Исх. XXII. 
15 (Библ. 1499 г.). Напъ ерЬевъ (πάροικος, inquitinus, по др. сп. наимитъ, насел-
никъ). Лев. XXII. 10. КХкож напа соиденань (шиденьна — поденного) жизнь 
его (ώσπερ μισθίου αύθημερινοϋ). Иов. VII. 1 по сп. XVI в. (В. II. 20). Аще ли 
напъ, то възираи на ВЪЗАТИЮ ТЪЧИЖ (ε μισθωτός, προς τό λαβείν βλέπε μόνον). Γρ. 
Наз. XI в. 106. Паче же и напа бЬгоунива приеметь еждъ (μισθίου). Панд. Ант. 
XI в. л. 247. Не бо напъ бысть (μισθωτός, mercenarius). Жит. Еутх. 31. Мин. 
чет. апр. 116. Бяахомъ на поути пять насъ: самъ же блженыи и азъ и два напа 
и инъ слоуга оунъ (duo agazones). Жит. Порф. 14. Мин. чет. февр. 28724. 
Напъта 'наемник': Стоужающи си шгонАХоу напъты свои, дроузи же рабы 
свою. Жит. Нифонт. XIII в. 106. Ничсо же небрЬгъ согна напты свою. т. ж. 
10725. Напъда=набъда μισθός, merces, μίσθωμα: Да не даси набды ώ блоудницы 
(μίσθωμα, mercedem; по др. сп. мьзды). Втз. XXIII. 18 по сп. XIV в. Да не ли-
шиши набды 8богаго (μισθόν, mercedem; по др. сп. на1ма). Втз. XXIV. 14. т. ж. 
Да не содаси нап'8д ем8. Втз. XXIV. 15. Библ. 1499 г. Вся напьды ея запалять 
огнемь. Мих. 1.7. И отъ кыхъ зълии съзьдасл и лишеныхъ напьдъ проел, и 
отъмьштению врйжденыихъ възиска. Изб. 1073 г. (ср. Иер. XXII. 13). Напъдоу 
възимаста цЬноу или наимъ (μισθόν; в лат. пер. нет). Пат. Син. XI в. 122. Има-

24 Срезневский II. Стб. 314—315; см. также Miklosich. LP. S. 410. 
25 Срезневский II. Стб. 316. 
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ше отъ обою напьдоу (mercedem operis, μισθόν). т. ж. Не стыдяся, приди възя-
ти напьдж. Конст. Сказ. XII в. 235. Кьпа же соуть мьзды и напьды и въздаа-
ньпа. т. ж.2 6 

Таким образом, в нашем распоряжении представлены формы напь, 
напыпа, напъда, набъда, напъда, набда, которые, несмотря на серьезные раз-
личия, являются не словообразовательными, а чисто формальными варианта-
ми одного и того же слова. Количество вариантов должно быть даже умно-
жено, потому что, например, слово напъта, даваемое Срезневским только из 
«Жития Нифонта», реально представлено в тексте в форме винительного па-
дежа множественного числа (как это видно и из цитат у Срезневского), на ба-
зе которой может быть реконструирован незасвидетельствованный имени-
тельный падеж как в форме напъта, так и в форме напътъ21. Множество 
письменных вариантов и значительные колебания между ними — первый 
признак того, что слово было темным и недостаточно понятным. К каким 
кривотолкам и разночтениям это приводило, хорошо видно хотя бы на при-
мерах одной цитаты на слово напъ в разных списках: 1) .. .да б8деть ем8 за 
напа даем8; 2) . . .да боудеть емоу за напасть; 3) .. .да б8деть ем8 запона на 
преди (так! см. Срезневский, выше). Современный русский перевод этого 
места Библии (Исх. XXII, 15: «(если он взят был в наймы за деньги,) то пусть 
и пойдет за ту цену». 

Как показывает употребление в церковнославянских цитатах и значение 
греческих и латинских эквивалентов, изучаемое слово выступало то в значе-
нии 'μισθωτός, μίσθιος mercenarius, наемник', то в значении 'μισθός μίσθωμα, 
merces, наемная плата, плата по найму'. Наличие функций имени деятеля и 
имени действия обычно характеризует отглагольные существительные, и об 
этом важно помнить при этимологизировании слова. Двойственная семанти-
ческая функция слова помогает как-то объяснить множественность его вари-
антов, сделать правдоподобным наличие здесь единого слова, из чего соглас-
но исходят все известные этимологии, не пытаясь доказать то, что также ну-
ждается в определенном доказательстве. Можно заметить, что значение 
'наемник' закреплено за формами напь, напътъ / напъта, а значение 
'наемная плата' — за формой напъда / набъда / напъда / набъда. В последнем 
случае не исключено, как нам кажется, формальное влияние семантически 
близких слов мъзда (есть в качестве варианта в списках, см. Срезневский, 
выше), особенно — созвучное набъдм επιμέλεια, т . е . 'забота, попечение', 

26 Срезневский II. Стб. 316. 
27 К. И. Ходова. Из наблюдений над лексикой древнерусского списка «Жития 

Нифонта» 1219 г. // Уч. зап. Института славяноведения АН СССР. T. IX. М., 1954. 
С. 189. 
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'дело'2 8 . В случае с формами напъ, напьтъ / напъта влияние посторонних 
форм как будто отсутствует, сами формы напъ, напътъ ни с чем не ассоции-
руются и представляются темными, что все вместе и позволяет нам считать 
их этимологически наиболее авторитетными вариантами, в отличие от форм с 
иным исходом напъда / набъда, где нетрудно увидеть подравнивание под из-
вестную лексику и вторичное осмысление. Таково, как нам кажется, необхо-
димое доказательство того, что перед нами единое слово. 

В семантическом, а также этимологическом отношении существенно, да-
лее, отметить, что напъ, напъта обозначало не наемного солдата, как иногда 
толкуют его в литературе29, а говоря точнее — наемного рабочего30, поден-
щика, «напа соиденьна», а это также влечет за собой не одни лишь семантиче-
ские уточнения, но и ограничения в выборе этимологий: так, этимологии, ис-
ходившие из молчаливого принятия первоначального значения 'наемный 
солдат', уже, видимо, не подойдут, см. специально ниже. 

Изучение цитатного материала помогло произвести уточнения по всем 
основным характеристикам слова: значение ( 'наемный работник', 'плата по 
найму'), грамматическая функция (вероятное отглагольное существитель-
ное), этимологически наиболее авторитетная форма {напъ, напътъ / 
напъта). Сделать это удалось до известной степени независимо от этимо-
логии в собственном смысле, к которой мы и переходим теперь. Предпри-
нятый выше предварительный филологический анализ, помимо полезных 
показаний и направляющих ограничений, ставит перед собственно этимо-
логическим исследованием отдельные вопросы, на которые этимология 
должна будет дать ответ, т. е. своеобразно программирует направление 
этимологического анализа. Так, если выше поставлен вопрос о наличии у 
имени напъ, напътъ / напъта признаков отглагольного существительного, 
то отсюда вытекает необходимость наличия исходного глагола. Далее, ска-
занное надо понимать как свидетельство о незаимствованном происхожде-
нии данного слова. 

28 Цслав. ндвъдга, видимо, калькирует греч. έπι-μέλεια {на- + основа глагола 
бъдЪти)\ от него, в свою очередь, произведено рус. снабдить, ст.-слав. СЪНАБЪДГЬТИ, 
не имеющее никакого отношения к нашему напъ, напъта 'наемный работник'. 

29 Ср. Фасмер III. С. 42; см. еще V. Pisani [Рец. на кн.:] М. Vasmer. Russisches 
etymologisches Wörterbuch. 12—14. Lief. Paideia. X, № 4, 1955. S. 261 (толкует 
напъ, вернее — напъда 'наемный солдат', из 'наемная плата', этимологически: 
приставка на- + *pidä, где *pi- якобы древняя приставка 'на-', а корень — к и.-е. 
*dö- 'давать'). — Отсутствие слова напъ, напъта в «Истории военной лексики в 
русском языке XI—XVII вв.» Ф. П. Сороколетова (Л., 1970), таким образом, впол-
не оправдано. 

30 К. И. Ходова. Указ. соч. С. 189. 
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Этимологизация этого церковнославянского слова имеет уже более чем 
столетнюю историю, если начать с чисто умозрительного, не обязательного 
ни в формальном, ни в семантическом плане толкования А. Фика31 , который 
объясняет напъ из *на-апъ, где на приставка, а корень -апъ сближается с 
др.-инд. ара- достижение, обретение' (точнее — ара- 'дело, действо, свя-
щеннодействие' 32). Еще более случайна этимология, сближающая слово напь 
с названием народа ΝαπαΤοι33. 

Очевидной слабостью приведенных этимологий является невозможность 
объяснить с их помощью наиболее полный вариант напътъ, напъта. Этот 
недостаток объединяет их с третьей этимологией, самой популярной до не-
давнего времени. Мы имеем в виду объяснение И. Ю. Микколы, который 
увидел в цслав. напъ заимствование из древневерхненемецкого кпарро (= со-
временное нем. Knappe)34. Автор этой этимологии объяснял разность начала 
слова нем. кп- при слав, п- субституцией, или заменой немецкого сочетания 
chn- (Миккола останавливается на варианте chnappo немецкого слова) сла-
вянским п-; форму напъты он производит от соответствующего древневерх-
ненемецкого образования с элементом -/-, не указывая конкретно, — какого 
именно. Древневерхненемецкое кпарро обозначало юношу, который готовит-
ся стать рыцарем, пажа, оруженосца35; это значение отражено и в нем. 
Knappe 'паж, оруженосец'. Военный, рыцарский термин плохо подходит как 
прототип для названия поденного рабочего. Древневерхненемецкое произ-
водное с суффиксом -t- от кпарро пока что нам неизвестно, а следовательно, 
объяснить форму напътъ / напъта средствами немецкого словообразования 
не представляется возможным. Субституция кп- > п- на славянской почве 
крайне сомнительна (в другом месте мы уже показывали устойчивость звуко-
сочетания кп в славянском), и апелляция к варианту chn- в начале немецкого 
слова тоже не спасает эту этимологию. Как видим, данное толкование все-
сторонне уязвимо и ненадежно, и хотя А. Вайан не так давно высказался в его 
поддержку36, оно, вероятно, должно быть оставлено. В довершение сошлемся 
на старопольское слово кпар 'ткач, суконщик', заимствованное из средне-

31 А. Fick. Etymologische Beiträge. KZ XIX, 1870. S. 260. 
32 Mayrhofer I. S. 75. 
33 Срезневский II. Стб. 314. 
34 J. J. Mikkola. Zur slavischen Wortkunde // Jagić-Festschrift. Zbornik u slavu Vatro-

slava Jagića. Berlin, 1908. S. 359; J. J. Mikkola. Urslavische Grammatik. I. Teil. Lautlehre, 
Vokalismus, Betonung. Heidelberg, 1913. S. 11. Против см. Фасмер III. С. 42. 

35 О. Schade. Altdeutsches Wörterbuch. 2. Aufl. Halle a. S., 1872—1882. S. 501 (про-
изводного с суфф. -t- словарь не дает). 

36 A. Vaillant. Vieux-slave пари «serviteur à gages» // Прилози за кн>ижевност, 
je3HK, исторщу и фолклор. 25. Београд, 1959. S. 256—257. 
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верхненемецого knappe довольно рано (известно с XV в.37) и, как видим, от-
лично сохранившее начальное кп- немецкого слова. 

Критика перечисленных этимологий и доэтимологические постулаты об 
отглагольности и незаимствованном происхождении слова напъ, напътъ / 
напъта (см. филологический анализ, выше) толкают нас на поиски иной эти-
мологии. Попытки интуитивного толкования от какого-либо «подходящего» 
глагола имели место и ранее. Так, П. О. Потапов производил напътъ / 
напъта из «Жития Нифонта» от сербохорв. напатити 'приобретать, нажи-
вать, зарабатывать'38. Сербохорватский глагол совершенного вида напатити 
'измучить', 'приобрести, нажить, заработать, стяжать'3 9 образован от беспри-
ставочного патити 'страдать, мучиться', также 'разводить, умножать, раз-
множать' 40. Близкое слово может быть указано еще в болг. патя 'испы-
тывать, переносить, терпеть'41 . Названные сербохорватское и болгарское 
слова являются очевидными романскими заимствованиями из лат. patior, pati, 
народно-лат., ит. patire 'терпеть, страдать'42 . Как видим, сербохорватское -а-
корневое представляет собой здесь этимологически полный гласный, что аб-
солютно противоречит увязке сербохорв. патити, напатити с рус.-цслав. 
напътъ, напъта, не говоря о других возражениях (позднее, местное заимст-
вованное происхождение болгарского и сербохорватского глаголов, сущест-
венное семантическое различие между этими «глаголами страдания» и обо-
значениями наемной платы, наемного рабочего). 

Тем не менее, глагол, послуживший словопроизводящей базой для напъ, 
напътъ, существует, и он относится к исконно славянскому фонду лексики. 
Мы имеем в виду чешское диалектное слово naptat' 'нанять на работу'4 3 , 
naptat 'нанять рабочих'44 . 

Семантические отношения русско-церковнославянского напътъ / напъта 
'наемный рабочий', 'наемная плата' и чешского диалектного naptat 'нанять 
на работу', 'нанять рабочих' нуждаются в комментариях. Чешское диалект-

37 Sławski II. S. 284. — Включение рыцарского, сословного термина в состав тер-
минологии развитой цеховой ремесленной организации в данном случае понятно и 
оправдано, и состоялось оно еще на немецкой почве. 

38 Цит. по: К. И. Ходова. Указ. соч. С. 189. 
39 RJA D. VII. С. 482. 
40 Указ. словарь. D. IX. С. 701. 
41 БТР. С. 542. 
42 Младенов. С. 415. 
43 A. Kašik. Popis a rozbor nafeči stredobečevskėho (= Rozpravy Českė Akademie 

cisare Františka Josefa pro včdy, slovesnost a umčni. Tfida. III. Ročn. IX. Čislo 26). Praha, 
1908. S. 94. 

44 F. Svëràk. Karlovické nafeči. Brno, 1941. S. 126. 
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ное слово образовано с приставкой па- от чеш. ptâti 'спрашивать, просить'. 
Несколько слов об этой исходной форме, поскольку знание ее особенностей 
помогает внести ясность в главный вопрос настоящей заметки. Чеш. ptâti (se) 
продолжает праслав. *pbtati, родственное прежде всего праслав. *pytati. От-
ношения между ними весьма контрастны в плане лингвистической геогра-
фии, причем *pbtati сохранилось только в чешском языке, a *pytati представ-
лено во всех остальных славянских: польск. pytać, рус. пытать, словац. pytaf 
(диалектно *pytati есть и в чешском). Чеш. ptâti так относится к *pytati про-
чих славянских языков в количестве своего корневого гласного, как чешское 
же psäti 'писать' к общеславянскому *pisati. Вероятно, ptâti, psâti обобщили 
вокализм старых претеритальных форм *putas, *pisas, как это имело место в 
инфинитиве *Ъъгай 'брать', правда, в последнем случае явление охватило все 
славянские языки, а формы ptâti, psâti носят выразительно чешский характер. 
Так или иначе, *pbta (прошедшее время) — *pytati (инфинитив на -ati с про-
длением корневого гласного) — *pbtati (инфинитив, не содержащий упомя-
нутого продления), при всей локальности следов вокализма *pbtati, отражают 
старые апофонические отношения еще праславянского времени. Хотя суще-
ствует мнение об общеславянском характере связи форм *pbtç — *pytajç 
(итератив с удлинением ъ > у)45, мы не можем игнорировать того, что свиде-
тельства о *pbtati есть только в чешском, почему и говорим здесь о прасла-
вянском диалектизме. Только чешскими являются и отмеченные в современ-
ных диалектах следы приставочного глагола *napbtati (см. выше чеш. диал. 
naptaf). Исключительно на чешской языковой почве могло возникнуть и 
производное отглагольное имя *парМъ, *napbta, содержащее все ту же отме-
ченную краткость гласного в корне. 

Свидетельства географии слов и корневого чередования гласных (только 
чешская ступень краткости в *pbtati, *napbtati, *napbtb) позволяют считать 
слово напъ, напътъ / напъта в русско-церковнославянских текстах еще од-
ним весьма достоверным чехоморавизмом лексики церковнославянской 
письменности. Неустойчивость написания, наличие ряда вариантов (о чем см. 
выше), наличие явной порчи в напъ, усеченном из напътъ, делаются понят-
ными, если взглянуть на это слово как на иноязычное и неясное для древне-
русских книжников и переписчиков. 

50. Праслав. диал. *brusna 

В древнерусском памятнике «Степенная книга» встречается неясное сло-
во в форме множественного числа брвсны 'какая-то часть тела или лица?', 

45 Machet. С. 496. 
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отмечаемое И. И. Срезневским вслед за Α. X. Востоковым на основании един-
ственной цитаты: «Плеща же и груди отъ стрЬльнаго ударения и отъ сабель-
наго и брусны его бяху сини яко и сукно»46. 

Изолированность слова как среди известной русской лексики, так и в це-
лом в словаре славянских языков давала простор для реконструкции и этимо-
логизации, одновременно существенно затрудняя и ту и другую. Исходя из 
естественного допущения, что русское слово, по-видимому, проделало боль-
шой путь видоизменения и развития, начиная от праславянской формы, 
Э. Бернекер восстанавливал для др.-рус. бр8сны праславянскую форму с но-
совым гласным в корне и редуцированным в суффиксе *bręsbnaĄ1. Повторяя 
эту реконструкцию вслед за О. Видеманом, он приводит, вслед за последним, 
и семантическую реконструкцию 'верхняя часть руки, плечо'. Бернекер не 
скрывал своих сомнений насчет правильности этой реконструкции и этимо-
логии Видемана (последняя состояла в отнесении славянского слова к и.-е. 
*bhrenk- 'крепко обхватывать', ср. греч. φράσσω 'окружаю, заключаю'). Скеп-
сис Бернекера кажется вполне оправданным, даже если бы мы не могли 
предложить для этимологизируемого слова никакого более убедительного 
толкования. Достаточно обратить внимание на то, что здесь приходится 
иметь дело в сущности с двойной реконструкцией — и внешней формы слова 
и его значения. И то и другое необходимо, но тогда любой неверный ход тол-
кования оказывается неверным вдвойне. 

Предположим, что перед нами древнее слово, сохранившее, несмотря на 
свою древность, практически неизменным свой первоначальный вид. Если 
вспомнить изолированный характер слова брвсны, подобное предположение 
не покажется странным. Короче говоря, предположим простейшую возмож-
ную реконструкцию: праслав. *brusna. Идентичная праформа (и.-е. *bhrusnä) 
восстанавливается для целого ряда слов в кельтских языках: кимрское Ъгопп 
ж. р. 'грудь', бретонское bronn, bron то же, ср., с иным древним исходом ос-
новы, др.-ирл. bruinne (< *bhrusnįo-) 'грудь'4 8 . Названное этимологическое 
тождество праславянского диалектного слова *brusna (после сказанного вы-
ше серьезных сомнений в его вероятном праславянском характере как будто 
не должно оставаться) и упомянутого кельтского названия груди, сводимое к 
исходному индоевропейскому *bhrusnä, представляет собой заметную славя-
но-кельтскую изоглоссу, не упоминаемую в известной нам литературе. Сла-
вянское слово — архаизм лексики, с явным забвением значения (*'грудь'? 
'часть груди'?), ср. плеонастическое в таком случае употребление рядом с 

46 Срезневский I. Стб. 181; см. также Miklosich LP. S. 45. 
47Bernekerl. S. 88. 
48 Pokorny I. S. 170 (без славянского слова). 
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ним в единственной известной нам древнерусской цитате (см. выше) слова 
груди. И.-е. *bhrusnä членится, далее, на основу с расширителем *bhru-s- и 
суффикс -nä, ср. родственное слав. *br'uxo (рус. брюхо и др.), содержащее 
корень с вокализмом в иной апофонической ступени (и.-е. *bhreu-s~). Сбли-
жение слов брйсны и *Ъг'ихо дал еще А. Брюкнер49, одновременно приписы-
вавший без достаточного основания древнерусскому слову брйсны значение 
'бедро, ляжка'. Еще менее убедительно предложенное им там же сближение 
брйсны также с литовским prusnà 'морда (коровы, быка)', которое объясняет-
ся совершенно иначе, как специфически литовское образование. 

51. Праслав. диал. *perestbjb 

Современное чешское слово per es ty 'пестрый'5 0 имеет вполне отчетли-
вую структуру прилагательного, производного с суффиксом -est- от pero 
'перо' , т. е. первоначально что-то вроде 'пернатый'. Этот состав слова 
peresty, по-видимому, хорошо ощущается в современном чешском языковом 
сознании, о чем свидетельствуют составители цитированного нами большого 
толкового словаря чешского языка, где современное значение 'pestry' выво-
дится из 'perity, perovity'. Как будто по своим данным слово peresty не нуж-
дается в специальном этимологическом анализе ввиду очевидности своего 
состава и прозрачности словообразования. Сведения по истории слова в чеш-
ском у нас отсутствуют, в доступных нам диалектных материалах оно не 
встречается. По словам В. Махека, «слово peresty, в конечном счете, — ис-
ключительно литературное слово в чешском языке»51. Усматривая в описан-
ной своеобразной изолированности чешского слова (отсутствии соответствий 
в чешских народных говорах, в близкородственных языках) сигнал якобы 
имевшей место перестройки структуры, Махек толкует чеш. peresty как кон-
таминацию чешских слов peles ty 'пестрый, разноцветный' и pestry 'пестрый', 
причем первое из них он относит к праслав. *pel-es-b, а второе восходит к 
*phstrb (ср. рус. пестрый и другие славянские родственные формы этого об-
щеславянского слова); Махек приходит к выводу, что слово peresty «получи-
ло значение 'пестрый' скорее в домыслах писателей». Пока в нашем распо-
ряжении остается такое же ограниченное количество фактов, какое было в 
данном случае у Махека, мы не можем не считаться с предложенным им объ-
яснением, хотя нас может не удовлетворять заведомая сложность самого объ-
яснения (контаминация двух разных слов); равным образом мы не можем от-

49 А. Brückner Н Slavia. Ročn. 13. 1935. S. 275. 
50PSJČ IV. I . e . 211. 
51 Machet. S. 445. 
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казать этимологу в праве подойти критически к так называемому языковому 
сознанию, или чутью, носителей языка, т. е. усомниться в словопроизводстве 
peresty < pero, как это и сделал Махек. С неменьшим основанием мы могли 
бы выдвинуть, пожалуй даже более логичную, этимологию чеш. peresty как 
метатезы слова pestry < слав. *pbstrb, с последующим сближением с pero 
'перо' , достигнув этим путем включения более или менее изолированного 
слова в ряд продолжений общеславянской по своему распространению 
формы. 

Однако в славянской лексике есть факты, оставшиеся неизвестными Ма-
хеку, которые корректируют вывод покойного чешского ученого о значении 
чеш. peresty 'пестрый' как сложившемся якобы лишь в домыслах писателей 
и — главное — кладут конец сомнениям в древности формы чеш. peresty. Мы 
имеем в виду блр. пярэсты 'пестрый', 'пегий, чубарый (о масти лошадей)'52 . 
Нам неизвестно, было ли это белорусское слово предметом этимологизации в 
литературе и сравнивалось ли оно, в частности, с чеш. peresty, тем более, если 
учесть очевидный характер связи, тождества формы и значения чеш. peresty 
'пестрый' и блр. пярэсты 'пестрый'. Это тождество тем более значительно в 
наших глазах, что названное белорусское слово одиноко в восточнославян-
ском. Данное соответствие исключает мысль о контаминации или метатезе, 
приведшей к образованию какого-либо из этих двух слов или обоих сразу. 
Трудно предполагать тут также вторичное проникновение или заимствование 
из языка в язык. Мнение о совершенно независимом параллелизме образова-
ния чешского и белорусского слов было бы, как нам кажется, неубедительно 
ввиду оригинального развития значения 'пестрый' из 'пернатый', 'цвета 
перьев' (ибо примерно таково этимологическое значение данного слова, про-
изводного от названия пера). Единственно возможное заключение, к которо-
му приводит сближение чеш. peresty и блр. пярэсты, — это вероятность су-
ществования диалектного праславянского слова *perestbjb. 

52. Праслав. диал. *kbrmysh / *čbrmysh 

Слово, на котором базируется первый из двух приведенных выше вари-
антов праславянской реконструкции, распространено исключительно в вос-
точнославянских языках и в первую очередь — в русском языке. 

Рус. коромысло ср. р. 'деревянная дуга с выемками или крючками на 
концах для ношения ведер', (обл.) 'длинный и тонкий шест у колодца, упот-
ребляемый в качестве рычага при доставании воды', диал. коромысло 'стре-

52 Белорусско-русский словарь / Под ред. К. К. Крапивы. М., 1962. С. 771; 
M Байкоу, С. Некрашэвгч. Беларуска-расшсю слоушк. Менск, 1925. С. 266. 
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коза', 'палка, которой толкут в ступе белье'5 3 , коромысло 'коростель, дер-
гач' 54, коромысло 'кормовая веревка'5 5 , коромысло 'пара ведер воды'5 6 , 
'детская игра (в ножички)'5 7 ; коромысел, род. п. -ела, м. р. 'коромысло' 
(новг., твер.), 'стрекоза, насекомое' (нижег.)58, коромысл 'коромысел', 'плеч-
ная кость'5 9 , коромыс 'созвездие Большой Медведицы' (Буирск. у.)60, коро-
мысел, род. п. -ела, м. р. 'коромысло'6 1 , коромыс, коромысел 'коромысло'6 2 , 
сюда же уменьшительное производное коромысик 'стрекоза' (сарат.)63. 

Укр. коромысел, род. п. -ела, м. р., и коромысло ср. р. 'коромысло', 
'рычаг, которым приводятся в движение при звоне языки маленьких колоко-
лов' , 'детская игра: двое детей становятся друг к другу спиной, переплетают-
ся руками и поочередно каждый нагибается вперед, отчего другой подымает-
ся на воздух'6 4 , диал. коромысел, род. п. -ела 'перекладина на возу, к которой 
прикрепляются постромки', 'коромысло'6 5 , сюда же коромыслы мн. 'часть 
ткацкого станка'66 , коромысло, коромысло ср. р., коромыс'ол, коромысел 
м. р., коромыслы, коромыслы, коромыслы мн. 'короткая палка, которая в уп-
ряжке «на орчик» привязывается к «ручке», а в дышловой упряжке — к 
«стельваге»; прочная жердь, укрепленная в передке телеги'6 7 . 

Блр. каромысел м. р. 'коромысло', диал. каромлсла ср. р. то же68 . 

53 Куликовский. С. 41. 
54 Н. Кедров. Материалы лексикографические по новгородским говорах. Слова 

ладожские // ЖСт VIII. 1898. С. 402. 
55 Труды Московской диалектологической комиссии (Новосильский у. Тульской 

губернии) // РФВ LIX. 1908. С. 310. 
56 Сл. Сред. Урала И. С. 50. 
57 Там же. 
58 Опыт. С. 90. 
59 Добровольский. С. 346. 
60 А. Мотовилов. Симбирская молвь. К материалам для изучения областных на-

речий русского языка // Сб. ОРЯС XLIV. № 4. 1888. С. 23. 
61 Говоры Прибалтики. С. 129. 
62 Сл. Сред. Урала И. С. 50. 
63 Картотека Словаря русских народных говоров. Институт русского языка АН 

СССР. Л. 
64 Гринченко II. С. 287. 
65 П. С. Лисенко. Словник д1алектно'1 лексики середнього i схщного Полюся. 

Кшв, 1961. С. 36. 
66 Я. Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества // Лексика Полесья. 

М., 1968. С. 222. 
67 Л. И. Масленникова. Из полесской терминологии транспорта // Лексика Поле-

сья. С. 173. 
68 Г. Юрчанка. Дыялектны слоушк (з гаворак Мсщслаушчыны). MÎHCK, 1966. С. 109. 
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Др.-рус. коромыслъ (Тежъ вЬсъ мЬдовы (дЬдовы), соляный, музолки, ко-
ромыслъ, тымъ его милость Смолнянъ жаловалъ. Жалованная подтверди-
тельная грамота смоленскому владыке Иосифу 1505 г.69, коромыслъ дубовый 
на крюках железных (1647 г.)70, коромыселъ ( . . .над мехалш коромысел дере-
вяно и виси m на крюку желЬзном... 1657—1663 гг. Куплено дрвни Бордова у 
крстьянина Дениска Мурнака восмьнаящаи? коромысел вЬдръ дано за коро-
мысел по пол восмы дйги итого двадцать два алтына полторы днги. Книга 
Иверского монастыря. 1665 г. (. . .) а въ тЬхъ важняхъ двои терези, карамыслы 
желЬзные и доски окованы желЬзомъ, да старой корамыселъ желЬзной... 
Псковские акты. 1699 г.)70, коромысло (коромысло железное отъ вЬсковъ... 
1709; .. .2 скалки да коромысло деревянные... 1710 г.)70, сюда же производное 
карамысцы мн. (...серги жъ серебреные карамысцы съ зерны жъ. Рядная на 
замужество, 1695 г.)70. 

Польское диалектное слово koromysło, известное только на востоке поль-
ской языковой территории, заимствовано из восточно-славянских языков, как 
полагает Брюкнер, из украинского71. Прочим славянским языкам слово неиз-
вестно. Однако существует одно бесспорно родственное слово, остававшееся 
до последнего времени как будто неизвестным для славистов-этимологов. 
Это кашубское plurale tantum càrmëslë 'деревянные коромысла, которые кла-
дут на плечи для переноски ведер и корзин'7 2 . Кашубско-словинские 
говоры — типичные окраинные диалекты, которые уже не раз открывали и, 
видимо, еще будут открывать в дальнейшем взору внимательного исследова-
теля архаические черты фонетики, морфологии, словообразования и лексиче-
ского состава славянских языков. К числу таких архаизмов может быть отне-
сено и слово càrmëslë, соответствий которому ни в соседнем польском, ни в 
других дальних и близких славянских языках мы пока не знаем. Реконструи-
руя на этом основании праславянское *čbrmysly мн. ч., а отсюда — совершен-
но регулярное *čbrmysh м. р. (см. второй вариант праславянской реконструк-
ции в заглавии настоящей заметки), мы не можем не обратить внимания на 
разительную близость этой формы и восточнославянского названия коро-
мысла. С первого взгляда ясно, что мы имеем здесь дело не со случайным 
сходством, а с фактом близкого родства. Собственно, если говорить о сходст-
ве, то необходимо указать и на своеобразные отличия, которые обнаружива-
ются между нашими словами и которые, как увидим ниже, могут быть в сво-
ей сущности сведены к историческому тождеству. Сближать оба слова, оче-

69 Срезневский I. Стб. 1291. 
70 Картотека МДРС. 
71 Brückner. S. 257. 
11 Sychtal. S. 149. 
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видно, следует на приблизительно одинаковом временном уровне, для чего 
необходимо получить праславянскую реконструкцию также для рус. 
коромысло / коромысел и др. (см. перечень форм выше). Этот вопрос тесно 
связан с этимологией (или этимологиями) слова коромысло. Вся сложность 
заключается в том, что мы имеем дело с этимологически темным словом. Но 
«этимологически темный» еще не значит «заимствованный», и в этом кос-
венно убеждают нас неудачи попыток объяснить рус. коромысло как заимст-
вование (из греч. κρέμαστήρ 'крюк для котла', лат. cremasclum, рум. curmezi§ 
'поперек' . . .7 3) . Пожалуй, у нас во всяком случае не меньше оснований пред-
положить здесь старое, исконно славянское слово. Но с какой древней фор-
мой? При недостатке как внешних, так и внутренних критериев нам остается 
выбирать между несколькими теоретически одинаково возможными реконст-
рукциями: *kor(o)myslo, *kolomyslo74, *kbrmyslo. Но несомненное родство 
рус. коромысло и кашуб, cârmëslë все-таки позволяет предпринять некоторые 
ограничения выбора возможностей и, тем самым, остановиться на наиболее 
вероятной реконструкции. Прежде всего делается очевидной древность -р-
(праслав. -г-) в составе русского слова и, соответственно, отпадает реконст-
рукция *kolomyslo. Остаются *kor(o)myslo и *kbrmyslo. Мы предпочитаем 
праформу *kbrmysl- (о конечном гласном см. специально ниже), так как вари-
ант * сытуsib, восстановленный из кашубского слова, свидетельствует, по 
нашему мнению, именно в пользу реконструкции праслав. *kbrmysl-, а не 
*kormysl-. Хотя отношения типа *сыт- (*kirm-): *korm- возможны, их следо-
вало бы ожидать в м о р ф о л о г и ч е с к и и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о 
о п р а в д а н н ы х обстоятельствах, тогда как здесь представлены тождест-
венные словообразовательные модели, следовательно, здесь можно говорить 
только о ф о н е т и ч е с к и х вариантах типа *kn>tb: *čbrtb15, без четкой сло-
вообразовательно-морфологической функции. Таким образом, прав был 
Брюкнер, который, говоря о рус., укр. коромысло, коромысло, утверждал: 
«drugie о niepierwotne»76. Приходя после сказанного к дублетным *kbrmysl- / 
* сытуsib, мы отмечаем определенную диспропорцию в морфологическом 
оформлении восстановленных вариантов. Не представляет, конечно, труда 
проецировать в праславянское состояние морфологический тип наиболее ав-

73 См. обзор соответствующих объяснений: Фасмер II. С. 334. 
74 Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический сло-

варь русского языка. 2-е изд. М., 1971. С. 213. 
75 Об этимологическом тождестве этих двух слов, нередко объясняемых по-

разному, говорит сходство их поведения и употребления, ср. сложения *kn>toryja : 
*čbrtoryja. 

76 Brückner. S. 257. — В русской научной литературе такие случаи определяются 
как второе полногласие. 
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торитетного сейчас русского варианта коромысло и предположить существо-
вание праславянского *kbrmyslo. Но диалектология и история подсказывают 
другое решение вопроса. Укажем на хорошо известное колебание типов 
склонения коромысло ср. р. и коромысел м. р.77 Правда, такая квалификация 
как «колебание» еще совершенно недостаточна для суждений о направлении 
развития. Подлинную услугу оказывают нам поэтому данные лингвистиче-
ской географии, которые рисуют в общих чертах такую картину для террито-
рии русского языка: если брать в расчет относительно старую территорию, 
освоенную русскими в Европе, то форма коромысло ср. р. (и исторически то-
ждественные ей вроде коромысла в южновеликорусских говорах) занимает в 
южновеликорусских говорах подобие неширокого коридора, вытянутого в 
направлении юго-запад — северо-восток, с расширением в области средневе-
ликорусских говоров (откуда форма коромысло ср. р. и попала в литератур-
ный язык) и с абсолютным господством в северновеликорусском наречии 
приблизительно к северу от линии Новгород—Боровичи—Ярославль—Соли-
галич. В то же время на значительных периферийных пространствах к западу 
и югу от Новгорода, далее — на запад от линии Бежецк—Калинин—Мо-
сальск—Жиздра—Брянск—Трубчевск с одной стороны от означенного выше 
«коридора» и к востоку и юго-востоку от Костромы, Ярославля и Мценска, 
Орла, Курска — с другой стороны — господствуют формы типа коромысел, 
коромысл м. р.78 Опыт исследований в плане лингвистической географии 
учит, что центр ареала как правило занимают новообразования, а архаизмы 
имеют тенденцию смещаться к периферии, где они и лучше сохраняются. 
Картину распределения форм коромыс{е)л ~ коромысло нужно толковать со-
вершенно однозначно, а именно: более древним является коромыс(е)л м. р., 
тогда как коромысло ср. р. — новообразование. К сожалению, лингвистиче-
ская география соседнего белорусского языка не представляет столь яркой 
картины распределения родственных форм. Восточная часть белорусской 
языковой территории является как бы продолжением западного русского пе-

77 С. Я. Обнорский. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. 
Единственное число. Л., 1927 (= Сб. ОРЯС. Т. С. № 3). С. 45. 

78 Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. 
М., 1957, сводная карта № 13; остальные сведения почерпнуты из неизданных томов 
Атласа: «Атлас русских народных говоров к западу от Москвы» [= т. V], карта 
№ 358; «Атлас... к северу от Москвы», карты № 368, 369; «Атлас... северо-западных 
областей», карта № 150; «Атлас... к югу от Москвы» [= т. IX], карта № 257. Диалект-
ные и исторические сведения см. еще: А. П. Семенова. Из склонения имен и место-
имений по данным нижегородской письменности XVII века // Статьи и исследования 
по русскому языку и языкознанию (= Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. 
Т. 450). М , 1971. С. 178. 
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риферийного ареала форм мужского рода: на территории к востоку от линии 
Полоцк—Минск—Мозырь абсолютно преобладают формы каромысел, карэ 
мысел, каромлсел, карэмлсел, карамысел м. р., а к западу от этой линии — 
формы среднего рода каромысла, карэмысла, каромюла, карэмлсла, карами 

ела19. Данными по географии украинских форм мы пока не располагаем. 
Известные нам древнерусские формы XVI—XVII вв. согласно показывают 
мужской род (см. выше). Все это дает нам право восстановить праславянскую 
форму мужского рода *къгтуя1ъ и этим довершить словообразовательно-
морфологическое тождество фонетических вариантов *kbrmysh и *čbrmysh 
(последний вариант, будучи, как сказано выше, классическим примером пе-
риферийного реликта, убедительно подтверждает наше лингвогеографиче-
ское наблюдение об относительной хронологии рус. коромысло / коромысел 
также в плане общеславянской лингвистической географии). 

Итак, получив с немалой достоверностью праславянскую реконструкцию 
*kbrmysh, а не *kbrmyslo, мы можем заняться дальнейшим пересмотром 
морфологической и словообразовательной характеристики слова. Неодно-
кратно высказывалось мнение о том, что рус. коромысло — производное с 
суффиксом -ело80. Суффикс -ело — древний формант отглагольных имен, 
достаточно привести образования с ним из «Материалов» И. И. Срезневско-
го — масло, весло, число, сусло, повргЪсло, увлсло, съвлсло, прлсло81, — чтобы 
стало очевидно, что мы здесь имеем дело уже с праславянскими производ-
ными *maz-slo, *vez-slo, *čit-slo, *sut-slo, *poverz-slo, *uvęz-slo, *sbvęz-slo, 
*pręd-slo. Ясна и связь этих производных с соответствующими глаголами. 
Если мы, далее, заинтересуемся древнерусскими именами с исходом -слъ, то 
обнаружим только -мысль и сложения с ним (замыслъ, премыслъ, розмыслъ, 
примысль, домыслъ, зъломыслъ, промыслъ, умыслъ, съмыслъ и т. п.82), объяс-
няемые особо, с которыми древнерусское коромыслъ, стоящее рядом в обрат-
ном словаре, не имеет, конечно, ничего общего, а также обнаружим знамена-
тельное полное отсутствие парных образований на -ело и -слъ. Бесспорная 
первичность дублета коромыслъ и — наоборот — праславянская древность 
форманта -s/o говорят о том, что перед нами разные образования с различны-
ми формантами. К тому же, нельзя назвать сколько-нибудь убедительно гла-
гол, от которого могло бы быть образовано слово коромысл / коромысло, пра-

79 Дыялекталапчны атлас беларускай мовы / Пад рэд. P. I. Аванесава, К. К. Кра-
швы i Ю. Ф. Мацкев1ч. MÎHCK, 1963. Карта № 249. 

80 Brückner. С. 257; Я M Шанский, Иванов, Т. В. Шанская. Указ. соч. С. 213. 
81 Indeks a tergo do Materiałów do słownika języka staroruskiego 1.1. Srezniewskiego 

/ Opracowały I. Dulewicz, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniak pod kierunkiem A. Obrębskiej-
Jabłońskiej. Warszawa, 1968. S. 217. 

82 Indeks a tergo... C. 255. 
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слав. *kbrmysh, поэтому приходится отвергнуть мысль о наличии здесь суф-
фикса -sio, который предполагает отглагольность. 

Всесторонне обосновав реконструкцию праформы *kbrmysh / *čbrmysh, 
мы, однако, еще не решили вопроса о ее происхождении. Этот главный во-
прос этимологии каждого слова в данном случае до конца сохраняет некото-
рую проблематичность, хотя критическое рассмотрение примера с названием 
коромысла кажется весьма поучительным случаем «трудной» этимологии и 
поэтому излагается нами подробно. Слово такой длины как *kbrmysh может 
быть суффиксальным производным или двукорневым сложением. Совершен-
но очевидно наличие здесь древнего звукосочетания / *tbrt. Это само со-
бой разумеющееся утверждение открывает, как кажется, перед нами допол-
нительные эвристические возможности. Необходимо решить вопрос о мор-
фемном составе; следует ли членить слово как *kbr-mysh или как *kbrm-yslbl 
Сочетания согласных с плавным типа tbrt, tbrt обнаруживают в славянском ту 
особенность, что они всегда состоят из одной основы (в широком смысле 
слова, поскольку согласный, следующий за плавным, может быть суффик-
сом). Случаи членения tbr-t... нуждаются в особом объяснении и, насколько 
нам известно, не отражают древнего состояния, например рус. кур-носый, 
польск. kur-dupel 'карапуз', в которых состоялось стяжение, гаплология пер-
воначальных *kbrno-nosb, *kbrno-dup-. Одноосновность сочетаний tbrt, tbrt 
закономерна, в ней прекрасно проявляется апофоническая природа этих соче-
таний. Следовательно, единственно возможный морфемный состав нашего 
слова: *kbrm-ysh. Вторая морфема представляет собой суффиксальную груп-
пу -ys-l-. Основу слова верно проэтимологизировал уже Брюкнер, связав ее с 
рус. корма, праслав. *къгта%ъ, во всяком случае, предложить более удовле-
творительное толкование было бы трудно. Его ошибочное выделение в слове 
коромысло суффикса -ело, неприемлемое по изложенным нами выше причи-
нам и не объясняющее всех особенностей слова кором-ы-сло, мы отвергаем. 
Но имеющееся у Брюкнера там же сближение также с украинским словом 
кормига ж. р. 'иго, ярмо, власть'8 4 представляет для нас интерес и кажется 
ценным, поскольку *kbrmysh может быть развитием некоего суффиксально-
го *kbrm-ys- (ср. блр. диал. храслы мн., храсёл м. р. 'гриб груздь' < *xręs-l-), 
которое могло дать и *къгт-ух-а (с переходом s > χ) наряду с суффиксальным 
вариантом *kbrm-yg-a. Предвидя скептическую реакцию на сближение двух 
как будто далеких семантических слов корма85 и коромысло, напомним одно 

83 Brückner. С. 257. 
и Гринченко II. С. 285. 
85 Необходимо, разумеется, считаться и с эволюцией реалии, обозначаемой сло-

вом корма и первоначально, по-видимому, весьма примитивной. 
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не совсем обычное значение слова коромысло, записанное в начале века в 
Новосильском уезде Тульской губернии для «Трудов Московской диалекто-
логической комиссии» (см. обзор в начале заметки): 'кормовая веревка'. 

Уже после того как была написана эта статья, автор ознакомился с рабо-
той Ф. Хинце «Die Namen Scharmützel, Schermützel, Zermützel, Schermeisel 
und ihre Deutung. Zugleich ein Beitrag zur Etymologie von ostslav. коромысло 
'Wassertrage' (ZfS. XVII. 1972. S. 19 ff.). Ф. Хинце, опираясь на более раннюю 
статью Г. Поповской-Таборской «Kaszubskie čerep, cermëslë polską wersją 
czerepa i koromyseł» («Slavia Oricntalis» 18, 1968. С. 369—370), также неиз-
вестную нам прежде, связывает русское слово с реликтовым прибалтийско-
словинским càrmëslë, встреченным в словаре Сыхты. Немецкий ученый, 
правда, реконструирует праславянские варианты *kormyslo и *čbrmyslo, тогда 
как мы пришли на основании изложенных выше доводов к другой концепции 
вокализма корня и конца основы этого слова, почему представилось целесо-
образным сохранить наш этюд в полном объеме. 





К ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА СОБАКА 

Слово собака известно лишь части современных славянских языков: 
рус., укр. — собака, блр. — сабака, польск. — sobaka1; на наличие слова 
sobaka у прибалтийских славян (словинцев, кашубов) указывают Фр. Мик-
лошич2 , Фр. Лоренц3. В словаре Ст. Рамулта4 это слово, против ожидания, 
отсутствует. 

Так как слово собака распространено широко только у восточных славян, 
его наличие в некоторых из западнославянских языков объясняют обычно за-
имствованием из восточнославянских5. Именно это ограниченное распро-
странение слова в славянских языках привело к тому, что заимствованием 
стали считать и восточнославянское слово собака, причем источник послед-
него находили в существовавшем, по свидетельству древних, в языке иран-
цев-мидийцев названии для собаки — spaka. Этому взгляду благоприятство-
вало и то, что, по данным истории, восточные славяне в древности близко со-
прикасались с иранскими племенами скифов. Иным образом не могли 
объяснить присутствие в языках восточных славян этого слова, столь отлич-
ного от индоевропейского *Îcuon. 

1 J. Karłowicz. Słownik gwar polskich. T. 5. Kraków, 1910. S. 185; S. B. Linde. Słow-
nik języka polskiego. T. III. Warszawa, 1809. 

2 F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen. Wien, 1886. 
S. 312 (с оговоркой, что польское, кашубское — из русского). 

3 F. Lorentz. Slowinzisches Wörterbuch. Ч. 2. SPb., 1912. S. 1073; sobačka— ge-
meines, unzüchtiges Weib, sobaka — gemeiner, unzüchtiger Mensch, bzw. Weib (оба сло-
ва — с измененным, эмоционально окрашенным значением). 

4 St. Ramułt. Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Kraków, 1893. S. 198. 
5 F. Miklosich. Указ. соч. S. 312. 

22. Заказ № 2261. 
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Так, от мидийск. spaka производит слово собака Пикте6 , мидийское про-
исхождение признает А. Маценауэр7 , Миклошич8 указывает на зендское 
çpaka Çhundsartig), иранским склонны считать это слово также О. Шрадер9 и 
Остгоф 10. Преображенский 11 повторяет мнение Миклошича. Впрочем, этот 
вопрос продолжал все время оставаться не решенным окончательно. Так, 
Остгоф 12 указывает на возможность происхождения слова собака (и сука) из 
форм, родственных др.-инд. śva, др.-греч. χύων. 

Итак, большинство исследователей считает слово собака иранизмом, 
ставя его при этом в зависимость от мидийского spaka. К последней форме 
следует, однако, подойти внимательнее. 

Говоря о мидийском spaka, ссылаются обычно на Геродота, часто цити-
руя целую фразу: «την γαρ κύνα καλέουσι σπάκα Μήδοι . . .»— Бартоломэ13; 
«σπάκα την κύνα καλέουσι oi Μήδοι...» — 3. Фейст14. Упомянутое σπάκα обычно 
берется исследователями из контекста и в неизмененном виде предлагается 
читателю как прототип слова собака. Но ведь σπάκα — форма вин. ед., и если 
Геродот не сообщает другой формы, это еще не дает права приводить в каче-
стве иранского слова чисто греческую падежную форму. На это в сущности 
еще указывал А. Маценауэр: «Собака (. . .) из мидийского σπάξ, приводится 
вин. ед. σπάκα у Геродота» 15. Если бы Геродот знал название σπάκα (им. ед.), 
он употребил бы вин. ед. σπάκαν. Предполагать, что Геродот ради единичного 
иностранного слова поступился требованиями греческой конструкции, упот-
ребив его в форме именительного падежа, у нас нет оснований. Следователь-
но, сближение собака — σπάκα надо расценивать как произвольное. Больше 
того, в существовании мидийского spaka 'собака' (именно в этой форме) 
можно усомниться. Хр. Бартоломэ сообщает такие данные из древне- и ново-
иранских языков: «...spaka — прилагательное 'собакообразный, собачий' 

6 A. Pictet. Les origines indo-européennes. T. 1. Paris, 1859. P. 377. На Пикте ссыла-
ется A. Будилович. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным 
лексикальным // Изв. Института кн. Безбородко. 1878. 

