




RUSSISCHES 

ETYMOLOGISCHES 

WORTERBUCH 

von 
МАХ VASMER 

HEIDELBERG, 1950-1958 



МАКСФАСМЕР 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 

СЛОВАРЬ 

РУССКОГО Я3ЫКА 

Перевод с немецкого и дополнения 
tDiена-корреспондента АН СССР О. Н Трубачева 

Под редакцией и с предисловием 
проф. Б. А. Ларина 

Издание второе, стереотипное 

В четырех то мах 

Томl 

(А-Д) 

/E!DJ 

Москва 
"Проrресс" 

1986 



ББК 81.2Р4 
Ф-26 

Редактор М. А. Оборина 

Редакция JШтературы по философии и JШнгвистике 

© Перевод на русский язык, предисловие, дополнения - издательство 
"Прогресс", 1986. 

ф 4602020000.290 

006 (01)- 86 
по подписке ББК 81. 2Р- 4 



ОТ РЕ ДАИЦИИ 

Наетоящее издание «Этимологичесного словаря руссного 
язына>> М. Фасмера является первым опытом перевода подоб
ных книг на руссний язын. По сравнению с обычным переводом 
научных нниг этот перевод сопряжен с некоторыми специфиче
скими трудностями. <<СловарЬ» составлялся в сложных условиях 
военного времени, о чем говорит сам автор в своем предисловии 
и что танже нельзя оставить без внимания. Учитывал все эти 
обстоятельства, реданция при подготовне <<Словарю> М. Фасмера 
к руссному изданию сочла необходимым провести следующую 
работу. 

Автор издавал свой словарь в течение сравнительно долгого 
времени отдельными выпуснами. Почти наждый из них вызывал 
многочисленные отклини и рецензии, в ноторых уназывались заме
ченные неточиости или спорные толкования, приводилисЪ дополне
ния, а иногда и новые этимологии. Все, что автор счел необходимым 
учесть из этих замечаний, он собрал в обширном дополнении, 
помещенном в конце словаря. При переводе все авторсние 
дополнения, уточнения и исправления внлючены непосредственно 
в тенет «Словарю>, причем внлючения этого характера нинак 
не отмечаются и не выделяются. Переводчик танже снабдил <<Сло
в ары> неноторыми дополнениями, почерпнутыми из публикаций, 
появившихся после выхода в свет труда М. Фасмера, и частично 
из редких (преимущественно руссних) изданий, ноторые были 
недоступны автору по техническим пр·ичинам. !\роме того, 
О. Н. Трубачев включил в словарь ряд дополнений, носящих ха
рантер научных номментариев и новых этимологий. Все дополне
ния переводчина заключены в нвадратные снобки и помечены бук
вой Т. В нвадратные скобки заключены танже замечания редак
ции. Они даются с пометой «Ред.>> Без всякой пометы в квадрат
ных скобках приводятся лишь уточнения редакции, относящиеся 
к географическим наименованиям, например: «В [бывш.J С:молен
СIЮЙ губ.>> 

При работе над «Словарем)> М. Фасмера давался перевод 
не всех этимологизируемых слов. Естественно, что для р у с
с н о г о читателя не имеет смысла определять значения всех 
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русских слов, нак делал это автор, составлявший свой сло
варь для немецнога читателя. Поэтому в настоящем пере
воде опускаютел определения значений слов общенародного 
руссного лзына, однано сохранлютел приводимые Фасмером 
толкования более редних, устаревших и областных слов. Вот 
это последнее, а танже определение значений приводимых 
в статьях параллелей с других лзынов потребовало от редак
ции большой дополнительной работы. М. Фасмер по вполне 
попятным причинам тироно привлекал руссние исследования, 
содержащие не тольно руссний, но и тюрнсний, финна-угор
ский, балтийсний и другие материалы. При этом приводимые 
в источнинах значения слов он переводил на немецний лзын. 
При обычной многозначности слов обратный перевод значений 
(в частности, содержащихсл у Далл и в областных словарях) 
с немецнога на руссний или же толкование значений, например 
тюрнсних слов, через посредство третьего (немецкого) лзына 
могли привести н прлмому иснажению семасиологичеснаго ном
понента в установлении этимологии исследуемых слов. Во избе
жание этой ошибки редакция подвергла сплошной сверке опреде
ления значений руссних и тюрюжих примеров, сводя их н тем, 
ноторые даны в источниках. Что касается языковых примеров 
из всех остальных лзынов, то их значение определялось в боль
шинстве случаев по соответствующим словарям. Одновременно 
проверялось и написание верусених примеров (или же подчинение 
их современным нормам написания), а танже правильиость ссылок 
О необходимости данной работы свидетельствуют следующие при
меры: н слову беаалаберпый М. Фасмер, ссылаясь на Гордлевекого 
(ОЛЯ, 6, 326), приводит: «И тюрк alyp a1·i>>. В действительности 
у Гордлевского: <<тюрк. alp ал>. В словарной статье на слово 
буалуп М. Фасмер приводит со ссылной на Радлова туркм. boz 
со значением «лед». В действительности у Радлова boz имеет 
значение «серый» (buz «лею>), что соответствует и современному 
туркменсному употреблению. В словарной статье на слово ашуг 
дается ссылка на Радлова: Радлов 1, 595. Ссылна неправильпа, 
надо: Радлов 1, 592. Исправление всех подобных неточностей 
в тексте «Словарю> не отмечается нинаними пометами. 

Наконец, следует указать, что реданцил, имел в виду доста
точно широкий нонтингент читателей, сочла необходимым снять 
неснольно словарных статей, ноторые могут быть предметом рас
смотрения лишь узних научных нругов. 

Сверна с руссними истачиинами проведена Л. А. Гиндиным 
и М. А. Обориной, а с тюрксними истачиинами- Л. Г. Офро
симовой-Серовой. 



ПРЕДИС Л ОВИЕ 

Долгая и плодотворная научная деятельность М: Фасмера была 
строго выдержана в своей целенаправленности. Большинство его 
исследований посвящено было ленсинологии в ее различных 
отраслях: изучение заимствований в руссном лзыне из гречесного 
лзъша, изучение ирано-славянених ленсических связей, анализ 
топонимини Восточной Европы балтийсного, а затем финсного 
происхождения, гречесипе элементы в турецном словаре и т. д. 

Последовательным завершением этих частных исследований 
явился <<Этимологичесний с.ловарь руссного лз.ы.ка». 

Если словнии (реестр слов) этимологичес.кого словаря не огра
ничен произвольным отбором и широно охватывает словарный 
состав лзына, то в нем отражается многогранная культура на
рода- создателя языка, его многовеновал история и его широние 
связи (между племенами в древности и международные- в новое 
время). Чтобы правильно разобраться в сложнейшем по составу 
и происхождению словарном богатстве такого лзы.ка, нан рус
ский, недостаточно знания многих лзынов, необходима широкая 
осведомленность в его истории и диалектологии, а кроме того, и 

в истории народа и его этнографии; нужно и непосредственное зна
комство с древними nамятниками- языковыми источниками не 
только руссного язына, но и его соседей. Нанонец, необходимо ов
ладеть огромной научной литературой по славяненой ленсинологии. 

Пройти и освоить весь этот нруг не по силам одному чело
вену. Теперь ясно всем, что на выеоном научном уровне задача 
современного этимологичесного словаря может быть выполнена 
тольно ноллентином лзыноведов, в нотором представлены спе
циалисты по всем смежным для наждого языка филологиям. Но 
М. Фасмер, нак и многие другие этимологи прошлого и нашего 
вена, взялся решить эту задачу единолично. Отважный замысел 
харантерен для этого выдающегося ученого. 