7 A. Matzenauer. Cizi slova ve slovanskych rečech. Brno, 1870. S. 309. 
8 F. Miklosich. Указ. соч. S. 312. 
9 O. Schräder. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg, 1901. 

S. 382. 
10 H. Osthoff. Etymologische Parerga. 1901. Вып. I. S. 256. 
11 А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. М., 1910— 

1914. Т. И. С. 347. 
12 Там же. С. 255—256. 
13 Ch. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904. Стб. 1610—1612. 
14 S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939. 3-е изд. 

S. lib—211. 
15 А. Маценауэр. Указ. соч. С. 309. 
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(...), производное от span- (...); spa-čiOra — прилагательное 'принадлежащий 
к собачьему роду ( . . . ) ' : span-: sun — муж. 'собака' ( . . . ) Начало сложений 
{spa, spa, spö)\ производное (см. также spänä). Ср. sūnl древнеиндийские śva, 
śunah; афганское spai, сравни новоперсидское sag— перевод пехлеви: sak» 16. 
То есть как раз в качестве существительного со значением 'собака' приводит-
ся авестийское существительное мужского рода span-: sun-, а не spaka-. Мик-
лошич для сравнения с собака приводит тоже не существительное, а прилага-
тельное «zend. çpaka hundsartig»17. 3. Фейст, ссылаясь на Бартоломэ, указы-
вает, что авест. spaka известно лишь в связанном виде18. Современные 
иранские формы, как видно из перечня Бартоломэ (см. выше), еще более да-
леки от славянского слова. Наконец, мидийск. spaka- с кратким а в корне 
(<*kųn-ko-, Остгоф. Указ. соч.) дало бы в славянском *soboka, а не sobäkä. 
Увязывать же наше слово с иран. sabah19 нельзя, так как самые поздние со-
прикосновения славян с иранцами относятся к скифскому времени. 

Когда говорят об иранском происхождении слова собака, указывают 
обычно на скифов, с которыми славяне долго соприкасались. Но если вспом-
нить, что о скифском языке имеются самые общие сведения (в частности, не-
известно, как называлась у них собака) и что надежный древнеиранский про-
тотип для нашего слова фактически отсутствует, предположение об иранском 
источнике слав, собака представляется слабо аргументированным. 

Особая точка зрения на судьбу интересующего нас слова имеется у 
Н. Я. Марра. Он «тоже против» заимствования собака из иранского spaka20, 
но к этому его побуждало не пристальное изучение материала славянских 
языков, их исторических взаимоотношений с иранскими и свидетельств ис-
тории материальной культуры, о которой он любил поговорить. К этому его 
побуждала последовательная реакция против всего «индоевропеистского», 
против самой идеи заимствования. Взамен он предлагает невероятнейшие и 
беспочвенные фантастические сопоставления далеких слов, подводя под эти 
эксперименты социологическую базу. Так, Марр приходит к мысли, что 
«...собака носит название человеческой общественности на всех языках, она 
тезка человека, а не природного сознания...»21 . Элементы омонимии соб— в 

16 Ch. Bartholomae. Указ. соч. Стб. 1610—12. 
17 F. Miklosich. Указ. соч. S. 312. 
18 S. Feist. Указ. соч. S. 216—211. 
19 С. С. Uhlenbeck. Archiv für slavische Philologie. T. 17. S. 629. 
20 H. Я. Марр. Бретонская нацменовская речь в увязке языков Афревразии // Изв. 

ГАИМК. T. VI. 1930; Н. Я. Марр. Родная речь — могучий рычаг культурного подъе-
ма. Л , 1930. С. 35. 

21 Н. Я. Марр. Одомашнение собаки // Труды лаборатории генетики АН СССР. 
С. 63 и след. 

22* 
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собака с местоименным корнем соб — (особа) получают совершенно неожи-
данное толкование: о-соба < soba 'животный тотем эпохи матриархального 
права'; soba увязывается с собакой22, о-соба же, оказывается, значит 'один 
[из коллектива] Собы'. В другом месте sobaka препарируется так: -soba + ka, 
где soba — усеченное *so-bal, которое ставится в один ряд с ka-bal 'лошадь', 
у которой оказывается двойник *so-bal 'соболь' и т. д.2 3 Сумбурно, наконец, 
утверждение Н. Я. Марра о переходе названий 'собака', resp. 'олень' — на 'ло-
шадь' 24. История материальной культуры не дает основания сближать по ро-
ли оленя и собаку в древний период. Напротив, есть данные о самом конкрет-
ном их противопоставлении: олень — промысловое животное (если даже име-
лись случаи его приручения в древности)25, и собака — охотничье животное, 
между прочим, для ловли того же оленя. О переходе собака > лошадь26 гово-
рить не приходится. Никакой преемственности между ними не было. Соба-
ка — животное охотничье и пастушье, это ее действительно древние функции, 
никогда не свойственные лошади. Собака в упряжке — это местное явление, 
арктическое, хотя именно эта аналогия внушила, по-видимому, Марру мысль 
о собаке — древнем средстве транспорта. Там же2 7 Марр пытается еще объяс-
нить spaka—sobaka общностью происхождения. В целом, при всем обилии су-
ждений Н. Я. Марра о слове собака, в них нельзя найти ничего рационального. 

Вернемся к предположению об иранском источнике слова собака. Ски-
фы, на которых обычно в этом вопросе указывают, действительно долго со-
седили со славянами, что известно примерно с VIII в. до н. э. Ряд исследова-
телей на основании археологических данных считает древними славянами 
именно земледельческо-скотоводческую часть населения Скифии, совпа-
дающую отчасти со скифами-пахарями Геродота. Так полагает JI. Нидерле28, 
подобные мысли находим в труде П. Н. Третьякова29, в статье Б. Н. Гракова и 
А. И. Мелюковой30 , которые приходят к выводу об автохтонности местной 
славянской культуры Скифии. 

22 Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры? // Изв. ГАИМК. 
Вып. 67. 1933. С. 100. 

23 77. Я. Марр. Родная речь — могучий рычаг культурного подъема. С. 35. 
24 И. Я. Марр. Яфетидология в Ленинградском университете // Избранные рабо-

ты. T. I. 1933. 
25 См. 77. П. Ефименко. Первобытное общество. 3-е изд. Киев. С. 15, 519—520. 
26 Я Я. Марр. Карфаген и Рим, fas и jus // Сообщения ГАИМК. Т. И. Л., 1929. 

С. 392. 
27 Там же. С. 392. 
28 L. Niederle. Manuel de l'antiquité slave. T. I. Paris, 1923. P. 173. 
29 77. H. Третьяков. Восточнославянские племена. M.; Л., 1953. С. 61—63. 
30 Б. Η. Граков, А. И. Мелюкова. Две археологические культуры в Скифии Геро-

дота // Сов. археология. Т. XVIII. 1953. С. 120—127. 
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Известно, что особая роль собаки сохраняется лишь в условиях охоты, 
как это типично для более северной лесной полосы Восточной Европы древ-
него периода (см. ниже). Племена славян, непосредственно соседствовавшие 
со скифами, жили земледелием и скотоводством. В этих условиях охота при-
обретает подчиненное значение, роль собаки также незначительна. Неясно, 
почему в таких условиях славяне должны были заимствовать термин собака у 
скифов. К тому же знакомство славян с собакой весьма древнее, так как в об-
ласти своего древнего обитания на среднем Днепре, в лесах, они (как охотни-
ки) имели собаку и долгое время одну лишь ее. Уже с древнейших времен на-
селению различных областей Восточной Европы было хорошо известно не-
сколько типов собак, что, между прочим, отличает Восточную Европу от 
иных частей Европы (см. ниже). 

Тем меньше поводов предполагать, как это делает Е. А. Богданов31 на 
основании одной лишь мысли Шрадера и Остгофа о собака < мидийск. spaka, 
что «в Россию проникли когда-то из Мидии особенно хорошие собаки, пре-
восходившие по красоте ли, по росту ли оттесненных ими "псов"». Никакими 
дополнительными данными Богданов это предположение не подкрепляет. При-
знание известных связей Скифии с Востоком32 еще ничего не может решить. 

Зоолог проф. А. Браунер33 указывает на большую близость к южнорус-
ской овчарке черепа греко-скифской собаки из Неаполиса, близ Симферопо-
ля, но, учитывая широкое распространение волкообразных пород собак по 
всей русской равнине34, вовсе не обязательно видеть здесь возможность за-
имствования у скифов собаки подобного типа. 

Нидерле35 говорит о том, что славяне-язычники древности при погребе-
ниях вместе с умершим убивали и погребали часто его коней, собак, других 
животных, как и жен и невольников. Подобный обычай был не только у ски-
фов и других восточных соседей славян, но и у скандинавских германцев. 
При этом нет достаточных оснований для того, чтобы указывать на заимство-
вание. Не обязательно также искать скифское влияние в захоронении собаки 
с хозяином в ряде восточнославянских могильников, ибо для скифов особо 
типичным было захоронение коня, что отвечало характеру их культуры, как 
отмечает Нидерле (там же). 

Для лесной полосы Восточной Европы более древнего периода исследо-
ватели восстанавливают следующую картину: «. . .в то время как в Западной 

31 Е. А. Богданов. Происхождение домашних животных. 1937. С. 54. 
32 П. Н. Третьяков. Указ. соч. С. 50. 
33 А. Браунер. Домашние собаки Палеарктики // Записки Одесского общества ес-

тествоиспытателей. Т. 44. 1928. С. 327. 
34 Ср. костромская гончая. См. там же. 
35 L. Niederle. Slovanské starožitnosti. T. I. Praha, 1912. S. 257. 
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Европе население неолита эпохи робенгаузена (3000—2000 лет до н. э. — 
О. Т.) пользовалось в своем обиходе мелким торфяным домашним быком, в 
то же время в лесной полосе Восточной Европы жители, по-видимому, не 
знали еще никаких домашних животных, кроме собаки, и были типичными 
охотниками и рыболовами. Общеизвестные стоянки этого возраста — Ладож-
ская (южный берег Ладожского оз.), Волосовская (Муромский у., Владимир-
ская губ.), Бологовская, Коломцовская (Новогородская губ., близ оз. Иль-
мень), Льяловская (Московская губ.) — изобилуют остатками рыб и диких 
зверей, из которых численно преобладают: лось, кабан и бобр; из домашних 
же животных в стоянках этого типа попадается одна собака (Ладога, Волосо-
во)»36. Об охотничьем быте при наличии собаки у населения в древнюю эпо-
ху говорят В. А. Городцов37, С. Н. Боголюбский38 и др. К палеолиту, по-
видимому, восходит появление собаки на востоке древнейшей области оби-
тания славян39. Специалисты-зоологи давно пришли к выводу об автохтонно-
сти русских собак, среди них — наиболее древних охотничьих пород39. Для 
многих собак устанавливается близость к местному русскому волку40. Авто-
ры в основном согласны относительно преимущественно охотничьего ис-
пользования собак в этих районах в неолите. Предположение о собаке как ез-
довом животном высказывалось только для окраинных северных районов41. 

Археологи говорят о большом типовом разнообразии собак, свойствен-
ном именно для Восточной Европы, где насчитывалось четыре типа собак 
эпохи неолита. Западная Европа к этому времени имеет лишь один основной 
тип42 . В. А. Городцов прямо указывает на то, что один крупный тип собаки 
(Canis f . matris optimae), прослеживаемый в русском неолите (Бологовская 

36 В. К Громова. Тур и древнейшая история домашнего быка в СССР // Природа. 
1930, №7—8. С. 767—768. 

37 В. А. Городцов. Панфиловская палеометаллическая стоянка // Тр. Владимир-
ского Гос. областного музея. Вып. II. 1926. С. 14—15, 19. 

38 С. Н. Боголюбский. О путях к овладению эволюцией домашних животных // 
Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных. 
Изд-во АН СССР. 1940. С. 14, 22. 

39 В. Громоу. Фауна Бердыскай палеолпычнай стаяню // Працы археалёпчнай 
KaMicii. Минск, 1930. С. 26. 

40 Th. Noack. Über die Abstammung der nordrussischen Haushunde // Zoologischer 
Anzeiger. T. XXXIII. 1908. S. 254. 

41 А. Я. Брюсов. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолити-
ческую эпоху. М., 1952. С. 133. 

42 В. А. Городцов. К истории приручения собаки в пределах СССР, по данным 
археологии // Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних 
животных. Изд-во АН СССР. 1940. С. 152—153; L. Rütimeyer. Die Fauna der Pfahlbau-
ten der Schweiz. S. 117. 
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стоянка) и затем в бронзовую эпоху в Швейцарии, появился там «с русского 
Востока»43. 

С древнейших времен среди животных, бывших предметом охоты насе-
ления равнин Центральной и Восточной Европы, видное место занимают 
оленьи (Cervidae). В палеолите и на грани неолита из них всюду преобладает 
северный олень44. Сюда относится стоянка в Пржедмости (Чехословакия) с 
северным оленем и дикой собакой45. Но уже к седьмому тысячелетию до н. э. 
северный олень исчезает в Южной Балтике46. На протяжении неолита охоти-
лись и на других оленьих, в частности на благородного оленя. О его остатках 
в позднем неолите Польши (наряду с остатками других зверей, собаки и про-
чих домашних животных) говорит Костшевский47. Но уже ко второму тыся-
челетию до н. э. население территории Польши приобретает преимуществен-
но земледельческо-скотоводческий характер при подчиненном значении охо-
ты48 . Восточная часть славянства к этому времени знает, по-видимому, 
лесную охоту (преимущественно), а из домашних животных — только собаку 
(см. выше — у В. И. Громовой). Иначе здесь обстоит дело и с промысловыми 
животными. Ушедший к северо-востоку северный олень во время сезонных 
переходов регулярно возвращался, проникая вглубь Восточно-Европейской 
равнины. Подобные явления отмечались и для недавнего исторического вре-
мени49. В древности они были еще чаще. Так, О. Шрадер5 0 приводит сообще-
ние Псевдо-Аристотеля о появлявшемся в скифских землях к северу от Чер-
ного моря северном олене (τάηανδος — Rangifer tarandus). Это говорит о том, 
что древние охотники Восточной Европы должны были хорошо знать север-
ного оленя. Об этом говорят и данные археологии51. 

43 В. А. Городцов. Указ. соч. С. 153. 
44 Я. 77. Ефименко. Указ. соч. С. 226,490. 
45 Аналогичные свидетельства о палеолитических стоянках Польши — см. Kru-

kowski. Paleolit // Prehistoria Ziem Polskich. Kraków, 1939—1948. S. 29, 34, 36. 
46 П. П. Ефименко. Указ. соч. С. 24, 25. 
47 Kostrzewski. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów // Prehistoria Ziem Polskich. 

Kraków, 1939—1948. S. 127—128, 131—133. 
48 Там же. S. 131—133. 
49 Я. Я. Ефименко. Указ. соч. С. 226, 490. 
50 О. Schräder. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg, 1901. 

S. 373. 
51 О. H. Бадер. Фатьяновские могильники Северного Поволжья // Материалы и 

исследования по археологии СССР. 1950, № 13. С. 87; Я. Н. Третьяков. К истории 
племен Верхнего Поволжья в 1 тысячелетии н. э. Некоторые данные об истории 
Верхнего Поволжья до 1 тысячелетия н. э. // Материалы и исследования по археоло-
гии СССР. 1941, N° 5. С. 22, 48—49. Отмечается наличие земледелия и скотоводства, 
оттесняющих охоту. 
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При осваивании восточной частью славян редконаселенных районов на 
востоке Европы охота продолжает сохранять известное, местами даже большое 
значение вплоть до раннеисторического времени. Так, для городищ VIII—X вв. 
в верховьях Дона П. Н. Третьяков отмечает даже превышение числа костей 
диких животных (среди них лось, олень) над костями домашних5 2 Помимо 
северного оленя, исследователи отмечают присутствие среди промысловых 
животных Восточной Европы других оленьих — благородного оленя, лося53. 

Охота на крупных промысловых животных (северный олень, благородный 
олень, лось) с древнейших времен связана с использованием домашней охот-
ничьей собаки54, что отмечается археологией и историей материальной куль-
туры для разных мест; ср. рисунок резной печати среднеминойского периода 
с Крита (2100—1580 гг. до н. э.) — собака в прыжке на несущегося оленя55. 
В той же книге56 сообщается о керамическом изображении собаки рядом с оле-
нем, козой и козлом времен трипольской культуры (Винницкая обл.), а также 
о ряде изображений типично охотничьей, несущейся собаки на трипольской 
керамике. Зоологи говорят о существовании до последнего времени в различ-
ных областях Европы специальных оленьих собак, собак для охоты на лося57. 

После всего сказанного выше вернемся к слову собака. Близким к нему в 
пределах славянской семьи языков является, вероятно, чешское sob 'север-
ный олень'. В свете приводившихся выше данных связь между ними с раз-
личных точек зрения представляется возможной. Смысловое отношение в 
принципе то же, что в Hirsch —Hirschhund, Elch — Elchhund, ср. рус. волк — 
волкодав, т. е. собака, таким образом, приобретает значение 'собака для охо-

52 П. Н. Третьяков. Восточнославянские племена. 1953. С. 271. 
53 См. статьи Μ. Н. Серебренниковой и Е. Г. Андреевой // Проблемы происхож-

дения, эволюции и породообразования домашних животных. Изд-во АН СССР. 1940. 
54 Интересно коснуться в связи с этим судьбы глаголов 'охотиться' в ряде индо-

европейских языков. Они обнаруживают большое разнообразие, которое (насколько 
явствует из этимологической прозрачности большинства их) — позднего происхож-
дения: рус. охотиться, укр. — полювати, польск. — polować, нем. — jagen, в сущно-
сти 'гнать', то же франц. chasser. Общего индоевропейского термина для древнейше-
го промысла как будто нет. Какое же из имеющихся названий охоты можно признать 
наиболее древним? Таким представляется английское (to) hunt, близкое к hound, Hund 
(и.-е. fcuori). Если это справедливо, перед нами древний термин, отражающий приме-
нение охотничьей собаки: герм. *hunda > hinpan (hunt). 3. Фейст (Указ. соч. С. 276— 
277), отвергая hinpan > hunda, не говорит о возможности обратного. 

55 Б. Л. Богаевский. Орудия производства и домашние животные Триполья. Л., 
1937. С. 184. 

56 Там же. С. 189. 
57 В терминологии Л. Рейнгардта (Kulturgesch. d. Nutztiere, 21—22) и Т. Ноака 

(Zool. Anz. XXXIII — Hirschhund, Elchhund). 
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ты на (северного) оленя' (соб-ака)58. Конечно, слово собака стоит у истори-
ческих славян несколько изолированно, но ведь еще более изолировано чеш. 
sob, которое, однако, как будто не заподозрили в заимствовании. Этимология 
последнего, которую находим у И. Голуба и Фр. Копечного, очень немного-
сложна: 'только чешское, древнее, неясное'59 . Очевидно, перед нами дейст-
вительно древнее, непроизводное слово, чем и объясняется его этимологиче-
ская неделимость. 

Важно отметить, что в ряде европейских языков имеются названия се-
верного оленя, по-видимому, позднейшего происхождения, ср. отчетливо 
сознаваемые сложения нем. Renn-tier, англ. rein-deer и тем более поздние на-
звания описательного характера вроде рус. северный олень. Перечисленные 
названия вряд ли можно считать древними. 

После ухода северного оленя из Центральной Европы местные жители-
охотники по-прежнему хорошо знакомы с оленями (благородный олень, 
лось), что было особенно характерно для равнин Восточной Европы вплоть 
до исторического времени (см. выше). Может быть, именно это обстоятель-
ство явилось условием сохранения древнего местного названия первоначаль-
но охотничьей собаки у восточных славян. Отступление северного оленя, 
почти полное забвение древнего *sobb, кроме единичного в чешском языке, 
привели к обобщению слав. *jelenjb в роли общего названия для оленя. Эти 
факты, а также резкое сокращение числа оленей на территории славян могли 
послужить для ряда славянских племен условием забвения древнего * sobaka. 
Восточные славяне, сохранившие это слово, со временем также перестали 
сознавать его связь с *sobb. 

Вполне очевидно, что ближайше родственно слову собака и слав, соболь. 
Обозначение северного промыслового зверька по названию собаки — явле-
ние возможное, тем более что при этом существенную роль могло сыграть 
внешнее сходство соболя с собакой. Прекрасную аналогию отношениям 
собака — соболь находим в паре: пес — песец. Вторичность названий соб-
оль, пес-ец, образованных по названиям известных ранее животных, иллюст-
рирует продвижение славян к Северу и знакомство с его фауной. Морфоло-
гический характер сближаемых слов (соб-ака, соб-оль) объясняется, очевид-
но, реальной некогда членимостью слова соб-ака, утраченной впоследствии. 
Ср. также немногочисленные примеры сочетания соб- с иными суффиксами: 
рус. диал. соб-арник, соб-арничать, 'буян — буянить'60; собарно (сабар-

58 По образованию ср. рязанск. ражака 'уроженка': «Мать ражака из Кидусова». 
Цит. по: А. Б. Шапиро. Очерки по синтаксису русских народных говоров. 1953. С. 162. 

591. Holub, F. Kopečny. Etymologicky slovnik jazyka českėho. Praha, 1952. S. 344. 
60 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. Т. IV. С. 332. 
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но) — свора собак, собаки... Собарня (сабарня) — то же61; топонимические 
названия типа Сабанеевка < Соб-анеевка. 

Словинцы и кашубы также сохранили слово sobaka, как указывалось вы-
ше, причем у них (как, впрочем, очевидно и у поляков) это не русизм, а одно 
из последствий длительной культурно-исторической замкнутости кашубской 
группы лужицкой культуры. Польский археолог Костшевский рассказывает 
об этой изоляции местной археологической культуры62, видя в ее носителях 
автохтонов-славян. Это обособление, которое он датирует 900—700 гг. до н. э., 
говорит о том, что местные славяне были слишком далеки от какого-либо со-
прикосновения с иранцами-скифами, с VIII в. до н. э. обосновавшимися в Юго-
Восточной Европе. Вполне возможно, что сохраненное приморскими славя-
нами слово sobaka — древний реликт, отсутствующий у большинства западных 
славян63. Вряд ли это заимствование из польского, не говоря уже о русском. 

Перечисленные наблюдения сводятся к такому итогу: происхождение 
слова собака < *sobb представляется более вероятным, чем принимавшееся 
ранее: собака < иран. spaka. 

В общем, получаем довольно сложную картину соотношений славянских 
названий для собаки. 

Индоевропейское *киоп в общем значении забыто. На его остатки указы-
вают либо в suka, либо в steną. Наличие нескольких пород или разновидно-
стей собак с первоначально узкими названиями привело, по-видимому, к из-
вестной борьбе названий за роль общего термина для собаки. Из узких тер-
минов развились в общие названия для собаки такие слова, как pbsb (ср. в 
западнославянских языках), собака (в восточнославянских языках). О pbsb — 
см. Г. А. Ильинский64. О слове собака — см. выше65 . 

61 А. В Миртов. Донской словарь. 1929. С. 302. 
621. Kostrzewski. Prehistoria Ziem Polskich. Kraków, 1939—1948. S. 276—278. 
63 Любопытную деталь находим у Л. Рейнгардта. L. Reinhardt. Kulturgeschichte 

der Nutztiere. München, 1912. S. 547. Автор говорит об охотничьих собаках в Герма-
нии при Карле Великом: «Die Hunde hatten schon damals eigene Namen, mit denen man 
sie rief. So spricht Hrabanus Maurus von einem Hunde Fax, und anderswo ist von einer 
Hündin Zoba die Rede». Последнее очень интересно. Zoba вполне может передавать 
soba-(ka) при устном заимствовании, ср. нем. Zobel, общепризнано < слав, sobol. При 
тесных связях полабян с германцами это было возможно. Ср. также местные нем. 
Zauk, Zauck < слав. suka. 

64 РВФ. T. LXIX. Варшава, 1913; и др. 
65 Аналогию, при учете крупных различий, видим в английском, где местное dog 

(первоначально, вероятно, узкое, специальное название) вытеснило с течением вре-
мени в функции общего названия для собаки слово hound (< и.-е. Ituoń), которое те-
перь значит 'охотничья собака, гончая'. 
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Кстати, в статье В. М. Жирмунского (ВЯ. 1954, № 4. С. 19) упоминается 
немецкое диалектное название суки, засвидетельствованное в вариантах — 
нижненем. tëf и верхненем. zaub (со ссылкой: «Kulturströmungen...», карты 
65, 55 — Th. Frings. Sprache. Bonn, 1926). 

Эти диалектные tëf и zaub очень любопытны. Фонетически они могут 
быть с точностью возведены к sob-(aKa), заимствованному немецкими диа-
лектами у ближайших славянских племен, возможно — у вымерших полабян, 
в достаточно отдаленном прошлом. Непосредственно к слав, sob примыкает в 
фонетическом отношении верхненем. zaub; ср. передачу слав, s в Zobel, 
Zauck, а также в упомянутой в примечании 2 старонемецкой кличке охот-
ничьей собаки Zoba. Среди прочих германских названий собаки эти слова 
стоят как будто обособленно, что также говорит об их заимствовании. 

Таким образом, в этих фактах немецкой диалектологии находит новое 
подтверждение мысль об исконно славянском характере слова собака, имев-
шем, по-видимому, в древности гораздо большее распространение в славян-
ских языках. 



ИЗ ИСТОРИИ ТАБУИСТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

росомаха, болеть 

1. Рус. росомаха Gulo gulo 

Русское слово росомаха1 не имело удовлетворительной этимологии до 
настоящего времени. Ф. Миклошич (MEW. S. 282) ставит весьма неопреде-
ленно вопрос о связи с лат. rosomacus, однако этого слова не знает Du Cange 
(Glos. med. T. VII). Форма rosomacus правильнее объясняется как поздняя ла-
тинизация одной из славянских форм, например польск. rosomak (ср. BrSł. 
S. 463). Рус. росомаха, польск. rosomak обычно считаются словами неизвест-
ного происхождения; вместе с тем в них также видят возможные иноязычные 
заимствования, например из финских языков (см. и то и другое в словарях 
A. Преображенского, И, с. 216, и А. Брюкнера, с. 463; подробную сводку эти-
мологий см. у М. Фасмера. II, с. 537—538). Для нас ценно свидетельство 
B. Кипарского, который отводит предположение о заимствовании из финских 
языков. В. Кипарский подробно занимается этимологией рус. росомаха в 
специальной статье (см. ZfsIPh. Bd. XX. 1950. S. 359—365). Он считает это 
слово заимствованием, но не из финских, а из обско-угорских языков, ср. во-
гульск. tolmax, tolmix 1) 'вор', 2) 'росомаха'; юж.-остякск. totmax; вост.-
остякск. įalmak 'разбойник', 'вор'; сев.-остякск. lalmax 'росомаха'. Первона-
чальное значение всех относящихся сюда угро-финских слов — 'вор' (Указ. 
соч. S. 363). Такое эвфемистическое обозначение вредного лесного хищника 
вполне допустимо. Далее, как справедливо указывает сам автор, «труднее пе-
рекинуть мост от вышеупомянутых обско-угорских форм к рус. росомаха 

1 Написание россомаха является неточным. 
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(. . .) Если даже предположить существование рус. *росомахъ (ср. засвиде-
тельствованное у Мицкевича польск. rosmak), то по-прежнему остается нали-
цо большое различие между вогульско-остякскими t и /, с одной стороны, и 
рус. p или с — с другой (. . .) Ввиду этих фонетических трудностей моя по-
пытка объяснения может расцениваться лишь как осторожная гипотеза, хотя 
я и верю, что она отнюдь не лишена внутренней убедительности» (там же). 

Далее В. Кипарский излагает очень гадательные предположения о воз-
можности перехода totmax > рус. *сосмахъ > *росмахъ (в результате дисси-
миляции). О вероятности этого перехода имеет право судить, конечно, спе-
циалист по угро-финским языкам. 

Тем не менее для нас очевидна гадательность этого предположения с 
точки зрения развития русской формы. Совершенно неясно, например, отсут-
ствие *росмах в русском, когда, казалось бы, как раз эта форма с успехом 
могла выжить без изменений. Развитие *росмах > росомаха необъяснимо. 

Как отмечает В. Кипарский, никто до сих пор не думал о возможности 
рассматривать рус. росомаха, как исконное слово (Указ. соч. S. 361). И вме-
сте с тем общее состояние вопроса, изложенное выше, заставляет думать 
также и об этой возможности. К этому побуждает малая вероятность заимст-
вования русского слова, прежде всего — из финских, обско-угорских языков. 

Таким образом, следует поставить вопрос об исконно славянском проис-
хождении рус. росомаха. Сразу надо указать, что в своем современном виде 
русское слово стоит как будто обособленно по отношению к другим образо-
ваниям индоевропейского языка в целом, в том числе к индоевропейским на-
званиям животных. В непосредственной связи с этим вполне допустимо 
предположение о неисконном происхождении современной формы рус. 
росомаха, возникшей в результате своеобразного изменения звуков. Своеоб-
разие изменения звуков находит здесь объяснение в его психологической ос-
нове. По-видимому, изменение совершилось сознательно, в интересах табу, 
как это будет показано ниже. 

Обширной проблеме истории любого языка — проблеме табу — посвя-
щены многочисленные специальные исследования. Так, Дж. Фрезер посвятил 
этой проблеме большой труд, в котором, подчеркивая универсальное распро-
странение табу как одного из проявлений суеверия среди всех народов мира2 , 
он приводит ряд примеров, как охотники, рыбаки и крестьяне стран совре-
менной Европы избегают употреблять названия вредных, опасных животных 
во время охоты, в определенные сезоны3 . Упоминается обыкновение назы-

2 J. G. Frazer. The Golden Bough. Part II. Taboo and the Perils of the Soul. 3rd ed. 
London, 1922. P. V. 

3 Там же. P. 396—398. 
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вать лесных зверей (медведя, волка, рысь) ласковыми и льстивыми иносказа-
тельными прозвищами в Швеции, Финляндии, Эстонии и других странах. 

Важность проблемы табу слов для индоевропейского исторического язы-
кознания впервые обосновал А. Мейе в работе «Quelques hypothèses sur des 
interdictions de vocabulaire dans les langues indo-européennes»4. Исходя из та-
буистических запретов, Мейе объясняет исчезновение в ряде индоевропей-
ских языков древних названий медведя, змеи, мыши, лисицы, жабы, оленя. 

Исключительно богат материалом труд Д. К. Зеленина «Табу слов у на-
родов Восточной Европы и Северной Азии. Часть 1. Запреты на охоте и иных 
промыслах»5 . 

Совершенно очевидно, что упомянутая работа А. Мейе далеко не исчер-
пывает всего индоевропейского словарного материала из области названий 
животных, затронутых табуистическими запретами. Об этом свидетельству-
ют и отдельные позднейшие попытки пополнить список табуизированных 
индоевропейских названий животных, имеющихся у Мейе. Так, к изложен-
ному выше перечню причисляются еще названия ласки и зайца6 . 

В общем и в представлении Хаферса круг табуизированных животных у ин-
доевропейцев еще довольно узок (см. Havers. Указ. Соч. С. 28—55), как узок 
он и у Мейе. О том, что знакомый нам перечень может отражать лишь часть 
действительно табуизируемых животных, видно из материалов Д. К. Зеленина. 

В частности, представляется пробелом отсутствие в упомянутом списке 
росомахи. 

Росомаха—«.. .коренной обитатель сплошных густых дебрей лесной полосы 
Европейской и Азиатской России, откуда она перебралась в область тундр...»7 . 
Все пространство хвойных лесов до недавнего времени было густо заселено ро-
сомахами. Промысловая ценность росомахи как пушного зверя, видимо, нико-
гда не была значительна. Больше того, ее значение прямо отрицательно: росо-
маха похищает запасы охотников, выкрадывает добычу из капканов и силков, 
нападает на различных животных и отличается чрезвычайной прожорливостью. 
«Присутствие ее в лесу одинаково ненавистно как прочим животным, так и 
промышленникам, величающим ее всевозможными бранными названиями»8. 

Надо сказать, что в литературе мало упоминаний о табу, связанном с ро-
сомахой. Так, в богатой фактами работе Д. К. Зеленина отмечается для росо-

4 См. сборник: A. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale. 2-е éd. 
Paris, 1926. P. 281 и след. 

5 Сборник Музея антропологии и этнографии. VIII. Д., 1929. С. 1 и след. 
6 Ср. W. Havers. Neuere Literatur zum Sprachtabu // Abhandlungen der Wiener Aka-

demie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse. Bd. 223, № 5, 1946. 
7 А. А. Силантьев. Обзор промысловых охот в России. СПб., 1898. С. 56—57. 
8 Там же. 
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махи только один случай: «Бурятские охотники, преследуя росомаху, приго-
варивают "не теряй имени!", т. е. не теряй своего достоинства, не нарушай 
своей чести! Делают это с целью, чтобы росомаха не испустила дурного за-
паха, вредного для следующих за нею собак и человека (Жив. Стар., 1913, 
№ 1. С. 181; В. Михайлов). Здесь росомаха представляется, с одной стороны, 
понимающей людскую речь, с другой — существом, которому не чуждо че-
ловеческое представление о чести и достоинстве» (Указ. соч. С. 16). 

Древние охотники наделяли обитателей леса сверхъестественными спо-
собностями и качествами. В хищной росомахе они, несомненно, видели злого 
духа. Эти анимистические воззрения чудесным образом сохранились с древ-
ности на старой славянской территории, у белорусов. Как отметил В. Даль 
(Толковый словарь. T. IV. С. 104), белорусы считали росомаху злобным ду-
хом, человеком со звериной головой и лапами, который живет в конопле. Ср. 
бранное выражение «Каб цябе расамаха задрала!». Такие фантастические 
представления сохранялись до последнего времени в тех местах, где сама ро-
сомаха давно исчезла. Ср. любопытное свидетельство в записи А. Сержпу-
товского: «Старыя людз1 кажуць, што кол1Сь тут у л1ес1 вадзипса зьверы ра-
caMâxi, але гэто мабыць непрауда, бо я сам з дзецюкам1 бачыу расамаху, дак 
яна была у постащ жанчыны з распушчаным1 косам1. Гэто не зьвер, а якаясь 
нечысь. У нас людз1 кажуць, што расамахаю робщца жанчына, як яна 
зьшшчыць свае дзщя да ή сама утошцца.. .»9 . 

Табуизирование названия животного могло носить характер сознательно-
го изменения порядка звуков в старом названии. 

Примеры такого табуизирования уже неоднократно указывались среди 
индоевропейских названий животных. Это так называемая табуистическая 
метатеза10. 

К числу вероятных примеров табуистической метатезы индоевропейских 
названий животных могут быть отнесены нем. Ziege 'коза' < *dighä < 
*ghaido-, ср. нем. Geiß 'коза' (так считает Gunter Ipsen. IF. 41), и.-е. *lukos, 
*Iukuos 'волк', ср. греч. λύκος, лат. lupus при *ųĮqųos, ср. слав. vbĮkb п , из более 
поздних — укр. ведмлдъ < медвгдъ — 'медведь' п . 

Нельзя отрицать того факта, что табуистические изменения звуков широ-
ко распространены, тем более, что соответствующий лингвистический мате-

9 А. Сержпутоускг. Прымх1 i забабоны беларусау-паляшукоу // Беларуская этно-
граф1я у досьледах i матар'ялах. Кн. VII. Минск, 1930. С. 262—263. 

10 Ср. G. Bonfante. Études sur le tabou dans les langues indo-européennes // Mélanges 
de linguistique offerts à Charles Bally. Genève, 1939. P. 196; W. Havers. Указ. соч. 
S. 120—122; H. Kronasser. Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1952. S. 171. 

11 Ср. W. Havers. Указ. соч. S. 37. 
12 См. R. Smal-Stocki. Taboos on Animal Names in Ukrainian // Language. Vol. 26, 

№ 4, 1950. P. 489 и след., ср. Д. К. Зеленин. Указ. соч. С. 105. 
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риал еще недостаточно исследован. Отдельные случаи, совершенно необъяс-
нимые средствами регулярной фонетики, получают в этом освещении прав-
доподобную этимологию 13. 

Наша попытка этимологии рус. росомаха сводится к предположению 
именно такой табуистической метатезы. Причина табуистических изменений 
звуков коренится в эмоциональном моменте значений 14. Вполне возможно 
поэтому современная форма рус. росомаха сменила старую форму *соромаха, 
чтобы избежать омонимии с др.-рус. соромъ — 'стыд', 'срам'. Это, кажется, 
противоречит тому, что уже говорилось выше о росомахе — враге охотника. 
Но на самом деле никакого противоречия нет. В лесу, во время охоты, охот-
ник должен был тщательно маскировать от «злых духов» и от самих зверей 
свои истинные намерения. Ни в коем случае нельзя «оскорблять» зверя или 
говорить что-либо обидное для него. В таких условиях даже созвучие с обид-
ным словом могло оказаться недопустимым, откуда и изменение старого на-
звания росомахи. Достаточно вспомнить при этом, с какой вежливостью об-
ращаются к преследуемой росомахе бурятские охотники, уговаривая ее «не 
терять имени» (см. выше, у Д. К. Зеленина). 

Таким образом, мы пришли к предположению о развитии рус. росомаха 
из древней формы *соромаха в результате табуистической метатезы. Послед-
няя форма легко может быть объяснена как восточнославянское продолжение 
гипотетического слав. *sormaxa. Эта славянская форма, в отличие от совре-
менного русского слова, отнюдь не одинока, напротив, она очевидно связана 
с другими индоевропейскими названиями ближайших биологических родст-
венников росомахи. Сюда относятся дороманск. сагто — 'ласка'1 5 , нем. 
Hermelin 'горностай', др.-в.-нем. harmo 'горностай', лит. sarmuö, šermuo 'гор-
ностай', лтш. sarmulis, sęrmulis 'горностай', 'ласка'. (См. Р. Траутманн. 
Balt.-Sl. W. С. 300, и Мюленбах-Эндзелин. Латышский словарь. Т. III. С. 722). 
Родство названных германских, романских и балтийских форм между собой 
является давно доказанным фактом (ср., например, KEW. S. 246—247). В 
случае правильности предложенной этимологии рус. росомаха < *sormaxa 
эта группа пополняется еще одним родственным словом, правильно восхо-
дящим к общему и.-е. *когт-. 

Сформулируем некоторые доводы в пользу нашей этимологии: 1) метатезы 
такого рода известны; 2) слово росомаха, не имеющее сколько-нибудь точной 
этимологии, при нашем объяснении становится в один ряд с очевидно близ-

13 См. H. Kronas s er. Указ. соч. S. 172. 
14 Там же. S. 174. 
15 См. J. Kuryłowicz. Sur quelques mots pré-romans // Mélanges linguistiques offerts à 

J. Vendryes. Paris, 1925. P. 208—209. 
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кими формами родственных языков; 3) все эти близкие формы, восходящие к 
общему *когт-, обозначают вместе с тем биологически четко обособленное 
семейство куньих (Mustelidae) — росомаха, куница, соболь, горностай; 4) на-
званиям куньих вообще не чужды явления, связанные с табу (ср. исчезновение 
в ряде индоевропейских языков старого названия собственно куницы, вместо 
него немецкий имеет Marder — ср. KEW. S. 376, — славянский — кипа). 

Следовательно, в слове росомаха русский сохранил в измененной форме 
очень старое название. Суффикс -axa, словообразовательное новшество сла-
вянского, играл здесь, видимо, увеличительную роль: *sorm-axa— 'большая 
куница'. Росомаха, действительно, — крупнейшее животное из куньих (длина 
ее тела — до 80 см). 

В отличие от других славян русские до последнего времени хорошо зна-
ют на своей территории росомаху как лесного зверя. В определенной зависи-
мости от этого обстоятельства находится отсутствие соответствующей старой 
формы в других славянских языках. Польск., чеш. rosomak заимствованы из 
русского (последнее — через посредство польского). Мена суффиксов ок 
вместо -ах(а) — могла осуществиться уже в польском, видимо, по аналогии 
некоторых других названий животных на -ак. 

Старого названия росомахи не сохранили — видимо, тоже по мотивам 
табу — балтийский, германские, ср. описательные названия Gulo gulo, харак-
теризующие ее прожорливость: нем. Vielfraß. 

Термин болеть в славянском, балтийском и хеттском 

Замечательно, что почти все доказанные случаи табу относятся к назва-
ниям животных. Это объясняется, видимо, более очевидным характером табу 
в названиях животных. Однако совершенно несомненно, что табу наложило 
отпечаток также на другие стороны жизни и на другие элементы лексики16. 
Своеобразие заключается в том, что эти проявления табу труднее поддаются 
изучению. Тем не менее их нужно постоянно иметь в виду, так как они долж-
ны были существенно влиять на судьбу многих слов. Это касается в первую 
очередь названий ряда важных жизненных функций человека, к которым, в 
его представлении, причастны сверхъестественные силы. 

Одним из типичных примеров этого является, по нашему мнению, судьба 
термина болеть в некоторых индоевропейских языках. Общий индоевропей-
ский термин болеть как будто не известен. Взамен общего названия отдель-
ные языки представляют целый ряд местных названий термина болеть. 
Представляются две возможности объяснить такое положение: 

16 Ср. А. Meillet. Указ. соч. Р. 288. 
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1. Общий термин болеть в индоевропейском вообще отсутствовал и раз-
вился как таковой позднее из названий конкретных болезней по языкам. 

2. Общий индоевропейский термин болеть был в силу определенных 
причин вытеснен по языкам другими названиями. 

К этой последней возможности применима мысль А. Мейе: «Вообще от-
сутствие общего индоевропейского названия в условиях, в которых a priori 
можно было бы ожидать наличие такового, всегда нуждается в объяснении, и 
отнюдь не будет совершено насилие над значением принципа лингвистиче-
ских запретов, если мы припишем своеобразным проявлениям табу отсутст-
вие индоевропейского термина для понятия, которое в нормальных условиях 
должно было бы иметь такой термин» 17 

В наши задачи не входят поиски общеиндоевропейского названия бо-
леть. Для нас здесь представляет больший интерес определение характера, 
который носила замена возможного общего индоевропейского термина 
болеть по языкам. С этим связаны и некоторые конкретные этимологические 
выводы нашей статьи. 

Одним из названий, заменявших старый общий термин болеть, было, веро-
ятно, и слав, bolëti. Целесообразно видеть в известном значении этого общесла-
вянского слова вторичное семантическое развитие какого-то исконного значе-
ния. Мы считаем исконным для основы, представленной в слав, bolëti, значение 
'сильный', 'сила', 'быть сильным' и предполагаем для слав, bolëti этимологи-
ческое происхождение, общее с др.-инд. bâla-m 'сила', 'власть', греч. βελτίων 
'лучший', ст.-слав. волии, волк, рус. большой, объединяемыми обычно вокруг 
и.-e.*bel- 'сильный' (Ср. Walde—Рокоту. Bd. II. S. 110—111). В принципе это 
сближение выдвигалось уже А. Вайаном, предлагавшим, однако, маловероят-
ное морфологическое обоснование (A. Vaillant. La dépréverbation I ! RES. XXII. 
1946. P. 40). Прежние этимологии, исходящие из признания исконным для 
слав, bolëti значения 'болеть', при сколько-нибудь пристальном изучении про-
изводят впечатление бесперспективности. В этом нас убеждает и знакомство 
с привлекаемым обычно при этом сравнительным материалом, который нельзя 
признать доброкачественным: герм. *bolwa 'дурной', 'злой', 'несчастье', 'зло'. 
Еще Э. Бернекер сомневался в верности сближения, указывая на различие суф-
фиксов и значений (BEW. I. S. 71—72, см. также Преображенский. Этимоло-
гический словарь. T. I. С. 36). Тем не менее эта этимология продолжает дер-
жаться, ср. упомянутый словарь А. Вальде и Ю. Покорного. Bd. II. S. 189; 
и.-е. *bhol— 'дурно', ст.-слав. БОЛЬ, Б О Л ^ Т И И ГОТСК. balwa-wesei 'Bosheit'. 

Вполне допустимо, что древние славяне, избегая старого термина бо-
леть, употребляли эвфемизм с фактическим первоначальным значением 

17 A. Meillet. Указ. соч. Р. 291. 
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'быть сильным'. Природа такого эвфемистического обозначения совершенно 
очевидна и может быть проиллюстрирована примерами обозначения болез-
ней разными «хорошими» названиями. Арабы о человеке, который укушен 
змеей, говорят, что он «здоров»; проказу или чесотку они называют «благо-
словенной болезнью»18. Замалчивая настоящие и употребляя иносказатель-
ные «хорошие» обозначения, человек надеется повлиять на болезнь. Как из-
вестно, в этом заключается древняя вера в магическую силу слова. 

На конкретном примере слав, boléti мы обнаруживаем, что в основе ме-
стных общих терминов болеть может лежать не конкретное название какой-
либо болезни, а эвфемистическое обозначение. Это позволяет нам избрать 
вторую из двух изложенных выше возможностей объяснения. Стремление 
избежать прямого названия болезнь, болеть приводит к его замене, забвению 
и к табуистическим наименованиям. В. Хаферс специально обращает внима-
ние на распространенность запретов действительных названий болезней и 
отмечает также случаи табу общего термина болезнь, больной 19. 

В подтверждение сказанного мы приведем еще один пример, который, в 
случае правильности, может рассматриваться как новая балто-славяно-
хеттская изоглосса. Хеттск. ištark- 'заболеть', собственно — stark-20, может 
быть объяснено из и.-е. *stergh-, *storgh-, что делает вероятным его сближе-
ние со слав. *stergQ, ст.-слав. с т р ^ г л , рус. стерегу, сторож. Пропасть между 
значениями хеттского и славянского слов заполняет балтийский, имеющий 
несомненно родственные формы с корнем serg-, sarg-. Свидетельство балтий-
ского особенно ценно благодаря наличию в пределах близких форм обоих 
сравниваемых выше значений, ср. лит. sergėti 'охранять', 'стеречь' и sirgti, 
sergu 'болеть'. Изложенные выше наблюдения позволяют и здесь предполо-
жить для индоевропейской основы *stergh- значение 'стеречь', 'охранять' как 
первоначальное. В литовском и хеттском эта глагольная основа выступила в 
новом значении 'болеть' уже в порядке табуистической замены какого-то 
старого названия21. 

18 У. G. Frazer. Taboo and the Perils of the Soul. P. 400. 
19 W. Havers. Указ. соч. S. 90. 
20 См. И. Фридрих. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952. § 24. 
21 Соотношение st : s в начале славянского и балтийского слов не является пре-

пятствием для сопоставления этих близкородственных форм. Ср. J. J. Mikkola. Slavica // 
IF. Bd. 6. 1896. S. 349—351; A. Преображенский. Этимологический словарь. T.II. 
С. 384; R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 257. Попытка 
объяснить это соотношение старым чередованием st : s в начале слов в индоевропей-
ском принадлежит И. М. Эндзелину (Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911), 
позднее также — К. Mūlenbach, J. Endzelin. Latviešu valodas värdnlca. T. III. S. 716. 
Есть и другие примеры достоверного соотношения st : s, ср. рус. стегать и лит. sègti. 
Во всяком случае родство лит. sergėti : слав, stergç несомненно. Что касается последо-
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Семантическое развитие в этом последнем случае, хотя и носит вполне 
вероятный характер табу, представляется, естественно, несколько более ги-
потетичным, чем в разобранном выше случае со слав, bolëti. Для большего 
обоснования перехода значений 'хранить', 'стеречь' 'болеть' у нас отсутст-
вуют необходимые факты. При всем этом этимологическая связь хеттск. 
ištark-, слав. *stergç, балт. serg- вполне возможна, а развитие значений 
'хранить' > 'болеть' находит существенную поддержку в факте сосущество-
вания обоих значений в пределах названной глагольной основы балтийского. 