В начале нашего вена довольно удачную попытну единоличной 
nодготовни этимологичесного словаря руссного язына предпри
нял руссний учецый А. Преображенсний. Собрав и подытожщ:1 
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рассеянные этюды по этимологии русских cJioв в своем до сих 
пор очень полезном этимологическом словаре, он лишь кое-где 
добавлял свои материалы и осторожные критические аамечания. 

М. Фасмер же включил в свой словарь не только этимологи
ческие гипотезы своих предшественников, но и реаультаты соб
ственных исследований, которые заняли там весьма заметное 
место. Большой опыт и эрудиция автора обеспечили во мно
гих случаях убедительное, приемлемое решение контраверсий 
в пределах хорошо изученных им областей взаИмодействия рус
ского и соседних языков. Однако иногда в словаре М. Фас
мера появляются неточности, ошибки и даже неоправданные 
сопоставления. Это наблюдается чаще всего при трактовке Фасме
рам словарных отражений русско-тюркских и русско-финно-угор
ских связей. Первое отметил Э. В. Севортян в своей рецензии 
на словарь М. Фасмера 1• Точно так же указал на ошибки Фас
мера в этимологиях, построенных на материале воеточнофинских 
языков, и Б. А. Серебренников 2• Есть промахи и в использовании 
балтийского материала. Ограничусь одним примером. Около ста 
лет назад Бецценбергер в маргинальной глоссе литовского пере
вода Библии Вреткуна неправильно истоJiковал слово darbas 
как Laubwerк 'плетенка из листьев', что послужило основанием 
для ошибочного сопоставления этого слова И. Зубатым с бело
русским дороб 'корзина'. М. Фасмер, не проверив по авторитетным 
словарям, повтор1:1л эту несостоятельную этимологию (см. разъ
яснение Э. Френкеля во втором выпуске его «Этимологического 
словаря литовского языка>>, стр. 82). Слово darbas ни в старых 
памятниках, ни в современном литературном языке, ни в литов
ских диалектах ниногда не имело таного аначения, а· оаначало 
'труд, работа; произведение, иаделие'. 

В большую заслугу М. Фасмеру некоторые из рецензентов 
(например, О. Н. Трубаче в 3) ставят включение диалектной лексики 
и ономастики. Но в этом направлении М. Фасмер сделал лишь 
первый шаг: из громадного, наличного даже в опублинованных 
работах диалентального аапаса <шнелитературных слов» и не менее 
необъятного запаса местных названий и личных имен он внлючил 
лишь наную-то часть. :Н: тому же, кан по:называют появившиеся 
рецензии и предпринятая редакцией сверка, именно в диалект-

1 Э. Б. С е в о рт я н, О тюркских элементах в <<Русском этимологи
ческом словаре» М. Фасмера, «Лексикографический сборнию>, вып. V, М. , 
1962, стр. 11-29. 

2 Б. А. С ер е б ре н н и к о в, О финно-угорских этимологинх в <<Эти
мологическом словаре русского юшка>> М. Фасмера, там же, стр. 30-35. 

3 О. Н. Тру б а ч е в, Об этимологическом словаре русского нзыка, 
«Вопросы языкоананию>, М 3, 1960, стр. 60-70; Принцины nостроения эти
мологического словари славянских яаыков, <<Воnросы яаыкоананию>, М 5, 
1957, стр. 58-72. · 
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ных и топонимичесних этимологиях он допустил больше всего 
неточностей. 

Что насается создания этимологичесного словаря всей рус
сной (и тем более восточнославянсной) топонимии и гидронимии, 
то эту задачу решить пона еще не представляется возможным. 
Для этого потребуются долгие десятилетия подготовительной 
работы целого ноллентива, создание полных сводов нритичесни 
отобранного материала личных имен и местных названий, чем мы 
пона еще не располагаем. Поэтому состав ономастичесной части 
словаря М. Фасмера, естественно, вызывает неноторые нрити
чесние замечания. Справедливость требует отметить, правда, что 
автор дал ряд удачных статей, нановы, например, статьи Дон, 
Дунай, Моспва, Сибирь. Однано современное состояние изучения 
этих проблем обусловило то, что в словаре М. Фасмера встре
чаются и случайные и менее удачные в отношении отбора и на
учной трантовни статьи, нан, например, Байканава поле и др. 