вательного разграничения лингвистами в балтийском основ serg- 'стеречь' и serg-
'болеть' (ср. R. Trautmann. Указ. соч. S. 257—258; Mülenbach — Endzelin. Указ. соч. 
Т. III. S. 845—846), то для этого нет видимых оснований, кроме действительно глу-
бокой разницы значений, которая, однако, может быть объяснена вторичным перено-
сом, как мы это пытались показать. Исконная самостоятельность этих двух основ го-
раздо менее вероятна. 



ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА РОСОМАХА 

В статье «Из истории табуистических названий» 1 мной была предложена 
гипотеза о происхождении рус. росомаха в итоге табуистической метатезы из 
*соромаха < праслав. *sormaxa, ср. этимологически родственные названия 
близких животных: лит. šarmuo, šermuo 'горностай', лтш. sarmulis 'горно-
стай; ласка', др.-в.-нем. harmo 'горностай'. Против этой этимологии было бы 
трудно возражать в принципе, однако основная форма, на которой она по-
строена, нигде не была засвидетельствована и носила условный характер: 
*соромаха. Тем более ценной поэтому представляется опубликованная не-
давно запись формы соромаха со значением 'росомаха', существующей в укра-
инском говоре села Лозивок Черкасского района Черкасской области УССР2. 

1 Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1958. 
2 См .П. С. Лисенко. Словник специф1чно'1 лексики правобережно'1 Черкащини // 

Лексикограф1чний бюлетень. Вип. VI. KHÏ'B, 1958. С. 19. 



СЛЕДЫ ЯЗЫЧЕСТВА В СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКЕ* 

trizna, pëti, коЬь 

Слав, trizna 

Слово trizna известно только восточным и южным славянским языкам, 
причем и здесь оно давно вышло из употребления в живой речи и сохраняет-
ся только в памятниках древней письменности: ст.-слав. тризна 'επαθλον'1 

др.-рус. тризна, трызна 'борьба, состязание; подвиг, награда; торжественные 
поминки в честь умершего в языческой Руси'2 . 

Для объяснения этого древнего и, очевидно, исконного славянского сло-
ва выдвигались различные этимологии. Согласно одной из них, предложен-
ной П. Перссоном3, слав, trizna и его вариант tryzna продолжает и.-е. 
*(s)t(ë)rëi- / *(s)t(ë)rëu- 'столбенеть, цепенеть', ср. др.-исл. striä 'состязание, 
спор'. Эту этимологию поддержал и дополнил Г. А. Ильинский4, считавший 
возможным развитие trizna только из *trizd-na, ср. прилагательное ст.-слав. 
т р и з д ь н ъ 'certaminis', а также лит. trizna 'пылкий, горячий' < *trizdnà. По-
лученное таким образом слав. *trizd-na Ильинский объясняет как результат 

* Clanek je bil namenjen za Nahtigalov zbornik, a je prišel prepozno, zato ga ob-
javljamo naknadno. (Op. ur.) 

1 L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. 
Heidelberg, 1955. S. 138. 

2 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письмен-
ным памятникам. Т. III. СПб., 1912. С. 995—996. 

3 Per Persson. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala, 1912. S. 442. 
4 Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. V. Праслав. trizna 'certamen' // Изв. 

ОРЯС. XXIII. Кн. 1, 1919. С. 133—135. 
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расширения индоевропейского корня *(s)trei- зубным детерминативом, точ-
н е е — как контаминацию *treis- и *treid-. Вариант tryzna он считает прасла-
вянским дублетом названной формы, сближая его с чеш. tryzniîi 'терзать, му-
чить', польск. tryznić 'теснить, напрасно терять время; баловать' с общим 
происхождением из *(s)treu-d-, куда также относится ср.-в.-нем. struz. Объяс-
нение Р. А. Ильинского недавно повторили JI. Садник и Р. Айтцетмюллер5 . 
Другая известная этимология исходит из tryzna как основной формы с корнем 
try-, сюда же слав, traviti, польск. tryznić6. Эту этимологию принимает и 
М. Фасмер, специально ссылаясь на западнославянские формы: чеш., словац. 
tryzeń 'мучение' и другие, упомянутые выше7 . 

Можно еще указать оригинальную, но в высшей степени проблематич-
ную этимологию М. Будимира8 , не отраженную в словаре Фасмера. Будимир 
сближает слав, trizna со старосербским trzni (Босния) 'свободное пространст-
во для поединков (по случаю похорон представителя военной аристократии)', 
ср. сохранившееся диал. trzan. Фонетические отношения trzan и trizna более 
чем неясны, что признает сам автор. Далее Будимир привлекает греч. τοφκύω 
'похоронить с царскими почестями' и στέρκανα, τέρκνεα, а наличие i после г в 
слав, trizna (при trzan) объясняет как «иррациональное». Все это очень гада-
тельно и произвольно. 

Рассмотренные этимологии слав, trizna весьма противоречивы. Для того, 
чтобы обратиться к их оценке, нужно проверить привлекаемый материал. Из 
ознакомления со старославянским словообразованием явствует, что древ-
нейшие памятники знают только тризна, но не трнзнь, далее — что сущест-
вительные на -знь (ж. р.) не имеют парных форм на -ЗНА. Пользование об-
ратным индексом слов в прекрасном словаре Л. Садник — Р. Айтцетмюллера 
чрезвычайно облегчает наблюдения такого рода. Так, мы видим, что ни одно 
из десяти существительных на -знь9: КАЗНЬ, КАЯЗНЬ, ПОКАЯЗНЬ, приязнь, не-
приязнь, БОЯЗНЬ, БОЛЕЗНЬ , жизнь, къзнь, кызнь — не имеет соответствия на 
-ЗНА 10. Разумеется, эти подсчеты произведены на основании сравнительно 
небольшого лексического материала древнейших славянских памятников, но 
вполне возможно, что это положение вообще характерно для славянского. 
Такой вывод должен определенным образом повлиять на оценку некоторых 

5 L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Указ. соч. S. 321. 
6 Α. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 579. 
7 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1956. 

S. 138—139. Там же подробный перечень литературы. 
8 М. Будимир. Протословенски и староанадолски Индоеврошьани // Зборник Фи-

лозофског факултета Београдског универзитета. Кн>. II. 1952. С. 261—262. 
9 L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Указ. соч. С. 195. 
10 Там же. С. 174. 



696 III. Славянская и индоевропейская этимология 

слов, сравниваемых со слав, trizna, главным образом западнославянских. Так, 
чеш. tryzeń представляет собой типичное отглагольное существительное на 
-znb (*tryznb), которое, в свете вышеизложенного, не имеет, очевидно, парной 
формы на -zna, что побуждает нас исключить чешское слово из числа сопос-
тавляемых со слав, trizna. То же следует сказать о чеш. tryzniti, польск. 
tryznić, глаголах деноминативного происхождения, ср. аналогичное казнь — 
казнить. Древнерусское трызнъ 'борьба'1 1 как будто противоречит вышеска-
занному, но это крайне сомнительная форма, встречающаяся только один раз 
в одном памятнике (Пандект Антиоха), причем в одном из списков вместо 
нее стоит трызно п. 

Второй вопрос — это генезис формы tryzna. Ясно, что это не праславян-
ский вариант, как думал Ильинский, и не наиболее древняя славянская фор-
ма, как полагает Фасмер. Ареал распространения формы tryzna — типично 
русский, что особенно бросается в глаза после того, как оставлено обычное 
сравнение с западнославянскими словами. Форма трызна исключительно ха-
рактерна для Изборника Святослава 1073 г., Повести временных лет. Разви-
тие pu > ры известно в ряде случаев в русском языке: крыло, корысть, обл. 
грыб. Таким образом, др.-рус. трызна обязательно предполагает общеславян-
ское (или известное части древнеславянских диалектов) trizna, ср. важное в 
этом отношении ст.-слав. трмзнл. Что касается формы трмздьнъ, на которой 
строит свою этимологию Ильинский, она вторична, ср. праздьнъ, прлздь-
никъ, при более древних празникъ, непрлзнъ. 

Изложенные уточнения показали недостоверность существующих эти-
мологий слав, trizna. Неудача этих этимологий объясняется также недоста-
точным вниманием исследователей к развитию значений слова. Засвидетель-
ствованные памятниками значения 'борьба, состязание' обычно принимались 
за исконные. Главное содержание тризны видят в бое, состязании на погре-
бальном торжестве13, хотя высказывалось также мнение, что первоначальное 
значение слова тризна — 'прощальный, поминальный пир'1 4 . Остановимся на 
первом из названных значений. А. Котляревский, представивший исчерпы-
вающий анализ письменных источников о погребении у славян 15, также счи-
тал древним значением слова тризна 'воинские упражнения, битва', но уже 
ему было ясно, что из имеющихся упоминаний тризны ни одно не говорит о 

11 И. И. Срезневский. Т. III. С. 997; Выписки из Пандектов Антиоховых X в. ... 
сообщенные архимандритом Амфилохием // Изв. ОРЯС. VII. Вып. 2, 1858. С. 187. 

12 Α. X. Востоков. Словарь церковнославянского языка. T. II. СПб., 1861. С. 233; 
И. И. Срезневский. Там же. 

13 L. Niederle. Rukovët' slovanskych starožitnosti. Praha, 1953. S. 222 и след. 
14 E. Mahler. Die russische Totenklage. Leipzig, 1936. S. 675. 
15 О погребальных обычаях языческих славян. M., 1868. 
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реальном содержании тризны (ср. «Повесть временных лет»), а «Житие Кон-
стантина Муромского» прямо различает тризнище и битву16. 

Вполне возможно, что первоначальное терминологическое значение 
др.-рус. тризна, трызна расширилось и слово стало обозначать всю торжест-
венную часть погребения, позднее даже приобрело целиком отвлеченные 
значения 'борьба, состязание, подвиг'. Для изучения слова тризна важна его 
несомненная связь с погребальным обрядом. Нужно иметь в виду, что глав-
ный мотив всей похоронной обрядовости — это, как известно, страх перед 
мертвым 17. В таком случае каждый частный обряд получит наиболее естест-
венное объяснение как подчиненный, будь то многолюдное бдение, древний 
обряд сожжения18, или, наконец, состязания, бои. Ночное бдение родичей и 
особенно обряд угощения покойника, о котором подробно ниже, принадле-
жат как раз к числу древнейших. Этого нельзя сказать о состязаниях. У со-
седних с русскими народов, хорошо сохранивших язычество чуть ли не до 
наших дней — у марийцев и чувашей, — бросается в глаза то обстоятельство, 
что состязания в лучшем случае концентрируются вокруг жертвенного жи-
вотного, предназначенного покойнику, чаще же вовсе отсутствуют. 

Строго говоря, др.-рус. тризна — это не пир, который, как известно из 
летописного сказания о мести Ольги, происходил «по семъ», и не бой, как 
уже говорилось выше. На этом кончаются прямые свидетельства древнерус-
ской письменности о содержании погребальной тризны. К косвенным свиде-
тельствам относятся следы четкого разграничения действия тризну творитм 
и Б Ъ Д Ы Н Ъ д^Ьяти, причем, как полагают, второе выражение обозначало бде-
ние в собственном смысле 19. Ниже мы приведем еще одно косвенное свиде-
тельство, помогающее установить первоначальное значение слова. 

Определение древнейшего значения слав, trizna, предпринятое в этой 
статье, опирается, помимо данных этимологии, которые являются, в конеч-
ном счете, решающими, также на свидетельства этнографии о быте восточ-
нофинских народов. Привлечение этнографических данных представляется 
совершенно необходимым, без них попытка исследовать слово trizna скорее 
всего даст превратные результаты и не представит интереса. Насколько мож-
но судить по древнерусским источникам, наиболее богатым в этом отноше-
нии, тризна была каким-то погребальным обрядом славян-язычников, кото-

16 О начальных обычаях языческих славян. С. 129. 
17 О. Schräder, Α. Nehring. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Bd. I. 

Berlin und Leipzig, 1917—1923. S. 35—36; Dm. Zelenin. Russische (ostslavische) Volk-
skunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 331; K. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II. 
Kultura duchowa. Zesz. I. Kraków, 1934. S. 430. 

18 V. J. Mansikka. Die Religion der Ostslaven. I. Quellen, Helsinki, 1922. S. 17. 
19 Там же. С. 83—84. 
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рый был искоренен христианством. Принявшая христианство Ольга завещала 
не совершать тризны при ее погребении. Как известно, наши сведения о 
древнейшей славянской религии крайне скудны20. Помимо фрагментарных 
сообщений в тенденциозных церковных проповедях, а также разнообразных 
остатков в быте славян, исключительно важны соответствующие особенно-
сти у древних соседей восточных славян — волжских финнов21. К. Мошин-
ский призывает в обязательном порядке при реконструкции древнего культа 
славян-язычников использовать данные с территории, население которых до 
последнего времени оставалось языческим: «Ведь на основании целого ряда 
указаний мы имеем полное право не только предполагать, но прямо утвер-
ждать, что многое из старой языческой (и переходной раннехристианской) 
культуры славян (а также балтов) перешло к соседящим с ними с востока и 
находящимся на более низком культурном уровне волжским финнам и что, 
исчезнув затем с течением времени на славянских землях, оно удержалось на 
восточнофинских (. . .) Если речь идет специально о культе, то здесь следует 
принять в расчет еще один важный момент, дающий возможность уже со-
вершенно свободно черпать из сокровищницы восточнофинских этнографи-
ческих материалов с тем, чтобы — разумеется, со всей необходимой осто-
рожностью— восполнять ими пробелы, имеющиеся в славянских материа-
лах; я имею в виду поразительное сходство совокупности языческого культа 
на берегах Волги с культами древних славян, балтов и германцев, насколько 
мы в состоянии восстановить их на основе древних свидетельств»22. 

Ознакомление с обрядами марийцев чрезвычайно поучительно23: мы 
узнаем, что при погребении покойника закалывалось домашнее животное, 
которое сообща съедалось; в поминки едут на кладбище пригласить покойно-
го, режут для него овцу, устраивают всей родней пир, на котором якобы при-
сутствует покойник. Обряд представляет собой чрезвычайно ярко выражен-
ный культ предков. Всякий раз центральное место в поминальных празднест-
вах занимает принесение в жертву покойнику животного. Исключительной 
живучестью отличался культ предков у мордвы. Мордовское население Ни-
жегородской губернии закалывало при погребении мужчины быка, при по-
гребении женщины — корову24. 

20 L. Niederle. Život starych Slovanu. Dil II, svazek I. Praha, 1916. S. 7. 
21 V.J. Mansikka. Указ. соч. С. 6 и след. 
22 К. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. 1. Kraków, 1934. 

S. 256—237. 
23 U. Holmberg. Die Religion der Tscheremissen II Folklore Fellows Communications. 

Vol. XVIII. Helsinki, 1926. S. 25—27 и след., 36. 
24 И. H Смирнов. Мордва. Историко-этнографический очерк. Казань, 1895. 

С. 166, 174, 176. 
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Хорошо изученное этнографами жертвенное заклание в честь покойного 
у восточных финнов позволяет смелее использовать отдельные реликты со-
ответствующего обряда у славян. А такие реликты действительно имеются. 
Южные и восточные славяне хорошо помнят жертвоприношение душам 
умерших25 . Сохранилось также немало примеров принесения в жертву по-
койным животных — овец, крупного рогатого скота, свиней, коз. Для древ-
нейшего периода об этом свидетельствует нахождение в могильниках, на-
пример, на восточнославянской территории костей сожженных или съеденных 
при погребении домашних животных26 . Обычай приносить в жертву лошадь, 
возможно, заимствован с востока, в то время как для славян более характерно 
заклание коровы, особенно овцы. У карпатских горцев и словенцев отличался 
обычай умерщвлять на могиле барашка27. У сербов часто над могилой погре-
бенного приносили в жертву взрослого барана28. Северновеликорусы бывше-
го Каргопольского уезда после похорон близкого человека отдавали корову-
нетель какому-нибудь бедняку со словами: «Коровку покойнику»29. Практи-
ковавшееся у белорусов во время осеннего поминовения душ принесение в 
жертву на могиле петуха или курицы30 является типичной заменительной 
жертвой, судя по марийским материалам. Имеется ряд других черт похорон-
ной обрядовости, которые уже утратили смысл, но в итоге восходят к древ-
нему жертвоприношению31. Исчезновение последнего обычая не должно 
удивлять. Его наиболее яркие формы истребило официальное православие. 

У славян, известных с древности в качестве оседлых земледельцев, как 
известно, употребление в пищу мяса животных играло относительно неболь-
шую роль, причем в первую очередь ели мясо в праздники и при исполнении 
обрядов32. Естественно поэтому предположить, что соответствующие обряды 
воспринимались в значительной степени как поедание мяса жертвенных жи-

25 К. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. I. Kraków, 1954. S. 245. 
26 V. J; Mansikka. Указ. соч. С. 14, 19, 21. 
27 И. И. Срезневский. Святилища и обряды языческого богослужения древних 

славян. Харьков, 1846. С. 88. 
28 С. TpojaHoeuh. Главни српски жертвени обича]и // Српски етнографски збор-

ник. Кн>. 17. Београд, 1911. С. 89. 
29 Г. И. Куликовский. Похоронные обряды Обонежского края // Этнографическое 

обозрение. Кн. IV. М., 1890. С. 54. 
30 Dm. Zelenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 333. 
31 M. Федеровский рассказывает, как возница, перед тем как везти покойника на 

кладбище, льет воду на лошадь в упряжке (Lud białoruski na Rusi litewskiej. T. I. 
W Krakowie, 1897. S. 322). Между прочим, то же делали жрецы марийцев и других 
язычников, чтобы узнать, угодна ли богу жертва. 

32 К. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część I. Kultura materialna. Kraków, 1929. 
S. 267. 
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вотных, что будет справедливо также в отношении славянской погребальной 
тризны. Приведем в этой связи место на «Жития Константина Муромского». 
Князь Михаил погиб мученической смертью. Его христианское погребение 
необычайно удивляет местных язычников33 : «НевЬрнш же люд1е, видяще С1я, 
дивляхуся, еже не по ихъ обычаю творимо бЬ погребете <. . .> ни тризнища, 
ни дымы, ни битвы, ни кожи крояшя, ни лицедрашя, ни плача безмЬрного не 
творяху». Мансикка переводит тризнище описательно: 'поминки' (Gedächt-
nisfeier). Однако следующий далее контекст самого жития, очевидно, помога-
ет выяснить более конкретное значение слова тризнище: «ГдЬ коня за-
клающш, и по мертвыхъ ременная плетешя древолазная с нимъ в землю по-
гребающш, и битвы и кроешя и лиц натрескашя творящш!». Кроме опуска-
ния в могилу древолазных ремней покойного, перечисление богомерзких 
действий (битвы, кожи кроеше, лицедраше = лиц натрескаше) почти совпада-
ет, за одним исключением. В первом случае говорится вначале о тризнище, 
во втором случае перечисление начато упоминанием о заклании коня. Можно 
догадываться, что тризна, тризнище — это обычай принесения в жертву жи-
вотного при погребении34. 

На основании всего сказанного выше представляется возможным объяс-
нить слав, trizna как производное от слав, trizb, др.-рус. тризь 'трехгодовалый 
(о животных)', прилагательного архаического типа, произведенного с помо-
щью редкого суффикса - z - от числительного три, ср. лит. treigys с тем же 
значением35. Архаичность др.-рус. тризь говорит о гораздо более широком 
его распространении и, возможно, общеславянской древности. Характерное 
употребление др.-рус. тризь в качестве определения жертвенного животного 
встречаем в Изборнике Святослава 1073 г.: Почто τρ^Βογ подожити повсд'Ь 
ВЪ АВрЛАМу 1ЖНИЦС1Ж трии Д*ктЬ И К0301Ж тризоик36. Слав, trizb было почти 
повсеместно вытеснено более популярными производными, ср. серб. mpèhâK, 
рус. третьяк в том же значении, причем в русском языке это произошло 
позже, чем в остальных славянских. Слав, trizna могло, таким образом, иметь 
значение 'жертвенное заклание трехгодовалого животного', но впоследствии 
это конкретное значение было забыто, поскольку ощущение словообразова-

33 Цит. по: V. J. Mansikka. Указ. соч. С. 294. 
34 Указание на литературную зависимость памятника от предшествующих об-

разцов, в частности от Летописи (V. J. Mansikka. S. 295), не имеет для нас в данном 
случае решающего значения. Важно определить возможные следы первоначального 
значения интересующего нас слова. Житие относится ко 2-й половине XVI в. 

35 О тризь см. M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. 
1956. S. 139. 

36 Цитата дана по новейшему болгарскому изданию: Симеонов сборник (по Све-
тославовия препис от 1073 г.). T. I. Изследвания и текст. София, 1991. 
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тельных связей рано утратилось, а также в силу других обстоятельств, не 
благоприятствовавших сохранению славянского язычества. 

В дополнение ко всему следует отметить, что образование нашего слова 
от названия именно трехгодовалого животного, возможно, не является слу-
чайностью. Этнографы отмечают, что число три характерно для похоронных 
церемоний у разных народов37. В данном случае причина может корениться 
не столько в магическом характере числа, сколько в подразумеваемом при 
этом числе поколений предков. О роли тройственности отцов, дедов и праде-
дов в культе предков говорится в словаре О. Шрадера, ср. также греч. 
τριπάτορες, τριτοπάτορες 'прапрадеды'38 . Чтобы понять отношение этой тройст-
венности к каждому вновь умершему, нужно обратить внимание на обычай 
приема в число почитаемых предков у белорусов, который обставляется це-
ремонией обращения ко всем предкам. Приводим описание П. В. Шейна: 
«Войдя в избу, одна из старших женщин берет горбушку хлеба, оборачивает-
ся к двери и, скобля медный грош, говорит следующие слова, включающие 
покойника в общий список ее умерших родных: "Дзеды, бабульки, бацьки, 
матульки, дзядзюхны, цетухны, примеце к себе помершего нашего бацюхну 
(если умер отец) и живице тамоки з им добре, не спорецеся и пр."»39. В этом 
смысле жертва предку отличалась, по-видимому, от жертвы богам, которым у 
древних славян, как и у других язычников, принадлежало все первородное — 
первые ягнята, плоды первого урожая, даже собственные дети40. 

Слт.рей 

Слово, рассматриваемое в настоящем разделе, представляет значитель-
ный интерес для исследования. Констатируя его общеславянское распростра-
нение с одинаковым значением 'петь' во всех славянских языках, мы вместе с 
тем должны отметить полную невыясненность его древнейшей истории. Сло-
во по сути дела не имеет этимологии, что в значительной степени связано с 
отсутствием сколько-нибудь надежных соответствий за пределами славян-
ских языков. Попытки отыскать индоевропейские соответствия слав, pëti 
имели место, причем обычно указывают на греч. παιάν 'торжественный гимн', 

37 Ср. U. Holmberg. Указ. соч. С. 35, сноска 1. 
38 О. Schräder, A. Nehring. Указ. соч. Bd. I. S. 21—22. 
39 Я. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения 

Северо-Западного края. Т. 1. // Сборник ОРЯС. LI, № 3. СПб., 1890. С. 53А—535. По-
минки всех предков у белорусов («дзяды») имеют большее значение, чем поминки 
отдельного покойника (ср. М. Murko. Das Grab als Tisch // Wörter und Sachen. Bd. II. 
Heft I. Heidelberg, 1910. S. 86). 

40 Ср. K. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II. S. 243—244. 
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TOTCK.faian 'порицать', но эти сравнения, как справедливо признается, носят 
случайный, далеко не достоверный характер. Поэтому признание слав, pëti 
чисто славянским образованием, содержащееся в известных этимологических 
словарях41, является весьма обоснованным и подтверждается некоторыми 
новыми наблюдениями, излагаемыми ниже. 

Причину этимологической невыверенности слав, pëti следует, как нам 
кажется, усматривать в возможности коренного изменения значения слова. 
Фактор значения слова играет чрезвычайно большую роль в этимологии. Из-
вестно немало примеров, когда этимологи не в состоянии использовать со-
вершенно очевидное родство морфем и структуры только из-за недостаточ-
ной разработанности истории значений. Особенно ощутимо это оказывается в 
тех случаях, когда отдельные, первоначально тождественные формы в ре-
зультате оригинального семантического развития приобретают действитель-
но далекие значения, что побуждает исследователей считать эти формы омо-
нимами, а их тождество случайным, ср. и.-е. *§епэ I. 'рождать' и *gend И. 
'знать'. Этимологи, пытаясь установить индоевропейские связи слав .pëti, за-
ведомо привлекают слова со значением 'петь' или близкими, что, однако, по-
ка еще не привело к положительному результату. Очевидно, это служит ука-
занием на то, что нужно избрать иной путь и при этимологическом исследо-
вании слав, pëti пересмотреть близкие славянские формы, что, возможно, 
позволит взглянуть на изучаемое слово совершенно с другой стороны. 

Пересматривая славянские формы, близкие к pëti, мы обращаем внима-
ние на личную форму poję, рус. пою. Эта форма замечательна своим полным 
тождеством с формой poję, пою в смысле 'даю, заставляю пить'. Это тожде-
ство и является, собственно, опорным пунктом предлагаемой ниже этимоло-
гии слав. pëti. Что касается второй формы poję, пою 'даю пить', то она не вы-
зывает никаких сомнений как совершенно прозрачный каузатив от слав, piti, 
рус. пить. Другой ее аспект, а именно формальное тождество с нашим poję, 
пою (от pëti, петь), как будто еще не получил своего объяснения. Тем не ме-
нее, рассматриваемое тождество форм чуждо всякой случайности, более 
того — это генетически единая форма: правильный каузатив poję 'даю пить, 
пою' от глагола piti. Итак, poję 'пою, воспеваю' восходит к poję 'даю пить'. 
Различие значений действительно велико, что представляет известную труд-
ность, но есть основания думать, что эта трудность преодолима. 

41 А. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 404; 
J. Hołub, Fr. Kopečny. Etymologicky slovnik jazyka českėho. Praha, 1952. S. 271; M. Vas-
mer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 422; L. Sadnik, R. Aitzetmüller. 
Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955. S. 282. В индоев-
ропейском словаре А. Вальде — Ю. Покорного слав, peti не отражено. 
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Чтобы устранить эти затруднения, носящие целиком семантический ха-
рактер, необходимо обратиться к сфере понятий и представлений, современ-
ных, по всей вероятности, описанному общеславянскому факту перехода зна-
чения 'поить' в значение 'петь, воспевать'. Все говорит за то, что это была 
сфера типично языческих представлений. Абсолютно всем языческим куль-
там свойственно применение жертвенных возлияний богам с одновременным 
вознесением песнопений и молитв. Можно было бы привести множество 
примеров, но поскольку речь идет о чисто славянском образовании, нас, есте-
ственно, больше всего здесь интересуют подобные свидетельства о славянах 
и близких им по культу соседях — финских народностях Восточной Европы. 
Что касается последних, великолепно сохранивших память о языческом 
культе, изучение их материалов и в нашем случае приносит большую пользу. 
Этнограф У но Гольмберг лично наблюдал, как жрецы марийцев во время ре-
лигиозных церемоний льют в огонь жертвенные напитки, иногда — горячую 
кровь убитых животных42. Языческая марийская молитва свидетельствует о 
важности, которая придавалась возлиянию43. Определенные следы близкого 
обряда сохранились и у славян. Так, датский хронист Саксон Грамматик рас-
сказывает, как в Арконе на острове Рюгене в храме Святовита жрец проливал 
старое вино из кубка в руках бога у его ног и, наполнив кубок заново, в тор-
жественных словах просил у божества счастья для себя и своей отчизны и 
благосостояния для сограждан, после чего быстро осушал кубок и, вновь на-
полненный, вкладывал его снова в правую руку идола44. Л. Нидерле на осно-
вании хроники Гельмольда указывает на обычай полабских славян при осу-
шении кубка произносить слова, заклинания к богам45. В древнерусских цер-
ковных проповедях, изобличающих остатки язычества среди паствы, много 
говорится о вероотступниках, которые «верьтячеся пьютъ <. . .> въ розЬхъ» 
языческим богам и демонам, «чашю пиють бЬсомъ» и т. п.46. Наличие этих 
свидетельств о язычестве сводит до минимума кажущуюся парадоксальность 
объяснения значения 'петь' из 'поить'. 

В правдоподобности предложенной этимологии слав, pëti, помимо про-
чего, убеждает также аналогичная этимология и.-е. *gheuä — др.-инд. hâvatë 
'призывать, обращаться', слав, zbvati, правильно обоснованная в свое время 

42 U. Holmberg. Указ. соч. S. 140—141, 164. 
43 К. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. 1. Kraków, 1934. 

S. 240—241. 
44 Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. XIV / Ed. Holder. P. 564. = K. H. Meyer. 

Fontes historiae religionis slavicae. Berolini, 1931. P. 50. См. также St. Urbańczyk. Religia 
pogańskich Słowian. Kraków, 1947. S. 81— 82. 

45 L. Niederle. Rukovëf slovanskych starožitnosti. Praha, 1953. S. 213. 
46 V. J. Mansikka. Die Religion der Ostslaven. S. 162, 175, 179. 
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Г. Хиртом4 7 и незаслуженно забытая впоследствии. Хирт объяснял *gheuä-
'призывать' из *gheu- 'лить' , ср. др.-инд. juhóti 'лить масло в огонь, жертво-
вать', греч. κέω 'лить' , совершенно справедливо считая семантические труд-
ности для сравнения минимальными, так как обращение к богу всегда произ-
водится при жертвенном возлиянии. Эту этимологию необходимо признать 
одной из наиболее достоверных этимологий вообще. Тем более интересно 
отметить, что когда в славянском языке с течением времени этимологические 
связи zbvati стерлись ввиду утраты соответствующего глагола со значением 
'лить'4 8 , появилось новообразование, совершенно аналогичное в семантиче-
ском плане, в результате чего был создан новый славянский языческий тер-
мин pëti 'взывать, обращаться с молитвой' < 'совершать возлияния, поить'. 

Таким образом, в слав, pëti 'петь' можно видеть старый каузатив *poiti, 
poję к глаголу pîti. Собственно говоря, с самого начала письменности в роли 
каузатива засвидетельствовано слав, pojiti, поить, однако эта форма могла 
развиться вторично, она в точности повторяет вокализм основы настоящего 
времени poję. Это имело место, очевидно, уже после упрощения старых ди-
фтонгов (po-iti). Но необходимость в новом слове явилась, главным образом, 
потому, что первичный каузатив pëti перестал ощущаться как таковой, при-
обретя функции характерного термина: 'петь, воспевать'. 

Слав. коЬь и родственное 

Языческая религия древних славян, в целом плохо и неполно отраженная 
хрониками и другими древними письменными памятниками, оставила отдель-
ные весьма красноречивые следы в самом языке. К ним, кроме разобранных 
выше слов, относится и слав. коЬь с родственными образованиями: ст.-слав., 
др.-рус. КОБЬ 'гадание по птичьему полету или по встрече, предзнаменование, 
колдовство', ковсние 'гадание', болг. коба 'дурное предзнаменование', серб. 
кдб 'хорошее предзнаменование', др.-чеш. pokobiti se 'удаться'. Сюда же, не-
сомненно, следует, вместе с И. Желтовым, отнести рус. кобениться 'корчиться, 
гримасничать'. Это объяснение хорошо согласовано с тем известным обстоя-
тельством, что волхвы во время прорицаний кривлялись, впадали в экстаз49, и 
вряд ли прав М. Фасмер, отвергающий эту этимологию, даже не сообщая мо-

47 Я. Hirt. Indogermanische Grammatik. Teil II. Heidelberg, 1921. S. 189. Его этимо-
логию отвергает без особых аргументов А. Вальде (А. Walde, J. Рокоту. Vergleichendes 
Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. I. Berlin; Leipzig, 1930. S. 529—530). 

48 Ср. его остатки в латышском žaut 'лить воду в большом количестве Ų. Endze-
lin. IF. Bd. 33. 1913—1914. S. 126). 

49 И. Желтое. Этимологические афоризмы // Филологические записки. Вып. IV. 
Воронеж, 1876. С. 41—42. 
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тивов50. Слово кобениться образовано, возможно, от существительного кобе-
ние, хорошо известного из памятников, особенно древнерусских церковных 
проповедей и заповедей, изображающих в самых неприглядных красках религи-
озное исступление волхвов: кобение, вертимое плясание51. Отсюда, очевидно, 
экспрессивное слово кобениться получило свой отпечаток уничижительности. 

Для сравнения со слав. коЪь этимологи обычно привлекают ряд скандинав-
ских форм: др.-исл. happ 'счастье', норв. Heppen 'счастливый, благоприятный', 
heppa 'случаться, происходить', швед, hampa sig— то же52 . У М. Фасмера 
приводятся в числе соответствий славянского слова также англ. hap 'случай', 
to happen 'случаться', но их следует удалить, так как они известны как скан-
динавские заимствования в английском. Однако не намного удачнее и ос-
тальные приведенные выше сравнения, поскольку эти скандинавские слова 
могли развиться также из общей формы герм. *hamp-S2>. Анализ значений 
скандинавских слов еще больше подтверждает это предположение: герм. 
*hamp- может продолжать и.-е. *катр- 'изгиб, гнуть'5 4 , из которого хорошо 
объясняются значения 'счастье, случай' скандинавских слов, ср. совершенно 
аналогичное развитие значений рус. случай < *lçk- 'изгиб, кривизна'. Оче-
видно, что германские слова не имеют со слав. коЪь ничего общего ни в фор-
мальном, ни в семантическом отношении. 

Гораздо удачнее, на наш взгляд, объяснял слав. коЪь в свое время 
В. Ягич55 , сближая его с лит. kabėti 'висеть'. Однако, кроме верной основной 
мысли, его предложение содержало, по-видимому, неверное семасиологиче-
ское обобщение. Он выбирает из значений литовского слова только значение 
'касаться' (kiemą kabinti 'поравняться с усадьбой') и, сопоставляя его с серб. 
кобити, сукобити 'встречаться, попадать, совпадать', предполагает его как 
исходное и в слав. коЪь 'судьба и т. д. ' . Вернее всего, перечисленные значе-
ния развивались вторично. Памятники говорят о том, что кобь было конкрет-
ным языческим термином. Словари указывают как будто на древность значе-

50 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 582. 
51 V. J. Mansikka. Указ. соч. S. 267 и в других местах. 
52 Е. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Aufl. 2. Heidelberg, 

1924. S. 535; M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 584. 
53 E. Hellqvist. Svensk etymologisk ordbok. Bd. I. Lund; Malmö, 1948. S. 332. 
54 Вальде—Покорный (Bd. I. S. 350: qamp-) приводят только др.-в.-нем. happa, 

habba, heppa 'Hippe', happa 'Sichel, Hippe', которые лучше сохранили исконное зна-
чение, ср. гнутое лезвие серпа. 

55 V. Jagić. Zum litoslavischen Sprachschatz // AfslPh. Bd. II. 1876. S. 397. Ср. также 
Ε. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 3. Heidelberg, 1955. S. 200. 
Можно еще назвать этимологию коЪь < kobyla (Sz. Matusiak. Wieszczba i źreb // Lud. 
T. XVII. Lwów, 1911. S. 221). 

23. Заказ № 2261. 
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ния 'гадание по птицам, по птичьему полету', но исконности последнего зна-
чения противоречат этимологические связи слова. Что касается близкого на-
звания птицы слав. коЬъсь, кобчик, то оно скорее всего произошло вместе с 
коЪь из общей глагольной основы ср. выше лит. kabėti 'висеть'. 

Чтобы обосновать полученное таким образом гипотетическое значение 
слав. коЪь '*то, что висит, подвешенное', нужно снова обратиться к показа-
ниям этнографии. Известно, что местом отправления культа у славян в древ-
ности был лес. Деревья в священном лесу почитались как воплощения боже-
ства, к ним обращались во время церемоний. До недавнего времени такие 
священные рощи сохранялись у марийцев и вотяков (удмуртов), и подробные 
описания их, составленные этнографами-очевидцами, представляют боль-
шую научную ценность. На их основании можно составить себе вполне ре-
альное представление о том, как могли выглядеть священные рощи славян56. 
В священной роще марийцев к особому жертвенному дереву подвязываются 
небольшие части мяса принесенного в жертву животного и предметы, кото-
рыми пользовались во время церемонии, чтобы узнать волю божества. Все 
эти подвязанные к дереву вещи должны были свидетельствовать, что божест-
во довольно жертвой и пошлет счастье57. Еще ярче соответствующий обряд у 
вотяков, известный из рассказа очевидца. Когда съедена последняя жертва, 
кости животных уносятся в глубь леса, там подвешиваются на сук ели. Когда 
люди, сделавшие это, возвращаются, их специально спрашивают: «Ну, как про-
вожали? — Хорошо. — Что сказали? — Говорили, что будем жить хорошо»58. 
Обычай вешать на священное дерево предметы с целью предотвратить несча-
стье, вызвать выздоровление, обеспечить счастье в будущем, а также чтобы 
узнать волю божества, отмечен также в разных частях славянской террито-
рии 59. Все это как будто подтверждает предложенную этимологию слав. коЪь. 

Что касается прочих индоевропейских соответствий, то слав. коЪь вместе с 
лит. kabėti 'висеть' и другими родственными балтославянскими формами имеют 
ближайшие соответствия, по-видимому, в нем. heben 'поднимать', heften 'при-
креплять' (герм. *hafja-) с общей исходной формой *кар- / *kabh- 'хватать'60 . 

56 К. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. 1. S. 249. 
57 U. Holmberg. Указ. соч. S. 133—134, 153, 154. 
58 П. M. Богаевский. Очерки религиозных представлений вотяков // Этнографи-

ческое обозрение. Кн. IV. М., 1890. С. 139—140. 
59 К. Moszyński. Указ. соч. S. 252; A. Fischer. Drzewa w wierzeniach i obrzędach 

ludu polskiego // Lud. T. XXXV. Lwów, 1937. S. 67; Fr. Krauss. Volksglaube und religiö-
ser Brauch der Südslaven. Münster, 1890. S. 31, 35; C. Tpojanoeuh. Главни српски 
жртвени обича> // Српски етнографски зборник. Кн>. 17. Београд, 1911. С. 98. 

60 См. словарь А. Вальде — Ю. Покорного (Bd. I. S. 343: qap- / qabh-), которые, 
однако, не относят сюда литовских и славянских слов. 
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kakta, šiaudas, lopšys 

Первая из предлагаемых здесь заметок не является этимологией в полном 
смысле этого слова. Это, скорее, попытка установить новую изоглоссу с вы-
текающими отсюда поправками в привлекаемых обычно этимологических 
сравнениях лит. kaktà. Это слово имеет в литовском языке значение 'лоб', в 
то время как близкие ему формы в других балтийских языках обнаруживают 
несколько иные значения, ср. лтш. kakts, kakta 'угол, образуемый двумя плос-
костями' \ ср. также лит. kaktas 'выступ'. Можно думать, что значение 'лоб' 
здесь вторично, ср. существующие рядом технические значения 'выступ', 
'угол' и так, по-видимому, обычно думают этимологи, подбирая сравнения, 
близкие этим последним значениям: лат. conquiniscere, conquexi 'пригибать-
ся', coxim 'сидя ссутулившись' < *kueks2. 

Однако имеется большее основание думать о первичности именно значе-
ния 'лоб' у лит. kakià. В этом убеждает наличие близких слов с тем же значе-
нием в индоиранских языках: согд. čakt / čk't 'лоб', перс, čakūd 'темя, вер-
хушка', пехлев. cakät, арм. čakat 'лоб', заимствованное из персидского, 
др.-инд. kakätikä- 'часть лобной кости', сюда же осет. cœgat 'северный склон 
горы'3 . Близость литовского и этих индоиранских форм очевидна. Сравнение 
позволяет указать несколько древних вариантов этого названия *kokt- / 
*kekät- / *kokät-. 

1 К. Mūlenbachs, J. EndzelJns. Latviešu valodas värdnlca. II. Riga, 1925—1927. S. 139. 
2 E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 3. S. 206. 
3 См. В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. 

М., 1958. С. 296; иначе см. М. Mayrhofer. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des 
Altindischen. Bd. I. Heidelberg, 1956. S. 135, 256. 

23* 
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Единство литовского и индоиранских названий лба тем более интересно, 
что вообще именно в названиях лба индоевропейские языки обнаруживают 
значительное разнообразие, ср. греч. μέτωπον, лат . f röns , ирл. ëtan, др.-в.-нем. 
stirna, а также лтш. piere, др.-прусск. balio4. 

Многие из этих названий представляют собой поздние местные новооб-
разования, и лишь некоторые распространяются на несколько языков. 

Близкие названия лба в литовском и индоиранском образуют, таким об-
разом, балтоарийскую изоглоссу, которую, наверное, следует расценивать 
как общий архаизм. Иного рода близость, например общую балтоарийскую 
инновацию, вряд ли можно здесь усматривать. Говорить о независимо полу-
ченном одинаковом результате параллельного развития родственных диалек-
тов тоже представляется менее вероятным решением, поскольку речь идет не о 
какой-то тенденции более или менее общего характера, ср. судьбу местоимен-
ных прилагательных, а о слишком частном факте лексического характера5. 

Значения 'выступ', 'угол' в литовском и латышском могут быть поняты 
соответственно как вторичные переносы. В этом отношении близкие вторич-
ные значения можно указать в лит. Alkos kaktà — название горы (цит. по 
Френкелю, там же) и осет. casgat 'северный склон горы' (Абаев. Там же). 

* * * 

Ниже предлагаются этимологии двух различных слов, которые, однако, 
сближает, как мне кажется, аналогичное происхождение. Кроме того, с само-
го начала следует отметить тот факт, что оба эти слова употребляются только 
в литовском и в других балтийских языках они неизвестны. 

Лит. šiaudas является названием соломы. Другие балтийские языки упот-
ребляют в этом значении названия, близкие славянским: лтш. solms, 
др.-прусск. šalme. Можно уверенно полагать, что этимология такого важного 
в культурном отношении слова должна стоять в тесной связи с историей са-
мой реалии. Это подтверждается примером слав. *solma, рус. солома и родст-
венных. Сейчас рус. солома, польск. słoma, болг. слама и др. — это срезанные 
стебли злаков, культурных (хлебных) растений. О том, что это не исконное 
значение, а своего рода культурное приобретение (правда, вероятно, уже пра-

4 См. С. D. Buck. A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European 
languages. Chicago, 1949. P. 218: 'Forehead'. 

5 См. H. W. Bailey. Missa suppletum // Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies. XXI. London, 1958. P. 40. В этой и предыдущей статьях (BSOAS XVIII. 
Р. 3А—42) анализируется ряд балтоарийских соответствий: иран. maiz- 'seminare', 
лит. miežys 'ячмень', лтш. miežis то же: др.-инд. dhänä 'зерно', иран. dänä- : лит. 
duona 'хлеб' : лит. javai* зерно', др.-инд., авест. yava- 'зерно'. 
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славянской давности), говорит значение родственных слов в других индоев-
ропейских языках: нем. Halm 'стебель', греч. κάλαμος 'тростник', лат. culmus 
'стебель', тохар. В kulmänts 'тростник'. Древним значением праслав. *solma и 
этих родственных слов было 'стебель', 'травинка'. 

Следует напомнить, что древний способ жатвы заключался в том, что 
срезался лишь колос с зернами, а солома оставлялась. Использование соло-
мы, как и настоящее кошение с помощью косы, — более позднее культур-
ное новшество. В этом смысле наблюдения над языковым материалом весь-
ма ценны, поскольку этнографы в ряде культурных районов уже не в со-
стоянии обнаружить даже пережиточных остатков описанной древности. 
«О древнем способе жатвы — срезании одних только колосьев, предшест-
вовавшем современному способу и сохранившемся еще кое-где в Европе 
(например в окрестностях Лежи в Албании), — мне ничего до сих пор со 
славянских территорий не известно», — писал покойный К. Мошинский6 . 
Например, если мы обратимся к перечисленным выше названиям, мы сможем 
получить ряд небезынтересных указаний об эволюции и относительной хро-
нологии этого явления. 

Так, в то время как слав. *solma с самого начала письменной истории из-
вестно только в функции культурного термина: 'солома, стебли хлебных зла-
ков после обмолота', — прочие индоевропейские соответствия относятся к 
дикорастущим растениям. Ясно, что применение нового способа жатвы одно-
временно с хозяйственным использованием соломы наступило уже после то-
го, как славяне обособились, например от древних германцев. Это важное со-
бытие состоялось также после эпохи наибольшей близости и общения пра-
славянского языка с прабалтийским языком, так как последний обнаруживает 
весьма существенные древние диалектные различия: лтш. salms 'соломинка', 
др.-прусск. šalme 'солома7 при лит. šiaudas 'солома'. Можно думать, что у 
древних носителей балтийских языков названный выше способ жатвы и сама 
солома появились достаточно поздно, очевидно, позже, чем у славян. С этим 
связано также наличие особого названия для соломы в литовском языке. 

Литовский язык не пережил того же развития, что славянский на примере 
слова *solma, более того, литовский вообще не знает формы, близкой слав. 
*solma (было бы лит. *šalma). Предки литовцев проделали интересующую 
нас культурную эволюцию обособленно не только от славян, но и от прочих 
балтов. Далее, очевидно, условия получения названия для соломы были у 

6 Kultura ludowa Słowian. Część I. Kraków, 1929. S. 192. 
7 Красноречивая близость этих слов также в терминологическом значении к 

слав. *solma заслуживала бы, возможно, специального изучения: здесь имеется осно-
вание предполагать воздействие славянского. 
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древних литовцев довольно своеобразными, о чем также говорит лит. šiaudas, 
стоящее особняком в балтийском и индоевропейском словаре8. 

Интересно отношение лит. šiaudas 'солома' к следующим финно-
угорским словам: фин. haasia, hasia 'сушилка для сена, гороха, скирда', ка-
рельск. hoaśśa, hoazia, hoaįa, карельско-олонец. hoadžu, люд. huadž, hoadžu 
'козлы, прясло для сушки ячменя, овса', вепс, haź 'прясло для сушки сена', 
эст. диал. aas, erneaasad 'прясло для сушки гороха', коми šodž 'жердь для 
сушки льна или конопли', 'палочка, спица'9 . 

Возможно, наше литовское название соломы было заимствовано, причем 
источником его послужила архаическая форма перечисленных финно-
угорских слов. В этом случае лит. šiaudas отражает празападнофинское š 
(давшее позднее h в этих языках) или, быть может, соответствующую волж-
ско-финскую форму, о существовании которой можно заключить лишь кос-
венно, ср. выше западнофинские и коми соответствия. Возможно, эта этимо-
логия возбудит сомнения в некоторых своих фонетических моментах. Одна-
ко, несмотря на это, а также на акутовую интонацию дифтонга в лит. šiaudas, 
которая как бы «гарантирует» исконность этого слова, высказать это предпо-
ложение о заимствовании изолированного слова представляется необходи-
мым. Источником, таким образом, могло послужить финское название су-
шилки для сена, овса, ячменя. О тождестве значений говорить не приходится. 
Однако перенос названия сушилки для сена и хлеба на солому нельзя считать 
невозможным. По-видимому, это был один из тех немногочисленных случа-
ев, когда балты (в данном случае точнее — древние литовцы) получили от 
финнов слово, знакомясь одновременно с новыми реалиями, а именно — со 
способом кошения хлеба и его особой сушки снопами, т. е. вместе с соломой. 
Кстати, среди разнообразных типов соломосушилок, описываемых К. Мо-
шинским 10, одной из наиболее примитивных, следовательно древних, назы-
вается волжско-финская — из ямы в земле (с огнем) и конусообразно состав-
ленных над ней жердей, к которым прислоняются вокруг снопы хлеба. В тру-
де по марийской этнографии Т. А. Крюковой 11 читаем: «Сушили хлеб в ови-
не особого типа, характерном для ряда народов Поволжья — чуваш, марий-
цев, татар. У русских овин этот назывался "шиш", у марийцев— "марла 
агун" (марийский овин)...». Далее следует такое же описание, как и у Мо-
шинского. Важно отметить, что форма, родственная другим финно-угорским 

8 Этимология этого слова еще не установлена, ср. J. Otrębski. Lingua Posnaniensis. 
IV. 1953. S. 312. 