Наиболее слабой стороной словаря М. Фасмера являются его 
семантичесние определения и сопоставления. Иосвенно он сам 
признал это в послесловии н третьему тому словаря. Вот один 
из примеров: 

1. 137: <<Бахмур 'тошнота, головонружение', нижегор. -манарь
евсн. (Даль). Я понимаю нан словосложение с хмура 'туча, тем
нота'. Первая часть, вероятно, междометие ба!, следовательно, 
первоначально: «что за темнота!>> Ср. аналогично Ка-луга, ка
лужа от лужа [<шаная лужа!»]. 

Последнее, о чем необходимо предупредить всех, нто будет 
пользоваться словарем,- это иреувеличение М. Фасмером не
медного влияния на словарный состав руссного язына, особенно 
н е м е ц к  о г о п о с р е д н и ч е с т в а при заимствовании евро
пейских нулътурных терминов, пришедших часто непосред
стве:нно из голландсного, французсного, итальянсного и.Jtи 
латинсного. Ср., например, статьи: ад.мирал, адью, аптуариус, 
алтарь, ананас, анис, анпета, аргумент, баржа, баррикада, басон, 
баста и многие другие. Харантерно, что в словаре почти отсут
ствуют статьи о древних славянских личных собственных име
нах, таних, нан Купава, Ослябя, Рат.мир, Милица, Мирослава и 
др., в то время нан М. Фасмер нашел нужным дать этимологию 
личных имен германсиого происхождения, таних, нан Свенельд, 
Рогволод и под. 

В процессе редантирования словаря реданция обнаружила 
и устранила большое ноличестно недосмотров М. Фасмера в ссыл
нах на источнини, в неверных написаниях и толнованиях слов 
из малоизве.стных явынов. Исправлены неточиости в цитациях, 
неверная анцентовна неноторых диалентных слов и т. п. 

Выход в свет руссного издания словаря М. Фасмера будет 
иметь большое значение не толыю потому, что он содержит 
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сводку этимологических исследований русской лексики аа послед
ние полстолетия (включая и малонавеетвые у нас зарубежные 
работы), но и потому, что сам факт издания «Этимологического 
словарю> М. Фасмера, по-видимому, вызовет оживление отече
ственных этимологических исследований, освежит общий инте
рес к вопросам истории родногр языка, поможет пересмотреть 
многие традиционные приемы и методы этимологических ре
конструкций. О практической ценности этой книги как полез
ного справочника сказано уже много, она вне всяких сомнений. 

Проф. Б. А. Ларин 



ПР ЕДИСЛОВ И Е  АВТОРА 

О составлении <<Этимологичесвого словаря руссного языва» 
вав о главной цели своей научной делтельности я мечтал еще 
во время первых исследований, посвященных влиянию грече
свого языва на славлнсвие (1906-1909). Недостатви ранних работ 
побудили меня в дальнейшем интенсивнее заняться изучением 
славянсвих древностей, а тавже большинства лзывов соседних 
славянам народов. В то же время труды Ф. Rлюге обратили мое 
внимание на необходимость предварительно исследовать руссвие 
профессиональные лзыви, что дало мне повод уже в 1910 г. за
няться большой работой по собиранию материалов о лзыве рус
сних офеней. Я надеялся, что за это время будет тавже завершено 
издание превосходного «Славлнсвого этимологичесвого словарю> 
Э. Берневера и <<Этимологичесвоrо словаря русевого лзывю> 
А. Преображенсвого, воторые облегчат мои дальнейшие опыты 
в этом направлении. Тольво в 1938 г., находясь в Нью-Йорве, 
н стал работать над руссвим этимологичесвим словарем системати
чесни, спустя десятилетия, в течение воторых л делал лишь слу
чайные выписви, предназначенные для этой цели. Когда значи
тельная часть словаря уже была подготовлена, попадание бомбы 
(январь 1944 г.) лишило меня не тольво этой и других рувопи
сей, но и всей моей библиотеви. Вскоре мне стало ясно, что 
после войны н должен сосредоточить все силы па словаре, если 
вообще продолжать работу по намеченному плану. Нартотева 
погибла, но я мог рассчитывать на богатое собрание вниг Бер
линского славяпевого института. 