9 См. сводку финно-угорских форм в кн.: Y. H. Toivonen. Suomen kielen etymo-
loginen sanakirja. I. Helsinki, 1955. S. 47. 

10 Указ. соч. I. S. 197—198. 
11 Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола, 1956. С. 13 и след. 
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названиям сушилки, в несомненно искаженном по народной этимологии виде 
шиш сохранена именно русскими, общавшимися с поволжскими народами. 

Второй привлекаемый нами случай выгодно отличается от первого опре-
деленностью связей, недвусмысленно указывающих на тот источник заимст-
вования, о котором в только что приведенном случае можно лишь догады-
ваться. Это лит. lop(i)šys (Мажвидас, Бреткунас), lopšys '(подвесная) колы-
бель'. Э Френкель вслед за Р. Траутманом объясняет его из лит. läpas 'лист', 
lopas 'латание' якобы на том основании, что в старину литовцы плели колы-
бели из ивовых веток и подвешивали к потолку 12. Непонятно, однако, при 
чем тут листья? Колыбели плелись из прутьев, а между lop(i)šys и läpas 
имеется лишь внешнее сходство, как постараемся доказать ниже, — об-
манчивое. 

Важно отметить, что lop(i)šys тоже является исключительно литовским 
словом, неизвестным в других балтийских языках. С другой стороны, близ-
кие во всех отношениях формы находим в волжско-финских языках: эрзя-
морд. lavs 'колыбель'1 3 , марийск. lepš 'походная, переносная колыбель (упот-
реблявшаяся марийцами в старину)'14 . Для названных языков эти формы яв-
ляются исконными, о чем можно судить по многочисленным родственным 
формам в самодийских языках: ненец, yeeps, jeepc 'колыбель', тавги-
самоедск. lapsu, селькуп, fopse, камасинск. fepsii14. Самодийские соответст-
вия говорят о том, что перечисленные слова восходят, по всей вероятности, к 
эпохе прауральской общности. Кроме того, в самих волжско-финских языках 
существует ряд форм с различными значениями: марийск. lefiaš 'навес', lep<pš 
лувш, лупш 'плеть', lep(f>šem лупшэм 'качаю', лыпшаш 'гибкий тонкий прут'1 5 . 
Разнообразие и характер перечисленных значений близких форм в марийском 
языке являются залогом древности и исконности соответствующего слова. 
Колыбели плелись из прутьев, а держались и переносились на шесте, жерди 16. 

12 Е. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 5. S. 386. 
13 M. И. Коляденков, Η. Φ. Цыганов. Эрзянско-русский словарь. М., 1949. С. 117. 
14 В. П. Троицкий. Черемисско-русский словарь. Казань, 1894. С. 30; G. J. Ram-

stedt. Bergtscheremissische Sprachstudien. Helsingfors, 1902. S. 75; Y. Wichmann. 
Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichnis. Helsingfors. S. 68—69; В. M. Васильев. 
Марий мутэр (Сравнительный словарь наречий марийского языка). М., 1926. С. 115; 
H. Paasonen. Ost-tscheremissisches Wörterbuch / Bearb. u. hgb. von Paavo Siro. Helsinki, 
1948. S. 175; А. А. Асылбаев, В. M. Васильев и др. Марийско-русский словарь. М., 
1956. С. 287. 

15 В. Collinder. Fenno-Ugric Vocabulary. Stockholm (Uppsala), 1955. S. 31. 
16 В. П. Троицкий. Указ. словарь. С. 29, 31; G. J. Ramstedt. S. 67, 73; Y. Wichmann. 

S. 68—69; В. M. Васильев. Указ. словарь. С. 108—111, ИЗ; H. Paasonen. S. 67; 
Ö. Веке. Zur Ceschichte der finnisch-ugrischen s-Laute II FUF. Bd. 22. Helsinki, 1934. 
S.121—122. 
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Именно этот вид колыбели, своебразная походная люлька17, засвидетельст-
вованная в старину у марийцев и распространенная, по-видимому, в свое 
время также у других близких племен, например у мордвы, произвела на 
древних литовцев известное впечатление, откуда заимствованное лит. 
łop(i)sys. Ясно, что одной из важнейших конструктивных частей этой колы-
бели была жердь, называющаяся, кстати, в марийских диалектах так же, как и 
сама колыбель łep(pse, /ep^i18 . Это заставляет задуматься над возможностью 
привлечения дополнительного сравнительного материала и вместе с тем по-
ставить вопрос о целом ряде близких слов неродственных языков как о сво-
его рода культурном слове Восточной Европы. Здесь имеются в виду рус. 
лабаз 'сарай, навес, (мучной) амбар', 'навес или помост в лесу для складыва-
ния охотничьих и хозяйственных припасов', 'небольшой амбар на сваях или 
козлах', так же — 'мучная лавка, мучной ряд'. Исключительное богатое зна-
чениями слово насчитывает также много фонетических вариантов: лабаз, 
лабоз, лобаз, лобоз, лобоз, затем лавас, лапас, лопас19. Неустойчивая форма, 
наличие колебаний б/п/в давно наводили на мысль о заимствовании слова в 
русском языке из языка коми lobos 'хижина', в то же время для близких коми 
labaz 'охотничий помост', чув. luBas 'сарай', казанско-тат. lapas считалось 
вероятным русское происхождение. Вместе с тем формы на б могут быть 
объяснены также как исконно славянские, родственные рус. лабазина 'холу-
дина, палка', укр. лабуз 'кустарник, сорняк', польск. łobozg 'сорная трава', 
ст.-польск. łobóź, łobozie, łobuzie, łabuzie 'стебель, хворост, кустарник', 
labuzie, labui, łobuzie 'тростник', которые связывались непосредственно даже 
с др.-инд. Ubujä 'тростник, вьющееся растение'2 0 . Однако еще А. Брюкнер 
справедливо обращал внимание, помимо исключительной неустойчивости 
формы слова, также на его распространение, ограниченное польским и вос-
точнославянскими языками: «Słowo istnieje tylko u nas i na Rusi, tam oznacza i 
wszelakie 'przybory z plecionek', a w końcu i całe 'budy, kramy'. . .»2 1 . 

На территории русского языка слово известно весьма широко, поэтому 
заимствование, если предполагать таковое, должно было состояться довольно 
рано. А заимствование представляется наиболее вероятным источником этого 

17 Описание и изображение марийской люльки из липового луба с сетчатым 
дном на дуге из молодой липки, подвешенной к потолку, см. у Т. А. Крюковой: Указ. 
соч. С. 119. 

18 Ö. Веке. S. 121—122. 
19 Даль2 II. С. 230; Словарь современного русского литературного языка. Т. VI. 

М.; Л.: АН СССР, 1957. С. 6; M. Vasmer. REW. И. S. 1. 
20 M. Vasmer. REW. II. S.l, там же литература. 
21 Α. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1957. 

S. 310. 
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слова, вернее — всех этих слов, куда также нужно отнести близкие названия 
палки, прута, сорняков, кустарника в польском, русском и украинском язы-
ках. Общую картину затемняют разнообразные изменения формы слов на 
русской почве и возможные многократные странствования из языка в язык 
этих названий охотничьих помостов, сарайчиков и т. п. Однако представляет-
ся возможным выделить как наиболее древние формы рус. *лабъзъ, *лобъзъ, 
*лобузъ. Первоначальное ударение было, по-видимому, *лабъзъ, *лобъзъ, ср. 
явные следы в лабоз (см. выше). Эту древнерусскую форму *лабъзъ, *лобъзъ 
мы тоже связываем с марийск. lepš, lep<pš, морд, lavs, считая ее заимствован-
ной из волжско-финских языков, как и лит. lop(i)šys. Все это названия оби-
ходных предметов, связанных с жердями, шестами или просто — плетеных 
из прутьев. Из центра заимствования волны расходятся в стороны, оседая в 
диалектах, оформившихся позднее в украинский язык, и даже на территории 
польского языка. В русском языке и его диалектах эти слова представлены 
наиболее богато в формальном и семантическом отношении. Славянские 
языки имели собственную старую терминологию для всяких плетенок из 
прутьев, ср. в первую очередь древнее отношение *prçtb, рус. прут: *prętati, 
рус. прятать. Однако, очевидно, в новых условиях древнерусской экспансии 
на Восточно-Европейской равнине явилась необходимость в заимствовании 
новых терминов у местного населения. 

Лит. lop(i)šys 'колыбель', вероятно, восходит к тому же источнику, но 
должно рассматриваться как самостоятельное раннее заимствование прямо из 
волжско-финских, ср. марийск. lepš, lep(pš, морд. lavs. Кстати, лит. š, возмож-
но, в данном случае представляет специальный интерес как отражение фин-
но-угорского i , поскольку для названных волжско-финских слов вопрос о на-
личии здесь ś или s специалисты считают как будто спорным. 

Но наиболее интересный вывод из этимологии лит. lopšys < марийск. 
lepš, морд, lavš — это возможность непосредственных достаточно ранних 
контактов уже отделившегося литовского языка с волжско-финскими. Обыч-
но полагали, что древние балто-финские контакты осуществлялись, во-
первых, в эпоху балтийской общности, во-вторых — главным образом с за-
падными финнами, от которых слова, например из балтийских языков, уже 
как-то потом охватывали и волжские финские языки. Очевидно, в действи-
тельности балто-финские контакты были многообразнее, о чем может свиде-
тельствовать и изложенное сопоставление. 



ИЗ ИСТОРИИ НАЗВАНИЙ КАШ 
В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 

Эволюция народной пищи и связанной с ней терминологии представляет 
глубокий научный интерес. Тем не менее, действительное положение в науке, 
изучающей народный быт, — этнографии — как будто противоречит сказан-
ному. Так, известно, что состояние исследования пищи, например первобыт-
ных народов, несравненно менее удовлетворительно, чем исследование ду-
ховной и материальной (в широком смысле) культуры этих народов. Отсутст-
вуют необходимые подготовительные работы.'Специальная литература и му-
зеи бедны сведениями о пище \ 

Само собой разумеется, что проблема развития народной пищи может 
быть правильно понята лишь в связи с развитием материальной культуры в 
целом и главным образом — в связи с уровнем производства материальных 
благ. Об этом свидетельствует пример, в общем достаточно хорошо извест-
ный, но имеющий самое прямое отношение к предмету настоящей статьи. Так, 
славяне с древнейших времен являются земледельцами по преимуществу. 
Разведение полезного домашнего скота также сохраняет у них с древности 
большое, хотя и не самодовлеющее значение и, наконец, уже совершенно 
подчиненную роль играет у славянских народов охота наряду с другими про-
мыслами. При этом понятно, почему типичной пищей широких масс славян-
ского земледельческого населения с древности вплоть до недавнего времени 
была пища преимущественно р а с т и т е л ь н а я . Последнее обстоятельство 
особенно бросается в глаза при сравнении с некоторыми финно-угорскими или 
тюркскими народами, у которых основное содержание пищи составляет мясо. 

1 С. Seyffert. Einige Beobachtungen über die Ernährung der Naturvölker // Zeitschrift 
für Ethnologie, 63. Berlin, 1932. S. 53 и след. 
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Наиболее распространенная форма растительной пищи — каша. В этом 
убеждает даже беглое знакомство с материалами по народной пище славян. 
Ниже мы несколько более подробно остановимся на этих материалах. Прав-
да, это влечет за собой угрозу перегрузки лингвистической работы нелин-
гвистическими, этнографическими данными, но является вместе с тем един-
ственной возможностью глубже исследовать интересующий нас предмет. Де-
ло в том, что в славянской этнографии изучение народной пищи находится не 
в лучшем состоянии, чем соответствующие разделы этнографии других на-
родов. Поэтому ниже, кроме задач специально лингвистических, предпринята 
попытка обобщить материал, имеющий непосредственное отношение к этно-
графии. 

Этнографы-славяноведы всегда отмечали значение каши в пище и обря-
дах славянских народов2 . Правда, даже лучшие и наиболее богатые работы в 
этой области и, прежде всего, работы Η. Ф. Сумцова, рассматривают такую 
форму пищи, как каша, лишь в плане других проблем — славянской обрядо-
вости, мифологии. Нельзя, пожалуй, назвать ни одного этнографического ис-
следования, специально посвященного кашам в народной пище славян. Этот 
пробел особенно разителен при сравнении со степенью разработки таких об-
ластей материальной культуры славян, как народная одежда или типы жи-
лищных построек, пользующихся неизменным вниманием этнографов. От-
сутствие упомянутых специальных работ сказывается, как этого следовало 
ожидать, на содержании таких капитальных общих трудов по славянской эт-
нографии и материальной культуре славян, как «Народная культура славян» 
К. Мошинского, «Восточнославянская этнография» Д. Зеленина, «Польский 
народ» А. Фишера3 . К. Мошинский, правда, указывает, что специальные ис-
следования над материалом по кашам у славян «могут пролить новый свет на 
старые культурные связи и, между прочим, на культурные связи разных на-
родов между собой. Потому что различные кушанья и их названия чрезвы-
чайно охотно заимствуются у соседних народов»4 . Но эти слова следует ско-
рее понимать как призыв к изучению, тогда как само исследование каш пред-
ставлено в обширнейшем труде Мошинского крайне скудно. Несколько 
богаче конкретным материалом соответствующий раздел книги А. Зеленина, 
но и здесь автор в сущности не идет дальше перечисления ряда каш, указывая 

2 Я. Ф. Сумцов. Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885. С. 40—42, 63, 73, 85— 
86; см. также очень бегло: С. А. Токарев. Религиозные верования восточнославянских 
народов XIX—начала XX вв. М.; Л.: АН СССР, 1957. С. 140. 

3 К. Moszyński Kultura ludowa Słowian. Część I. Kraków, 1929. S. 272 и след.; D. Ze-
lenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 117—119; A. Fischer. 
Lud polski. Podręcznik etnografii Polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1926. S. 79—80. 

4 K. Moszyński. Указ. соч. Там же. 
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для некоторых ареал распространения. Об исследовании говорить не прихо-
дится, дело ограничивается несколькими наметками. Трудно сказать, можем 
ли мы надеяться на то, что славянские этнографы в ближайшем будущем 
восполнят названный выше пробел. Новый «Польский этнографический ат-
лас» (судя по реферату о нем) тоже не охватывает ни способов приготовления 
пищи вообще, ни способов приготовления «хлебной» пищи, каш5 . 

В описанной ситуации при работе над лингвистической темой «История 
славянских названий каш» приходится собирать фактический этнографический 
материал из весьма разнородных источников, затем — и это наиболее рис-
кованный шаг — делать определенные выводы этнографического характера, 
если они требуются для решения основной, лингвистической задачи работы. 

Круг источников, используемых в настоящей работе, довольно широк. 
Кроме названных выше обязательных общих пособий, здесь привлекаются 
немногочисленные известные автору работы о пище, как, например, Я. Map-
кевич. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860; В. Щ. 
Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обы-
чаями, поверьями и приметами // Этнографическое Обозрение. Год 11, кн. 
XL—XLI. М., 1899, № 1—2; В. Szydłowska-Ceglowa. Zdobywanie i przy-
gotowywanie żywności u Połabian // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. II. 
Warszawa, 1957; используются, далее, работы общего краеведческого и опи-
сательно-этнографического характера: W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. T. 1—2. 
Lwów, 1902; 77. П. Чубинский. Малоруссы юго-западного края // Труды этно-
графическо-статистической экспедиции в западнорусский край. Т. VII. 
Вып. 2. СПб., 1877; целый ряд статей такого рода в «Этнографическом сбор-
нике» Русского географического общества; исторические сочинения, как, на-
пример, Я. И. Костомаров. Очерк домашней жизни и нравов великорусского 
народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1905; описания путешествий Боплана, 
Адама Олеария, Гюльденштедта. 

Что касается необходимости широкого привлечения этнографических 
материалов, о ней красноречиво свидетельствует само понятие 'каша' . Это 
понятие очень часто распространяется на кушанья, которые, строго говоря, 
кашей не являются. Уступку этому «обывательскому» пониманию каши 
пришлось сделать и нам, озаглавив работу «Из истории названий каш в сла-
вянских языках», поэтому поспешим здесь оговориться, что нам пришлось 
прибегнуть к этому только в интересах краткости и удобства и что на самом 
деле в работе будут привлечены не только названия каш в собственном 

5 Ср. У. Gajek. Znaczenie kartografii etnograficznej dla slawistyki w świetle prac nad 
Polskim Atlasem etnograficznym // Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, 1958. 
S. 222. 
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смысле, но и названия целого ряда «хлебных» кушаний различной консистен-
ции, предшествующих хлебу. Между прочим, в плену серьезного заблужде-
ния находился даже такой этнограф как Η. Ф. Сумцов, полагавший, что «пер-
воначально каша — жидкая похлебка из муки»6 . После этого не удивительно, 
что лингвисты — составители «Атласа русских народных говоров централь-
ных областей к востоку от Москвы» (М., 1957) говорят о «мучной каше». 
В действительности же «мучная каша» — это миф; в народном употреблении 
у тех из славян, которые сохранили каши в наиболее чистом виде, никогда не 
смешиваются в громадном большинстве случаев собственно каши — из зерен 
или крупы — и разные заварихи, затирухи, саламаты, лемешки — из муки, 
теста. Никогда не смешивают их и многочисленные краеведы-любители, точ-
но отразившие народное употребление, чьи работы нам пришлось неодно-
кратно использовать. Смешение понятий и предметов наступает лишь в окра-
инной зоне, где славянство соприкасается с западноевропейскими народами, 
уже забывшими настоящую кашу и употребляющими только продукт позд-
ней культурной контаминации — «мучную кашу», нем. Mehlbrei. Акцентиро-
вать внимание читателя на первичном содержании понятия «каша» у славян 
методологически важно, чтобы полнее охарактеризовать культурное своеоб-
разие славянства в данном случае. Это своеобразие выражается в том, что в 
то время как Западная Европа (неславянские страны) знает, как уже было ска-
зано, одну «мучную кашу» (Mehlbrei), у славян представлен целый ряд типов 
«каш», а именно: 1) каша из немолотых и нетолченых зерен, 2) каша из тол-
ченых зерен и 3) из молотых зерен, муки. Эта классификация, представляю-
щая интерес, казалось бы, только для этнографии и истории материальной 
культуры, имеет, однако, большое значение для правильного понимания об-
разования и развития самих названий, и ниже мы постараемся это показать, 
рассматривая и комментируя лингвистический материал в рамках этой не-
лингвистической классификации. Впрочем, совершенно очевидно, что между 
обеими сферами существует тесная и многообразная связь, которую нужно 
постоянно учитывать в этимологии. Мы имеем в виду такую связь всякий раз, 
когда говорим о тематических группах лексики. «Удачную этимологию слова 
иногда может подсказать наблюдение над его синонимами»1 . 

Названные выше типы «каш» у славян представляют — каждый в отдель-
ности — этапы исторической эволюции форм растительной пищи. Этим эта-
пам соответствуют определенные способы производства, нашедшие отра-
жение в языке. Минуя поджаривание и затем варку цельных зерен как наибо-

6 Я. Ф. Сумцов. Указ. соч. С. 41. 
7 Fr. Sławski. Uwagi z badań etymologicznych nad słownictwem słoviańskim // 

Z polskich studiów slawisticznych. I. Warszawa, 1958. S. 105. 
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лее архаический способ приготовления «хлебной» пищи, также сохраненный 
славянами (ср. ниже), укажем дальнейшие способы приготовления и соответ-
ствующие им формы в славянских языках: 1) ломание, разбивание зерен ме-
жду камнями — слав. *boršbno : укр. борошно 'мука'; 2) толченье в ступе — 
слав. *pbšeno, рус. пшено, слав. *tolkbno, рус. толокно', 3) перетирание, раз-
мельчение жерновами ручной (и проч.) мельницы — слав. *mçka, рус. мука. 
Индоевропейские соответствия в виде близких форм имеет только слав. 
*boršbno, одновременно отражающее наиболее древний из этих трех видов 
обработки зерен: лат. farina 'мука' , лтш. bęrzumi 'хлебные крошки', хеттск. 
(глагол) paršiiašk = 'ломать хлеб' — все из *bher-s- 'острый, твердый'. Пше-
ница начала культивироваться славянами, видимо, лишь на следующей сту-
пени — применении ступы с пестом, ср. связь pbšeno : pbšenica во всех сла-
вянских языках. Наконец, общеславянский характер носит также третий 
культурный этап — применение мельничных жерновов, отраженное в *mçka : 
mękbkb 'мягкий'. Позднему характеру этого последнего этапа как будто про-
тиворечит индоевропейский характер слова жернов (*glrnu-s). Но это проти-
воречие кажущееся, и мы имеем здесь дело еще с одним случаем, когда необ-
ходимо учитывать собственную эволюцию предмета. Этнографам известно, 
что предшественником мельничного жернова было примитивное приспособ-
ление из двух камней — вогнутого и меньшего выпуклого — для дробления 
и ломания зерен. Именно это приспособление, с помощью которого еще 
нельзя было получить муки, обозначалось, по-видимому, словом *glrnu-s и 
соответствовало первому из трех перечисленных этапов. 

Говоря о кашах, нельзя не сказать об эволюции растительной пищи в це-
лом, в которой каши занимают почетное место. Трудами этнографов и биоло-
гов доказано, что каша — предшественница хлеба, что древней формой хлеба 
была хлебная похлебка, каша. Эта точка зрения высказывалась еще в про-
шлом веке русским этнографом Η. Ф. Сумцовым8 , но учение об эволюции 
растительной пищи было детально разработано и поставлено на прочную на-
учную основу биологом А. Маурицио. В своем замечательном труде «Ис-
тория нашей растительной пищи с древнейших времен до современности»9 

А. Маурицио на основании большого фактического материала определяет 
границы культурных зон в соответствии с видами растительной пищи. В наи-

8 Ср. также его книгу: Η. Ф. Сумцов. Культурные переживания. Киев, 1890. 
С. 114 и след. 

9 А. Maurizio. Die Geschichte unserer Pflanzennahrung von den Urzeiten bis zur Ge-
genwart. Berlin, 1927; см. еще R. Rapaics. A kenyér es tâplâlékot szolgâltatô nôvényeink 
tôrténete. Budapest, 1934. 140. old.; очень бегло см. M О. Косвен. Очерки истории пер-
вобытной культуры. M., 1953. С. 92. 
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большем многообразии каши сохранились в Европе у славян, главным обра-
зом — у поляков и восточных славян, пища которых до недавнего времени по 
преимуществу состояла из каши. Западная граница каши пролегает по терри-
тории Западной Польши. Эволюцию растительной пищи А. Маурицио пред-
ставляет следующим образом. У истоков ее он помещает поджаривание зе-
рен; настоящий период расцвета каш начинается с того времени, когда чело-
век научился варить зерна. Варка, кипячение остаются основным способом 
приготовления, хотя сама техника приготовления многократно меняется впо-
следствии: в кашу употребляется толченое зерно (крупа), мука, наконец за-
мешанная мука, тесто. Каша — наиболее древняя и устойчивая из ныне су-
ществующих форм растительной пищи, сохраняющаяся с эпохи собиратель-
ства до наших дней. Так, например, хлеб не идет в отношении древности ни в 
какое сравнение с кашей. Период господства хлеба в пище вообще не велик, 
у многих народов он минимален, в то время как период преимущественного 
потребления каши гораздо значительнее, в ряде культурных областей он про-
должается и сейчас. В течение этого периода появляется первая, грубая фор-
ма хлеба — пресная лепешка, выпеченная из каши. «Повсюду, где в древ-
ности, в том числе библейской, идет речь о хлебе, подразумеваются лепеш-
ки...». Этот древний плоский хлеб без бродила и закваски коренным образом 
отличался от нашего кислого хлеба: он быстро затвердевал и обычно не ре-
зался, а ломался, крошился. В силу ряда экономических причин хлеб такой 
примитивной архаической выпечки дольше всего сохраняется в ряде горных 
районов Европы. Следующий, завершающий этап — хлеб из кислого теста10. 
Память о пресном хлебе живет довольно прочно, ср. русскую поговорку о 
хлебе: «Бог ломал и нам велел». Кстати славянское название хлеба, возобла-
давшее еще в общеславянский период, — *х1еЬъ, заимствованное из герм. 
*hlaib- 'краюха, штука хлеба', по-видимому, с самого начала употреблялось для 
обозначения кислого хлеба; с другой стороны, в одном углу славянской тер-
ритории — у словенцев и хорватов, сохраняется особое название для хлеба — 
krùh, которое можно считать весьма архаическим названием, относившимся 
первоначально только к традиционному местному пресному хлебу, который 
ломался, крошился (krùh : слав, krušę, krušiti, kńiti), но не резался ножом. 

Как уже сказано выше, славяне употребляют (во всяком случае употреб-
ляли до недавнего времени) все возможные типы каш. На первый взгляд, от-
ношения между различными видами славянских каш представляются очень 
сложными, и последовательность их развития трудно установить. Это проис-
ходит оттого, что у славян все типы каш существуют одновременно, и архаи-

10 A. Maurizio. Указ. соч. S. 106, 140, 172—173, 204, 206, 255, 264, 266, 325, 390— 
394, 396. 
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ческий тип спокойно уживается с поздним местным нововведением. Но уста-
новлению действительного развития каш помогает проделанная учеными ра-
бота в области эволюции растительной пищи, о которой уже упоминалось. 
Кроме того, на помощь приходят сами названия каш в славянских языках. 
Интересные как самостоятельный предмет лингвистического исследования, 
эти названия дают дополнительную аргументацию в подтверждение изложен-
ного учения об эволюции растительной пищи и, в частности, каш. В этом 
смысле нельзя согласиться с Маурицио, который не придает никакого значе-
ния самим названиям. Верно, что тождество названий каш еще не означает 
тождества самих каш и под одним названием могут выступать довольно раз-
ные кушанья, ср. хотя бы семантическую эволюцию слова мамалыга от Ру-
мынии до южновеликорусских диалектов. Но не следует также приписывать 
этому утверждению абсолютного значения. При анализе славянских названий 
каш в плане изложенной этнографической классификации оказывается, что 
меньше всего новообразований приходится на названия двух первых наибо-
лее древних типов каш: 1) из цельных зерен и 2) из толченых зерен, крупы. 
Здесь терминология вообще единообразнее, общеслав. kasa относится именно 
сюда и обозначает каши в самом первоначальном смысле слова. В этих груп-
пах немного заимствований из других языков. В то же время третий, более 
поздний тип каш — из муки, теста — отличается необыкновенно богатой 
терминологией, здесь есть ряд старых слов, но огромное большинство назва-
ний составляют новообразования и заимствования. Терминология этого типа 
каш обогащалась новыми названиями почти до самого последнего времени, в 
каждой местности создавались свои названия, на некоторых из них еще чув-
ствуется отпечаток «моды». Вывод ясен: способность этой последней терми-
нологии к новообразованиям вполне соответствует относительно позднему 
характеру каш из муки и теста. 

Необходимость в настоящей работе понятна, если учесть, что такая важная 
группа лексики еще не подвергалась комплексному исследованию, а целый ряд 
названий еще вообще не изучался этимологами и не попал в словари. А. Мау-
рицио ставит в заслугу Η. Ф. Сумцову, что тот собрал «у одних только славян» 
около 20 разных названий хлебных каш и похлебок11. В настоящей работе 
представлено около 80 названий каш в славянских языках, не считая словооб-
разовательных вариантов. Тем не менее, и эта работа не претендует на исчер-
пывающий характер; наиболее полно собраны восточнославянские, затем — 
польские названия, остальные представлены единицами. Некоторое оправда-
ние это соотношение находит в том, что как раз восточные славяне и отчасти 
поляки лучше других славян сохранили кашу в качестве основной пищи. 

11 A. Maurizio. Указ. соч. S. 259. 
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С л а в я н с к и е н а з в а н и я к а ш 

1. из немолотых, нетолченых зерен: слав, kaša, польск. prażmo (чеш. 
pražmo), рус. гуща, словен. pséno, словен. jâgli, рус. боровая каша, словен. bê 
rovec, bârovec, рус. кулеш (укр. кулш и др.), рус. кандёр (укр. кандъор)', 2. из 
толченых зерен: слав, tolkbno, слав, kyselb, рус. крупник (крупенник), рус. 
манная каша (польск. kasza manna), укр. зубцг, рус. зобанец (укр. dzióbawka); 
3. из молотых зерен, муки, теста: рус. гамула, рус. мудра, рус. лемешка (укр. 
лемшка, польск. lemieszka), польск. prażucka, блр. прижанина, укр. суканиця, 
укр. плескана (плескавка), рус. жур (польск. żur), рус. мамалыга (и близкие 
формы), рус. поливка, рус. саламата (и близкие), укр. juchwarka, укр. токан, 
рус. кулага, рус. тюря, рус. (укр.) тетеря, укр. чир, укр. бануш, польск. 
pęcak, укр. логаза, серб, варица, рус. веренина, блр. варгеня, рус. заварушка 
(завара, разварка), рус. пустовора, укр. щерба (полаб. srabônëk), польск. 
galas, польск. Siemieniec, укр. дз'ама, укр. rosiwnycia, укр. lyzanka, укр. 
hólubci, рус. ерлы, рус. моня, рус. (укр.) путря, путра, рус. тесто, рус. 
мыльцы, рус. абилиха, рус. сыроежа, словен. jit, рус. луда, рус. дежень 
(ιдежня), рус. nocna, рус. заспинка, рус. штейнща (щи, польск. syto), рус. 
драчона, рус. калина, рус. рули, рус. мурцовка, рус. затерка (притирка, 
тертая каша), рус. крутенъ, рус. муковня (мучница, полаб. mçkd), блр. бау-
туха, белорус, калатуха (калатуша), рус. солодуха (словац. siad), блр. 
тцюпки (польск. cipkały), блр. чекуляда, рус. кваша (квашенина), укр. 
вхвсяник, словен. tarana, словац. zapara, польск. barszcz, рус. диал. кач, рус. 
диал. повалиха. 

Слав, kasa, обозначающее просяную, овсяную, пшенную, гречневую ка-
шу, а в польском языке диалектно также — крупу, имеет различные этимоло-
гии. М. Фасмер объясняет kasa < *käsiä 'процеженное', ср. лит. košti 
'цедить'1 2 . Нам кажется более вероятным объяснение Г. А. Ильинского, кото-
рый считал kaša родственным с kvasb, kysnqti и предполагал выпадение и пе-
ред гласным 13, с той, однако, разницей, что выпадение и мы объясняем не 
обязательным соседством с последующим о < и.-е. а, как Ильинский, а упро-
щением первого, неслогового, компонента долгого дифтонга (kaša < *kųaša), 
ср., например, ст.-слав. CŁ ÇOH был' < *buë. Форма рус. кваша является фоне-
тико-морфологическим новообразованием на основе kvasb, kysbh, kysnçti; ее 
связь с kaša носителями языка не сознается. Кваша обозначает мучную по-

12 M Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. 
S. 543—544; Fr. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II, zesz. 1 (6). Kra-
ków, 1958. S. 94—95. 

13 G. Iljinskij. Der Spirant v vor о aus idg. э im Urslavischen // AfslPh. Bd. 29. 1907. 
S. 164 и след. 
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хлебку, кашеобразное кушанье. Лит. košė 'каша' в таком случае, очевидно, 
заимствовано из славянского, иначе оно имело бы вид *kvošė14. 

Польск. prażmo, чеш. pražmo 'полусозревшие зерна, поджаренные на 
сковороде в начале урожая' 1 5 название архаического вида хлебной пищи, от-
четливо связано с prażyć 'поджаривать'. 

Рус. гуща, широко распространенное в значении 'густая каша, сваренная 
из целых зерен ячменя, иногда — вместе с горохом'1 6 , ср. уже в поговорке, 
записанной в XVII в.: Наливай на гущу, зять приЪхалъХ1\ совершенно про-
зрачное в этимологическом отношении собирательное существительное на 
-ja от густ, общеславянского характера, ср. общенародное (и первоначаль-
ное) значение гуща 'густой осадок в результате обработки и отделения жид-
кости', существующее параллельно с областным значением 18. 

Словен. pšėno 'Grütze', словен. jâgli 'Hirsbrei', словен. bârovec, bêrovec то 
же 19; к последнему словенскому слову примыкает образованное от родствен-
ного названия проса бор 'Panicum Miliaceum' русское название боровая каша 
'из боровой крупы, из пшена бора'2 0 . 

Слову кулеш в южновеликорусских диалектах соответствует укр. кулш, 
диалектно также — кулешfe (гуцульск.), польск. kulesza, kulasza. Значения 
этих близких слов в различных языках колеблются: 'похлебка или каша из 
пшена с салом или маслом', 'болтушка из различной муки'2 1 . М. Фасмеру 

14 Оригинальную в словообразовательном отношении форму имел полабский 
язык: t'ösör (*košorb) 'каша, крупа', см. В. Szydłowska-Ceglowa. Zdobywanie i przy-
gotowywanie żywności... // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. II. 1957. S. 420,432. 

1 Η. Ф. Сумцов. Хлеб в обрядах и песнях. С. 85; A. Fischer. Указ. соч. S. 79; 
A. Maurizio. Указ. соч. S. 140. 

16 Труды Общества любителей российской словесности при императорском Мос-
ковском университете. Ч. 20. М., 1820. С. 154 (тверское); M H. Макаров. Опыт рус-
ского простонародного словотолковника. М., 1847. С. 67 (твер.); И. П. Сахаров. Ска-
зания русского народа. I. СПб, 1885. С. 288 (новг.); В. П. Строгова. Лексика говоров 
по течению реки Меты // Канд. дисс. М., 1955. С. 208; П. В. Шейн. Материалы для 
изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. СПб., 1902 // 
Сб. ОРЯС. LXXII, № 4. С. 17. 

17 П. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. 
XVII—XIX столетий. Вып. 1. СПб., 1899. С. 129. 

18 См. М. А. Соколова. Очерки по языку деловых памятников XVI века / Докт. 
дисс. (Рукопись). Л., 1951. С. 452. 

19 Цит. по: А. Будилович. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по 
данным лексикальным. Ч. II. Вып. 1. Киев, 1882, С. 54. 

20 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. 2-е изд. 
С. 118. 

21 К. Арандаренко. Записки о Полтавской губернии. Ч. И. Полтава, 1849. С. 266; 
А. Афанасьев-Чужбинский. Быт малорусского крестьянина // Вестник Русского Гео-



Из истории названий каш в славянских языках 723 

слово кулеш представляется неясным22. Впрочем, в «Исправлениях» к своему 
словарю он замечает: «Согласно Якобсону, "Slavic Word" 2 (1955), с. 612, 
славянские слова происходят из венг. köles 'просо'»2 3 . Однако М. Фасмер 
ошибается, так как приоритет этой этимологии принадлежит не Р. Якобсону, 
а И. Книеже, который уже давно высказал предположение о заимствовании 
польск. kulesza, kulasza, укр. кулш из венг. köles через посредство рум. 
coleaça24. Не исключена возможность, что это слово принадлежит к числу 
венгерских элементов карпатской пастушеской терминологии, к изучению 
которых призывал И. Книежа уже четверть века тому назад25. Широкое рас-
пространение слова, известного даже далеким от Карпат южновеликорусским 
диалектам (кулеш), не противоречит этимологии И. Книежи, ср. знакомство 
южновеликоруссов с названием мамалыга (в диалектной форме), проделав-
шим примерно такой же путь — из румынского языка. 

Рус. кандёр 'крупник', 'похлебка из пшена с салом и луком' 'постная ка-
ша из пшена', 'кашица из пшенной крупы', также — презрительное название 
всякого невкусного, дурно приготовленного жидкого блюда, можно считать 
довольно широко распространенным словом, судя по данным многих диалек-
тологов и этнографов. Оно употреблялось и употребляется, по-видимому, до 
сих пор в значительной части южновеликорусских диалектов — от смолен-
ских говоров на Западе до донских говоров на Юго-Востоке26. В географиче-
ском отношении эти говоры образуют широкий пояс, примыкающий с севера 

графического общества. Ч. XIII. 1855. Отд. 2. С. 151, 155; А. Афанасьев-Чужбинский. 
Общий взгляд на быт приднепровского крестьянина // Морской сборник. XXVI. 1856, 
№ 14. СПб. С. 71—72; Н. Маркевич. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. 
Киев, 1860. С. 155; А. В. Богданович. Сборник сведений о Полтавской губернии. Пол-
тава, 1877. С. 168; Памятная книга Воронежской губернии на 1870—1871 гг. Воро-
неж, 1871. С. 253—254; W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. С. 164 и 
след.; Б. Кобылянський. Гуцульський roßip i його вщношення до говору Покуття // 
Украшський д1ялектолопчний зб1рник. Кн. I. Кшв, 1928. С. 71; У. Karłowicz. Słownik 
gwar polskich. T. II. Kraków, 1901. S. 519—520. 

22 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 688. 
23 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. 25. Lief. Heidelberg, 1957. S. 517. 
241. Kniezsa. Etnographia. 45. kötet. Budapest. S. 64; I. Kniezsa. A magyar nyelv szlâv 

jôvevényszavai. I. kötet. 1. Rész. Budapest, 1955. S. 293—294; V. Machek. Etymologicky 
slovnik jazyka ceského a slovenského. S. 246. 

251. Kniezsa. Pochodzenie hungaryzmów karpackiej terminologii pasterskiej // II Mię-
dzynarodowy zjazd slawistów. Księga referatów. Sekcja I. Warszawa, 1934. S. 49 и след. 

26 Β. H. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. С. 310; 
П. Тиханов. Брянский говор // Сб. ОРЯС. Т. LXXVI, № 4. СПб., 1904. С. 51; 
A.B. Миртов. Донской словарь. Ростов-на-Дону, 1929. Стб. 129; Словарь русского 
языка / Сост. Вторым отделением Академии наук. T. IV. Вып. 2. СПб., 1908. Стб. 350. 
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к территории украинского языка. Украинскому языку и его диалектам из-
вестна форма кандъор 'жидкая кашица из круп или пшена', которая более или 
менее широко употребляется, судя по записям диалектологов, в киевско-
полтавских говорах, в Харьковщине, Поднепровье и Херсонщине2? , т. е. в 
общем по соседству с областью распространения слова кандёр на территории 
русского языка. Ни в западноукраинских, ни в закарпатскоукраинских гово-
рах слова кандъор обнаружить не удалось. Можно также с уверенностью ска-
зать, что ни словацкие народные, а также профессиональные диалекты, ни, 
наконец, диалекты чешского языка не знают подобного слова с близким зна-
чением 28, как не знает его, по-видимому, также польский язык. Слово, близ-
кое укр. кандъор, отсутствует, очевидно, и в белорусском языке29. 

Даже в границах той диалектной территории, на которой слово кандёр 
употребляется, оно является, скорее всего, новым словом. В диалектологи-
ческих материалах и словарях ранее конца XIX в., а также в старых сочине-
ниях о народной кухне этого слова обнаружить не удалось. 

Этимологией слова кандёр занимался, по-видимому, только М. Фасмер, 
который допускает здесь заимствование из польск. kędzior 'завиток волос, 
хлопья'3 0 . Это объяснение нельзя считать серьезно аргументированным, осо-
бенно с семантической точки зрения. Этимологически рус. кандёр, укр. 
кандъор 'жидкая каша из пшена' — экспрессивное образование, распростра-
нившееся из говоров в просторечие, может быть объяснено как своеобразное 
сложение корня дёр : (драть, глагол, нередко употребляемый при описании 
приготовления каш, ср. каша из ободранного ячменя и т. п.) и особого пре-
фикса, встречаемого лишь в экспрессивных образованиях кан- : кан-дёр. Так, 
в словаре Б. Д. Гринченко находим подряд следующие образования на кан : 
кандзюба 'кривизна, крючок', кандиба 'плохая лошадь, кляча', кандъор... 

27 Б. Д. Гринченко. Словарь украинского языка. Т. И. Киев, 1908. С. 215; Б. Д. Грин-
ченко. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней гу-
берниях. Т. III. Песни. Чернигов, 1899. С. 561—562; В. Милорадович. Житье-бытье 
лубенского крестьянина // Киевская старина. Т. LXXVII. 1902, июнь. С. 424; 
И. В. Бессараба. Материалы для этнографии Херсонской губернии // Сб. ОРЯС. Т. 94, 
№4. Пг., 1916. С. 542. Пользуюсь также письменным сообщением доцента В. С.Ва-
щенко (Днепропетровский университет) о распространении слова в Поднепровье. 

28 В рукописном словаре закарпатскоукраинских говоров покойного И. Панъке-
вича нет слова кандъор, по сообщению молодого украиниста А. Курымского (Прага). 
За аналогичные справки о чешских, словацких и прешовских украинских диалектах 
приношу благодарность С. Утеиленому (Прага), А. Габовгитяку, В. Jlamme и И. Гро-
зиенчику (Братислава). 

29 Ср. его отсутствие в «Словаре белорусского наречия» И. И. Носовича (СПб., 
1870). 

30 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 517. 
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(т. И. С. 214—215). Образование совершилось, вероятно, на почве украинско-
го языка и затем распространилось в русских диалектах. 

Теоретически существует также другая возможность объяснить укр. 
кандъор (рус. кандёр) — из венг. диал. *kend'ër, ср. венг. kenyér 'хлеб'. Прав-
да, названная диалектная разновидность слова kenyér до сих пор не была за-
свидетельствована в говорах31. Что же касается самого явления эпентети-
ческого наращения d' в группе «согласный + y'», или, как считают некоторые, 
диссимилятивного развития nd' <п'п \ то его случаи известны в разных час-
тях венгерской языковой территории, в том числе и на востоке, ср. tànyér > 
tànygyér, dinnye > gyingye, kanyarodik > kangyarodik и др. Как показал 
И. Книежа, в старой венгерской топонимии есть примеры вариантов пу : 
gy (d') для элемента kenyér, а именно рум. Cugir на берегу реки Päräul 
Cugirului = венг. Kudzsiri patak, левого притока реки Марош, < др.-венг. 
*Kiigyér / Kenyér32. И. Книежа не связывает специально формы *Kiigyér / 
Kenyér и описанное выше диалектное явление и считает вариант *Kûgyér 
весьма древним, в то время как диалектное развитие η'n' > η3'd' обычно при-
знается поздним. Ввиду всего этого объяснение укр. кандъор < венг. диал. 
*kend'ër, сохраняет значение лишь весьма осторожной гипотезы, тем более 
что и западноукраинским диалектам, в которых единственно могло осущест-
виться заимствование, слово кандъор неизвестно. С семантической точки 
зрения эта гипотеза, тем не менее, очень заманчива, поскольку значению укр. 
кандъор 'каша из пшена' хорошо соответствуют значения близких этимоло-
гических родственников венг. kenyér 'хлеб': вотякское (удмуртское) keńir, 
кещг 'крупа, каша'3 3 . Закономерная эволюция современного хлеба и его связь 
с кашей уже была предметом обсуждения выше. Не будет опрометчивостью 

31 Сотруднику Венгерского лингвистического атласа (Институт языкознания 
Академии наук в Будапеште) Дъёрдю Сепэ за соответствующую справку в письме от 
19 июня 1958 г. приношу искреннюю благодарность. 

32 Ö. Веке. Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti Füzetek. 33. Budapest, 1906. 9. old.; 
A. Horger. A magyar nyelvjârâsok. Budapest, 1934. 34. old.; B. Kaiman. A mai magyar 
nyelvjârâsok. Budapest, 1951. 18. old.; L. Derne. Aj> gy~ ty vâltozâs emlékei és eredetének 
kérdése. Magyar Nyelv. 50 évf. 1954, 1—2 szâm. 27. old.; I. Kniezsa. Kudzsir. Magyar 
Nyelv. 42 évf. Budapest, 1946. 66—67. old.; ср. еще L. Tarnas. Les recherches linguis-
tiques slaves et roumaines en Hongrie (1939—1946) // Études slaves et roumaines. Vol. I, 
fasc. 2. Budapest, 1948. P. 121. За справки по литературе вопроса благодарю Э. Д. Ба-
лецкого (Будапешт). 

33 J. Wichmann. Etymologisches aus den permischen Sprachen // Finnisch-ugrische 
Forschungen. Bd. 14. Helsinki, 1914—1922. S. 86—87; Y. H. Toivonen. Über Alter und 
Entwicklung des Ackerbaus bei den finnisch-ugrischen Völkern II Mémoires de la Société 
finno-ougrienne. T. LVIII. 1928. S. 231; G. Barczi. Magyar szófejto szótar. Budapest, 
1941. 159. old.; см. еще£. Moor. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1958. 
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предположить вторичное и относительно позднее развитие значения 'хлеб' у 
венг. kenyér, осуществившееся уже в отдельную эпоху жизни венгерского 
языка, тогда как в близких обско-угорских и пермских языках в роли назва-
ния хлеба выступило заимствование персидское пап34. С фонетической точки 
зрения этимология укр. кандъор35 < венг. диал. kend'èr не более спорна при 
условии допущения звуковых субституций. 

Толокно и кисель — древние славянские названия кашеобразных куша-
ний, первоначально обычно из толченых овсяных зерен и овсяной муки, сло-
ва, этимологически прозрачные (см. то, что говорилось выше об относитель-
ном времени образования слав, tolkbno). Это последнее образование известно 
главным образом в северных славянских языках: рус. толокно, польск. tłókno, 
но восстановимо косвенным путем и для словенского языка, из которого не-
мецкие диалекты получили формы Talken, Talggen. Вообще овсяные каши — 
характерное кушанье Севера Европы36 . Рус. толокно употребляется также в 
значении 'толченая, немолотая овсяная мука'3 7 , в таком виде толокно заго-
товлялось в больших количествах впрок как полуфабрикат. 

Названием, характерным для польского и восточнославянских языков, 
является польск. krupnik, укр. крупник 'жидкая кашица', блр. крупник, крупеня 
'похлебка из ячменной, гречневой или просяной крупы'3 8 . Это название, 
производное от крупа, употребляется на Западе также в значении 'хмельной 
напиток', ср. аналогичное развитие значений тат. буза, относящегося к злаку 
и к напитку из него. 

В украинском языке известно название каши, сваренной из толченого 
ячменя, — зубцг39. 

34 См. J. Harmatta. Irani nyelvi adatok a kenyér tôrténetéhez // Ethnographia. LXIV, 
évf. Budapest, 1953. S. 167 и след. 

35 В порядке предостережения заметим, что закарпатскоукраинское киндириц 'a, 
тиндириц'а 'кукуруза' происходит, как известно, из венг. tengeri (buza) 'кукуруза' и 
никакого отношения к укр. кандъор 'каша из пшена' не имеет. 

36 С. Rhamm. Talken und Geislitz usw. II Carinthia, Jg. 99.1. № 6. 1909. S. 214. Цит. 
по: A. Maurizio. Указ. соч. S. 167; К. Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Cz. I. Kraków, 
1929. S. 275; H. И. Костомаров. Очерк домашней жизни и нравов великорусского на-
рода в XVI и XVII столетиях. СПб., 1905. С. 68. 

37 Я. К. Соколова. Обиходно-бытовая лексика в языке воронежских грамот 
XVII в. / Канд. дисс. (Рукопись). Воронеж, 1956. С. 112. 

38 A. Fischer. Lud polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1926. S. 79—80; П. П. Чубин-
ский. Малоруссы юго-западного края // Труды этнографическо-статистической экспе-
диции в западно-русский край. Т. VII. Вып. 2. СПб., 1877. С. 439; П. В. Шейн. Мате-
риалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. 3. С. 
30; Россия // Полное географическое описание нашего отечества / под ред. В. П. Се-
менова. Т. VII. Малороссия. СПб., 1903. С. 108—110. 

39 Н. Маркевич. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. С. 153. 
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В русских памятниках XVII в. встречается упоминание кашеобразной 
похлебки — зобонец (т. е. зобанец), ср. также горох зобаной. Эти слова обра-
зованы от зоб, зобатъ, ср. того же происхождения укр. (гуцульск.) dziôbawka 
'вареная пшеница с сахаром, медом, солью' — в записи В. Шухевича40. 

Наибольший интерес из славянских названий крупяных каш представ-
ляет, несомненно, манная (крупа, каша). На первый взгляд, слово имеет очень 
простую этимологию. Если же от нее отказаться, происхождение слова пред-
ставляется весьма загадочным. Такой наиболее легкой возможностью являет-
ся объяснение слова манная (крупа, каша) происхождением от названия биб-
лейской манны, древнееврейского происхождения41, ср. к тому же известное 
в специальной литературе положение о том, что в XI в. огородничество в Се-
верной Европе находилось под влиянием монастырей42. Тем не менее, бли-
жайшее рассмотрение вопроса показывает сомнительность этого объяснения. 
Среди доводов против библейской этимологии слова манная (крупа, каша) 
есть доводы лингвистического и культурно-исторического характера. 

М. Фасмер объединяет манна, библейск. μάννα, и манна 'манная крупа'; 
близкими формами в других славянских языках он не интересуется. Однако 
сразу следует отметить, что формы рус. манна 'манная крупа' не существует, 
есть манная крупа, каша, манка, затем манник 'растение, Glyceria fluitans', 
укр. манна (трава) 'манник, Glyceria fluitans', польск. manna (kasza) 'манная 
крупа, каша', manna jadalna (właściwa), trawa manniana 'манник', manna traw-
na (samorodna) 'растение Panicum saguinale, кровяное просо'. Лингвистичес-
кий довод против библейской этимологии заключается, таким образом, в том, 
что близкие, но морфологически и словообразовательно самостоятельные 
формы охватывают не один славянский язык и даже не одну из трех групп, а 
целиком северные славянские языки. Причем характер этих близких названий 
таков, что он не позволяет говорить о заимствовании из библейского μάννα: в 
словах манка, тап-па, ман-ник легко выделить общую основу man- (отнюдь 
не тапп-\). Культурно-исторический довод состоит из нескольких аргумен-
тов. Во-первых, близкие слова в данном случае охватывают сферы отличных 
церковных влияний: западно-католическую и византийско-православную. Во-
вторых, μάννα, манна небесная — атрибут Ветхого Завета, т. е. как раз той 

40 М. А. Соколова. Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 457—458; 
M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. С. 459; W. Szuchiewicz. Hu-
culszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. S. 164 и след. 

41 J. Bal, A. Zaręba, К. Nitsch. Ze słownictwa gwarowego. 4. Manna // Język polski. 
T. XXXII, zesz. 4. 1952. S. 182 и след.; M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörter-
buch. Bd. II, s. v. манна. 

42 A. Maurizio. Die Geschichte unserer Pflanzennahrung von den Urzeiten bis zur Ge-
genwart. Berlin, 1927. S. 130. 
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части Св. Писания, которая играла в восточном христианстве меньшую, 
сравнительно с Евангелиями, Новым Заветом роль, представлена поздними 
переводами (новгородская Библия Геннадия конца XV в.) и по силе влияния 
на лексику и фразеологию древнерусского языка не может идти ни в какое 
сравнение с Новым Заветом. Этот факт находится в явном противоречии с 
народным характером хотя бы названия растения рус. манник и др. В связи с 
изложенным выше целесообразно объяснять все приведенные славянские 
слова из основы слав, man-, рус. манить, обман, что, между прочим, предла-
гал еще В. И. Даль в своем словаре. Таким образом, манка собственно — 
«обманка». Эта единственно верная этимология слов манка, манная (крупа, 
каша), незаслуженно забытая современными этимологами, находит целый 
ряд серьезных подтверждений. Одно из подтверждений заставляет нас снова 
вернуться в область биологического ученья об эволюции культурных расте-
ний и растительной пиши. Известно, что многие полезные растения, употреб-
лявшиеся прежде в пищу, вытеснены затем другими и опустились до поло-
жения сорняков. Манник, Glyceria fluitans Brown, нем. Mannagras, Schwaden-
gras единственный европейский злак, который никогда не выращивался, но 
лишь собирался в дикорастущем виде. Употребление манника и каши из его 
зерен ограничено Северо-Востоком Европы, в основном — районами совре-
менного и прежнего расселения славян. Отсюда манник вывозился через го-
рода Восточной Германии в Западную Европу. Важно также отметить, что 
манник, манная трава смешивается — позднее все чаще — с подобным, но 
культурным растением — кровяным просом, Panicum sanguinale43, вплоть до 
того, что, например, в польских диалектах manna зачастую обозначает только 
кровяное просо. Вероятно, эти условия постоянного смешения и выработали 
название manna, манник, т. е. 'растение, обманчивое по виду'. Дальнейшая 
семантическая эволюция слов манная крупа, каша выразилась в том, что они 
стали обозначать впоследствии уже не пищу из зерен манника или проса, а 
пшеничную крупу тонкого помола. Из славянских языков, вернее — из поль-
ского, это слово перешло в западноевропейские языки: нем. Manna, франц. 
manne, англ. manna-croup 'манная крупа' (уже в современном значении). На 
путь распространения указывает франц. manne de Pologne, manne de Prusse. 

Другое подтверждение принятая здесь этимология получает в сравнении 
немецких названий Mannagras — Schwadengras 'манник' и Mannagrütze — 
Schwadengrütze 'манная каша'. Нетрудно заметить, что эти парные названия 
представляют собой прямое заимствование — Manna < польск. manna и каль-
ку Schwadengras, где нем. Schwaden 'пар, туман, испарение, чад, угар' сво-
бодно передает польск. manna 'обманная' (ср. еще нем. Schwade 'болтов-

43 A. Maurizio. Указ. соч. S. 5, 44—46. 
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ня')4 4 . Это может быть использовано и как свидетельство того, что в момент 
образования кальки лицам, понимающим польский язык, было понятно ис-
конное значение польск. manna 'обманная'. Затем правильное понимание ут-
ратилось, уступило место народной этимологии: от библейск. манна, manna. 

Названия похлебок, каш из муки чрезвычайно разнообразны, как об этом 
уже приходилось говорить выше. 

Рус. диал. уамула, название каши из муки, отмеченное в западной части 
южновеликорусских диалектов45, тождественно с рус.-церковноелав. гомодл 
'ком', общеславянского происхождения, ср. еще лит. gämalas 'ком снега, ку-
сок хлеба, мяса', gämulas 'комок, месиво', gumulas то же46. 

В тех же говорах русского языка существует название мудра 'каша из 
муки'. 

Повсеместно распространено — опять-таки в пределах северных славян-
ских языков — рус. диал. лемешка 'вареное тесто, завара, саламата', укр. 
лемшка 'жидкая похлебка, сваренная из пшеничного или ржаного теста', 
'похлебка из гречневой муки', л'гмшка 'мамалига з некукурудзяно'1 муки', 
польск. lemieszka 'вареное тесто', блр. лемешка 'кушанье из муки'4 7 . Соглас-
но наиболее вероятной этимологии, это слово в славянских языках заимство-
вано из формы, родственной фин. liemi (liemessä) 'похлебка, суп', морд. Гет', 
мансийск. lääm, марийск. lem. Таким образом, близкие названия охватывают 

44 В немецком этимологическом словаре Ф. Клюге слово Schwaden(gras) отсутст-
вует: F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Aufl. / Bearb. von 
W. Mitzka. Berlin, 1957. S. 687. 

45 Атлас русских народных говоров юго-западных областей (готовится к печати). 
Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность за эти сведения M. Н. Преобра-
женской (ИРЯ АН СССР). 

46 Ф. Поликарпов. Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиног-
реческих и латинских сокровище. М., 1704; E. Berneker. Slavisches etymologisches 
Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1924. S. 326; M. Vasmer. Russisches etymologisches 
Wörterbuch. Bd. 1. S. 291; E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. 2. Lief. 
S. 132. 

47 M. H. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. С. 144; 
Н. Арандаренко. Записки о Полтавской губернии. Ч. И. С. 266; А. Иваница. Домаш-
ний быт малоросса // Этнографический сборник. Вып. I. СПб., 1853. С. 348; Н. Мар-
кевич. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. С. 156; Г. П. Данилевский. 
Нравы и обычаи украинских чумаков // Библиотека для чтения. Т. 142. СПб., 1857. 
С. 132; В. Щ. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда 
обычаями, поверьями и приметами // Этнографическое обозрение. Год 11, кн. XL— 
XLI. М., 1899, № 1—2. С. 288; О. С. Мельничук. Словник специф1чно'1 лексики 
гов1рки села Писар1вки (Кодимського району, Одесько'1 обласи) // Лексикограф1чний 
бюлетень. Вип. II. Кшв, 1952. С. 84; Ε. Ф. Карский. Белоруссы. Т. 1. Варшава, 1903. 
С- 107. 
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целый ряд финно-угорских и славянских языков, распространенных от Урала 
до Татр48. 

Польск. prażucha 'мучная похлебка, разновидность лемешки', блр. при-
жанина (собственно прыжашна) 'жидкое ржаное тесто, которое варится с са-
лом, луком, мясом'4 9 представляют собой апофонические варианты одной 
славянской основы pražiti, pižiti 'поджаривать', очевидно, — от предва-
рительного поджаривания муки. 

В закарпатскоукраинских говорах есть название суканиця 'жидкая бол-
тушка из пшеничной муки'5 0 . 

Укр. плескана, плескавка 'куски гречишной лемишки, обсыпанные ко-
нопляным семенем и изжаренные' представляет специальный интерес и бу-
дет рассмотрено ниже, в связи с проблемой межъязыковых влияний. 

Укр. жур, джур 'кушанье, сваренное из прокисшего раствора овсяной 
муки', блр. жур 'очень жидкий кисель', польск. żur 'похлебка из заквашен-
ной ржаной или овсяной муки', чеш. диал. zur 'квашеная мука, каша', луж. 
zur 'закваска, каша из закваски'51 . Из восточнославянских языков это слово 
распространено, главным образом, в украинском и белорусском, т. е. в зоне 
преимущественных польских языковых влияний и, по-видимому, заимствова-
но непосредственно из польского языка. Дальнейшие этимологические связи 
обсуждались неоднократно. Гипотеза об исконности славянских слов менее 
вероятна, вопреки М. Фасмеру, чем предположение о происхождении лужиц-
ких и польских слов из ср.-в.-нем. sûr 'квашеная каша из муки', выдвигав-
шееся, например, Г. Г. Бильфельдтом52. Впрочем, впервые эту мысль выска-
зал еще Η. Ф. Сумцов, объяснивший славянские слова как заимствование из 
нем. sauer 'кислый'. Он правильно обращал в связи с этим внимание на рас-

48 К Moszyński. Kultura ludowa Słowian. Cz. I. Kraków, 1929. S. 273; M. Vasmer. 
Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 30. 

49 Η. Φ. Сумцов. Хлеб в обрядах и песнях. С. 73. 
50 С. П. Бевзенко. До характеристики складу лексики украшських Д1алекпв. Нау-

ΚΟΒ1 записки Ужгородського державного ушверситету. Т. XXVI. Д1алектолопчний 
зб1рник. Вип. 2. 1957. С. 168. 

51 Н. Закревский. Старосветский бандуриста // Словарь малороссийских идиомов. 
Кн. 3. M., 1861. С. 326 (в Галиции); Я. С. Паламарчук. Словник специф1чно'1 лексики 
гов1рки с. Муспвки (Вчорайшенського району, Житомирськох' област1) // Лексикогра-
ф1чний бюлетень. Вип. VI. Кшв, 1958. С. 25; Я. В. Шейн. Материалы для изучения 
быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. С. 29; А. Fischer. Lud 
polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1929. C. 80; J. Karłowicz. Słownik gwar polskich. 
T. VI. Kraków, 1911. C. 450; А. Будилович. Первобытные славяне в их языке, быте и 
понятиях по данным лексикальным. С. 54. 

52 H. Н. Biełfełdt. Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen. Leipzig 1933. S. 297; 
цит. по: M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 433. 
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пространение слова: «В Левобережной Украине, кажется, не знают жу-
ра. . .»5 3 . Связь названия преимущественно овсяного кушанья с нем. sauer 
'кислый' весьма вероятна, ср. например, название другого, первоначально — 
только овсяного кушанья слав, kyselb: kysblb, рус. кислый. 

Укр. мамалига 'каша из кукурузной, муки'; «в одних местах Малороссии 
мамалыгой называют хлебную похлебку, в других хлебные лепешки»54; 
польск. mamafyga 'болтушка из кукурузной муки', юж.-в.-р мумулыга, 
момолыга 'каша из ржаной муки'5 5 . Слово представляет собой сравнительно 
новое широко распространившееся заимствование из румынского языка56. 

Юж.-в.-р пол'ижка 'каша из муки' 5 7 в словообразовательном и семанти-
ческом отношении очень близко польск. polewka 'суп, похлебка'. 

Довольно старым словом неясного происхождения является рус. соло-
мата 'вареное тесто с конопляным соком или квасом', салом amo 'каша из 
крупы с салом', укр. соломаха 'гречишное тесто, запущенное в соленый кипя-
ток, с маслом', диалектно также чаламάχα 'густая болтушка, неудавшаяся, 
густая еда', экспрессивное изменение звуков с экспрессивным значением; 
польск. salamacha 'жидкая каша, мамалыга, мучная болтушка'58 . Еще в пер-
вой половине XVII в. французский путешественник Гильом Боплан упоми-
нает и описывает употребляемую запорожскими казаками саламату 'тесто, раз-

53 Η. Ф. Сумцов. Культурные переживания. Киев, 1890. С. 117 и след. 
54 M. М. Левченко. Несколько данных о жилище и пище южноруссов // Записки 

Юго-Западного Отдела Географического Общества. Т. 2. 1874. С. 146; П. П. Чубин-
ский. Малоруссы юго-западного края. С. 442—443; К M Путевые очерки Подолии // 
Киевская Старина. 1884. № 7, июль. С. 387; Η. Ф. Сумцов. Указ. соч. С. 117. 

55 J. Karłowicz. Słownik gwar polskich. T. III. Kraków, 1903. С. 108; Атлас русских 
народных говоров юго-западных областей. 

56 G. Weigand. Die Terminologie des Maises im Bulgarischen, Rumänischen und 
Kleinrussischen // 17. und 18. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache. Leipzig, 
1911. S. 372 и след.; M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 93. 

57 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
58 Труды Общества любителей российской словесности при Московском универ-

ситете. Ч. 20. С. 131 (рязанск.); Энциклопедия русской опытной городской и сельской 
хозяйки, ключницы, экономки, поварихи, кухарки, скотницы и птичницы Бориса 
Волжина. Ч. I. СПб., 1842. С. 396, 401 (Кушанья для служителей); П. Малыхин. Быт 
крестьян Воронежской губернии Нижнедевицкого уезда // Этнографический сборник. 
Вып. 1. СПб., 1853. С. 211; Магикин. Быт крестьян Курской губернии Обоянского 
уезда // Этнографический сборник. Вып. V. СПб., 1862. С. 13 и след.; А. И. Федоров. 
О происхождении словарного состава беломорских говоров (Автореф. канд. дисс.). 
Л., 1952. С. 13; Н. Маркевич. Указ. соч. С. 161; О. С. Мельничук. Словник специф1чно*1 
лексики гов1рки села Писар1вки (Кодимського района, Одесько! обл.). С. 97; J. Kar-
łowicz. Słownik gwar polskich. T. V. Kraków, 1907. S. 99; M. Vasmer. Russisches ety-
mologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 571. 



732 III. Славянская и индоевропейская этимология 

веденное на воде, перемешанное затем с вареным просом'5 9 . Ср. также рус-
скую пословицу, записанную в XVII в.: Бродить саламаха и без рубахи60. 

В гуцульских говорах украинского языка отмечено название кушанья 
juchwarka 'вареный картофель с сыром и кусочками теста из белой муки'6 1 . 

Многим закарпатским диалектам украинского языка известно также на-
звание токам 'кушанье, приготовленное из кукурузной муки, похожее на ма-
малыгу' <рум. tocanä62. 

Рус. кулага (тульск.) 'вареное тесто', (ворон.) 'сырое соложёное и паре-
ное тесто', (калининск.) 'кисло-сладкая масса из квашеного пареного теста', 
ср. также диал. блр. (витебск.) кулага63. Это слово употребляется главным 
образом на территории русского языка, хотя является относительно старым 
образованием, судя по наличию в древнерусских памятниках XVI—XVII вв. 
собственного имени Кулага64. Этимология слова кулага признается неясной. 
Э. Бернекер сравнивал кулага и кулеш65, правда, в проверенных нами этно-
графических источниках название кушанья кулага в украинских диалектах не 
указывается, и словообразовательная связь кулага : кулеш могла оказаться ре-
альной скорее всего на русской языковой почве, где представлены широко 
оба названия. На связь обеих форм, возможно, указывает встречающийся в 
южновеликорусских диалектах вариант кул'ага (куГауа, кулауа)66, который 
может быть объяснен как производное от кулеш, кулиш (где -еш, -иш вторич-
но осмыслено как суффикс), образованное с помощью суффикса субъектив-
ной оценки -ага (-яга)67. 

59 Г. Боплан. Описание Украйны. СПб., 1832. С. 63. 
60 Π. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. 

XVII—XIX столетий. Вып. 1. С. 83. 
61 W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. S. 164 и след. 
62 С. 77. Бевзенко. До характеристики складу лексики украшських Д1алекпв. 

С. 168. 
63 Труды Общества любителей российской словесности при Московском универ-

ситете. Ч. 20. М., 1820. Тр. 121; П. Малыхин. Быт крестьян Воронежской губернии 
Нижнедевицкого уезда. С. 211; M Я. Макаров. Опыт русского простонародного слово-
толковника. С. 133; В. А. Флоровская. Лексика говоров Старицкого района Калинин-
ской области / Канд. дисс. (Рукопись). Калинин, 1955. С. 220; Η. Ф. Сумцов. Хлеб в 
обрядах и песнях. С. 82. 

64 77. М. Тупиков. Словарь древнерусских личных собственных имен // Записки 
Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. 
T. VI. СПб., 1903. С. 271. 

65 Ср. также M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 687. 
66 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
67 О суффиксе субъективной оценки -ага см. специально: A. Belić // AfslPh, 

Bd. XXIII. S. 202—203; A. Belić. Природа и происхождение существительных субъек-
тивной оценки // 1ужнословенски Филолог. Кн>. XXII. 1958. С. 134. 
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Преимущественно русское тюря 'черный хлеб, накрошенный в холод-
ную воду, с солью, иногда с луком', ср. также блр. цюря, и преимущественно 
украинское тетеря 'гречневое тесто, вареное с пшеном, солью, также — из 
сушеного хлеба, кваса и лука' целесообразно рассмотреть ниже, в связи с 
проблемой межъязыковых влияний, для которой названия каш дают нередко 
очень интересный материал. 

Западноукраинским диалектам известно название чир 'pulmentum'68 . 
В гуцульских говорах распространено название скоромного кашеобраз-

ного кушанья banusz 'сметана с кукурузной мукой'6 9 . 
Названием мучной каши является польск. ресак, pęcak, возможно, свя-

занное этимологически с польск. реска 'зернышко, косточка', ср. также укр. 
почка 'косточка', рус. почка < *pbtja; форма pęcak, наверное, содержит вто-
ричную назализацию, примеров которой немало в польском языке. 

В гуцульских говорах украинского языка отмечено слово логаза 'вареная 
ячменная каша с маслом, сахаром или медом'7 0 . 

Как и следовало ожидать, большое количество названий кашеобразных 
кушаний из муки оказывается образованным от основы var-, ср. рус. варить, 
и ее апофонических разновидностей. Сюда относятся серб, вара, варица, со-
отнесенное, видимо, по народной этимологии с именем св. Варвары71; 
польск. rozwarka, nawarka, ср. рус. диал. (вышневолоцк.) разварка 'кашица', 
(вологодск.) завара 'каша, круто сваренная из крупно смолотой ржи', (ря-
занск.) завара 'жидкая каша, саламата'; блр. варгеня; юж.-в.-р веренина12 (от-
сутствующее в этимологическом словаре М. Фасмера); наконец, рус. диал. 
(беломорск.) пустовора 'каша из ячменной муки'7 3 , по всей вероятности, 
сложение пусто-вора (: варить), где вора < вара, ср. вокализм 3-е л. ед. ч. ди-
ал. ворит 'варит', т. е. 'пустая, постная похлебка'. 

68 А. Будилович. Первобытные славяне... С. 54. 
69 W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. С. 164 и след. 
70 Там же. 
71 В. С. Kapaųuh. Живот и обича]и народа српскога. У Бечу, 1867. С. 1; Я. Ф. Сум-

цов. Культурные переживания. С. 42. 
72 Я. Ф. Сумцов. Культурные переживания. С. 114 и след.; В. П. Строгова. Лекси-

ка говоров по течению реки Меты (Бологовский и Удомельский районы Калининской 
области). С. 208; М. Я. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. 
С. 87; Атлас русских народных говоров юго-западных областей. Интересно отметить, 
что значение заваруха 'сумятица, давка, драка' закономерно развилось из значения 
'каша', сохраняемого в диал. завара, заварушка (юж.-в.-р.), ср. каша в значении 
'свалка, побоище' (заварить кашу), буза в значении 'скандал, потасовка'. 

73 А. И. Федоров. О происхождении словарного состава беломорских говоров. Л., 
1952. С. 165. 
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Запорожские казаки употребляли в пищу кушанье из квашеной, жидкой, 
вареной ржаной муки с рыбой, называвшееся щерба14, ср. полаб. srabônëk 
'похлебка из овсяной крупы' < *srbbanikb15. Эти слова продолжают распро-
страненную основу слав. *srb-, *ščrb-, звукоподражательную по своему про-
исхождению и используемую поэтому для обозначения похлебок, того, что 
хлебается, всасывается (польск. sarbać), ср. лит. sriubà 'суп, похлебка'. 

Польские этнографы приводят описание народного кашеобразного куша-
нья из вареных свежих яблок и груш, заправленных мукой, — galas76. 

Польск. Siemieniec (: siemię 'семя') представляет собой жидкую мучную 
похлебку, известную в окрестностях Кракова77. 

Зап.-укр. (гуцульск.) дз'ама 'картофельный, фасолевый, бобовый отвар, в 
который крошится малай 'кукурузная лепешка', хлеб или кулиш', 'мясной 
отвар, бульон, уха из свежей рыбы', слово, заимствованное из рум. zeama78, с 
поздним украинским фонетическим развитием з > дз, ср. ж> дж в джур, 
жур, о котором — выше. 

В. Шухевич отметил диал. гуцульск. rosiwnycia 'квашеная капуста, варе-
ная в рассоле и воде, с рисом, кукурузной крупой и тертым маком'7 9 . Тот же 
автор записал в упомянутых говорах названия: łyzanka 'пресное молоко, ки-
пяченое с белой мукой и солью', hółubci 'кукурузная крупа, вареная в капу-
стных листьях'8 0 , ср. наши голубцы, польск. gołąbki. 

В словотолковнике M. Н. Макарова находим рус. диал. (тульск.) ерлы 
t , О I 
род каши, постное кушанье из протертого пшена, изюму и пр. . 

M. Н. Макаров отмечает далее рус. диал. (рязанск.) моня 'гречневая каша, 
перемешанная с бараньею головою и изготовленная в ее перепонке'82 . 
М. Фасмер дает только моня, монъка 'молоко' (Курск, Херсон), образованное 
в детской речи от молоко83. 

Рус. путря, путра 'род толокна', укр. путря 'ячменная каша, кутья с 
ржаным солодом, пареная', польск. диал. putra 'кашеобразная похлебка, сва-
ренная из ржаной или ячменной муки' относится к числу тех названий каш, 

74 Н. Закревский. Старосветский бандуриста. С. 596. 
75 В. Szydłowska-Ceglowa. Указ. соч. С. 420—421. 
76 A. Fischer. Lud polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1926. S. 73. 
77 A. Fischer. Указ. соч. S. 79—80. 
78 W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. S. 164 и след.; С. П. Бев-

зенко. До характеристики складу лексики украшських Д1алект1в. С. 168. 
79 W. Szuchiewicz. Там же. 
80 W. Szuchiewicz. Там же. 
81 M. Н. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. С. 78. 
82 M. Н. Макаров. Указ. соч. С. 162. 
83 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 155. 
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которые представляют значительную ценность при решении вопросов межъ-
языковых влияний и вместе с этими названиями будет специально упомяну-
то ниже. 

Поскольку мучные похлебки при достаточной степени густоты являются, 
собственно говоря, различными видами съедобного теста, неудивительно 
широко известное русским народным говорам употребление слова тесто в 
значении 'каша из муки', ср. сев.-великорус, тесто 'густой раствор из овся-
ной муки'8 4 , 'распаренный солод в виде теста', юж.-в.-р m'écma 'каша из му-
ки' 85. 

Южновеликорусская терминология каш знает название мыльцы 'каша из 
муки'8 6 . 

Особого упоминания заслуживает юж.-в.-р (тульск.) абилиха 'соломата'87 , 
собственно, обилиха в южновеликорусской огласовке. М. Фасмер в своем 
словаре не приводит ни обилиха, ни абилиха. У него имеется только статья 
обилие 'Überfluß' со следующими сравнениями: др.-рус. обилье 'Getreide', 
чеш. obili 'Getreide', словац. obilie то же88. Рус. диал. абилиха, вероятно, восхо-
дит к слову обилье в значении 'обмолоченное зерно', потому что абилиха — 
каша из муки, т. е. обмолоченных и перемолотых зерен. Значение 'обмоло-
ченное зерно', таким образом, реально для слав, obilbje не только на чехосло-
вацкой языковой территории, но может быть реконструировано и на русской. 
Об этимологической первичности именно этого значения у слав, obilbje : biti 
'бить, молотить' мне уже приходилось писать в другом месте89. 

Юж.-в.-р сыроежа 'каша из муки'9 0 и словен. диал. (резьянск.) jit 
'polenta' произведены от основы славJëd- , рус. еда91. 

Только русским является слово луда 'саламата, завара', известное мне по 
записям двух разных авторов, причем оба раза указывается на употребление 
этого слова в бывшем Касимовском уезде Рязанской губернии92. Характерное 

84 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. 2-е изд / Под ред. А. Е. Грузинского. 
Т. 3. М., 1910. С. 378 (Словарь). 

85 В. П. Строгова. Лексика говоров по течению реки Меты. С. 209. 
86 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
87 А. Руднев. Село Голунь и Новомихайловское Тульской губернии, Новосиль-

ского уезда// Этнографический сборник. Вып. II. СПб., 1854. С. 100. 
88 M Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 239—240. 
89 О. H. Трубачёв. Славянские этимологии 8—9 II Езиковедски изеледвания в 

чест на акад. С. Младенов. София, 1957. С. 337—338. 
90 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
91 См. А. Будилович. Первобытные славяне... С. 54. 
92 Труды Общества любителей российской словесности при Московском универ-

ситете. Ч. 20. С. 134; M H. Макаров. Опыт русского простонародного словотолков-
ника. С. 147. 
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географическое распространение этого слова — на части территории одного 
языка — позволяет поставить вопрос о заимствовании. М. Фасмер не знает 
слова луда 'завара, саламата'. В его словаре приводится несколько слов, омо-
нимичных с нашим словом, но из них лишь одно имеет прямое отношение к 
луда 'саламата'. Это луда III 'илистая, холодная глиняная почва', которое 
М. Фасмер сопоставляет с зырянск. (коми) l'ut 'тина, ил '9 3 . Упомянутое выше 
диал. луда 'саламата, завара' есть не что иное, как семантическое развитие 
этого очевидного заимствования. Связь значений 'болото, грязь, тина' и 'ка-
ша' подтверждается надежными примерами вроде лит. tyrė 'каша' : tyruliai 
'болотные пространства' и является таким же достоверным фактом, как связь 
значений 'каша' и 'сумятица, скандал, драка', о которой уже говорилось, ср. 
завара, заварушка 'каша': заваруха 'сумятица, паника, свалка'. 

Рус. диал. деженъ (вологодск.) 'с толокном или с мукою наболтанное 
молоко', дежня (беломорск., арханг.) 'толокно с сывороткой и сметаной', 
пермск. деженъ 'толокно, замешанное на воде или кислом молоке'9 4 , не уч-
тенное М. Фасмером, представляет собой производное от рус. дежа, праслав. 
*deža 'квашня, посудина для замешивания теста', слова индоевропейского 
происхождения, ср. др.-инд. dehati 'обмазывает', готск. daigs 'тесто', нем. 
Teig то же95 . Значения родственных слов указывают, что рефлексы праслав. 
*deža в большинстве славянских языков имеют непервоначальное значение 
'посудина, в которой замешивают тесто'. В то же время производная форма 
деженъ, дежня, известная мне только из русского языка, сохранила значение, 
которое можно считать более древним: 'тестообразное, кашеобразное куша-
нье'. Эта важная форма, не отраженная до сего времени в этимологических 
словарях, является вместе с тем указанием, что слав. *deža обозначало внача-
ле тесто или тестообразное кушанье, ср. готск. daigs 'тесто'. Переход значе-
ния слав. *deža 'тесто' > 'сосуд для замешивания теста' был осуществлен 
позднее. Отношения рус. дежа: деженъ свидетельствуют, что древнее значе-
ние основной формы во многих случаях сохраняется производной формой, 
морфологически вторичной. 

Типично русскими названиями каш из муки, неизвестными уже украин-
скому языку, являются названия, образованные от основы сып- (сыпать), 
собственно от ее варианта с вокализмом в ступени редукции съп-: юж.-в.-р 
nocna 'каша из муки'9 6 , ср. диал. nocna 'мука, применяемая при побелке 

93 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 65—66. 
94 M H. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. М., 1847. 

С. 69; Η. Ф. Сумцов. Хлеб в обрядах и песнях. С. 86; Aiï И. Федоров. О происхожде-
нии словарного состава беломорских говоров. С. 39—40 (Приложение). 

95 См. M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 336. 
96 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
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стен', а также выражение посопный хлеб 'хлеб, собранный зерном' в воро-
нежских грамотах XVII в.97; более северной по распространению является 
другая форма от той же основы сьп сев.-великорус, (костромск.) заспинка 
'постная кашица', ср. вологодск. заспа 'овсяная крупа', беломорск. заспа 
'ячменная крупа', др.-рус. заспа, заспица 'крупа', причем и древнерусское 
слово тоже представлено главным образом в северных памятниках98. 

К общей основе праслав. *syt- / *sbt-, ср. рус. сыт, восходят сев.-
великорус. гитейница (Выгозеро, Карельский остров) 'кашка из житной муки, 
молока и воды' " , рус. щи, диал. и стар, шти, объяснявшееся еще А. И. Со-
болевским из съти, ед. ч. сътъ, наконец, польск. диал. syto 'лемешка, мучная 
похлебка' 10°. Значение щи 'похлебка из рубленой капусты' является более 
поздним, первоначальное значение слова 'крупяная похлебка без капусты' до 
сих пор живет в говорах101. Сохранилось первоначальное значение и в упо-
мянутом диал. гитейница, производном от шти. 

Рус. диал. драчона — запеканка, приготовляемая различными способами: 
(оренбургск.) 'каша, сваренная из сечки; варится густой и после того как за-
стынет, режется на куски', 'кушанье из размоченного пшеничного хлеба, 
смешанного с маслом, куриными яйцами и запеченного в печи'1 0 2; (кали-
нинск.) 'запеканка на сковороде из толченого картофеля'103. 

Юж.-в.-р калина 'мучная каша', названная так потому, что в кашу для ки-
слости добавляют калину 104. 

Блр. рули 'тюря, хлеб, крошеный в воде с солью'1 0 5 неясного происхож-
дения. 

В. П. Строгова отмечает в говорах Калининской области название мур-
цовка 'кушанье из воды, хлеба, лука и соли'106 . 

97 Н. К. Соколова. Обиходно-бытовая лексика в языке воронежских грамот XVII в. 
С. 81. 

98 Труды Общества любителей российской словесности при Московском универ-
ситете. Ч. 20. M. Н. Макаров. Опыт... С. 90; А. И. Федоров. О происхождении сло-
варного состава беломорских говоров. С. 60 (Приложение); М. А. Соколова. Очерки 
по языку деловых памятников XVI века. С. 368, 453—454. 

99 См. M. М. Пришвин. Собр. соч. Т. И: Путешествия. В краю непуганых птиц. 
Очерки Выговского края. М., 1956. С. 49. 

100 У. Karłowicz. Słownik gwar polskich. T. V. Kraków, 1907. S. 278. 
101 Ср. П. Я. Черных. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский 

период. М., 1956. С. 69. 
102 Б. А. Моисеев. Словарный состав говора села Саратовки Соль-Илецкого райо-

на Чкаловской области / Канд. дисс. (Рукопись). М., 1955. С. 332. 
103 В. П. Строгова. Лексика говоров по течению реки Меты. С. 209. 
104 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
105 Цит. по: А. Будилович. Указ. соч. С. 54. 

24. Заказ № 2261. 
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Польск. zacierka, укр. затгрка 'вареные шарики из крутого теста с салом, 
маслом'107 , рус. диал. затирка, затируха 'каша из пшеничной муки, немного 
замешанной с водой и подсушенной в виде небольших кусочков'108 , также 
притирка 'каша из муки' (юж.-в.-р) и др.-рус. каша тертая 109 — названия, 
образованные от основы рус. тереть и родственных, в соответствии с основ-
ным способом приготовления самих кушаний. 

В одной этнографической работе прошлого века отмечается рус. диал. 
(тульск.) крутенъ 'крутая каша' п о . 

Вполне естественно, что приготовление каш, похлебок из муки наклады-
вало отпечаток на их терминологию, ср. такие названия как юж.-в.-р му-
к0вняи\ сев.-великорус. мучницаи2 < мука, ср. далее полаб. тбкэ 'густая 
мучная похлебка', также vor'ens тбкэ 'вареная мука' п з . 

Прозрачными местными образованиями являются названия кушанья, кото-
рое до недавнего времени было, как говорят этнографы, национальным белорус-
ским блюдом: калатуха, калатуша, баутуха 'похлебка из муки с маслом', 'ку-
леш', 'жидкая кашица, похлебка из всякой муки, с солью, маслом, жиром'1 1 4 . 

Юж.-в.-р солодуха 'каша из муки, с добавлением солода, из соложеного 
теста', блр. солодуха 'похлебка из ржаной муки', рус. диал. (калининск.) 
солоданка 'жидкая похлебка из солода'1 1 5 образованы от солод, ср. еще сло-
вац. slad 'polenta, far' П6. 

106 В. Я Строгова. Цит. дисс. С. 209. 
107 Я Я Чубинский. Малоруссы юго-западного края. С. 440. 
108 Б. А. Моисеев. Цит. дисс. С. 328. 
109 Атлас русских народных говоров юго-западных областей; М. А. Соколова. 

Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 452—453. 
110 А. Руднев. Село Голунь и Новомихайловское Тульской губернии, Новосиль-

ского уезда. Этнографический сборник. Вып. И. СПб., 1854. С. 100. 
111 Атлас русских народных говоров юго-западных областей. 
112 M M. Пришвин. Собр. соч. T. II: Путешествия. За волшебным колобком. М., 

1956. С. 215. 
113 В. Szydłowska-Ceglowa. Zdobywanie i przygotowywanie żywności u Połabian. 

Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. II. Warszawa, 1957. S. 427; B. Szydłowska-
Ceglowa. Semantyczna analiza połabskiego zasobu leksykalnego // Z polskich studiów sla-
wistycznych. Warszawa, 1958. S. 204. 

114Я. Φ. Сумцов. Культурные переживания. С. 114 и след.; Я В. Шейн. Материа-
лы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. С. 18; 
К А. Сербов. Белоруссы-сакуны. Сб. ОРЯС. T. XCIV, № 1. Пг., 1916. С. 38; D. Zele-
nin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 118. 

115 Атлас русских народных говоров юго-западных областей; Я. В. Шейн. Мате-
риалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. 
С. 18, 29; В. П. Строгова. Лексика говоров по течению реки Меты. М., 1955. С. 209. 

116 См. А. Будилович. Первобытные славяне... С. 54. 
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Блр. тцюпки 'обыкновенная тюря, т. е. накрошенный в воду хлеб'117 , ср. 
польск. диал. cipkały 'род лапши, нарезанного теста' 118. 

Блр. диал. чекуляда 'та же тюря на воде, квасу с добавлением постного 
масла'119 представляет собой совсем новое заимствование из польск. czekola-
da 'шоколад' и одновременно с этим является примером 'модного' нововве-
дения в терминологии каш. 

Рус., укр. кваша 'ржаная, гречневая мука с солодом, разводится полу-
кипяченой водой, солодеет, затем варится'120, ср. др.-рус. квашенинап\ а 
также интересное др.-рус. квашня 'раствор для теста', 'мука, замешанная для 
выпечки хлеба'122 , при современном значении рус. квашня 'посудина для тес-
та'; кваша < квасить (об отношении форм каша и кваша см. выше). 

В числе «хлебных» похлебок Η. Ф. Сумцов упоминает укр. вгвсяник123 < 
овес (род. ед. eieca). 

Польск. barszcz в ряде диалектов знает значения 'вид похлебки из ржи 
или овса', 'похлебка из сыворотки с мукой'1 2 4 и тем самым представляет со-
бой оригинальное семантическое развитие, поскольку первоначальным значе-
нием слова было (в польском, украинском, русском) 'похлебка из диких трав, 
преимущественно Heracleum sibiricum L., польск. barszcz, рус. борщовник'. 
Современное значение, например, укр. борщ 'похлебка из красной свеклы' — 
результат долгого развития125. 

Рус. диал. кач 'похлебка из толченой осиновой коры с примесью муки 
или крупы' < коми kač 'кора, лыко'. 

Местный характер носит сев.-великорус, повалиха 'мучная, заварная ка-
ша' (Карсовайский район Удмуртской АССР). 

Перечень и анализ славянских названий каш можно закончить упомина-
нием словен. tarana 'Mehlgrütze' и словац. zapara 'polenta', приводимыми 
A. Будиловичем в его известной книге 126, в разделе «Яства и пития», в кото-

117 П. В. Шейн. Указ. соч. С. 30. 
118 У. Karłowicz. Słownik gwar polskich. T. I. Kraków, 1900. S. 239. 
119 Я. В. Шейн. Там же. 
120 Я. Ф. Сумцов. Культурные переживания. С. 114. 
121 См. П. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и 

проч. XVII—XIX столетий. Вып. 1. С. 119. 
122 М. А. Соколова. Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 450; 

B. Я. Прохорова. Бытовая лексика в языке московских памятников второй половины 
XVII в. / Канд. дисс. М., 1953. С. 158. 

123 Я. Сумцов. Культурные переживания. С. 114 и след. 
124 У. Karłowicz. Słownik gwar polskich. T. I. Kraków, 1900. С. 52. 
125 D. Zelenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 117. 
126 Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. 

Ч. И. Вып. 1. Киев, 1882. С. 54. 

24* 
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ром он объединяет весьма богатый материал, представляющий значительную 
ценность для настоящего исследования. 

В ходе ознакомления со славянскими названиями каш и — по возмож-
ности — с их историей и происхождением (этимологией) выяснялись взаимо-
отношения между отдельными языками в этой группе лексики. Так, не остав-
ляет никакого сомнения гораздо большее развитие и лучшая сохранность тер-
минологии каш именно в северных славянских языках — русском, белорус-
ском, украинском, из западных — в польском. Пожалуй, более всего развита 
эта терминология у восточных славян, хотя и здесь нет единообразия, некото-
рые названия, типичные для русского, как, например, толокно, кулага, в сущ-
ности отсутствуют в украинском и т. д., о чем говорит и Д. Зеленин в своей 
«Восточно-славянской этнографии». Именно восточнославянская терминоло-
гия каш таит в себе, как нам кажется, возможность постановки новых вопросов 
межъязыковых взаимоотношений Восточной Европы. Ниже предлагается — 
в заключение — попытка показать эту возможность, а также использовать 
нашу терминологию как новый материал по отдельным старым проблемам 
межъязыковых влияний. 

Терминология каш проливает новый свет, как мне кажется, на литовско-
восточнославянские языковые отношения, а именно — показывает их ин-
тенсивность и активность воздействия литовского языка. Эти особенности 
названных отношений выражаются в том, что несколько важных названий в 
одной узко ограниченной группе лексики восточнославянских языков — тер-
минологии каш — заимствованы из литовского языка. Это названия каш 
путря, плескана, тюря. Выше они упоминались бегло, здесь интересно рас-
смотреть подробно каждое в отдельности. 

Рус. диал., блр. путря, путра, укр. путря 'каша из очищенного ячменя', 
'ячменная кутья, обсыпанная солодом', польск. диал. putra 'похлебка из ва-
реной ржаной или ячменной муки'1 2 7 . Это название (кушанье) чрезвычайно 
характерно для украинского народного быта и кухни. Из русских диалектов 
его знают либо те, что непосредственно граничат с украинским языком, ср. 
форма ворон, путря, тождественная украинскому слову во всех деталях, либо 
те диалекты, которые примыкают к белорусской языковой территории. И там 
и тут это пришлое в русском языке, ср. смолен, путра с его твердым ρ, вы-
дающим белорусское происхождение. Белорусским, собственно, является и 

127 Н. Арандаренко. Записки о Полтавской губернии. Ч. И. С. 266; Г. П. Данилев-
ский. Нравы и обычаи украинских чумаков. С. 132; Н. Маркович. Обычаи, поверья, 
кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860. С. 157; П. П. Чубинский. Малоруссы юго-
западного края. С. 440; В. Щ. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми от-
носящимися сюда обычаями, поверьями и приметами. С. 294; J. Karłowicz. Słownik 
gwar polskich. T. IV. Kraków, 1906. S. 456. 
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«польское» диал. putra, сообщенное Я. Карловичу из Жмуди. Таким образом, 
из восточнославянских языков это слово раньше появилось в белорусском и 
украинском. Источник этого слова выяснен давно: укр. путря, блр. путра за-
имствовано из лит. putrà 'каша' (ср. лтш. putra), ср. еще лит. putelis 'овсяная 
болтушка, забеленная молоком', которое свидетельствует об исконно литов-
ском характере слова putrà < put- 'каша, грязь, ил' < pu- + детерминатив -t-128. 
Если балтийская этимология слова путря является общепризнанной, то этого 
нельзя сказать о двух других словах того же происхождения. 

Плескана 'куски гречишной лем1шки, обсыпанные истолченным коноп-
ляным семенем и изжаренные', также плескавка 'конопляное семя с гречне-
выми лепешками'129 является словом исключительно украинским. «Русский 
этимологический словарь» М. Фасмера не дает слова плескана, хотя вообще 
его автор не строг в разграничении русской и украинской лексики и помеща-
ет много украинских слов. Укр. плескана, название кашеобразного кушанья, 
сдобренного конопляным семенем, можно объяснить как заимствование из 
лит. pleiskanė 'конопля с мужскими цветами, без семян'. Вопрос с названия-
ми конопли в славянских языках довольно сложен, имеется ряд терминов, в 
большинстве своем — неясного происхождения, среди них — очень старые 
образования, повторяющиеся в близкой форме в других индоевропейских 
языках, а также за их пределами, например рус. конопля и его славянские со-
ответствия, рус. посконь, укр. посктъ, плосктъ 'мужская конопля' и род-
ственные 13°, рус. замашка, замашки 'мужская конопля'. Укр. плескана в ука-
занном значении имеет несомненную связь с названиями конопли, но его 
форма на позволяет говорить о родстве с укр. плосктъ, посктъ и т. д. Другие, 
более близкие названия конопли в славянских языках отсутствуют; форма 
плески, указываемая Н. Анненковым 131, ошибочна, поскольку единственный 
его источник, Гюльденштедт, упоминает только «die männlichen Hanf-
Pflanzen... die man Ploski (Плоски) nennet...»132 . Укр. плескана, несомненно, 

128 К. К. Буга. Балтийские (айстийские) этимологии // РФВ. Т. LXVI, № 3—4. 
Варшава, 1911. С. 245; М. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 469. 

129 Б. Д. Гринченко. Словарь украинского языка. Т. III. Киев, 1909. С. 194; В. Щ. 
Там же. С. 294; В. Милорадович. Житье-бытье лубенского крестьянина. С. 405. 

130 М. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 165; Bd. II, S. 414. Важ-
ной статьи И. M. Коржинка M. Фасмер не использовал (см. J. M. Kofinek. Odkud je slo-
vansképoskonb 'cannabis mas' Il Sbornik vënovany Josefu Jankovi. Praha, 1938. S. 136—143). 

13 H. Анненков. Простонародные названия русских растений. M., 1858. С. 27. 
В своем Ботаническом словаре (М., 1859) под Cannabis sativa L. H. Анненков уже не 
приводит слова плески. 

132 D. J. А. Güldenstädt. Reisen durch Rußland und im Caucasischen Gebürge/ Hrsg. 
von P. S. Pallas. 2. Teil. SPb., 1791. S. 206 (запись 4 августа 1774 г., речь идет о левобе-
режной Украине). 
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связана с лит. pleiskanė 'мужская конопля', но фонетическая форма позволяет 
здесь говорить не о сепаратном родстве, но лишь о заимствовании. Заимство-
вание укр. плескана < лит. pleiskanė должно было произойти довольно позд-
но, ср. субституцию укр. e < лит. ei (дифтонг), а также отсутствие слова в 
других восточнославянских языках. Отсутствие его даже в белорусском уди-
вительно, и оно весьма усложняет объяснение путей заимствования, если это 
не кажущееся отсутствие, объясняемое нашим недостаточным знанием бело-
русской диалектной лексики. 

Повсеместно распространенное рус. тюря 'хлеб, крошеный в воду, квас', 
диалектно (вятск.) — 'болтушка, сваренная из муки'1 3 3 , ср. также блр. цюря, 
напротив, как будто совершенно неизвестно украинскому языку 134. Слово 
тюря до сих пор не имеет надежной этимологии. Во всяком случае прежние 
объяснения, перечисляемые одно за другим М. Фасмером, — от тереть или 
к греч. τυρός 'сыр' , др.-инд. tūras, авест. tūiri- 'скисшее молоко' — маловеро-
ятны и не могут удовлетворить самого автора135. Последняя этимология не 
выдерживает критики в семантическом отношении. Кроме того, неудача это-
го толкования заключается в слишком прямолинейном понимании развития 
корневого гласного в слове тюря. Рус. тюря можно гораздо проще и правдо-
подобнее объяснить, предположив и на этот раз относительно новое заимст-
вование, сопровождаемое фонетической субституцией, а именно тюря < лит. 
tyrė 'каша'. Слово tyrė является исконно литовским, родственным tyras 'чис-
тый' , например tyras vanduo 'чистая вода'. Таким образом, лит. tyrė — 'жид-
кая кашица', рус. тюря тоже жидкое кушанье на воде или на квасу. 

Констатируемое выше на новом фактическом материале влияние литов-
ского языка имело преимущественно юго-восточное направление. Это под-
тверждает большинство слов, близких семантически (путря, плескана). Под-
тверждают это также совершенно неожиданным образом данные профессио-
нальных языков. В языке ремесленников-шаповалов местечка Новый Ропск 
Новозыбковского уезда бывшей Черниговской губернии есть слово свисло 
'масло', 'олей (конопляное масло)', которое может быть объяснено как зане-
сенное из литовского языка, ср. лит. sviestas 'сливочное масло' (<свисло — по 
аналогии масло). Как и всякий профессиональный (тайный) жаргон Восточ-
ной Европы, шаповальский язык Нового Ропска имеет массу самых разных 

133 Сообщено мне устно уроженкой вятских краев. 
134 Трудно сказать, какая связь существует между рус. тюря и укр. тетеря 'греч-

невое тесто с вареным пшеном, солью, маслом', также 'кушанье из сушеного хлеба, 
кваса и лука'. 

135 M Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. 21. Lief. Heidelberg, 1956. 
S. 165. 
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заимствований: греческие (впулитъ 'купить', галастъ 'соль'), волжско-фин-
ские (дуляснык 'огонь'), венгерские (хаз 'двор, дом')136 . 

Греческие, цыганские, еврейские, финские лексические элементы явля-
ются — в том или ином сочетании — общим достоянием подобных жаргонов 
Восточной Европы, и их присутствие в данном жаргоне не может удивлять. 
Но литовские заимствования до сих пор в таких профессиональных языках не 
указывались. Поэтому литовское слово в шаповальском жаргоне северноук-
раинского местечка — факт достаточно знаменательный, особенно в связи с 
выявленными литовскими заимствованиями именно в украинском языке: 
путря, плескана. 

Одно русское название каши, которое еще не приходилось упоминать 
выше, представляет дополнительную иллюстрацию древнебулгарско-русских 
языковых связей. Это юражная каша, от юрага 'избоины, сыворотка, пахта-
нье, сколотины, остатки от сбитого молока', 'подонки масла'137 . Слово юрага 
широко распространено в южно-великорусских диалектах — на юге, на запа-
де и на востоке территории наречия. М. Фасмер ничего не может сообщить 
об этимологии этого слова: «Unklar» 138. Рус. юрага получает достоверное 
объяснение как заимствование из др.-булг. (др.-чув.) *угау 'сыворотка, пахта-
нье'. Древнебулгарское слово не засвидетельствовано и реконструируется на 
основе сравнения фактов остальных тюркских языков и учета характерных 
особенностей их булгарской (чувашской) ветви. Реконструкция этого слова 
представляется важной, например, для венгерской этимологии, так как венг. 
iro 'пахтанье, сыворотка' может быть объяснено только как заимствование из 
др.-булг. *угау139. Прямой потомок древнебулгарского языка — современный 
чувашский язык — не сохранил этого слова: его не знает исчерпывающий 
«Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина. Поэтому рус. диал. юрага бы-
ло заимствовано, очевидно, еще в эпоху древнебулгарского языка. Таким об-
разом, диалектное русское слово юрага оказывается лингвистическим фактом 

136 Сведения о языке см.: Ф. Николайчик. Отголосок лирницкого языка // Киев-
ская старина. Т. XXIX. 1890, апрель. С. 121 и след. 

137 К. А. Авдеева. Записки о старом и новом русском быте. СПб., 1842. С. 75; 
В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. T. IV. СПб., 
1882. С. 668—669; А. Будилович. Указ. соч. С. 58; Б. А. Моисеев. Словарный состав 
говора села Саратовки Соль-Илецкого района Чкаловской области / Канд. дисс. 
М., 1955. С. 333. 

138 M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. 24. Lief. Heidelberg, 1957. S. 471. 
139 Z Gombocz. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. 

Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. XXX. Helsinki, 1912. S. 88; G. Bàrczi. Magyar 
szófejto szótar. Budapest, 1941. 137. old.; G. Bàrczi. Magyar hangtörtenet. Budapest, 1954. 
51. old. 
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большой важности и причем — не только в рамках русского языка: с момента 
идентификации юрага = др.-булг. *угау последнее перестает быть гипотети-
ческой формой. Далее, рус. диал. юрага небезынтересно и для этимологии 
венг. iro как дополнительный аргумент (см. выше). Наконец, прямое значение 
слова юрага — это новый след древнебулгарско-русских языковых отноше-
ний. Эти отношения уже обсуждались в литературе, приводился ряд старых и 
новых заимствований. Особенно яркое открытие в этой области принадлежит 
финскому лингвисту Тойвонену, объяснившему рус. брага 'хмельной напи-
ток небольшой крепости из солода и муки' как заимствование из чув. 

140 

pdraga . 
К числу лексических заимствований древнебулгарского периода в рус-

ском языке относится, таким образом, и рус. диал. юрага. С фонетико-мор-
фологической точки зрения, в этом слове представлена субституция началь-
ного ы (у) др.-булг. *угау, невозможного в русском слове; окончание -а раз-
вилось точно так же, как в тюркизмах ватага, лачуга, яруга. 

Предыдущее изложение показывает, что исследование славянской тер-
минологии каш как самостоятельной, характерной группы лексики вполне 
оправдано. Помимо большого специального интереса, который представляет, 
по крайней мере, часть разобранных названий, некоторые из них составляют 
ценную аргументацию по важным вопросам языковых отношений. 

140 См. М. Räsänen. Neuere Forschungen über altaisch-slavische Berührungen // 
ZfslPh XX (1950). S. 446 и след.; M. Vasmer. Rusisches etymologisches Wörterbuch. I. 
S. 116. 
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бардадым, будоражить, норка, околоток, 
харя, худощавый, шушун 

Задачи, стоящие перед этимологическим словарем русского языка, чрез-
вычайно важны и обширны. Это выражается также в их многообразии и той 
особенной актуальности, которая, надо думать, вообще отличает этимологи-
ческий словарь каждого отдельного языка. Сказанное справедливо отнести 
также к русской этимологии как таковой, поскольку, например, на страницах 
этимологического словаря русского языка должна найти наиболее полное 
выражение именно русская этимология со всей своей спецификой. Здесь 
имеются в виду различные заимствования с ограниченным распространением, 
случаи сохранения изолированных древних слов, обладающих сепаратными 
этимологическими связями за пределами русского и славянских языков, а 
также в значительной степени русский аспект славянского этимологического 
словаря, продолжение истории общеславянских элементов в русском языке. 

Четкие рамки русского словаря и вместе с тем русской этимологии помо-
гают составить довольно вероятные суждения о возрасте заимствований, во-
обще об этимологии слов. С другой стороны, упомянутое ограничение нико-
гда не означает отказа от выхода за пределы словаря русского языка. Напро-
тив, этот выход необходим, и задачи этимологического словаря русского 
языка ни в коем случае нельзя понимать как словообразовательные по пре-
имуществу. Предлагаемые ниже заметки как раз и посвящены таким специ-
фически русским словам, которые являются объектом русской этимологии и, 
как правило, остаются за рамками общеславянского или праславянского эти-
мологического словаря, куда могли бы быть включены условно лишь некото-
рые из них. 
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Настоящие этимологии являются, главным образом, заметками на полях 
словаря Фасмера и могут рассматриваться как ряд поправок или новых пред-
ложений, касающихся непосредственно этого словаря, с этимологическими и 
структурными принципами которого я в целом согласен. 

Бардадым 

Даль приводит это слово в указанной форме с толкованием 'в картежной 
игре хлюст или три листа, король черной масти' \ Примерно так же харак-
теризует значение слова Фасмер, привлекающий некоторые дополнительные 
источники: бардадым 'пиковый или трефовый король черной масти'2 . Он да-
ет этимологию, восходящую еще к Преображенскому3: от борода, т . е . 
*бородо-дым, причем -дым, выделяемое таким образом, остается неясным 
элементом. 

Изучение более или менее изолированных слов обычно целесообразно 
начинать с их географии, однако своеобразие данного случая заключается в 
том, что мы имеем дело с термином карточной игры, причем с термином про-
сторечным, даже, по-видимому, арготическим по своему употреблению. По-
следние, как известно, обладают значительной летучестью, в силу чего тер-
риториальные рамки в вопросе их употребления или не установимы, или не 
показательны. Тем не менее имеет смысл собрать как можно больше указа-
ний относительно мест употребления слова бардадым. Даль снабжает это 
слово пометой «пермск.» (правда, только для его переносного употребления) 
и приводит как сибирский вариант бардашка 'трефовый, крестовый, жлуде-
вый король' (там же). В. И. Чернышев в своей интересной специальной рабо-
те «Терминология русских картежников и ее происхождение»4, упущенной 
Фасмером, сообщает дополнительные сведения о распространении слова, а 
именно: барнадым 'король', селение Верхо-Тишанка бывш. Воронежской 
губ., жители которого — выходцы из Московской губернии; бардадым (без 
конкретной локализации) и брададым, Покровский уезд бывш. Владимир-
ской губ.5 . Как видно, сведения по географии слова бардадым и его вариан-
тов в общем скудны. Можно лишь довольно определенно сказать, что это 
слово великорусское, неизвестное ни украинскому, ни белорусскому языкам. 

1 В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. ГИС. М., 1955. 
С. 48. 

2 M Vasmer. REW. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 55. 
3 Ср. также А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. T. I. 

1910—1914. С. 17. 
4 Сб. Русская речь. T. И. Л., 1928. 
5 В. И. Чернышев. Указ. соч. С. 49 и след. 
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Этимология Преображенского, в которую верит В. И. Чернышев, с само-
го начала вправе возбудить недоверие, и она действительно ошибочна, как 
увидим ниже. В. И. Чернышев использует ее в соответствии со своей предва-
рительной гипотезой о южнославянском происхождении старого, простона-
родного слоя русской картежной терминологии: «В русском народном языке 
есть и еще одно карточное слово из той же показательной группы югославян-
ских сочетаний (выше говорится о словах хлап, краля. — О. Т.). В игре в «три 
листа» король черной масти называется бардадым. Вот это слово произно-
сится иногда брададым...»6. Однако дальнейший анализ терминологии карт 
приводит автора к интересному заключению: «Мы получили карты и терми-
ны карточной игры от чехов»7. Действительно, об этом свидетельствует, 
кроме различных других доводов, приводимых В. И. Чернышевым, тождест-
во чеш. krâlka, krâlovna 'дама' и русское народное краля 'дама'; чеш. chlap 
'валет' и русское народное хлап — то же. К сожалению, в дальнейшем автор 
совершенно забывает о вскользь упомянутом в числе мнимых южнославя-
низмов бардадыме. Это несколько невнимательное отношение к слову изви-
няется, по-видимому, тем обстоятельством, что бардадым не находит, во-
первых, соответствий в карточной терминологии других стран, в том числе 
Чехии, а во-вторых, строго говоря, не является общим названием карты. Это 
король только черной масти. Вполне допустимо предположить, что название 
с таким значением могло быть позаимствовано в порядке метафорического 
употребления из совершенно иной словарной сферы. В связи с этим пред-
ставляется возможным объяснить рус. диал. бардадым, барнадым 'король чер-
ной масти' из польск. bernardyn 'монах-бернардинец', точнее из ст.-польск. 
barnadyn с тем же значением, ср. также варианты bernadyn и barnardyn у Ни-
колая Рея (XVI в.)8. 

Бернардинцы — монахи-католики, последователи Бернарда из Клерво, — 
появляются в Польше и Литве во второй половине XV в., очень скоро покры-
вают страну сетью своих монастырей и приобретают значительное влияние. 
Этот монашеский орден был достаточно широко известен, в частности, своим 
более строгим монастырским уставом9 . Это и явилось, по-видимому, основа-

6 В. И. Чернышев. Указ. соч. С. 49 и след. 
7 Там же. С. 55. 
8 См. об этом слове S. В. Linde. Słownik języka polskiego. Wyd. 2. T. I. S. 73; 

J. Karłowicz, A. Kryński, Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. T. I. S. 116; A. Brück-
ner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957. S. 21. 

9 См. S. Orgelbranda Encyklopedja powszechna. Τ. II. S. 353; Encyklopedja staropol-
ska ilustrowana. T. I. Warszawa, 1900. S. 146—147; Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Новый 
энциклопедический словарь. Т. VI. С. 156; Encyklopedia staropolska / Opracował 
Α. Brückner. T. I. Warszawa, 1939. S. 87. 
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нием для шутливого использования, переносного употребления названия 
бернардинцев, в нашем случае — для обозначения карточного короля черной 
масти. В. И. Чернышев отмечал некоторое участие Польши в передаче и об-
разовании русских картежных терминов 10. 

В фонетическом и в специально лингвистическом доказательстве этимо-
логия бардадым (ιбарнадым < barnardyń), кажется, не нуждается. Остается 
добавить, что это русское слово никогда, вероятно, не отличалось значитель-
ным распространением. К сожалению, неизвестна степень его современного 
употребления. Тем не менее оно оставило определенный след в русском сло-
варе, о чем говорит и существование фамилии Бардадым. 

После того как настоящая статья была сдана в издательство, автор обна-
ружил, что такая же этимология слова бардадым была предложена в книге 
А. И. Попова «Из истории лексики языков Восточной Европы» (JL, 1957. 
С. 50). Однако дополнительная лингвистическая аргументация и сведения по 
литературе в настоящей статье побудили автора сохранить данный этюд. 

Будоражить 

Это ныне общеупотребительное слово русского литературного языка на-
считывает лишь одну попытку этимологии 11, принадлежащую А. А. Шахма-
тову, который считал первоначальным вариант бутаражитъ и анализировал 
это слово как бу-таражить — к буторга, ср. -торгатъ {расторгать, 
исторгать и др.)12. В оценке этимологии Шахматова можно согласиться с 
Фасмером, который заканчивает словарную статью будоражить словом «не-
ясно» 13. Очевидно, что Шахматов пошел по неверному пути и не сумел вы-
яснить реального происхождения слова. Правда, в данном случае основное 
затруднение представляет характерное экспрессивное значение слова 
будоражить. Известно немало случаев, когда именно преобладающее совре-
менное экспрессивное значение не дает возможности восстановить историю 
слова и служит вместе с тем поводом для неверных толкований. Ошибоч-
ность последних заключается в том, что современная экспрессивность пред-
полагается в них как черта, всегда присущая данному слову. Одним из таких 
слов является, по-видимому, глагол будоражить. 

Собственно, история слова будоражить в русском языке невелика. 
«Словарь современного русского литературного языка» АН СССР (T. I. 1949. 

10 В. И. Чернышев. Указ. соч. С. 63. 
11 Это неверно: глагол будоражить этимологизировался также и нами — см. ВЯ. 

1959, № 5. С. 38—39 (Примеч. ред. к первой публикаций). 
12 ИОРЯС. Т. 7. Кн. 2. 1902. С. 354. 
13 М. Vasmer. REW. Bd. I. S. 136. 
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С. 669) приводит будоражить из Державина, будоражить из Словаря 1847 г. 
и будоражить, буторажить из словаря Даля. Не представляется прежде 
всего возможным говорить об эволюции значения на основании известного 
русского материала. Последнее довольно часто характеризует заимствования. 
О том, что в рус. будоражить мы имеем заимствование, может говорить 
сравнение его с интересным укр. бударажити 'снаряжать челны, будары'1 4 . 
Слово встречается только один раз в тексте думы, которая считается фальси-
фицированной, но ведь это еще не означает фальсифицированности слова; о 
противном свидетельствует реальное будоражить в современном русском 
языке, которое представляется возможным объяснить именно из украинского. 
Совершенно ясно, что в основе глагола бударажити лежит существительное 
будара 'челн, лодка', хотя сам глагол образован не прямо от названия судна, 
а от своего рода имени деятеля *бударага, обозначавшего, вероятно, челове-
ка, имеющего отношение к бударам. Этих данных достаточно, чтобы понять 
укр. бударажити как первоначально специальный термин, связанный, по 
всей вероятности, с бытом запорожских казаков, в походах которых челны 
имели огромное значение, а их постройка и снаряжение носили характер до-
вольно шумной весенней кампании. 

Связь между рус. будоражить и укр. бударажити, по-видимому, не ос-
тавляет никаких сомнений, а сопоставление их значений делает вероятным 
вывод, что русское слово заимствовано из украинского, из семантики которо-
го оно удержало лишь побочный оттенок значения, обобщив его затем как 
единственное значение слова: 'вносить волнение'. Слово, лишенное в рус-
ском своей первоначальной конкретной почвы употребления, приобрело оп-
ределенную неустойчивость формы, характеризующую экспрессивные эле-
менты словаря, откуда вариант бутаражить. 

Таким образом, рус. будоражить представляет собой очевидный украи-
низм, правда, весьма основательно завуалированный 15. Отсутствие историче-
ских словарей, к сожалению, и здесь мешает детальнее определить условия и 
время заимствования. 

Норка 

Этим словом в русском языке обозначается небольшой куницеобразный 
зверек Mustela lutreola, однако тождественное в сущности название носит и 

14 См. Э. Желеховський. Малоруско-шмецький словар. T. I. С. 47; Б. Д. Гринчен-
ко. Словарь украинского языка. T. I. С. 105; П. Кулиш. Записки о Южной Руси. T. I. 
СПб., 1856. С. 178. 

15 В свете этимологии рус. будоражить < бударажити, правописание будора-
жить (через о) как будто теряет смысл. По нашему мнению, правильнее бударажить. 
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другой куницеобразный зверек, ласка Mustela nivalis, а именно диал. норок. 
Относительно происхождения этих слов в этимологической литературе ут-
вердилась ошибочная, на мой взгляд, точка зрения, представленная в послед-
нее время Фасмером. Вот полностью статьи из его словаря, посвященные 
этим словам: 

Норка —Mustela lutreola, укр. нориця, шрка то же, сербохорв. норац — 
'нырок' , чеш. norės — 'нырок' , в.-луж. nore—'норка' (отсюда нем. Nörz, 
Nerz—'норка'). От нора, рус.-цслав. н ь р ^ т и 'нырять' , Матценауэр L. F. 
И, с. 322, Траутман BSL 197, Миклошич EW 212, Томсон SA 4, с. 348. 
Ср. норок. 

Норок — ласка, Mustela nivalis, от норка, нора. Ср. язвец от язва, Собо-
левский РФВ 71, с. 433, Преобр. I, с. 612 и след.16. 

Прежде всего, укр. нориця вовсе не «то же», что и рус. норка, оно значит 
'мышь-полевка', что отмечено, кстати, и Преображенским 17. Далее обращает 
на себя внимание тот факт, что остальные слова, сравниваемые с норка, 
норок, в действительности норку не обозначают, например сербохорв. 
норац — 'птица-нырок', чеш. norės то же. Исключение как будто представля-
ет в.-луж. nore 'норка', но оно само заимствовано из нем. Nörz 'норка', а не 
наоборот, как думает Фасмер, тем более что немецкое слово хорошо объясня-
ется как заимствованное из рус. диал. норица 'норка' (твер., Даль) через про-
межуточную ступень нем. *noriz18. 

Критический пересмотр форм, привлекаемых для сравнения с рус. норка, 
норок, привел к загадочной ситуации: выяснилось, что этимологически род-
ственные им названия норки и тем более ласки в других славянских языках 
отсутствуют. Такой результат проверки позволяет поставить вопрос о заим-
ствовании. На первых порах это кажется как будто излишним; так думают, 
по-видимому, все, в том числе и этимологи, относящие название зверька 
норка к нора, нырять. Однако связь слов норка, норица 'норка' и норок 
'ласка' с нора и нырять есть не более как мощное проявление народной эти-
мологии. В этом утверждении нам очень помогает общность в данном случае 
названий норки и ласки (норок). Оба зверька действительно очень близки 
между собой, что очевидно не только для зоологов, относящих Mustela lu-
treola и Mustela nivalis к одному семейству Mustelidae, но и для каждого, кто 
их видел. Однако было бы ошибкой считать, что связь с норами — это и есть 
то общее между ними, что особенно бросается в глаза. Напротив, как увидим 

16 M. Vasmer. REW. Bd. II. S. 227—228. 
17 Ср. Э. В. Опельбаум. Древньорусю лексичш елементи в шмецькш MOBÎ // Мо-

вознавство. Т. XII. Кшв, 1953. С. 100 и след. 
18 Там же. С. 101—102. 
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ниже, связь, отразившаяся в этих названиях, носит другой характер. Кстати, 
если в вопросе о связи слова норка Mustela lutreola и слова нора еще остается 
какое-то вероятие, то среди многочисленных названий ласки в разных языках 
нет ни одного подобного примера. Это дает право считать близость слов 
норок и нора также вторичной, народной этимологией. 

Источник заимствования помогает определить знакомство с соответст-
вующим материалом прибалтийско-финских языков, ср. фин. диал. nirkka, 
nirkko, nirkku, nirkki 'ласка', также в сложениях luminirkko, luminirkka, 
talvinirkko буквально 'снежная, зимняя ласка', карельск. luminirkku, эст. nirk, 
nürk 'горностай, ласка', valgė nirkk 'горностай', ливск. nirt 'ласка'. Эти слова, 
широко представленные в прибалтийско-финских языках, являются древни-
ми местными названиями ласки, как полагают, эвфемистическими по приро-
де, причем основой для обозначения зверька послужило фин. диал. nirkko 
'острие, кончик', имеющее соответствия с близким значением также за пре-
делами прибалтийско-финских языков. При эвфемистическом обозначении 
ласки была использована особенно бросающаяся в глаза ее острая, веретено-
образная форма19. 

Прибалтийско-финские формы типа фин. nirkko, эст. niirk 'ласка' с крат-
ким гласным корня могли попасть в форме *нъркъ, *нъркъ в древнерусский 
язык, откуда современное диал. норок 'ласка' в результате развития так назы-
ваемого второго полногласия. Ср. рано заимствованный этноним др.-рус. 
тьрци, торки < türk, где мы имеем пример аналогичной субституции ü > ъ в 
соседстве с плавным. Заимствованное происхождение формы норок, изоли-
рованно стоящего названия ласки, следует отметить в первую очередь как не-
сомненный факт. Далее должен, по-моему, вполне естественно последовать 
вывод об аналогичном происхождении рус. норка — Mustela lutreola, в пользу 
чего говорит все вышеизложенное. Правда, в материалах по финским языкам 
значения 'норка, Mustela lutreola' не указано, но, с другой стороны, особой 
строгости в обозначении также нет, одна и та же форма в отдельных случаях 
является названием и ласки и горностая. Вообще такие колебания в обозна-
чениях куницеобразных не редкость, и сами куницеобразные (Mustelidae) 
очень близки между собой. Кстати, — и это важно для обоснования финской 
этимологии рус. норка, норок — близость между норкой и лаской особенно 
ярко выражается в их стройности, вытянутых очертаниях тела. Что же каса-
ется связи с норами, под гипнозом которой находился, по-видимому, даже 

19 См. M. Hako. Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer 
Berücksichtigung der finnischen Tradition. Helsinki, 1956. S. 13—14, 19—20, 162; 
Y. H. Toivonen. Suomen kielen etymologinen sanakirja. II. Helsinki, 1958. S. 385, там же 
и о других вариантах — nirppa, nirppu. 
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автор статьи «Норка» в БСЭ (2-е изд. Т. 30. С. 165), где прямо сказано: 
«...селятся в норах...», то другие естествоиспытатели были осторожнее. Так, 
в «Жизни животных по А. Э. Брему» (Т. 5. Под ред. Б. М. Житкова. М., 1941. 
С. 405) читаем: «О жизни этого животного на свободе мы знаем очень мало. 
Она, видимо, любит покрытые тростником берега озер и рек, где, как и хорек, 
устраивает свое гнездо у разросшихся корней ольхи, но закладывает его по-
ближе к воде и снабжает немногими выходами...». Ласка находится вне по-
дозрения в связи с норами, но для полноты отметим, что она живет повсюду: 
в дуплах, под камнями, в развалинах, наконец, в чужих норах20. Таким обра-
зом, едва ли норка, а в диалектах ласка получили название от умения при не-
обходимости жить в чужих норах. Напротив, связь рус. норка, норок и соот-
ветствующих финских названий как будто чужда всякой случайности. На во-
прос почему были заимствованы названия для животных, хорошо известных 
на территории русского языка, можно лишь ответить, что заимствования дей-
ствительно бывают прихотливы, особенно когда для этого имеются мотивы 
табуистического характера, играющие не последнюю роль в истории назва-
ний ласки повсюду. Не ставя специально этот вопрос для разобранных рус-
ских названий, укажем, что, например, рус. ласица 'ласка' общеславянского 
происхождения в свою очередь заимствовано эстонским языком по эвфеми-
стическим соображениям21. 

Околоток 

Это, в общем, совершенно прозрачное по своему образованию слово до 
сих пор как будто не получило правильного объяснения. Фасмер (II. S. 260), 
не сообщая своей собственной точки зрения, перечисляет ряд прежних эти-
мологий: от коло 'колесо' (Бернекер), из *koltb 'перегородка, ограда' (Тор-
бьёрнссон), из колода, ср. околодок (Потебня). С автором словаря следует, 
несомненно, согласиться в том, что форма околодок вторична и вызвана 
влиянием слова колода. Что касается этимологий, приведенных выше, они, 
по-видимому, ошибочны. Их авторов мало интересует действительная семан-
тическая сфера этимологизируемого слова, они сразу переходят к сравнени-
ям, подбор которых, в общем, довольно произволен. Между тем в самом зна-
чении слова околоток 'полицейский участок' (затем более общее: 
'окрестность, округа') содержится указание на этимологию, которым не сле-
дует пренебрегать. Околоток связано непосредственно с колотить, т. е. бук-
вально это 'участок, охраняемый («околачиваемый») сторожем с колотуш-

20 Жизнь животных по А. Э. Брему. Т. 5. М., 1941. С. 402—404. 
21 См. M. Hako. Op. cit. 
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кой'. Точнее, первоначальное значение слова околоток можно понимать как 
'участок, на котором слышится стук одной колотушки (одного сторожа)'. 
В семантическом отношении совершенно аналогично немецкое название 
церковного прихода Kirchspiel, т. е. 'звон церковных колоколов', — иными 
словами, вся территория, на которой слышны колокола одной церкви. В том 
и другом случае способность звука разноситься на определенном пространст-
ве использована как своеобразная мера площади. 

Харя 

Единственная этимология этого слова, которая представляется Фасмеру 
приемлемой22, это харя как уменьшительное от имени собственного Ха-
ритон. Это объяснение кажется правдоподобным, особенно если вспомнить 
очевидные случаи вроде емеля < Емелъян и более спорные, вроде олух < 
Олуферий, Елевферий. 

Тем не менее объяснение из сокращенной формы имени собственного в 
данном случае неверно. Нетрудно заметить, что, в отличие от слов емеля, 
олух, слово харя никогда не обозначает человека в целом. Поэтому естествен-
но объяснить харя 'морда, рожа' как изменение первоначального ухаря от 
ухо, собственно, 'ушастая маска'. Форма ухаря 'харя, маска' действительно 
встречается, например, в сочинениях протопопа Аввакума. В дальнейшем 
ухаря утратило начальный гласный, воспринимавшийся, очевидно, как пред-
лог, чему сопутствовали, несомненно, сдвиги значения слова. Ф. Поликарпов 
в «Лексиконе треязычном» (1704) приводит харл 'личина', προσωπετον, larva, 
т. е. примерно в значении 'маска'. В значении, близком к современному, на-
ходим слово харя в «Недоросле» Д. И. Фонвизина. 

Худощавый 

Это слово может быть объяснено как сложение худо-щавый со второй ча-
стью, производной от *щав, *щава < *съчав-, ср. чеш. št'ava 'сок' и родствен-
ные. Таким образом, в слове худощавый мы имеем образование, во всех от-
ношениях близкое слову худо-сочный 'худой, худощавый'. И худо-, и щав-
употребляются в различных сочетаниях еще в ряде сложений со значением 
'тощий, худой': сухо-парый, сухо-телый, сухо-щавый. 

Это объяснение освобождает нас от необходимости предполагать исход-
ную форму *худощъ, как это делает вслед за Желтовым Фасмер23. 

22 M. Vasmer. REW. Bd. III. S. 232. 
23 Там же. S. 277. 



754 III. Славянская и индоевропейская этимология 

Шушун 

Это русское народное название особой женской одежды Фасмер объяс-
няет, впрочем, в достаточно осторожной форме, из слова sisä 'грубая хлопча-
тобумажная ткань' в одном тюркском диалекте к востоку от Кашгара, в Цен-
тральной Азии24. Разницу в значениях этих, сближаемых Фасмером, слов — 
рус. шушун 'короткая шубка, вид женской кофты, сарафан' и доланск. sisä 
'грубая хлопчатобумажная ткань' — еще можно было бы как-то примирить, 
но вряд ли само тюркское слово является достаточно ясным. Пока неизвест-
ны тюркские формы, более близкие территориально к русским словам, заим-
ствование из этого источника остается сомнительным ввиду невозможности 
прямых контактов с центральноазиатским тюркским диалектом. 

Слово шушун обладает разнообразными значениями. Однако некоторые 
из них, очевидно, сравнительно нетрудно объясняются эволюцией самой 
одежды. Так, отмечалось, что этим словом называют на Севере долгополую 
верхнюю одежду, на южновеликорусской территории, напротив, — короткую 
одежду, кофту25. Наиболее интересным представляется употребление слова 
шушун в олонецких говорах в качестве обозначения сарафана с висящими 
сзади рукавами прежде всего потому, что это значение можно, по-видимому, 
считать наиболее архаичным, как и соответствующий ему вид платья26. Если 
это действительно так, то именно область распространения наиболее архаи-
ческой формы шушуна можно, по-видимому, будет считать центром даль-
нейшей экспансии и эволюции шушуна. Упомянутый Крайний Северо-Запад 
был издавна областью русско-финских контактов. Интересно отметить, что 
по указаниям специалистов, из прибалтийских народностей особенно выде-
ляются своеобразием женской одежды водь и ижора, отличающиеся в этом 
отношении также от финнов-суоми. Пастор Трефурт (конец XVIII в.) отметил 
существование у водской женской рубахи очень длинных и широких рукавов. 
У ижорцев также была в ходу архаическая женская верхняя рубаха с длин-
ными свободно висящими сзади рукавами27. Констатация особой близости 
женской одежды соседних северновеликоруссов и этих финских народностей 
позволяет искать источник слова шушун в финских языках. Собственно, -ун 
здесь может быть отделено как вторично присоединенный формант, ср. фор-

24 M. Vasmer. REW. Bd. III. S. 442. 
25 D. Zelenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 217. 
26 См. Г. С. Маслова. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — 

начале XX вв. // Тр. Ин-та этнографии им. H. Н. Миклухо-Маклая. Т. XXXI (Восточ-
нославянский этнографический сборник). М., 1956. С. 614. 

11J. Manninen. Die finnisch-ugrischen Völker. Leipzig, 1932. S. 87, 88, 96. 
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му шугика28. Это последнее, точнее его основу шуш-, представляется возмож-
ным объяснить как заимствованное из празападнофинского *šiša, к которому 
восходят ныне существующие названия рукава: фин. hiha, водск. iha, эст. ди-
ал. iha29. Современный вокализм рус. шуш- получен, вероятно, в результате 
вторичных приспособлений из *шиш-. Что касается консонантизма, то рус-
ское слово донесло до нас довольно раннюю ступень развития современного 
финского А, а именно древнефинское š. Правда, шушун, шошон указывается 
также для украинского, но такой же путь проделало укр. кеньги, ср. блр. 
кеньги, рус. диал. кеньги 'вид зимней обуви' из фин. kenkä 'башмак'. Назва-
ния одежды, предметов туалета распространялись особенно легко. 



О ПЛЕМЕННОМ НАЗВАНИИ УЛИЧИ 

Уличами называлось древнерусское племя, жившее на Крайнем Юго-
Западе Руси и очень рано — в сущности до начала письменного периода рус-
ской истории — исчезнувшее. Об уличах наука знает крайне мало, если 
иметь в виду полноту и содержательность сведений, хотя упоминаются они 
много раз и самыми разнообразными современными и более поздними ис-
точниками \ В связи с этим немаловажное значение приобретает любое кос-
венное указание, помогающее выяснению судеб этого интересного племени. 
Такое указание может быть, по-видимому, извлечено из лингвистического 
анализа названия самого племени. Сразу следует отметить правильность ос-
новной этимологии названия уличи — от угол, слав. *çgh, выдвинутой уже 
очень давно2. Однако проверка свидетельствует о том, что как природа тако-
го наименования, так и обилие вариантов формы этнонима не получили пра-
вильного объяснения. Что касается обилия вариантов формы, среди которых 
многие весьма далеки от слав. *çgh, рус. угол, то это обилие в самом деле по-
разительно. Летопись дает следующие формы: угличи, улучи, улучичи, 
улутичи, уличи, улици, улъци, лутичи, ср. также формы Uglici, Ulici, Unlizi в 
средневековых латинских памятниках3. Любопытно отметить, что связь 

1 Ср. П. Н. Третьяков. Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953. С. 218, 248. 
2 Ср. в последнее время, например: V. Kiparsky. Ueber die Betonung altrussischer 

Völkernamen // Scando-Slavica. T. IV. Copenhagen, 1958. S. 263. 
3 H. П. Барсов. Очерки русской исторической географии. 2-е изд. Варшава, 1885. 

С. 92, 96, 98; М. К. Любавский. Историческая география России в связи с колонизаци-
ей (литогр. курс). М., 1909. С. 18; С. M Середонин. Историческая география. Пг., 
1916. С. 124; Т. Lehr-Spławiński. Nazwy ludów i plemion słowiańskich // Słownik staro-
żytności słowiańskich (Zeszyt dyskusyjny). Wrocław, 1958. S. 76. 
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большинства этих форм со слав. *Qgh, рус. угол кажется сомнительной, вер-
нее, она не укладывается в наши представления о возможных славянских 
словопроизводственных и главное — фонетических связях. Что касается фор-
мы угличи, наиболее «правильной» из всех, то А. Ф. Бычков считал именно 
чтение угличи невозможным4 . Можно даже думать, что эта форма данного 
этнонима представляет собой уже как бы вторичное образование, восстанов-
ление формы под влиянием названия местности: угль — угличи, т. е. форма 
угличи не может использоваться как свидетельство древних отношений. 

Одна из главных проблем этого имени заключается, таким образом, в не-
обходимости объяснить характер подавляющего большинства, вернее — всех 
действительно употреблявшихся летописью форм (перечень см. выше). Как 
уже было сказано, довольно загадочная форма др.-рус. улучи, уличи как будто 
противоречит принятой этимологии — от Qglb, угол: фонетическое развитие 
форм нельзя объяснить с точки зрения закономерностей древнерусского язы-
ка. Упрощение группы -gl- > -I- вообще чуждо славянским языкам. Не менее 
странны особенности вокализма, ср., например, улучи. Все это отнюдь не ог-
раничивается графическими колебаниями, но является естественным отраже-
нием языка, носители которого близко столкнулись с уличами на Древнерус-
ском Юге. 

Форма улучи, уличи правильно отражает тюркскую передачу др.-рус. 
* угличи, а именно: *uyluč, *üylüc, *öylüc с перестройкой вокализма целиком в 
духе тюркской гармонии гласных. Отсюда затем вполне закономерно получи-
лось *ülüc с развитием yl > I. Это развитие также вполне отвечает фоне-
тическим тенденциям ряда тюркских диалектов. Можно предположить, что в 
данном случае это упрощение облегчалось сходством русского племенного 
названия с тюркскими терминами «сын», «молодой», почему известную роль 
могло также сыграть сближение по народной этимологии с тюрк, oyly, oylan. 

Общение с кочевниками-тюрками южнорусских степей было, по-видимо-
му, весьма оживленным. Оно оставило с древних времен следы в виде ряда 
переводов-кальк, например, Буджак 'угол' (ср. слав. *Qgh — название соот-
ветствующей части Северного Причерноморья). Однако определение тюрк-
ского языка, своеобразно видоизменившего древнерусский этноним, сопря-
жено с некоторыми трудностями. Половецкий (куманский, кыпчацкий) язык 
как будто сохранял звонкий спирант у перед /, ср. only 'его сын' 5 . С другой 
стороны, формы ul из oyul, oyly обнаруживает современный каракалпакский 
язык, носители которого, как полагают, пришли из южнорусских степей, и 

4 См. Н. П. Барсов. Указ. соч. С. 92, 96, 98. 
5 Ср. Т. И. Грунин. Памятники половецкого языка XVI века // Акад. В. А. Горд-

левскому. Сборник статей. М., 1953. С. 95. 
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памятники печенежского языка IX—X вв.6 . Последнее особенно интересно 
и, кстати сказать, соответствует историческим сведениям об активной роли 
печенегов в этом районе в X в. Печенежские племена вытеснили венгров из 
Причерноморья на запад, кочевали в соседстве с уличами и частично оттес-
нили, частично, возможно, ассимилировали этих последних7. Итак, форма 
уличи, улучи, известная русской летописи, представляет собой, по-видимому, 
уже видоизмененное и полученное, так сказать, «из вторых рук», от печене-
гов, древнерусское племенное название. Это не удивительно, потому что ле-
тописец сообщал рассказ о племени, к его времени давно исчезнувшем. Зна-
чение русско-печенежских контактов в судьбе уличей, а также для самого ле-
тописного предания о них очевидно, о чем говорит также история их имени. 
Поэтому следует отнестись критически к тому мнению, что уличи покинули 
свою область по Днестру еще перед походом венгров из Северного Причер-
номорья на запад в 892 г.8 . Очевидно, они долго оставались здесь и позже и, 
несомненно, общались с распространившимися сюда с востока печенегами 
вплоть до полного своего исчезновения со страниц истории. Исчезновение 
уличей М. К. Любавский совершенно правильно ставит в зависимость от пе-
редвижений кочевников-тюрок9. 

О непрерывности преемственной связи сменявших друг друга племен в 
западной части Северного Причерноморья говорит и стойкость названия 
*Qglb С Ογγλος оо тюрк. Budžak (собственно 'угол'), с которым связано этимо-
логически название уличей: др.-рус. *угличи, прарус. *çglitje. 

Что обозначал топоним Qgh, Угол? Начиная с Надеждина до наших дней 
его считают обозначением изгиба Черного моря 10. Действительно, каждому, 
кто интересуется этим вопросом, при взгляде на карту бросаются в глаза в 
первую очередь углообразные очертания Одесского залива. Таким образом, 
ученые обычно полагают, что местность названа Угол, Qgh от изгиба линии 
морского побережья. Но здесь, по-видимому, допускается ошибка. Еще Сере-
донин отмечал, что «понятие "залив" летопись передает греческим словом 
"лименъ" и лишь позже прибегает к слову "лука"» 11. Особый интерес пред-
ставляет для нас летописное известие еще об одной местности, называвшейся 
Угол и точно локализующейся по Днепру и его притоку реке Орель, на Севе-

6 См. Я А. Баскаков. Каракалпакский язык. И. Фонетика и морфология. Ч. 1. M., 
1952. С. 52. 

7 M К. Любавский. Историческая география России в связи с колонизацией. 
М., 1908. С. 131. 

8 Ср. С. М. Середонин. Указ. соч. С. 131. 
9 M К. Любавский. Указ. соч. С. 31. 
10 См. Я П. Барсов. Указ. соч. С. 92 и след. 
11 С. M Середонин. Указ. соч. С. 158. 
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ре современной Днепропетровской области. Так, летопись совершенно опре-
деленно говорит под 1152, 1183 гг. о месте «нарицаемЬмь Ерель, его Русь зо-
веть Уголь» 12. Видимо, по той причине, что уличи считались названными по 
«углу» Черного моря, вопрос о связи уличей с другим Углом — на Днепре — 
как будто еще не ставился. Тем не менее, сделать это необходимо. Хорошо 
известно другое летописное указание, одновременно ценное для выяснения 
пути уличей: «. . .и бЪша сЪдяще улицЪ по Днепру внизъ, и посемъ приидоша 
межи Богъ и ДнЪстръ и сЪдоша тамо» 13. Таким образом, очевидно, еще за-
долго до перехода к Черному морю уличи уже жили в местности Угол. Это 
обстоятельство позволяет окончательно усомниться в точности толкования 
названия Угол от изгиба, залива Черного моря. Больше того, это название, 
надо полагать, совершенно не связано с заливом и вообще с морем. 

Название Угол интересно сопоставить, кроме тюрк. Budžak, с названием 
Άτελκουζου (Константин Багрянородный) — обозначением места остановки 
венгров в Южной Руси, гибридным тюрко-венгерским образованием из 
(тюрк.) itil / etel 'река' + (венг.) köz 'между'. Это специфически венгерское то-
понимическое образование, обозначающее территории в развилке рек (глав-
ной реки и притока) по притоку, ср. Bodrogköz 'земля между р. Бодрогом и 
р. Тиссой'. В данном случае под Άτελκουζου, др.-венг. Etelköz венгры IX в. по-
нимали, очевидно, область между впадениями в один общий (Днепро-Буг-
ский) лиман двух рек Днепра и Буга14. Характер впадения двух названных 
рек в общий лиман весьма напоминает слияние реки и ее притока. Действи-
тельно, наиболее характерной особенностью этого района Северного При-
черноморья является то, что на небольшом пространстве сходятся под углом 
друг к другу течения трех рек: Днепра, Буга и недалеко от них Днестра. Это 
издавна обращало на себя внимание наблюдателей, ср. в «Книге Большому 
чертежу» (начало XVII в.): «А в той же Ильмень от усть Днепра 30 верст пала 
река Бокг... А от усть Бокга реки 90 верст пала в Черное море река Нестр» 
(изд. К. Н. Сербиной. М.; Л., 1950. С. 112). 

Возвращаясь к др.-венг. Etelköz, отметим, что это название, построенное 
по типу венгерского Bodrogköz и подобных ему, также не могло обозначать 
ничего иного, кроме местности, ограниченной реками, сходящимися под уг-
лом, причем весьма знаменательно непосредственное соседство вероятной 
локализации др.-венг. Etelköz и др.-рус. *Углъ. 

12 С. M Середонин. Указ. соч. С. 172. 
13 Там же. С. 125. 
14 Дополнительные соображения о местоположении Этелькеза см. Й. Перени. 

Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами // Studia S 1а-
vica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. II. Budapest, 1956. S. 18 и след. 
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Карта 1 

Все изложенное выше заставляет нас окончательно порвать с принятым 
пониманием др.-рус. *Углъ как названия изгиба Черного моря. Бесспорное 
для нас при взгляде на карту подобие угла, которое имеет северо-западная 
часть моря, было отнюдь не так очевидно для ранних насельников — уличей, 
тюрок и венгров. Можно даже с большой степенью вероятности предполо-
жить, что очертание морского залива было им весьма безразлично и уж 
во всяком случае неизвестно в точности. 

В то же время реки и характер их течения представляли жизненную важ-
ность для перечисленных народов. Поэтому др.-рус. *Углъ ( * Q g h ) и связан-
ные с ним ср.-греч. " OffXoç, тюрк. Budžak возникли как названия угло-
образной территории между реками. 

Решив определенно вопрос о природе названия Угол, связанного с этно-
нимом уличи, мы можем, далее, произвести некоторые наблюдения над близ-
кими названиями, дополнительно подтверждающими высказанное выше объ-
яснение, а также позволяющими судить о возрасте этих обозначений. Таким 
близким названием является древний западногерманский этноним англы — 
лат. Anglii (Тацит, Германия, 40); это племенное название связывают с назва-
нием местности Angeln (Шлезвиг-Гольштейн), правдоподобно объясняя по-
следнее как родственное лат. angulus 'угол', ст.-слав. л г д ъ 'угол', греч. 
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αγκύλος 'изогнутый'15 . К сожалению, мотивы такого наименования как будто 
оставались невыясненными. 

Как явствует из прилагаемой схематической карты (2), местность Ан-
гельн находится между узкими, фьордообразными заливами Flensburger Föhr-
de и Schlei, напоминающими эстуарии рек, образующие угол относительно 
друг друга. На основании этих физико-географических данных и приведен-
ных выше этимологических соответствий естественно заключить, что колы-
бель англов обозначалась как «Угол»; ср. аналогичные обозначения «Угол» 
на Юге Древней Руси (карта 1). Ознакомление в каждом случае с физико-
географическими условиями и сопоставление древнерусского и западногер-
манского примеров, обеспечивающее возможность объективной взаимопро-
верки, позволяет констатировать интересную ономасиологическую законо-
мерность: называние «Углом» местности, лежащей у стечения или слияния 
рек. Тождественное называние, таким образом, проявляется в двух, по край-
ней мере, местах индоевропейской территории, на значительном расстоянии 
друг от друга. Однако вряд ли следует здесь говорить об общем наследии от 
древней эпохи. Скорее всего, перед нами пример независимого, параллель-
ного развития значений этимологически общей исходной основы. Тем не ме-
нее, исследуемый здесь параллелизм, действительно, замечателен вплоть до 
образования материально близких племенных названий англы и уличи. 

15 Р. Мух у И. Хоопса: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 1 / Hrsg. 
J. Hoops. Strassburg, 1911—1913. S. 86. 



О ПРАСЛАВЯНСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
ДИАЛЕКТИЗМАХ СЕРБОЛУЖИЦКИХ ЯЗЫКОВ 

Как известно, правильное суждение о диалектизмах складывается на осно-
ве возможно полного представления о распределении функционально близких 
элементов (фонетических, морфологических, синтаксических, семантических, 
лексических) во всей языковой области. Но если в условиях синхронной диа-
лектологии упомянутое распределение доступно непосредственному наблюде-
нию, то отрасль языкознания, занимающаяся выяснением аналогичных вопро-
сов для праязыкового состояния, лишена этого важного преимущества. Здесь, 
прежде чем обратиться к выявлению элементов ограниченного распростране-
ния, требуется еще воссоздать общеязыковую картину, составить инвентарь 
элементов, характеризующихся — с большей или меньшей степенью вероят-
ности — как общие для всех диалектов данной языковой области этого периода 
времени. Совершенно очевидно, сколь велики трудности при решении этой за-
дачи и как мала возможность получить однозначный ответ на вопрос о характе-
ре, по-видимому, большого числа элементов. Однако и такая оценка возможно-
стей выявления ранних диалектизмов, например в лексике, не может заставить 
отказаться от поисков. Кроме того, думается, что и сейчас можно, опираясь на 
доступные материалы, сделать определенные шаги, направленные на решение 
в будущем (на основе систематического обзора) всей этой проблемы в целом. 

Таким образом, проблема праславянских лексических диалектизмов вхо-
дит в более общую проблему состава праславянского словаря и предполагает, по 
меньшей мере, две операции: 1) реконструкцию праславянского словаря в це-
лом и 2) выделение праславянских словарных диалектизмов и регионализмов \ 

1 Необходимость в терминологических разъяснениях, по-видимому, отсутствует, 
так как здесь употребляются только термины, достаточно оправдавшие себя и обще-



О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков 763 

Разумеется, в этой статье едва ли можно даже ставить вопрос о составе пра-
славянского словаря в совокупности. Подойти вплотную к этому вопросу, как 
и к проблеме диалектизмов в рамках всего праславянского словаря, можно 
будет лишь по мере специального изучения словарных материалов по всем 
славянским языкам в плане реконструкции их собственных праславянских 
состояний. За этим должно последовать сведение полученных результатов с 
одновременным выявлением более или менее общего праславянского лекси-
ческого пласта, а также праславянских слов, ограниченных частью диалектов, 
с возможно четким указанием ареала. Эта работа предусматривает полное 
использование доступных исторических и словообразовательно-этимологиче-
ских критериев, особенно при определении древних лексических диалектиз-
мов, для установления которых решающее значение имеют внеславянские 
этимологически близкие формы. В результате сформулируются, по-види-
мому, насколько можно судить сейчас по неполным и предварительным дан-
ным, достаточно ответственные выводы о действительной сложности состава 
праславянского словаря, в пользу чего говорит, с одной стороны, вероятная 
древность названных выше праславянских лексических диалектизмов, не 
сводимых обычно к более простому состоянию на материале славянских язы-
ков, и, с другой — значительное их количество. 

Работа по этим проблемам находится еще в начальной стадии, и было бы 
нецелесообразно предвосхищать ее окончательные выводы. Но отдельные 
наблюдения могут быть высказаны уже сейчас, хотя бы с целью их проверки 
и существенных уточнений в последующем. Так, целесообразно отметить тот 
факт, что древние лексические диалектизмы (я не спешу сказать «изоглоссы», 
потому что для последних допускают нередко происхождение в порядке со-
вместной инновации, чего мы в нашем случае не вправе предполагать обяза-
тельно) очень часто не укладываются в рамки известных исторически клас-
сификационных отношений славянских языков. Правда, с другой стороны, 
сейчас трудно судить о том, какие другие, раннеславянские диалектные от-
ношения отражают эти лексические диалектизмы. Может быть, системати-
ческие наблюдения над всем материалом (а не над отдельными случаями) 
позволят составить в будущем более определенные суждения и по этому 
вопросу. 

Пока можно в рабочем порядке высказать мнение, что случаи, когда оче-
видный праславянский лексический диалектизм известен лишь части диалек-

принятые в лингвистической традиции. Под праславянским здесь понимается скорее 
язык последнего периода его существования, как более доступный изучению имею-
щимися средствами. Это не означает, разумеется, позднего появления праславянских 
диалектизмов. 
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тов одного современного славянского языка или же охватывает часть диалек-
тов одного языка и какую-то часть другого, должны рассматриваться как по-
тенциально архаические, в то время как совпадение ареалов аналогичных 
праславянских диалектизмов с областью современного славянского языка 
могло явиться инновацией, экспансией данного слова на территории ранее 
его не знавших диалектов. Сложность картины довершает возможная с тече-
нием времени редукция первоначальных ареалов лексических диалектизмов. 
Как бы то ни было, ясно одно: было бы наивно употреблять, не отдавая себе 
отчета в их недостаточности и условности, такие понятия, как «праславян-
ские лексические диалектизмы русского», «праславянские лексические диа-
лектизмы западнославянских, лехитских языков», даже такое, казалось бы, 
локально узкое понятие, как «праславянские лексические диалектизмы лу-
жицких языков» (о чем — ниже). 

Что касается упомянутого выше значительного количества праславян-
ских лексических диалектизмов, то пока известное представление о нем дает, 
например, тот факт, что только для русского языка (с распространением ино-
гда на другие восточнославянские или уже — в части русских диалектов, ср. 
сказанное выше) можно назвать уже на основании этимологической разра-
ботки, представленной у Фасмера, свыше 60 праславянских лексических диа-
лектизмов. Есть все основания полагать, что аналогичные сведения о наличии 
таких элементов даст проверка по каждому из славянских языков. 

Ведя поиски в этих направлениях, мы все более и более убеждаемся в 
упрощенности обычных представлений о праславянском словаре, в полной 
пока еще невыясненности в нем диалектных черт, вопрос о которых по сути 
дела и не ставился, если не считать обратного тезиса более общего характера 
о первоначальной однородности праславянского языка с вторичным оформ-
лением в нем диалектных черт и групп. Вряд ли нас может удовлетворить это 
положение. Опираясь на него, мы просто будем не в силах правдоподобно и 
просто объяснить такую реальную величину, как ранние лексические диалек-
тизмы праславянских диалектов. Предположение заимствования в любом из 
этих случаев гораздо менее вероятно ввиду неясных мотивов заимствования, 
а также неизбежной сложности и искусственности комбинаций (ср. четкое 
указание фонетико-морфологических критериев на исконность слова в сла-
вянском, древнее отсутствие ареальной смежности у праславянского лекси-
ческого диалектизма и его внеславянского соответствия и др.). Более пра-
вильно методологически и более плодотворно в нашем случае будет допуще-
ние конвергентных тенденций в протославянских и праславянских диалектах. 
В этом смысле древние лексические диалектизмы, сохранившиеся до нашего 
времени, приобретают особую ценность как показатели отношений, во мно-
гом сглаженных позднейшими конвергенциями. 
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Предлагая в настоящей статье замечания о праславянских лексических 
диалектизмах2 серболужицкого, мы не претендуем на исчерпывающее осве-
щение всего относящегося сюда материала. Более полные заключения откла-
дываются до того момента, когда будет закончена работа по реконструкции 
праславянского словника в ровной мере для нижнелужицкого и для верхне-
лужицкого языков. Систематическая работа в этом плане в основном прове-
дена в настоящий момент только для нижнелужицкого, из верхнелужицкого 
привлекаются лишь отдельные слова. Избранная последовательность отнюдь 
не означает предпочтения материала одного из этих языков, просто работу по 
описанной проблематике над словарем этой группы языков было удобнее на-
чать с более современного и надежного нижнелужицкого словаря Муки 3 , 
обширно привлекающего диалекты и старую письменность, инославянские 
соответствия и представляющего вместе с монументальной сравнительно-
исторической грамматикой того же автора4 хорошую базу для изучения сло-
варя нижнелужицкого языка. 

Реконструкция праславянского словника языка предполагает как первый 
этап снятие всех новых (в широком смысле) заимствований. Для лужицких 
языков это будут, в первую очередь, немецкие заимствования, в общем легко 
выделяемые по своим признакам. При изучении этого вопроса в нижнелу-

2 (Праславянский) лексический диалектизм, или диалектную лексему, можно 
понимать в общем достаточно широко, с допущением на правах самостоятельных 
слов лексикализации словообразовательных и семантических актов; как пример по-
следнего можно указать луж. blido 'стол', которое позволяет предположить праслав. 
диал. *bl'udo 'стол', более полно соответствующее герм. *biuda, откуда оно заимст-
вовано, и праслав. *bl'udo 'блюдо, поднос' в остальных диалектах. В остальном же 
методику изучения праславянских лексических диалектизмов должна отличать важ-
ность определения и характеристики корневой морфемы, в частности ее этимологи-
ческих индоевропейских связей. Словообразовательное оформление, разумеется, 
здесь также важно, по преимущественный объект характеристики этой последней — 
скорее общие элементы праславянского словаря, реконструируемого в связи с этим с 
максимальной доступной словообразовательной конкретностью. Все эти вопросы, а 
также пробивка индоевропейских параллелей словооформления в той части, в кото-
рой она покрывается для лужицкого с праславянским материалом других славянских 
языков, естественно, не нашли отражения в данной работе. 

3Э. Мука. Словарь нижнелужицкого языка. Вып. I. Пг., 1921; Е. Muka. Słownik 
dolnoserbskeje гёсу a jeje narëcow. II. Praha, 1928 (в дальнейшем — Muka I, II). 

4 K. E. Mucke. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbis-
chen Sprache. Leipzig, 1891 (в дальнейшем — Mucke L.- u. Formenl.). Верхнелужицкая 
лексика представлена, кроме целого ряда более новых небольших словарей, главным 
образом старым обширным словарем Пфуля: Pfuhl. Lausitzisch-wendisches Wörter-
buch. Budissin, 1866 (в дальнейшем — Pfuhl), ценность которого снижают возрож-
денческие опыты автора, черпавшего отсутствующие формы из чешского. 



766 III. Славянская и индоевропейская этимология 

жидком полезно привлечь монографию Бильфельдта, посвященную заимст-
вованиям из немецкого в верхнелужицком5 . Названная книга содержит почти 
целиком выявление лексических германизмов. Но влияние немецкого отло-
жилось в еще более завуалированной форме во множестве разнообразных 
кальк, которые также должны быть сняты при реконструкции праславянского 
состава лексики. Вот ряд примеров этого рода в нижнелужицком: gnilc, gnilej, 
gnilica = нем. Faulpelz; górejbraś = aufnehmen; hobejś = begehen; hobrukowaś = 
umarmen; hulët = Ausflug; domk hyś = heimgehen; kórabja/je = Gerippe; 
wótełdgaś = ableugnen; łoźiś = schiffen; lagnisćo = Lager; lubej = lieber (skerej a 
lubej—je eher je lieber); pśemoc = vermögen; wótmysliś = beabsicktigen; potsawk = 
Nachheu; psyki < *spiki, pl. = Schläfe 'висок'; pśewinuś = überwinden; pśime = 
Beiname, Zuname; rownoś = obgleich. 

Далее, снимаются все случаи местной словообразовательной инновации 
на основе исконных элементов, как, например, н.-луж. gryzda — контамина-
ция н.-луж. huzda 'узда' и gryzaś 'грызть, кусать' (возможно, не без влияния 
нем. Gebiss, Pferdegebiss 'узда, удила': beissen 'кусать'), mawchaś < mawaś χ 
machas (Muka I. 869). Выделению подлежат также слова, построенные по мо-
делям, вступившим в пору особой продуктивности только в период обособ-
ленного развития лужицкого, в частности образования на -awa — н.-луж.: 
dudawa, dudlawa, duj awa, dybawa, gjagotawa, gjargawa, glugotawa, grajkawa, 
grakawa, grëbawa, hobwertawa, hokawa, hopusawa, hośepawa, humpawa, 
chrapawa, chrochawa, chychawka, klampawa, klekotawa, klinkawa, końcowa, 
kop awa, kosowa, kózawa, kro kawa, ksutawa и др.6 

Основное же ядро исконно славянских слов, в том числе все вероятно 
ранние префиксально-суффиксальные производные (причем не последнюю 
роль играет установление тождественных образований по другим славян-
ским языкам, а для глагольных производных решающее значение приобре-
тает критерий четкой лексикализации), войдут в реконструируемый прасла-
вянский словник для данного языка. Получаемый нами в ходе такой работы 
праславянский словник, разумеется, — не точное воссоздание первоначаль-
ного состава, но скорее отражение потенций праславянского словаря, осо-
бенно в отношении производных форм и сугубо словообразовательных ка-
тегорий 1. 

5 Η. Н. Bielfeldt. Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen II Veröff. das Slav. In-
stituts an der Univ. Berlin. 8. Leipzig, 1933 (далее — Bielfeldt). 

6 Ср. JJ. В. Щерба. Восточнолужицкое наречие. T. I. Пг., 1915. С. 76 и след., где 
среди «производительных» суффиксов местного диалекта упоминается -αν- (ж. р.); 
rod-av-a, kliykotava. 

7 Более систематически эти соображения и аргументация, на которой здесь нет 
возможности останавливаться, будут изложены в специальных работах. 
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Поэтому не должно казаться удивительным, что получаемый таким обра-
зом праславянский словник для нижнелужицкого составит не менее 4500 
слов (примерно 10% слов из словаря Муки). Различие между фрагментарно 
излагаемым здесь методом и методом, представленным в работах Т. Лер-
Сплавинского и Т. Орлось8 , заключается не только в количестве слов — оба 
названных автора выделяют примерно 1700 праславянских слов соответст-
венно в польском и чешском, — но также в вопросах методического и мето-
дологического характера. Здесь ставится вопрос о реконструкции праславян-
ского словника для всего известного лексического запаса языка, в то же вре-
мя как упомянутые ученые преследовали цель установления праславянского 
элемента в словаре современного языка, главным образом «warsiw wykształ-
conych». Далее, почти единственным критерием праславянского характера 
того или иного образования в работах Лер-Сплавинского и его учеников слу-
жит наличие надежных соответствий в других славянских языках. Мы же, в 
соответствии с изложенным выше, считаем принципиально важным допуще-
ние значительного числа праславянских лексических и словообразователь-
ных диалектизмов, в отношении которых применение названного критерия 
было бы ошибкой. Разумеется, предполагаемый подход тоже не гарантирует от 
ошибок, но это еще не означает порочности основного тезиса, который мож-
но было бы сформулировать предварительно так: а в т о н о м н о с т ь п р а -
с л а в я н с к и х с о с т о я н и й л е к с и к и с л а в я н с к и х д и а л е к т о в . 

Ниже мы разбираем ряд образований преимущественно непроизводного 
характера, для которых решающим является этимологический анализ. Но, 
помимо этого, приводятся также примеры внешне прозрачной производной 
словообразовательной модели, которую мы относим к праславянскому, не-
смотря на сомнительность инославянских соответствий. 

Н.-луж. bagi мн. ч. 'болота' представлено также в топонимии (Muka I. 9), 
для верхнелужицкого Пфуль не отмечает этого слова. Форма bagi представ-
ляет собой, как это указывает и Мука (там же), множественное число от неза-
свидетельствованного *bag. Собственно говоря, не оставляет сомнений связь 
нижнелужицкого слова с праслав. *bagno, *bagnb, представленными в ряде 
славянских языков, прежде всего — н.-луж. bagno 'болото', bagan (*bagnb) 
'der Quellensumpf, болото при ключе' (Мука I. 9, 10), в.-луж. bahno 'болото, 
ил' (Pfuhl. 4), польск. bagno, чеш. bahno, словац. bahno 'болото, грязь', укр. 

8 Т. Lehr-Spławiński. Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie polskim // 
Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. Т. II. Kraków, 1938. S. 469 и след. То же 
перепечатано в его «Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian». Warszawa, 1954. 
S. 138 и след. T. Lehr-Spławiński. Польский язык. M., 1954. С. 63 и след. Teresa Z. Or-
łoś. Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie czeskim // Studia z filologii polskiej 
i słowiańskiej. 3. Warszawa, 1958. S. 267 и след. 
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багно 'болото, топь, глубокая грязь', рус. диал. багно. Ценность н.-луж. bagi 
состоит в том, что оно свидетельствует о возможности праслав. диал. 
*bagb — формы, непроизводной по отношению к праслав. *bagnb, *bagno. 
Это дает основание расценивать последнее как вторично оформленное уже в 
славянском, откуда малая вероятность архаического чередования гетерокли-
тического типа -г / п-9 , при котором второй член пары (на -г-) указывается 
либо в славянских языках, не знающих * bagno, либо вообще за пределами 
славянского. К тому же ст.-слав. Б А Г р ъ πορφύρα, указываемое в связи с *bagn-, 
скорее всего заимствовано из тюркских 10. Таким образом, вероятная реаль-
ность праслав. *bagb (н.-луж.) позволяет с большим правом применить к не-
му старое сближение * bagno с др.-в.-нем. bah, нем. Bach 'ручей' п , исходной 
для всех основой *beg-/*bog-, причем в праслав. *bagb могло быть представ-
лено вторичное удлинение именного вокализма -о-, знаменующее собой но-
вый словообразовательный акт. Интересно (для связи с *beg- 'бежать') зна-
чение н.-луж. bagan (*bagnb) 'болото при ключе'. 

Ьепо, н.-луж. 'желудок, брюхо, пузо (у скота)' (Muka. 1, 30), в верхнелу-
жицком не отмечено (Pfuhl). Вполне возможно, что мы здесь имеем отраже-
ние праслав. диал. *bbdno 'дно, низ', единственно близкого соответствия це-
лому ряду индоевропейских названий дна, группирующихся вокруг и.-е. 
*bhudhno- и близких форм: др.-инд. budhnà-, лат. fundus, греч. πυθμήν (иное 
словообразовательное оформление), прагерм. *Ьарта-, откуда др.-в.-нем. bodam, 
нем. Boden, нидерл. bodem, др.-исл. botn, ирл. bond12. Ничто не мешает при-
нятию мысли о связи праслав. *bbdno с праслав. *dbbno 'дно' , которое пред-
ставлено во всех славянских, в том числе и в н.-луж. dno 'дно' , а также deno 
'пузо, брюхо, желудок (у скота)' (Muka I. 163, 173), последнее — в том же 

9 См. А. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. 2 wyd. Kraków, 1957. 
S. 11 (далее в тексте — Brückner); F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. 
Т. I. Zesz. I. Kraków, 1952. S. 25 (далее—Sławski). 

10 К. H. Menges. Schwierige slavisch-orientalische Lehnbeziehungen // UAJB. Jg. 31. 
Wiesbaden, 1959. S. 177—178. 

11 А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. T. I. М., 1910. 
С. И, там же прочая литература (далее — Преображенский); M. Vasmer. Russisches 
etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 36 (далее — Vasmer). О герман-
ском слове см.: F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Aufl. 
Berlin, 1957. S. 43 (далее — Kluge); Frank— N. Van Wijk. Etymologisch Woordenboek der 
nederlandsche Taal. 's-Gravenhage, 1949. S. 39—40 (далее — Frank — Van Wijk). 

12 Kluge. 88; Franck— Van Wijk. 39—40; E. Boisacq. Dictionnaire étymologique de 
la langue grecque. 4 éd. Heidelberg, 1950. P. 825—826 (далее — Boisacq); A. Walde. 
Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910. S. 325 (далее — 
Walde); J. Pokorny. Indo-germanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Lief. 2. Bern, 
1951. S. 174 (далее — Pokorny). 
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специальном значении, что и Ьепо (см. выше). Праслав. *dbbno имеет, в свою 
очередь, внешние соответствия в балтийском (лит. dugnas 'дно', лтш. dibens, 
dubens), кельтских (галльск. dubno- 'мир' , кимр. dwfn 'глубокий'), группи-
рующиеся вокруг и.-е. *dheubh-/*dhubh- 'глубокий, делать глубоким'. Обе 
группы названий, очевидно, связаны отношениями метатезы, однако у нас 
нет точных указаний, произошла ли она между *bbdno и *dbbno или значи-
тельно ранее — на уровне *bhudhno- : *dhubhno-. Предполагались оба воз-
можных направления метатезы 13; допустимо видеть в упомянутом отношении 
к *dheubhos, *dhubhos 'глубокий' вторичное осмысление, охватившее к тому 
же лишь часть языков. Но в данном случае для нас это имеет второстепенное 
значение, важно было обратить внимание на ценный старый диалектизм в 
нижнелужицком, не привлекавшийся до этого в этимологической литературе. 

biuras, н.-луж., 'hingiessen eine Flüssigkeit, dass sie auseinander stiebt'; von 
Vögeln (z. B. Gänsen) die Exkremente ausspritzen, нагадить' (Muka I. 53), верх-
нелужицкого соответствия Пфуль не указывает. Точно так же не находим 
близких слов в других славянских. Этимологизации это слово не подверга-
лось, если не считать ремарки Муки (там же): Vb. (...) on. («звукоподража-
тельный глагол») (. . .) vgl.pluraś «verspritzen». В любом случае это не говорит 
еще о возрасте слова, а вторая форма могла быть вызвана поздними сближе-
ниями. Интересно отметить совершенно точное соответствие н.-луж. biuras и 
его значению в лит. biauróti 'гадить, загадить'14 , например, musės apibiaurojo 
lempą 'мухи загадили лампу' (Dab. žod.). Н.-луж. biuras продолжает праслав. 
диал. *bVurati < *bjouratei, которое тождественно форме, лежащей в основе 
прибалт, диал. *bjaurätei > лит. biauróti, сюда же лит. biaurùs 'гадкий' и род-
ственные. Оба соответствия обнаруживают одинаковое расширение -г- корня, 
который мы находим в праслав. *bVujç, *blbvati. Полезно отметить, что эти-
мология н.-луж. biuras, праслав. bVurati, предложенная здесь, одновременно 
является этимологией литовского слова biaurùs и родственных ('гадкий' < 
*'плевый' и 'гадить, брызгать' < 'плевать, блевать'), по-видимому, единст-
венно приемлемой из выдвигавшихся, ср. старое сближение балтийских слов 
со слав. *bura, рус. буря или — с др.-рус. бърние15. 

13 См. Преображенский I. 186; V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka českėho a 
slovenského. Praha, 1957. S. 90 (далее — Machek); Brückner. 91; Sławski. 150; J. Hołub, 
F. Kopečny. Etymologicky slovnik jazyka českėho. Praha, 1952. S. 103 (далее — Holub— 
Kopečny). 

14 См. Dabartinės lietuviu, kalbos žodynas. Vilnius, 1954. S. 78 (далее — Dab. žod.); 
M. Niedermann, A. Senn, F. Brender. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache. Bd. I. 
Heidelberg, 1932. S. 81. 

15 См. сводку: E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. I. Heidel-
berg; Göttingen, 1955. S. 42—43 (далее — Fraenkel). 

25. Заказ № 2261. 
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drastwa н.-луж., drasta стар, и диал. 'одежда, платье' (Мука I. 198), 
в.-луж. drasta то же (Pfuhl. 159) представляют, по-видимому, старое местное 
суффиксальное производное от глагольной основы * der- в ступени редукции 
(*dr-a-); ср. попытку объяснить лужицкие слова из *drap-ta (Hołub—Kopeč-
ny. 106), где проводится разграничение между этой формой и *dras-, *drask-. 
Махек (94) считает эти слова неясными. Точные соответствия форме *drasta, 
включая характерное значение 'одежда', за пределами серболужицкого ско-
рее сомнительны. 

gnybąs, н.-луж. 'грызть' (Muka I. 287) не находит соответствия уже в 
верхнелужицком (Pfuhl), а также как будто в других славянских. Это слово 
могло бы быть объяснено из праслав. диал. gnybati, которое продолжает и.-е. 
*g(h)nūbh-, *gneabh-, наряду с *ghneu- и близкими в других диалектах, ср. 
нижненем. knuffen 'толкать' и др., отражающие вторичные оформления и 
диссимиляцию первоначальных придыхательных, далее греч. κναύω 'грызу'. 

grëba, н.-луж. 'die Schwadenzeile, der Schwaden beim Mähen von Getreide 
und Heu, горстка хлеба или сена, образовавшаяся одним ударом косца'; 'der 
Mittelrücken auf dem Acker, der Hügelrücken' (Muka I. 317—318), сюда же 
в.-луж. диал. hrjaba (Muka. Там же; Pfuhl. 1070). Из праслав. диал. *gręba, ко-
торое продолжает и.-е. *g(h)rembh-/ *g(Jï)rombh-, откуда нем. Krampf 'судо-
рога', krumm 'кривой' . . . (Kluge. 413; Pokorny I. 387). Прочие славянские зна-
ют только функционально близкое *gręda, иное расширение той же основы в 
индоевропейском. Ср., впрочем, ст.-польск. grzęba, польск. диал. gręba 
'возвышенность, холм, гряда, межа', о котором см. Sławski (370): «...pewnych 
odpowiedników słow. brak». 

grud 'тошнота, отвращение', gruda (то же), grudać se 'чувствовать отвра-
щение', grudny 'страшный, отвратительный, грустный '—все нижнелужиц-
кие диалектные слова (Muka I. 336), в.-луж. диал. grudać so 'sich ekein' (Pfuhl. 
193), сюда же в.-луж. zrudny 'traurig, betrübt' (Pfuhl. 1029). Последнее слово 
встречается множество раз в издании L. Haupt und J. E. Schmaler. Volkslieder 
der Wenden in der Ober- und Niederlausitz. I. Teil. Grimma, 1841. Эти слова 
представляется возможным объяснять из праслав. диал. *grudb / *gruda, 
*grudbnbjb, *sbgrudbnbjb (тематическое глагольное образование grudać se, 
возможно, поздняя инновация и на этом основании может быть опущено при 
реконструкции праславянского состава). Думаю, что неправ Мука (II. 1113), 
объясняя zrudny из *vbzrydbnb. Еще менее прав Бильфельдт, который видит в 
grudać so заимствование из нижненем. he grūd sik 'er graut sich' (Bielfeldt. 
300), тем более что известно в.-луж. grawować so < sich grauen (Bielfeldt. 136). 
Напротив, хорошие соответствия по форме и значениям находим в литов-
ском, причем важно отметить полное тождество праслав. диал. *gruda 
(н.-луж. gruda 'тошнота, отвращение'): лит. graudà 'грусть, печаль' (Dab. žod. 
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266). Далее, в какой-то мере покрываются слова н.-луж. grudny 'страшный, 
отвратительный, грустный' (праслав. *grudbnbjb) и лит. graudingas 'жалоб-
ный, тоскливый, грустный' (Dab. žod. 226), включая тождественное префик-
сальное оформление: луж. zrudny (*sbgrudbnbjb), лит. su-sigraudenti 'растро-
гаться, огорчиться'. Перед нами очевидная параллель между частью прасла-
вянских и частью прабалтийских диалектов. Рус. грусть (см. Vasmer I. 313) 
говорит о самостоятельном прасл. *grustb < *grud-ti, а сербохорв. грет (ж. р.) 
'отвращение (к еде)' < праслав. диал. *grbstb < *grud-tï отлично и по вока-
лизму, и по словообразованию. 

iaduš, н.-луж. 'одышка, удушье' (Muka I. 524), сюда же — вторичные об-
разования на базе этого слова jadusyś 'душить', jadušywy 'kurzatmig, engbrüs-
tig; asthmatisch' (Muka. Там же), а также в.-луж. диал. jadusiwy, отмечаемое 
для одного диалекта Хойерсверда и Мукой и Пфулем (Pfuhl. 229). В осталь-
ном это типично нижнелужицкое образование отсутствует в верхнелужиц-
ком, где в его роли выступает основной эквивалент zadusiwy. Это последнее 
сложение с префиксом za- абсолютно господствует также во всех остальных 
славянских языках (za-dux-, za-duš-, za-dyš-). В то же время на части восточ-
нославянской территории, главным образом в украинском, находим, наряду с 
za-dux-/s-, близкое нижнелужицкому ядуха 'удушье'1 6 . Таким образом, в двух 
изолированных районах современной славянской территории продолжают 
существовать отражения праслав. диал. *jadušb (н.-луж.), *jaduxa (укр.), ко-
торые представляют собой образования с характерной приставкой ja-, трудно 
определимой функционально и, по-видимому, никогда не отличавшейся про-
дуктивностью (см. Vasmer III: ядуха, а также ябредъ, яводь). 

jašk, н.-луж. диал. 'отверстие верши или рыбачьего кузова' (Muka I. 
535—536), для верхнелужицкого у Пфуля не приводится. Догадка Муки (там 
же: из ст.-слав. *jaštbkb, рус. ящик!) неудачна. Правильную этимологию 
н.-луж. jašk (закономерно полученного из *jask) указал Махек (Machek. 177), 
связав его с чеш . jeskynë, словац. jaskyńa, польск. jaskinia 'пещера', производ-
ными от той же исходной основы с суффиксом -yni. Собственно говоря, 
н.-луж. jašk тождественно словац. jask, но последнее представляет собой, 
очевидно, обратное образование от jaskyńa, неологизм культурного языка 
(см. Machek. 177; Sławski. 512) со специальным значением 'туннель'17 . Таким 
образом, н.-луж. jašk — рыбачий термин — остается единственным отраже-
нием непроизводного праслав. диал. *jaskb 'определенное отверстие'. 

16 См., вслед за Желеховским, Б. Д. Гринченко. Словарь украинского языка. 
T. IV. Киев, 1909 (фотографич. воспроизведение— 1959). С. 536 (далее — Гринченко). 

17 См. А. V. Isačenko. Slovensko-rusky prekladovy slovnik. Diel I. Bratislava, 1950. 
S. 247 (далее — Isačenko). 



772 III. Славянская и индоевропейская этимология 

jésny, н.-луж. 'быстрый, скорый; ранний' (Muka I. 547), только нижнелу-
жицкое, чисто условно включаемое в верхнелужицкий словарь Пфулем 
(Pfuhl. 238): jesno 'schnell, spešnje, khčtre'. Мука (там же) возводит его к 
*jęsbrib, сравнивая со ст.-слав. jęzdrb, jędrb 'eitus', словен. jadern 'быстрый', 
польск. jędrzny 'зернистый, ядреный', в.-луж. jadrny 'кремнистый, камени-
стый'. Эта этимология и праформа *jęd-s-o-> вытекающая отсюда, не кажутся 
мне убедительными. С другой стороны, нужно обратить внимание на одно 
весьма характерное название — «быстрый», представленное главным обра-
зом в словацком языке в остаточном виде: словац. j aštri f 'пристально гля-
деть' (Isačenko I. 248). Мы относимся очень сочувственно к попытке конст-
руировать на базе последнего слова праслав. *astrb (Sławski. 518), только 
лишь подчеркивая особо диалектный характер этого праславянского слова, 
возводимого Славским (там же) к и.-е. диал. *дк-го-, ср. *öku-s в греч. ώκύς 
'быстрый'. В отношении н.-луж. jésny 'быстрый' вполне допустимо говорить 
о праслав. диал. *(j)asnb-jb (с отклонением вокализма для разграничения от 
*jasnb II 'ясный' из *ëskno-l) из *asno- < и.-е. диал. *ök-no-. 

jurica, н.-луж. 'das Queckengras, пырейник, Triticum repens L j u r i k (то 
же) (Muka I. 558), отсутствует у Пфуля. Происхождение этого исключительно 
нижнелужицкого слова представляется не вполне ясным. То же самое расте-
ние Triticum repens носит название, широко распространенное в славянских 
языках: *ругъ, *pyrbjb, *pyrbje, ср. н.-луж. pyr, pyro, возможно, также 
*pyrica — ср. местное название Pyritz в Восточной Германии (Vasmer И, 474, 
вслед за Мукой), — с которым однозначное н.-луж. jurica образует рифмо-
ванную пару. Может быть, это дает нам некоторое основание анализировать 
праслав. диал. *jurica, *jurb как *ju-r- с оформлением под влиянием *руг- ос-
новы *еи- старого названия хлебных злаков, известного в ряде индоевропей-
ских диалектов, ср. лит. javai, греч. ζειαί. В славянской языковой области эта 
основа представлена очень слабо, ср. *jevbna, *jevinb> рус. овин. Подобно 
слову пырей, *ругъ — в данном случае в н.-луж. jurica — деградация назва-
ния и реалии от съедобного хлебного растения к сорняку кажется совершенно 
нормальной. 

kastwej, kastwja, н.-луж. 'das Schilf, осока, лесной ситник, Phragmites 
communis' (Muka I. 580), также kastwe, ср. р. собир. Для верхнелужицкого 
приводит Пфуль (Pfuhl. 1075) только kastwja 'Schilfgras, Futterschilf на пра-
вах нижнелужицкого элемента. Это, по-видимому, старое слово как будто не 
служило предметом этимологического анализа. В словаре Бернекера оно 
пропущено. Объяснение его из каких-либо других славянских форм пока 
трудно подкрепить убедительными аргументами. Затруднительно и опреде-
ление первоначальной формы слова. Внешние признаки современного 
н.-луж. kastwej, род. kastwe (ж. р.) как будто говорят в пользу реконструкции 
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*kasty, род. *kastbve, с вторичным обобщением основы косвенных падежей. 
Дальнейшие связи неясны; быть может, это праславянское диалектное слово 
родственно праслав. *kosa, *česati, ср. особенно с зубным расширением осно-
вы: др.-инд. śastram 'острое орудие, нож', лат. caströ 'вырезаю, кастрирую'. 
С другой стороны, следует иметь в виду возможность родства праслав. диал. 
*kasty / -bve с лит. kokštas / kuokštas 'пук, куст' с исходным *köusto-, сюда же 
рус. куст (праслав. диал. *kustb). 

kśida, н.-луж. 'das Sieb, сито', в.-луж. — krida (то же) (Muka I. 727; Pfuhl. 
285) представляет собой классический пример совершенно четко выделяемо-
го праславянского лексического диалектизма * krida, располагающего надеж-
ными соответствиями за пределами славянского: лат. cribrum 'сито', англо-
сакс. hridder (то же), — как определил уже Мука (Mucke L.- u. Formenl. 221). 
Этимология принята Бернекером (Berneker I. 635)18 и нельзя не пожалеть, что 
сам Мука позднее изменил свое мнение, усмотрев здесь обратное заимство-
вание из нем. провинц. Schied 'низкая корзина' — из слав, sito (Muka I. 727), в 
чем мы за ним не последуем. Что касается деталей отношений праславянско-
го и других индоевропейских слов, то *krida (ж. р.): лат. crïbrum (*Icrîdhro-), 

др.-ирл. criathar (*krïtro-), др.-в.-нем. hrîttara (*krïtro-l > *krîdhro-l), как пра-
слав. *stado: праслав. *stadlo, лат. stabulum (*stadhlo-m). 

kśud, н.-луж., 'бич, плеть', диал. и стар, khid 'бич, кнут', 'мучение, пытка' 
(Muka I. 702, 732), откуда kśuźiś 'бичевать, бить кнутом' (Muka I. 732), в.-луж. 
krud 'Peitsche', krjud 'Geissei, Peitsche; Plage' (Pfuhl. 289, 292). Это слово слу-
жит нам основой для реконструкции праслав. диал. krudb (куда также полаб. 
chräud, chriaud 'бич'), которое можно было бы сравнить с прагерм. *hriuda, 
откуда нем. Riet, Ried, Riedgras 'осока'. Прагерм. *hriuda / *hriupa продолжа-
ет и.-е. *kreud- / *kreut- 'махать, качать' (см. Kluge. 616). Миклошич 19 приво-
дит krjudü без объяснения. Сложность состоит в том, что для этого слова 
предполагается заимствование из ст.-нем. crude 'мучение', cruden 'мучить, 
притеснять' (Berneker I. 635; Bielfeldt. 173—174), ср., однако, типично лу-
жицкую мягкость г в сочетании kr-. 

mil, wôdna mil, н.-луж. 'das Pfeilkraut, стрелолист. Sagittaria sagittifolia L.; 
der Froschlöffel oder Wasserwegerich, водяной попутник, шильник, Alisma 
plantago aquatica L.' (Muka I. 901)20, в.-луж. mil, wodna mil 'Pfeilkraut' (Pfuhl. 

18 Ε. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908 и след. (да-
лее — Berneker). 

19 F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. 
S. 141 (далее — Miklosich). 

20 См. еще Μ. Μόή. Dółnoserbske rostlinske meńa // ČMS. Letnik LX. Budyšin, 1907. 
S. 129. 
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1087), по мнению Бильфельдта (Bielfeldt. 197), заимствовано из вост.-ср.-нем. 
mil 'Milbe, клещ': «Ботаническое значение, возможно, основывается на сме-
шении маленького водного растения с маленьким водяным животным». Но 
стрелолист не такое уж маленькое растение, и упоминаемое сходство его с 
маленьким водяным животным весьма сомнительно. Напротив, бросается в 
глаза прямизна стебля и стреловидность листьев, отраженная и в научном ла-
тинском термине Sagittaria sagittifolia. Мысль о заимствовании из соседних 
немецких диалектов теряет вероятность, особенно если обратить внимание на 
очень близкое формально и семантически название растения в блр. мшца 
'камыш Scirpus L.; тросточка'21 . Характерные элементы полисемичности 
значений как лужицкого, так и белорусского названий растений как будто не 
позволяют видеть в них научные термины, а распространение только в двух 
ограниченных и не связанных друг с другом территориально районах дает 
возможность предположить здесь старый праславянский диалектизм *milb, 
*milica, который мы объяснили бы (с учетом реалий) из и.-е. *(s)meil- / 
*(s)mil- 'острый, остроконечный', ср. лит. smailus с этим значением и некото-
рым отличием вокализма, лтш. smaile 'острие', smaïls smèils 'острый, клино-
образный' (см. о балтийских словах Fraenkel. Lief. И. 839). 

muriś, н.-луж. 'мутить, омрачать; тревожить' (Muka I. 947—948), из верх-
нелужицкого нам неизвестно. Судя по префиксальным сложениям вроде 
pódmuriś, zmuriś (последнее — в значении 'затемнить, очернить; запутать'; 
-se 'почернеть'), слово muriś может продолжать *muriti. Это последнее на 
правах праславянского лексического диалектизма сопоставимо за пределами 
славянского с греч. αμαυός 'темный, неясный', μαύρος то же. Слав. *muriti но-
сит внешне небольшое и вместе с тем достаточно четкое отличие от пред-
ставленного в прочих славянских языках *smur-, *xmuriti (с экспрессивным 
началом слова), оценка которых еще усложняется существованием парал-
лельно с ними формы *xmara (Sławski. 71—72). 

muš (м. р.), н.-луж. 'die Vogelmiere, куриная трава, Stellaria media L. Α.: 
плющ, вероника, Veronica hederifolia L.' (Muka I. 949), по сути дела тоже 
только нижнелужицкое. Этимология слова вполне ясна: судя по старой фор-
ме myś, известной еще Моллеру, оно происходит из *myšb и несомненно свя-
зано с *тъхъ, н.-луж. mech, рус. мох и др. (см. Muka. Там же). Однако дело 
здесь не обходится одним растяжением вокализма, к тому же двухмерное уд-
линение гласного (и —> и —> и) требовало бы специальной мотивации в этом 
сугубо именном образовании. Во всяком случае, эти количественные отно-
шения скорее восходят еще к дославянскому состоянию. Иными словами, мы 

21 Известно мне пока только из одного словаря: M Байкоу, С. Некрагиэвгч. Бела-
руска-расшсю слоушк. Менск, 1925. С. 170. 
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имеем здесь соответствия, с одной стороны, праслав. диал. *myšb (название 
растения) < *mūsio— лит. mūsai, mūsojai мн. ч. 'плесень', др.-в.-нем. mios 
'мох' , сюда же, возможно, нем. Miere 'куриная трава'2 2 (синоним н.-луж. 
muši) < прагерм. диал. *miuza- / *miusa- < и.-е. *meuso-, с другой стороны, 
праслав. *тъхъ < *muso др.-в.-нем. mos 'мох', лат. muscus (то же). 

napowaś, н.-луж., Verbum iterativum zu napojś 'напоить' (Muka I. 987) (для 
верхнелужицкого не отмечено Пфулем), в целом прозрачное образование с 
ясными этимологическими, точнее — чисто словообразовательными связями. 
Однако вокализм этой глагольной формы не укладывается в известные отно-
шения *pi-ti : *poj-iti. Далее, обращает на себя внимание полное соответствие 
н.-луж. napowaś и укр. напувати то же, где -ува- < -ова-. Других таких же со-
ответствий мы пока не можем назвать. Об архаическом, праславянском ха-
рактере *napovati говорят изолированные ареалы napowaś, напувати и фор-
мальные признаки иррегулярных отношений, как будто исключающие мысль 
об инновации. Это прежде всего оформление -ova- или скорее -να-, позво-
ляющее выделить корневую морфему становящуюся в один ряд с и.-е. 
*ро- в других языках (ср. греч. πότος, лит. puota, см. Pokorny I. Lief 9. 839— 
840) наряду с регулярным *ρϊ- / *peį- / *poį- в славянском. Иное объяснение 
napowaś, напувати — в частности синкопой *napoįvatil — было бы весьма 
затруднительно. Поэтому лучше говорить о праслав. диал. *napovati в изло-
женном смысле. Неясно польск. napawać, где -а- может отражать обычное 
западнославянское стяжение -ajа- / -ojа-. 

pakowez, н.-луж., 'die Zaunwinde, Ackerwinde, die lange Stockwinde, Con-
volvulus sepium, повойник заборный, вьюнок заборный' (Muka II. 10), только 
нижнелужицкое, если не считать приводимого Пфулем (Pfuhl. 1094) в.-луж. 
pakowez то же, которое он сам определяет как нижнелужицкий элемент. Здесь 
нас интересует не столько само сложение, которое сильно смахивает на каль-
ку немецкого сложного Zaun-winde 'заборный повойник, вьюн', сколько то 
вероятное праславянское слово, которое мы получаем косвенным путем, че-
рез реконструкцию чисто условного *pako-vęžb, а именно — *ракъ 'кол, 
столб'. Остальные указания на то, что это праслав. диал. *ракъ действительно 
существовало, мы получаем уже только извне, из сравнения с лат. pax, род. п. 
paeis ' м и р \ palus 'кол' < *päk-slos и родственными (см. о последних Walde. 
551, Рокоту I. Lief. 9. 787, 788). 

póraś, н.-луж. 'приводить в движение, приглашать, побуждать' (Muka И. 
37), сюда же возвратное póraś se 'sich in Bewegung setzen, sich regen' (там же), 
в.-луж. porać (so) (то же) характеризуется как сугубо диалектное и нижнелу-
жицкое по происхождению (Pfuhl. 497: Das Wort ist nicht edel). Это опять-

22См. J. Grimm, W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. Bd. VI. Leipzig, 1885. Стб. 2175. 
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таки типично нижнелужицкое слово не имеет точных соответствий в других 
славянских, за исключением укр. порати 'обрабатывать (землю), убирать 
(хлеб), ухаживать (за скотом)', поратися 'заниматься по хозяйству, стряпать; 
возиться, одеваться' (Гринченко III. 342); ср., впрочем, также польск. porać 
(się) в близких значениях. На это соответствие указал еще Мука (там же), 
правда, он ослаблял это точное сопоставление, относя сюда же на равных 
правах формы -poriti, -pira. Связь с ними, как и с существительным *рога, 
собственно говоря, несомненна, но она отнюдь не носит непосредственного 
характера. Форма *porati (sę) заслуживает особого выделения как свойствен-
ная, вероятно, еще отдельным диалектам праславянского. В частности, она 
формально и семантически точнее соответствует готск., др.-в.-нем. faran 
'идти', чем праслав. * perti, с которым обычно связывают эти германские сло-
ва (Преображенский II. 42—43; Vasmer И. 341). 

pśiski, н.-луж. 'поспешный, суетливый; отвесный, крутой' (Muka И. 261), 
существует в языке как вариант слова pśismy то же. Ни одна из этих форм не 
приводится для верхнелужицкого у Пфуля. Что касается второй из них, то 
она продолжает *pres(k)nb, широко известное в славянских языках, ср. 
ст.-слав. пр^снъ, рус. пресный, польск. przaśny, чеш. presny и др. (Miklosich. 
263; Преобр. II. 140—141; Machek. 400; Vasmer И. 429—430). В этой связи 
особенно интересно н.-луж. pśiski как продолжение праслав. диал. *prëskbjb < 
*prësko- / *proisko- (?), тогда как прочие славянские знают только производ-
ное *prësk-no-. Праслав. диал. *prëskb-jb близко соответствует зап.-герм. 
*friska-, откуда нем. frisch 'свежий' (ср. Kluge. 227). 

pulaś, н.-луж. стар. (Якубица), pulaśi (Мегизер) 'приводить в движение, 
гнать' (Muka II. 274) у Пфуля отсутствует. Соответствия этому слову в других 
славянских мне не известны, если не считать рус. диал. пулять 'бросать, ки-
дать' (Даль III2. 538), которое может вызвать сомнения ввиду возможных свя-
зей с пуля, и словен. peljati se с иным вокализмом, приведенного Мукой (там 
же). Тем не менее н.-луж. pulaś допустимо реконструировать как праслав. диал. 
*puPati, итеративное образование на базе несохранившегося *ръ1- (*/?й/-) со 
сверхкратким гласным корня, для которого мы предполагаем родство с лит. 
pùlti 'падать, попадать, нападать' (прочие сближения см. Fraenkel. Lief. 9. 
666). Снятие количественного новообразования *puPati (тоже достаточно ран-
него, праславянского диалектного) и реконструкция *pultei позволяет связать 
его корневую морфему, возможно, также с лат .pellö 'толкаю, гоню' (*р{ю7). 

rëso (ср. р.), н.-луж. 'die Horde, die Hürde, толпа, шайка' (Muka II. 304— 
305), приводится Пфулем в верхнелужицком только как заимствование из ниж-
нелужицкого (Pfuhl. 1107). Другие славянские языки как будто не знают этой 
формы. Совершенно очевидно, что славянские формы, восходящие к *lésa 
'плетенка, решетка', не имеют сюда никакого отношения вопреки Муке (там 
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же). На основе современного нижнелужицкого слова можно предположить 
праслав. диал. *rëso с элементами значения, представленного сейчас. Пра-
слав. *rëso 'толпа', по-видимому, связано с прагерм. * reise- / *reiza-, *raisa-, 
ср. др.-в.-нем. reisą 'отправление, выход', отглагольное, ср. прагерм. *reisan 
'подниматься', англ. rise то же, нем. reisen 'путешествовать' (о германских 
см. Kluge. 609). Сказать уверенно, какой характер носила эта очевидно древ-
няя связь, мы затрудняемся. Необязательно видеть здесь заимствование из 
германского в славянский только на том основании, что в германском широ-
ко распространено и имя и соответствующий глагол. В своей изолированно-
сти праслав. диал. *rëso напоминает нам другие старые названия толпы, стаи, 
которые тоже утратили соответствующие исходные глаголы, о существова-
нии которых мы узнаем более или менее косвенным путем: рус. толпа, пра-
слав. *tblpa (ср. лит. tilpti 'войти, поместиться'), праслав. *jata : *jati 'ехать, 
идти', обычно уступившее место вторично расширенным формам. Сходство 
праслав. *réso и *tblpa, *jata состоит и в близости названных значений этих 
слов, и в вероятном аналогичном образовании всех трех от глаголов движе-
ния. Основа *reis-, исходная для праслав. диал. *rëso, не могла сохраниться в 
таком виде, однако можно допустить, что она удержалась в расширенной де-
терминативами форме, например в *riskati (ср. о последнем Kluge. Там же). 

sćerizńa, н.-луж. собир. 'die Läuse, вши' (Muka II. 387), которому у Пфуля 
не находим верхнелужицких соответствий, нужно признать недостаточно яс-
ным. Целесообразно пока ограничиться допущением, что это слово отражает 
праслав. диал. *steriznb с суффиксом -iznb и с неопределенными этимологи-
ческими связями корня. 

sćegor, н.-луж. 'der Mastbaum, мачта' (Muka II. 388), выступает наряду с 
общепринятым н.-луж. sćazor. Последнее — с праславянской формой *stežerb, 
*stožerb — засвидетельствовано и в других славянских. Праслав. диал. *stegorb 
реконструируется на основе одного н.-луж. sćegor. Эта диалектная прасла-
вянская форма может быть непосредственно соотнесена с лит. stagaras, 
stegerys 'сухой стебель, ствол'. 

sńeło (ср. р.), н.-луж. 'die Hode, яичко' (Muka II. 474), сюда же в.-луж. 
šnjelki 'картофельные клубни' (Pfuhl. 1118). Неясно. Праслав. диал. * sńeło < 
*sn-e-lo, ср. герм. *hn-u-t, нем. Nuss 'орех', лат. пих то же (*kn-u-d) или нем. 
Knollen 'клубень, ком', ср.-в.-нем. knolle, англосакс, cnoll 'холм'? 

srokopel, н.-луж. диал. 'der Neuntöter, сорокопут' (Mukall. 510), в.-луж. 
srokopjel то же (Pfuhl. 673). Это название птицы восходит, по-видимому, к 
сложению с основой, рассмотренной выше, на pulaś. Праславянская диалект-
ная форма наряду с более широко известным *sorkopçdb. 

speńc, н.-луж. 'заноза, ость, колючка, жало (в особенности жало пчелы, 
осы); стрела; росток различных семенных плодов, например картофеля в по-
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гребе' (Muka II. 663), в.-луж. spjeńc 'жало, заноза' — из н.-луж., как отмечает 
сам Пфуль (Pfuhl. 725). Едва ли прав Мука, стремясь объяснить все разнооб-
разие нижнелужицких значений заимствованием из нем. Spahn 'щепа'. Мож-
но согласиться, что какая-то часть форм подверглась влиянию немецкого 
слова, например в.-луж. špjena 'лучина, Schleiss, Spahn (zum Leuchten)' (Pfuhl. 
Там же). В остальном, зная о регулярном -sp- > -šp- в лужицком, н.-луж. speńc 
можно объяснить из *sрёпъсъ, *яръпъсъ(7). Едва ли также сюда относится 
špicą, spica, рус. спица, вопреки более ранней этимологии Муки (Mucke L.- u. 
Formenl. 186). Единственная близкая славянская форма, которую мы можем 
привести, это укр. диал. (гуцульск.) сптъ (м. р.) 'острый конец веретена' (см., 
вслед за Шухевичем, Гринченко IV. 178). В порядке гипотезы укажем вне-
славянскую родственную форму этого праславянского диалектного *ярьпъ, 
*spinb в лат. spina 'игла, шип', spïnus 'терн, терновник'. 

waka, н.-луж. 'der (kriechende) Käfer, Wurm, жук, червь; переносный на-
кожный сап (у скота)' (Muka И. 832), в.-луж. waka 'Wurm, Käfer; Bandwurm' 
(Pfuhl. 769). Это, по всей видимости, старое слово, для которого мы условно 
восстановим праславянскую форму *vaka, в высшей степени интересно и за-
служивает специального изучения. Однако, к сожалению, материал для суж-
дений о его этимологии пока что отсутствует, точно так же как и близкие 
формы в других славянских языках. Разумеется, не может быть речи о срав-
нении слов waka, wacka, в.-луж. waka, wacka с польск. ważka 'owad 
nadwodny', поздней книжной калькой лат. libellula. Для дальнейших поисков 
представит интерес указание, что название waka носят именно жесткокрылые 
насекомые, жуки, но никак не черви; в заблуждение вводит нем. Wurm', ср. 
Kornwurm = в.-луж. žitna wacka. (Подробное описание всех жуков с названи-
ем waka см. в специальной работе: Michał Postok. Bruki 11 CMS. Letnik XXV. 
Budyšin, 1872.) 

wótery, н.-луж., также стар, и диал. wótary, wótory 'mancher, иной, кое-
какой' (Muka II. 939, 942, 950), только нижнелужицкое слово, неизвестное 
верхнелужицкому языку, Мука (И. 942) неправильно понял как *vbton> 
'второй'. Скорее прав Вайян, который видит здесь соответствие ст.-слав. 
ктбрь 'некий', ср. далее др.-инд. yatarah, авест. yatärö 'который из двух'2 3 . 
Таким образом, праслав. диал. *jeterb восстанавливается из старославянского 
и нижнелужицкого слов. 

wowa, н.-луж., стар, 'die Grossmutter, бабушка' (Muka II. 964), в.-луж. 
wowka 'Grossmutter' (Pfuhl. 881). Как правильно поняли уже оба названных 
лужицких ученых, данное слово восходит к праслав. диал. *ονα, не известно-

23 A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. T. II. Deuzième partie. Lyon; 
Paris, 1958. P. 489. 
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му более нигде на славянской территории, с собственным внеславянским со-
ответствием в лат. ava 'бабка'. 

Таким образом, результат данной работы можно прежде всего видеть в 
установлении на материале лужицких языков следующих узких праславян-
ских диалектизмов и регионализмов: *bagy (*bagb), *bbdno, *blurati, *drasta, 
*gnybati, *gręba, *gruda (*grudb), *grudbnbjb, *jadušb, *jaskb, *(j)asnbjb, */игь / 
*jurica, *kasty (ж. p.), *krida, *krudb, *m/7b, *muriti, mjASb (м. p.) — название 
растения, *napovati, *ракъ (сущ., м. р.), *parati (sę), *préskbjb, *pul'ati, rëso, 
*steriznb, *stegorb, *snelo, *sorkopblb, *spinb, *vaka, *jeterb, *ova — всего 
30 слов, не считая совершенно сомнительных случаев и словообразователь-
ных вариантов. Это дает право надеяться, что завершение работы над прасла-
вянским словником для нижнелужицкого и проведение аналогичной система-
тической работы с верхнелужицким материалом принесет новую жатву. При-
веденный выше перечень праславянских диалектных лексем, вероятно, не 
исчерпывает всех случаев такого рода, которые еще поддаются выявлению. 
В итоге мы получим, наверное, вполне внушительный список в несколько де-
сятков слов п р а с л а в я н с к и х л е к с и ч е с к и х д и а л е к т и з м о в 
( п р е и м у щ е с т в е н н о ) с е р б о л у ж и ц к о г о , присутствие которых будет 
ощутимо даже в полном праславянском словнике этой группы славянских 
языков (может быть, до 5 тыс. слов). Само собой разумеется, в этом случае 
более выгодным оказалось бы сравнение с экономным списком праславян-
ских элементов по методу JIep-Сплавинского. Однако дело не в этом, важно 
обратить внимание на то, что уже выявленные слова обозначают разные важ-
ные понятия, предметы и действия, располагают значительным весом в со-
временном живом языке, отнюдь не периферийны. Если, как мы уже предпо-
лагали выше, они отражают древние отношения, во многом нарушенные вто-
ричной нивелировкой и конвергенцией, то устойчивость этих сохранившихся 
элементов поистине замечательна. 

Этимологизация выявила подчас сложный характер праславянско-
индоевропейских соответствий на рассматриваемом здесь лужицком мате-
риале. Но при смешанном, естественно, характере соответствий большинства 
слов есть несколько очень четких лексико-этимологических параллелей «лу-
жицко»-балтийских (см. н.-луж. bluraś, gruda, sćegor), «лужицко»-германских 
(см. н.-луж. bagi, kśud, póraś, rëso), «лужицко»-италийских (см. н.-луж. pako-
wez, speńc, w owa). 

В высшей степени интересно складывается на нашем материале картина 
нижнелужицко-верхнелужицких отношений, а именно: на девять случаев, ко-
гда праславянский лексический диалектизм известен и нижнелужицкому, и 
верхнелужицкому (drastwa / drasta, grëba / hrjaba, zrudny, kśida / kfida, kśud / 
kfud} mil, srokopel / srokopjel, waka, wowa / wowka) приходится 21 случай, ко-
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гда верхнелужицкий не участвует в праславянском диалектизме и слово из-
вестно только в нижнелужицком (таковы bagi, beno, biuras, gnybąs, jaduš, 
j ašk, jésny, j иг ica, kastwej, muriś, muš, napowaś, pakowez, póraś, pśiski, pulaś, 
rëso, sćerizńa, sćegor, špenc, wótary). Мы склонны видеть в этом нечто боль-
шее, нежели простую случайность. 

Иными словами, именно на древних элементах лужицкой лексики, кото-
рые связаны подчас надежными соответствиями в отдельных диалектах сла-
вянского и других индоевропейских, явственно рисуется столь глубокая гра-
ница, отделяющая нижнелужицкий от верхнелужицкого. Древние диалектные 
связи и рубежи в лексике, выявляемые этимологически, очевидно, вполне го-
дятся как объективное средство при изучении истории языковых отношений, 
многократно перекрытых и сглаженных позднейшими напластованиями. На 
совершенно ином материале мы приходим к концепции Штибера о так назы-
ваемом «пралужицком» языке: «"Język prałużycki" nigdy nie istniał»24. 

24 Z. Stieber. Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich // Biblioteka Ludu Słowiań-
skiego. Dział A. № 1. Kraków, 1934. S. 93. В другой работе (Zarys dialektologii języków 
zachodniosłowiańskich. Warszawa, 1956. S. 47) 3. Штибер также говорит о значитель-
ных различиях между двумя лужицкими языками в словаре, приводя, однако, как ка-
жется, факты неодинаковой древности: в.-луж. trëcha — н.-луж. ksywo, ksyśo, в.-луж. 
kheža — н.-луж. wjaza, в.-луж. huno — н.-луж. tła, в.-луж. kostrianc — н.-луж. modrak, 
в.-луж. kraholc — н.-луж. jaščerb, в.-луж. wotka — н.-луж. kózyca, в.-луж. рёс (ж. p.) — 
н.-луж. pjac (м. p.), в.-луж. kowar — н.-луж. kowal, в.-луж. porst — н.-луж. palec. 



РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: 
Fr. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. 

T. II, zesz. 2(7). Kaznodzieja — klimkować. 
Kraków, 1961 

После трехлетней паузы читатели, наконец, получили очередной (седь-
мой) выпуск нового этимологического словаря польского языка, публикуемо-
го Славским. Новый выпуск содержит небольшую часть буквы К, которая, 
судя по взятым темпам, займет еще не один выпуск. Достаточно сказать, что 
на десять страниц этимологического словаря Брюкнера в тех же алфавитных 
рамках приходится 110 страниц текста у Славского! В связи с этим можно 
назвать единственный в общем серьезный недостаток труда Славского — это 
медленный выход в свет частей словаря (выпуск первый — в 1952 г.). 

В остальном названный недостаток с избытком компенсируется выдаю-
щимися достоинствами нового этимологического словаря, которые делаются 
все более очевидными по мере выхода новых выпусков. Здесь имеется в виду 
умелое использование автором достижений польской лексикографии, приме-
нение критериев лингвистической географии и высокий уровень словообразо-
вательного анализа с одинаково полным учетом характеристики всех морфем, 
образующих слово, т. е. как раз те черты, которые делают польский этимоло-
гический словарь Славского (в особенности его последние выпуски) наиболее 
современным из существующих этимологических словарей славянских языков. 
Материалы по истории каждого польского слова, как правило, весьма значи-
тельны, причем даются иногда поправки к сведениям у Брюкнера (как, напри-
мер, на klicz), хотя известно, что последний располагал уникальными знаниями 
в области истории польской лексики, что нашло также отражение и в его сло-
варе как наиболее сильная сторона труда. Что касается диалектных данных, то 
здесь сравнение с Брюкнером попросту отпадает. Словарь Славского, в частно-
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сти аннотируемый здесь выпуск его, приносит богатейший диалектный мате-
риал как польского языка, так, например, болгарско-македонской области и 
других частей славянской территории. Диалектный аспект, территориальная 
приуроченность слова и динамика его распространения постоянно вводятся 
Славским в этимологическую аргументацию. Так, kipiątek, включенное Брюк-
нером в статью kipieć, выделяется у Славского особо и самостоятельно этимо-
логизируется как заимствование из рус. кипяток или укр. кипяток. Польское 
слово встречается только у авторов — выходцев из восточных районов Поль-
ши. Это слово заслуживает одновременно специального упоминания как пре-
красный пример заимствования в двуязычной среде с четко выработавшимися 
представлениями о морфемно-звуковых соответствиях у самих носителей 
контактирующихся языков, так как у этого позднего заимствования фактиче-
ски нет фонетико-морфологических примет иноязычного происхождения. 

Словник подается достаточно расчлененно, вплоть до лаконичного упоми-
нания слова с отсылкой к основной статье. От прежних ограничительных уста-
новок 1 автор в общем давно отошел, и мы с удовлетворением найдем в слова-
ре ряд старых и диалектных слов. Таково kirść, kierść 'кость бедра', впервые 
вводимое Славским в обиход этимологических словарей и сближаемое как 
праслав. диал. *kyrstb с лит. krūtis 'женская грудь' или с лат. crûs 'голень'. Ав-
тор плодотворно оперирует и в других случаях понятием праславянского лек-
сического диалектизма, ср., в частности, kleczyć, хотя в примере с польск. ди-
ал. kądek 'кусок' он проявляет явную непоследовательность, ставя под сомне-
ние древность образования и точность внеславянских соответствий (лит. kàndu, 
kąsti 'кусать') только потому, что слово не известно другим славянским. 

Из статей о новых словах представляет интерес (в том числе, например, и 
для русиста) kefir, где дается обзор распространения слова в европейских 
языках. Здесь была бы уместна ссылка на Абаева (Ист.-этимол. словарь. 1, 
1958. С. 627: осет. k'деру ! k'яри). 

Можно пожалеть, что автор предпочел сохранить традиционное объясне-
ние в случаях с kądziel, kędzierzawy, kędzior, тем более что ему приходится 
бороться с непреодолимыми трудностями, которые отпадают, если принять 
здесь сложение равных корней с вариантами местоименного префикса kç-, 
ка- (чеш. kaderl—для Славского: «ζ niejasnym -α-»). Для польск. kleczyć, 
ст.-польск. oklek, др.-рус. олекъ, рус. диал. олек правильнее предполагать пра-
слав. *otlëkb, а не *о!ъ1екъ, последнее (для ст.-слав., др.-рус. о т ъ д ^ к ъ 
'остаток') следовало бы специально оговорить как более позднее воспроиз-
водство той же словообразовательно-морфологической модели. 

1 См. мою рецензию «Новые этимологические словари славянских языков» (ВЯ. 
1958, №4. С. 129). 



РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: 
Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny 
zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych / Pod 
redakcją W. Kowalenki, G. Labudy i T. Lehra-Spławiń-
skiego. T. I, część I: A—B. Wrocław; Warszawa; Kraków, 

1961, XII + 216 c. 

Названная публикация представляет собой начало монументального ком-
плексного издания, рассчитанного на несколько томов и призванного охватить 
проблемы древнейшей культуры славянства, огромный круг вопросов славя-
новедения в широком понимании. Трудно переоценить значение этого важного 
опыта, который в течение ближайших нескольких лет даст нам первый «Real-
lexikon der slavischen Altertumskunde». До сих пор справочники такого рода 
имелись только по классическим древностям, по проблемам доистории, по 
германским древностям и по индоевропейским древностям. Этими изданиями 
Паули—Виссова, Эберта, Хоопса и Шрадера—Неринга постоянно вынужде-
ны были пользоваться и слависты, вполне сознавая, что отсутствие специаль-
ного аналогичного справочного пособия по славянским древностям не может 
быть восполнено ничем. Поэтому инициатива польских ученых, взявших на 
себя нелегкий труд подготовки такого современного комплексного издания, 
не может не вызывать чувства искренней благодарности. Трудности, связан-
ные с определением состава словника и самой его подачи, сложность сотруд-
ничества лингвистов с историками на современном этапе, необходимость 
краткого, суммарного изложения, не говоря о более конкретных затруднени-
ях, делают понятным то, что осуществление этой задачи возможно только на 
том уровне развития славяноведения, который отличает польскую науку. Ра-
зумеется, удобнее будет судить о словаре по выходе в свет хотя бы большей 
его части. Кроме того, оценка исторической, археологической, этнографиче-
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ской, искусствоведческой частей словаря, естественно, является делом спе-
циалистов соответствующей компетенции. Здесь же мы намерены кратко 
охарактеризовать его лингвистический, точнее — этимологический материал. 

Новый «Словарь славянских древностей», обращенный главным образом 
в отдаленное прошлое (хронологические рамки Словаря — с начала славян-
ства до условной даты 1200 г. н. э.) не может не заинтересовать тех, кто за-
нимается проблемами славянской этимологии, древних лексических связей 
славянства, а также, например, проблемами реконструкции древнего состава 
славянской ономастики. В этой связи достойна особого упоминания такая де-
таль внешнего оформления, как подача отдельных заглавных слов статей в 
реконструированном праславянском виде (см. с. 101: Bëlbgordb). Конечно, 
словарь этого типа направлен в первую очередь на выявление реалий, и опы-
ты вроде упомянутого могут находить в нем лишь ограниченное примене-
ние — на материале этнических, территориальных и личных названий, но в 
этом нельзя не видеть определенного новаторства польского труда по срав-
нению с аналогичными известными словарями. 

Как указывается во Введении (с. V), «в лингвистический аппарат ком-
плексных статей синтетического характера, а также в лексические статьи 
включено много этимологических решений, объясняющих значение названий 
племен, лиц и стран». В составлении лингвистических статей приняли уча-
стие JIep-Сплавинский (статьи Adriatyk, Aistowie, Alanowie, Albańczycy, Alta, 
Bałtyk, Borystenes, Bosna, Budynowie и др.), Рудницкий (Arkona, Bełz, Berlin, 
Buda), Сафаревич (Bałtyckie języki i ich narzecza; Bałto-słowiańskie stosunki 
językowe), Урбанчик (Bóg), Цимоховский (Albańczycy; Albańczycy — stosunki 
językowe; Albańsko-słowiańskie stosunki językowe), Славский (Athos) и др. Осо-
бенно интересны, обширны упомянутые статьи албановеда В. Цимоховского, 
носящие характер самостоятельных исследований. Этимолог не может прой-
ти мимо ряда изоглосс, намечаемых автором в области лексики между албан-
ским, балтийским, славянским, германским. Вслед за ним мы тоже специально 
укажем на любопытный факт соответствия фин. pihti 'forceps' < *pišti9 морд. 
peš 'светильник' и алб. pishtar 'приспособление из дерева и металла, поддер-
живающее зажженную лучину' (с. 17). Финские слова объясняются как заим-
ствованные, особенно если принять во внимание связи алб. pishtar на албан-
ской почве, ср. алб. pishë 'сосна', pishtë 'сосновый'. Эта пока единственная 
финно-угорско-албанская этимология, к тому же обладающая всеми призна-
ками формального и семантического правдоподобия, может принести пользу 
дальнейшему изучению проблемы древней внешней истории албанского, ин-
доевропейской диалектологии и индоевропейско-финно-угорских контактов. 

Кроме того, Цимоховский обобщает сведения о балканской прародине 
албанского языка; в этом вопросе он, как и Э. Чабей, является представите-
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лем автохтонистской теории, по которой албанцы с древности (а не со сред-
невековья, как полагают многие) занимали часть современной Албании (с. 13 
и след.) \ По мнению Цимоховского, албанский — это продолжение древне-
иллирийского диалекта, смешавшегося с фракийскими элементами. По-
видимому, эти вопросы еще останутся предметом споров. Можно пожалеть, 
что почти ничего не говорится о внутрибалканском пребывании древних ал-
банцев и его возможных следах, ср. алб. Shqipëtar 'албанец' < Shkup- < антич. 
Scupi 'Скопле', т. е. первоначально 'скоплянин', а также ср. шопскую про-
блему, в частности старую этимологию племенного названия шоп через ха-
рактерное албанское посредство (s > Š) из фрак. ΣαπαΤοι2. 

Значительное место в Словаре занимают топонимы, оронимы и близкие 
названия со слав. ср. хотя бы Белград в Сербии, Белград в Албании 
(Берат), Белгород, не говоря о других тождественных, далее — Biała Góra 
и под. Едва ли нужно, вслед за П. Скоком, связывать Ьё1ъ с положением у во-
ды исключительно во всех случаях (ср. с. 101—102). Такое название могло 
носить и иной характер, о чем говорит глосса Βελαγράδον — Πουλχεριοπόλις 
(лат.-греч.) 'красивый город', приводимая и в Словаре (с. 102) для албанского 
Белграда, ср. аналогичное глоссирование Белой горы у Титмара (Словарь, 
с. 110). Несомненно, что в ряде случаев такое название могло означать 
'белокаменный город ' 3 и, по-видимому, другие природные условия места. 
В статье Atełkuzu (Άτελκουζου), к сожалению, отсутствует, против обыкнове-
ния, лингвистический комментарий этого интересного древневенгерско-тюрк-
ского гибридного названия западной части Северного Причерноморья в IX в. 
н. э. Досаден пропуск более новой этимологии Berlin из зап.-слав. *Въ<Шпъ в 
соответствующей статье Словаря (с. 107—108). 

В остальном сообщенные выше замечания целесообразно расценивать 
скорее как результат интереса, вызываемого чтением этого полезного нового 
справочного пособия по древностям славян. Еще одним таким сугубо факуль-
тативным замечанием позволю себе закончить аннотацию этимологической 
части Словаря. Так, имея в виду актуальность предпринимаемых также и в по-
следнее время поисков южных границ балтийского ареала, в частности южной 
границы ятвягов, можно попытаться истолковать Bełz, название одного из 
червенских городов (см. с. 102), как полонизацию ятвяжского bilsas 'белый'. 

1 См еще: W. Cimochowski. Des recherches sur la toponomastique de l'Albanie II LP, 
1960, VIII. P. 133 и след. 

2 Ср.: I. Polovit. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 84, 242. 
3 См.: L. Papp, L. Kiss. Рец. на кн.: J. Staszewski. Słownik geograficzny. Pochodzenie 

i znaczenie nazw geograficznych. Warszawa, 1959 // Studia Slavica. T. VII. Budapest, 
1961. S. 247. 



ЗАМЕТКИ ПО СТАРОСЛАВЯНСКОЙ 
ЭТИМОЛОГИИ 

боляринъ, врачь 

Боляринъ 

Это название вельможи, знатного человека представлено исключительно 
в южнославянских языках: старосл. боляринъ, мн. ч. боляре, μεγιστάνες (Суп-
расльская рукопись), болг. болярин, боляр, сербохорв. бо/ъарин. Отсутствие 
его в западнославянских языках настолько красноречиво, что может служить 
существенным аргументом в пользу заимствования также др.-рус. боляринъ, 
рус. боярин из южнославянских, собственно из старославянского (древнебол-
гарского) языка. Для древнерусского слова характерен непервоначальный 
фонетический облик: «Выговор этого слова с л, а не с ля можно считать пре-
имущественно русским; встречается, впрочем, и в списках переводов грече-
ских писателей»1. Первоначальная фонетическая форма представлена в ста-
росл. боляринъ, с чем в первую очередь должно считаться этимологическое 
исследование этого слова2. 

Из этимологий слова боляринъ наиболее распространено объяснение его 
как заимствования из тюркского языка древних булгар, именно дунайско-
булгарского, носителей которого судьба связала с союзом славянских племен, 
предков современных болгар. При этом старосл. боляринъ непосредственно 
связывают с др.-тюрк, boila 'титул'. Совершенно ясно, что эта этимология 

1 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. T. I. СПб., 
1893. Стб. 160. 

2 См. M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1950— 
1953. S. 114 (о природе вторичной русской формы). 
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сопряжена с многочисленными трудностями фонетического характера3. 
Трудности состоят прежде всего в принципиальном несоответствии вокализ-
ма тюрк, boila и старосл. боляринь. Это несоответствие усугубляется тем, что 
существует достоверное заимствование из тюрк, boila: старосл., др.-рус. быля 
'вельможа', где все обстоит благополучно также и с вокализмом. Так, тюрк. 
boila или buila дало старосл. быля с совершенно естественной для того ранне-
го времени субституцией -ui- славянским -ы-. Уже одного этого факта как 
будто достаточно, чтобы сделать крайне сомнительными попытки объяснить 
из тюрк, boila также и боляринь. Упомянутый древнетюркский титул, упот-
реблявшийся булгарами, попал также в греческий язык Византии, видоизме-
нившись в нем соответственно возможностям греческого языка; ср. βοιλας, 
βοηλας (Феофан), также βολίαδες (Константин Багрянородный). При этом не-
сколько свободное поведение у, результатом чего можно считать вариант 
βολίαδες, осуществлялось исключительно на греческой почве, подобно другим 
примерам этого рода. Это значит, что βολίαδες не отражает какой-то специ-
альной тюркской формы и уж тем более не имеет никакого отношения к ста-
рославянскому языку, который смог воспринять тюрк, boila, bųila только как 
быля. С самого начала в старославянском языке отсутствовало у, и — тем са-
м ы м — вариант *bolja. Греческое посредство в данном случае исключается 
также ввиду характера начального согласного в слав, быля, боляринь4. Гипо-
теза И. Маркварта о происхождении боляринь из сочетания тюрк. *bojla äri 
'знатный муж' свидетельствует лишь о бесперспективности сближений 
боляринь и boila5. 

Этимологию боляринь < тюрк, boila повторил в последнее время О. При-
цак, много занимающийся вопросами тюркско-булгарского языка6 . Прицак 
толкует старосл. боляринь из др.-тюрк, boila + собирательный суффикс *-г. 
Вряд ли можно считать, что это объяснение устранило главные трудности, 
стоящие перед данной этимологией. 

В общем, из сказанного выше с достаточной ясностью следует потреб-
ность в поисках новых возможностей объяснения этого старославянского 
слова. Вместе с тем следует отметить, что основное направление прежних 
поисков было, по-видимому, правильным, так как слово боляринь — этот 
первоначально только древнеболгарский (старославянский) термин — может 
быть объяснено правдоподобно только как тюркизм. Однако необходимо, 
очевидно, исходить из такой тюркской формы, которая могла бы целиком 

3 Ibid. S. 115. 
4 См. M Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 158.. 
5 Ibid. S. 115. 
6 См. O. Pritsak. Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. 

Wiesbaden, 1955. S. 18, 75. 
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дать слав. *boljar- (т. е. ту часть слова, которая остается за вычетом славян-
ского индивидуализирующего суффикса -инь), а не из частично созвучных 
holla, buila. 

Мне кажется, что слав, boljar- продолжает вариант известного древне-
тюркского этнонима bulyar, а именно форму с передним вокализмом 
*böiyär / * bülyär. Такие дублеты одного и того же слова в языках с гармонией 
гласных не редкость. Между прочим, отмечается, что они характерны осо-
бенно для чувашского языка, продолжающего язык древних булгар1. Ср., на-
пример, заимствование одного и того же булгарского слова в двух вариантах 
сингармонизма: ср.-греч. Άσπαρούκ, старосл. Есперихъ, Исперихь < *äspärüx8. 
Точнее говоря, слав, boljar- продолжает вариант *ЬйГаг / *böVär этнонима 
bulyar с развитием группы согласных 1у> Г, документированным для древне-
булгарского; ср. дунайско-булг. дванъ 'заяц' из *dvaVan < *tavFan < *tavVyan 
< *tabVyan9. Больше того, данное фонетическое развитие неоднократно за-
свидетельствовано также для упомянутого древнебулгарского этнонима 
bulyar, ср. его след в известном местном названии Биляр, на Волге (Волжская 
Болгария). В венгерских хрониках содержится известие о том, что Hunor и 
Magor похитили жен сыновей царя по имени Belar. Последнее имя представ-
ляет собой вариант этнонима bulyar с охарактеризованным выше фонетиче-
ским изменением10. Несоответствие в вокализме старосл. боляр-, др.-булг. 
*böVär ! *ЬйГаг может быть объяснено как субституция чуждого славянско-
му языку звука ölü > о, ср. старосл. корЬлъкь, коурЬлькь 'изображение, фор-
ма, вид' < дунайско-булг. *köril- п. 

Таким образом, помимо достоверного остатка др.-булг. этнонима bulyar в 
современном названии одного из южнославянских народов (болг. б'ьлгарин, 
мн. ч. б'ьлгари) возможен еще один след того же этнонима — в иной 
форме — в специальном термине старосл. боляринъ. Очевидно, в данном 
случае есть основание говорить о ранней семантической дифференциации 
обоих фонетических вариантов. Использование чужого племенного названия 
в качестве социального обозначения представляет собой известное явление; 
ср. ингуш, alae 'князь' из осет. allon 'осетин', др.-иран. агуап 'арийский'1 2 . 

7 См. М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков // ИЛ. 
М., 1955. С. 52. 

8 См. О. Pritsak. Op. cit. S. 51. 
9 Ibid. S. 56—57. 
10 См. G. Bàrczi. A magyar szókincs eredete. 2 kiadâs. Budapest, 1958. 65. old. 
11 См. О. Pritsak Bolgarische Etymologien II Ural-Altaische Jahrbücher. 1957. 

Bd. 29. S. 212—213. 
12 В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. T. I. М.; 

Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 47. 
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Врачь 

Относительно этимологии этого слова, соответствующего греч. ί ατρός в 
старославянских переводах Нового Завета, в настоящее время в литературе 
как будто достигнуто полное единогласие. Вместе с болг. врач 'колдун', сер-
бохорв. врач 'прорицатель', словен. vrač 'врач' и рус. врач оно связывается с 
рус. врать или ворчать, откуда первоначальное значение было бы 
'заклинатель, колдун'1 3; в конечном счете большинство исследователей воз-
водит перечисленные слова к и.-е. *uer-, *vrä- 'говорить'14 . 

Но ближайший анализ данных слов и их словообразовательных связей, а 
также некоторые неиспользованные возможности сравнения позволяют 
усомниться в этой известной этимологии. Прежде всего характерно уже само 
распространение исследуемых слов в южнославянских и восточнославянских 
языках при полном отсутствии в западнославянских. О восточнославянском 
(рус. врач) следует сказать особо. Дело в том, что давно и широко распро-
страненное в русском языке, это слово тем не менее представляется церков-
нославянским заимствованием (подвижное ударение врач, род. врача в дан-
ном случае обманчиво, оно говорит об исконности или словообразовательной 
мотивированности данного слова так же мало, как, например, подвижная 
схема ударения таких церковнославянских элементов, как враг — врага; 
раб — раба). Как и во многих других случаях, здесь приходит нам на помощь 
свидетельство украинского языка, который не знает слова врач, как не знает и 
многих других церковнославянизмов, укоренившихся в великорусском языке. 
В результате получаем картину, поразительно напоминающую судьбу слова 
боляринь, которое известно всем южнославянским языкам и рано заимство-
вано в восточнославянские. Но в случае с боляринь мы имели дело с очевид-
ным тюркским заимствованием. Необходимо поэтому проверить, распро-
страняется ли сходство судьбы этих слов также на их происхождение, или в 
случае с врачь мы имеем дело, как и во многих других примерах, лишь с час-
тичной сохранностью исконных форм древнего происхождения. Действи-
тельно, одного только указания на то, что старосл. врачь, болг. врач, сербо-
хорв. врач, словен. vrač являются исключительно южнославянскими элемен-
тами словаря, мало для решения вопроса в пользу заимствования. Однако 
если мы поставим вопрос о возможностях внутренней реконструкции, то по-
лучим скорее всего отрицательный ответ: врачь (и близкие формы) является 
изолированным словом. Сближение врачь и врать как будто удовлетворяет 

13 M Vasmer. Op. cit. Bd. I. S. 234—235. 
14 Ст. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен 

език. София, 1941. С. 78. 
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наиболее строгим требованиям, но и тут, оказывается, отсутствуют необхо-
димые промежуточные звенья, предполагаемые, по-видимому, этимологами 
как нечто само собой разумеющееся. Дело в том, что врать — только вели-
корусское слово, возможно, местная семантическая эволюция древней осно-
вы и.-е. *ųer- говорить', неизвестная южнославянским языкам, в то время 
как врачь — исключительно южнославянское слово, в восточнославян-
ском — пришлый элемент. Невольно является мысль, что сторонники этимо-
логии врач < врать не продумали реальных возможностей этого образования. 
Если отпадает эта единственная исконно славянская этимология данного сло-
ва, то перед нами остается изолированный термин врачь неясного происхож-
дения. Здесь уместно заметить, что его характерное значение ί ατρός 'леюрь' 
позволяет видеть в нем фактическое название деятеля, что делает еще более 
странным отсутствие исходного для имени врачь глагола во всех южносла-
вянских языках. Вряд ли может считаться случайностью столь полное отсут-
ствие. Отношения врачь : врачевати и вторичный характер глагола совер-
шенно объективно свидетельствуют об изолированности имени, которая была, 
видимо, достаточно ощутима в эпоху старославянских переводов (интересно 
отметить, что исследователи склонны считать слово врачь более новым срав-
нительно с б алии в этом значении)15. 

Целесообразно, по-видимому, поставить вопрос об иноязычном проис-
хождении слова врачь. При этом существенную пользу приносит сравнение с 
венгерским языком. Венг. orvos 'врач' и старосл. врачь обладают чертами не-
сомненного сходства, однако — что особенно интересно — эта близость со-
вершенно иного свойства, чем та, которая характеризует многочисленные 
славянские заимствования древнеболгарского типа в венгерском языке. Венг. 
orvos нельзя объяснить из старосл. врачь: если бы слово врачь попало в вен-
герский язык, оно дало бы что-нибудь вроде *varäcs, но никак не orvos. Ис-
ключается и обратное направление заимствования. Единственную причину 
этого сходства между венг. orvos и старосл. врачь, на котором мы считаем 
необходимым настаивать, можно видеть в том, что оба слова были самостоя-
тельно заимствованы из общего третьего источника. Определить возможный 
источник помогают этимологические исследования самого венгерского сло-
ва. Правда, происхождение венг. orvos считается спорным, допускается даже 
исконное финно-угорское образование, в то время как заимствование называ-
ется лишь как одна из возможностей 16. Однако сложный характер сходства 
старославянского и венгерского слов в данном случае неожиданно оказыва-

15 См. А. С. Львов. Из наблюдений над лексикой старославянских памятников // 
Ученые записки Института славяноведения АН СССР. 1954. T. IX. С. 152. 

16См. G. Bàrczi. Magyar szófejto szótar. Budapest, 1941. 225—226. old. 
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ется выгодным обстоятельством и позволяет считать как раз заимствование 
наиболее вероятным происхождением венгерского слова. Старославянское 
слово не может быть объяснено ни из одного финно-угорского слова, ср. фин. 
агра или удм. urvesj, предположительно называемые в числе родственных 
венг. orvos форм. Напротив, сходство венгерского и старославянского слов и 
гипотеза о заимствовании венг. orvos из тюркских языков делают вероятным 
аналогичное заимствование старослав. врачь, тем более что предположение о 
тюркском происхождении того или иного старославянского слова отнюдь не 
противоречит в принципе нашим объективным сведениям об истории словаря 
этого языка. Поэтому позволительно высказать предположение о заимствова-
нии старосл. врачь ί αφός из тюркского слова, близкого уйгур, arvyščy 'кол-
дун', откуда объясняли также венг. orvos 17. 

Совершенно ясно, что сравнение старосл. врачь и уйгур, arvyščy не 
принадлежит к числу «очевидных» и может представиться весьма пробле-
матичным, поэтому мы специально остановимся на возможных в данном 
случае спорных моментах. Наиболее существенным из них является расхо-
ждение в вокализме старосл. врачь : уйгур, arvyščy, собственно [арвышчы]. 
Последнее слово засвидетельствовано в ранних тюркских памятниках, на-
пример в Словаре Махмуда Кашгарского (XI в.). Однако известно, что лек-
сика тюркских языков весьма недостаточно отражена письменными памят-
никами, о существовании многих форм приходится говорить условно, ис-
пользуя при этом косвенные данные. Речь идет об известном в ряде 
тюркских языков фонетическом переходе а > у , ср., например, варианты 
древнего этнонима Sahar (Sabyr), давшего название Сибири 18. Сюда же от-
носятся примеры типа алтайскописьменного алгын из алган 'видевший' 
и др.19. Поэтому есть смысл говорить о заимствовании старосл. врачь из 
незасвидетельствованного тюрк. *arvaščy (до перехода а > у во втором 
слоге). 

При заимствовании говорящие, по-видимому, отдавали себе отчет в том, 
что тюркский язык не допускает двух согласных в начале слова, в то время 
как славянская речь вполне позволяет подобное стечение согласных, почему 
тюрк. *arvaščy могло быть передано и без начального гласного. Кроме того, 
этот гласный мог вскоре утратиться и на славянской почве. Колебание в по-
рядке сочетания «плавный + губной» — *arvaščy: врачь не должно вызывать 

17 См. L. Ràsonyi-Nagy. Török jôvevényszavainkhoz // Magyar Nyelvör. 1934. XXX. 
157. old. 

18 См. Gy. Németh. A honfoglaló magyarsâg kialakulâsa. Budapest, 1930. 188. old. 
19 См. Я. А. Баскаков. Алтайский язык. Изд-во АН СССР. М., 1958. С. 50; ср. 

также М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. 
С. 55, 87. 
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удивления в заимствованном слове, тем более что именно это сочетание осо-
бенно склонно к перестановкам, интерверсии20. 

Тюрк. *arvaščy могло быть заимствовано достаточно рано, и конечный 
гласный суффикса деятеля -су был передан в виде слав, -či (-чъ) в отличие от 
более поздних передач -чи, -чии в старославянском. Ср. аналогичное предпо-
ложение об отражении тюркского адъективного форманта -1у в раннем старо-
славянском, как -ль у А. Вайяна. Сразу же возникает вопрос: почему же в та-
ком случае старосл. врачь не отразило группу согласных šč тюркского слова? 
Однако это, по-видимому, было невозможно, так как эволюция šč > št (щ) в 
старославянском ко времени заимствования уже, вероятно, закончилась, ста-
рославянский не знал группы šč, и действовавшая в языке тенденция к от-
крытости слогов решила проблему передачи тюркского слова довольно ради-
кально: aš-či > a-či. 

Обращает на себя внимание совпадение ряда ранних тюркизмов в старо-
славянском и венгерском языках, например, старосл. ковьчегъ 'ковчег, ящик, 
ларь'; κιβωτός, νήκη, венг. koporsó 'гроб'; старосл. капъ 'изображение', ει δω)ον, 
είκών, венг. kép 'картина'; старосл. тыкъръ 'зеркало', ει σσαρον: венг. tükör 
'зеркало'. В свете предложенной выше этимологии сюда же относятся ста-
росл. врачь 'лекарь' ί αφός: венг. orvos 'врач'. Поэтому нелишним будет под-
черкнуть значение ранних тюркизмов венгерского языка для выявления ана-
логичных элементов в старославянском. Конечно, не следует упрощать пред-
ставления о возможных в ту отдаленную эпоху языковых отношениях. Важно 
помнить, что и венгерский, и старославянский заимствовали из тюркских 
языков самостоятельно. Этим объясняется, например, что некоторые ранние 
старославянские тюркизмы — коурЬлъкь (см. выше), сынъ 'башня' πύργος, 
βδφις21 как будто не имеют венгерских соответствий. 

Выше мы рассмотрели два возможных ранних тюркизма старославянского 
языка. Общее, что объединяет слова боляринь и врачь, — это проникновение 
из тюркского языка-источника в эпоху контактов с дунайскими булгарами. 
Известно, что древние булгары в языковом отношении — прачуваши, засви-
детельствованные на Волге, на Капкане и с VII в. н. э. — на Дунае. «Чуваш-
ские» особенности большинства древних тюркизмов венгерского языка по-
зволили 3. Гомбоцу признать их древнебулгарскими заимствованиями22. 

Однако резко отличный от других тюркских языков характер древнебул-
гарского языка не означает, что тюркский племенной союз, известный под 

20 См. M. Grammont. L'interversion // Streitberg — Festgale. Leipzig, 1924. 
21 См. В. von Arnim. Ungarische Jahrbücher. 1935. Bd. XV. S. 385. 
22 См. Ζ Gombocz. Die bulgarische Frage und die ungarische Hunnensage // Ungari-

sche Jahrbücher. 1921. Bd. I. S. 194. 
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именем булгаров, болгар, был един в языковом отношении. Напротив, иссле-
дователи неоднократно отмечали следы нечувашских черт, например, в па-
мятниках, надписях Волжской Болгарии и т. д. Этот союз, как и другие по-
добные союзы тюрок, был смешанным по составу, что в общем хорошо соот-
ветствует племенному названию bulyar. тюрк, bulya- 'мешать'. Так, мощную 
небулгарскую этническую и языковую струю в древнебулгарском конгломе-
рате образовали объединившиеся с ними гунны, как полагают, — носители 
тюркского языка алтайского типа23. Этим, по-видимому, объясняется то об-
стоятельство, что ряд тюркизмов старославянского языка, которые можно 
приурочить к эпохе дунайско-булгарской державы, находит соответствия не в 
чувашском, а в алтайском, уйгурском, древнетюркском языках: таковы ста-
росл. быля, сыпь 'πύργος'. Таково, очевидно, и старосл. врачь. По ряду при-
знаков оно не могло быть заимствовано из древнебулгарского (древнечуваш-
ского) языка (ср. наличие г перед ν, рано утраченного древнебулгарским) и 
является, вероятно, словом гуннского происхождения. 

В заключение отметим, что значения 'колдун, прорицатель', сохранен-
ные продолжением старосл. врачь в современных сербохорватском и болгар-
ском языках, соответствуют значению уйгур, aruyščy 'колдун', который мог 
быть вместе с тем и лекарем, ср. телеутск. arbyš 'колдовство, заклинание бо-
лезней' (см. JI. Рашоньи-Надь, там же). Заимствование слова врачь из назван-
ного источника можно поставить в зависимость от доисламского шаманизма, 
с которым славяне могли познакомиться у тюркских булгар. Таким образом, 
старосл. врачь не было полным эквивалентом греч. ί ατρα; в эллинском пони-
мании этого слова, о чем свидетельствуют и остатки более древних значений, 
дожившие до наших дней в болг. врач, сербохорв. врач. 

23 См. Gy. Németh. A honfoglaló magyarsâg kialakulâsa. 127. old. 



ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ 

выпендриваться; грымза; драндулету 
в пику; стуколка; фифа; шкет 

Настоящие заметки посвящены словам, которые не только не этимоло-
гизировались до сих пор по большей части, насколько известно, но и не 
включены еще нередко в толковые словари русского языка (таково, по 
крайней мере, слово выпендриваться). Тем не менее эти слова существуют 
и вполне заслуживают фиксации и выяснения их этимологии. Известный 
смысл, быть может, ложно понятый, их невключения в толковые словари 
общенародного языка заключался в ощущении того, что на этой лексике 
лежит печать арго, просторечия, что в общенародном языке их как бы нет и 
они должны фиксироваться иным путем. Решать эти вопросы здесь не вхо-
дит в наши задачи. Вместе с тем предлагаемая статья в некотором роде тен-
денциозна, если обратить внимание на подбор этимологизируемой лексики. 
Да, арго и просторечие очень интересны в лексико-этимологическом плане, 
их словарь причудливо совмещает новые и древние элементы, заимствован-
ное и исконное (последнее нередко с печатью индивидуальной формально-
фонетической эволюции, мотивированной здесь стилистически). Этимоло-
гизация в пределах этой лексической сферы имеет, следовательно, свою 
специфику и сталкивается с элементами или целыми их пластами, которые 
отсутствуют вне этой сферы (ср., например, ряд сугубо просторечных, арго-
тических ч е х и з м о в , о которых ниже). Деление на литературное и нелите-
ратурное абсолютно неактуально с точки зрения этимологии, которая зани-
мается всем, что заслуживает этимологизации, в том числе и собранными 
здесь словами. 
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Выпендриваться 

Выпендриваться 'выставлять себя напоказ' (в словарях не отражено), ви-
димо, восходит к областному *выпетриватъся, где затем было инфигировано 
-H-, а -тр- перешло в -др- в условиях экспрессивного употребления. Форма 
*выпетриваться может быть объяснена из *вьтятриваться, *выпят-

ритъ(ся), ср. блр. выпетрыцъ 'выветрить, высушить'1 и то и другое — из ис-
конного слав. *vy-pęiriti, собственно, 'выставить, растянуть, расстелить на 
приспособлении *pętro\ Это последнее означало 'стояк, станина (для рас-
тяжки)', представлено достаточно широко в ряде славянских языков и связа-
но этимологически с *pęti, *pbnç 'натягивать, напяливать, пялить'. 

Грымза 

Грымза, бранно — о старом человеке2, может быть понято в связи с 
грымать (грым-з-а) и т. д.3, что, однако, неизбежно повлекло бы за собой 
вывод о южном, украинском источнике распространения слова, ср. характер-
ность рефлекса -ры- < -ръ- именно для украинского. Это, впрочем, малове-
роятно: словарь Гринченко не знает такого слова для украинского языка, а 
Даль (I3, 993) определяет эту форму скорее как восточную (моек., симб.). 
Другой возможностью происхождения, с которой приходится серьезно счи-
таться, нам представляется экспрессивное инфигированне -м-: гры-м-за < 
*грыза, ср. огрызаться, грызть в значении 'изводить попреками' и т. п. Со-
вершенно аналогичную экспрессивную инфиксацию такого же элемента на-
ходим в в.-луж. hrymzać наряду с hryzać 'грызть, хрустеть'4. 

Драндулет 

Драндулет — о старом, расхлябанном экипаже, повозке и т. п.5, на-
сколько известно, еще по привлекал внимания этимологов, тем не менее 
представляет определенный интерес с точки зрения своего происхождения. 
Мы лишены здесь возможности обстоятельно документировать примерами 
время появления и историю этого слова, но не оставляет никаких сомнений, 

1 М. Байкоу, С. Некрашэвгч. Беларуска-расшсю слоушк. Менск, 1925. С. 68. 
2 Словарь современного русского литературного языка. III. M., 1954. Стб. 453; 

Даль I3. Стб. 993. 
3 Vasmer I. S. 314. 
4 Pr. Dr. Pfuhl. Lausizisch-wendisches Wörterbuch. Budissin, 1866. S. 223. 
5 Словарь русского языка в четырех томах. T. I. М., 1957. С. 601. 
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что это — новое слово. Оформление — конечное -ет в драндулет — мы 
считаем вторичным, приобретенным под влиянием, например, слова 
кабриолет. Дальнейшая этимологизация имеет дело только с основой 
драндул-, близкие соответствия которой мы находим прежде всего в поль-
ском: dryndula, dryndulka, drendulka 'наемная повозка, бричка, извозчик'6 . 
Имея в виду выразительную ономатопоэтическую физиономию основы 
drd- / drnd- / drynd- и других подобных вариантов в целом ряде языков как 
славянских, так и за их пределами, мы допускаем здесь возможность того, 
что можно назвать «элементарным родством», т. е. близостью, не основан-
ной на генетических связях, примеров чего особенно много в экспрессив-
ной, звукоподражательной лексике. Однако, может быть, именно польск. 
dryndula и рус. драндул-ém связаны отношением заимствования (польск. > 
рус.)7 . 

В пику 

В пику 'наперекор, назло' — ш и р о к о распространенный русский просто-
речный идиоматизм — обнаруживает особенности употребления, не позво-
ляющие здесь видеть слово пика в значении 'вид копья' (или в значении кар-
точного термина), которое, бесспорно, заимствовано из французского языка, 
ср. франц. pique во всех этих значениях. Более того, именно этот элемент 
контекста побуждает нас говорить об особом русском *ηύκα II — в отличие 
от ηύκα I, только что упомянутого выше. Видя оправдание в семантической, 
ономасиологической аналогии образования польского предлога 'вопреки' — 
wbrew < *УЪ brbvb, собственно, 'в бровь', мы объяснили бы наше выражение 
в пику как образованное от *ηύκα II 'физиономия, лицо, рот'. Предложенную 
гипотезу едва ли нужно упрекать в излишней смелости, так как искомое 
*ηύκα, неизвестное в русском языке, широко представлено уже в украинском: 
ηύκα 'морда ' 8 . Это слово родственно, далее, рус. пикать, пикнуть, с другим 
суффиксальным оформлением — писк, пищать. Перед нами, таким образом, 
экспрессивное, но несомненно древнее образование со значением 'морда, ли-
цо' . На основании сказанного мы получаем как будто право реконструиро-
вать праслав. *pika 'лицо, морда', продолжающее существовать в отдельных 
современных языках. Сюда же, очевидно, блр. ynika 'попрек', ηαηίκα, то же, 

6 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki I. S. 569. 
7 Далее о польск. drynda и соответствующих глаголах см.: Sławski I. S. 172: «Зву-

коподражательные слова от звука при езде, ходьбе, движении». Ср. еще: А. Brückner. 
S. 99. Кратко о рус. диал. дрында см.: Vasmer I. S. 375. 

8 Гртченко III. С. 150. 
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значения которых, мне кажется, подтверждают изложенные выше соображе-
ния о нашем идиоматизме в пику. 

Стукалка 

Стукалка 'род азартной карточной игры' 9 представляет собой кальку с 
нем. Pochspiel — от pochen 'стучать'10. 

Фифа 

Φύφα 'пустая, легкомысленная девушка или молодая женщина, думаю-
щая только о развлечениях, нарядах и т. п. '1 1 следует рассматривать как за-
имствование относительно недавнего времени, восходящее, в конечном 
счете, к ср.-в.-нем. pfife при современном нем. Pfeife 'дудка, свисток'. В се-
мантическом отношении ср. тоже просторечное свистушка 'фифа'. Весьма 
возможно, что слово фифа поступило из профессиональной лексики, ср. 
приводимое Далем фефка, φύφκα 'трубочка, коею раздувают на свече или 
жирничке боковой, жаркий огонь, для пайки мелочей', с этимологической 
пометой И. А. Бодуэна де Куртенэ (Pfei fchen ) , указывающей на источник 
заимствования12. 

Шкет 

Шкет (просторечное, бранное, из воровского арго) 'мальчишка, подрос-
ток' 13 представляет собой заимствование из чеш. šketa, čketa 'болван, зверь, 
изверг' 14. Оставляя открытым вопрос о конкретных путях проникновения 
данного заимствования, обратим лишь внимание читателя на тот несом-
ненный факт, что целый ряд важных слов разговорно-просторечной сферы, 
а также более низких стилистических сфер русского словаря заимствован 
относительно недавно именно из чешского языка. Сюда относятся такие 

9 Словарь современного русского литературного языка. Т. XIV. М., 1963. Стб. 
1102 (вслед за Далем). 

10 О немецком слове см.: Kluge. S. 573: pochen. 
11 Словарь русского языка в четырех томах. T. IV. М., 1961. С. 779. 
п Даль3 IV. Стб. 1137. 
13 Ушаков IV. Стб. 1349; Словарь русского языка в четырех томах. T. IV. С. 984. 
14 О чешском слове см. специально: К Štrekelj. Slavische Wortdeutungen // AfslPh 

XXVII, 1905. S. 41 и сл. Маловероятно сближение Фасмера рус. шкет с ит. schietto 
'откровенный' ( Vasmer III. S. 406). 
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слова, как грубиян, франт, краля, манда15. Того же происхождения и арго-
тизм шкет. 

15 О последнем слове Фасмер сообщает с сомнением следующее: манда 'cunnus'. 
Ср. чеш. pani manda (из Magdalena), по мнению Брюкнера (КZ 46. S. 217), первона-
чально 'грешница' (Мария Магдалина), а также 'потаскуха'. См.: Vasmer II. S. 95. 
В связи с этим значительный интерес представляет слово мандовошка 'pediculus pu-
bis', требующее специальных пояснений. Это слово в числе других таких же слов по 
принятому у нас обыкновению, к сожалению, игнорируется или избегается даже 
крупнейшими нашими словарями, так, оно пропущено даже в дополнениях 
И. А. Бодуэна де Куртенэ к словарю Даля! Между тем перед нами несомненно древ-
нее сложение, сохраненное исключительно устной традицией. Внешние сравнения, 
главным образом в виде польск. mędoweszka, mądoweszka, mandoweszka 'pediculus pu-
bis', позволяют уверенно реконструировать праслав. *mędovbšbka, которое войдет на 
правах самостоятельной позиции в словник будущего «Этимологического словаря 
славянских языков (праславянский лексический фонд)». Правильным русским, вос-
точнославянским рефлексом этой праславянской формы было бы незасвидетельство-
ванное *мудовошка (ср. муде 'testiculi'), которое, надо полагать, позднее подверглось 
воздействию заимствованного манда (или польских форм?). 
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