Но, в сожалению, после 1945 г. я не имею возможности 
пользоваться этой библиотевой. В моем распоряжении в насто
ящий момент нет и хорошей университетеной библиотеви. В этих 
условиях работа не могла получиться тавой, наной я представлял 
ее себе в молодости. Она основана на выписнах, ноторые л соби
рал в голодные 1945-1947 гг. в запустевших берлинсвих биб
лиотевах и позднее, во время моих двухлетних занятий в библио
тенах Стовгольма (1947-1949 гг.). Многие очевидные для меня 
самого пробелы я не могу сейчас заполнить. Я решился, уступая 
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уговорам моих учеников, подготовить словарь к печати, насколыю 
это осуществимо при современных условиях. Решающую роль при 
этом сыграло убеждение, что в ближайшем будущем при тепе
решнем состоянии славистических библиотек вряд ли кто-нибудь 
в Германии сможет предложить более исчерпывающий материал. 

Недостаток места не позволяет мне, к сожалению, привести 
здесь длинный перечень лиц, которые постарались выручить меня 
книгами. Особенно большую помощь оказали мне коллеги: О. Брок, 
Д. Чижевсrшй, Р. Экблом, Я. Эндзелин, Я. Калима, Л. l\еттунен, 
В. Иипарский, И. Инутссон, В. Махек, А. Мазов, С. Младенов, 
Д. Моравчик, Х. Педерсен, Ф. Рамовш, Я. Станислав,_Д. А. Сейп, 
Хр. Станг и Б. Унбегаун. Из моих учеников я особенно благо
дарен за подаренные мне книги Э. Дикенману, У. Файеру, 
Р. Олешу, Х. Шредеру и М. Вольтнер. 

Тех, кто знает СССР, удивит присутствие в моей книге таних 
старых названий, нак, например, Нижний Новгород (теперь Горь
ний), Тверь (вместо Иалинин) и др. Поскольку лингвистиче
ский материал, использованный мной, черпался I'Лавным обра
зом из старых изданий, в основу которых положено администра
тивное деление цареной России, изменение названий грозило 
неточиостью при определении географии слов, а ссылни типа 
<<Горький» повленли бы за собой смешение города Горьного с пи
сателем Горьким. Таким образом, старые названия использо
ваны здесь тольно для того, чтобы избежать недоразумений. 

Иоллеге Г. Ираэ я особенно благодарен за любезно проявлен
ный им интерес I< моему словарю в процессе его издания. Мой 
учении Г. Бройер помог мне в многотрудном чтении норрентур, 
за что и ему также приношу сердечную благодарность. 

Берлин, 14 июля 1950 г. 

М. Фасмер 



ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОР А 

Составлением настоящего словаря я был поглощен целиком 
с начала сентября 1945 г. При этом я больше интересовался 
источниками, чем лингвистичесними теориями. Поэ·гому я не могу 
понять, как мог один из моих рецензентов утверждать, что 
я «не мог черпать свой материал непосредственно из источни
ков>> («Lingua Posnaniensis>>, V, стр. 187). Л могу только оросить 
читателя проверить лично при чтении моего словаря, насколько 
это утверждение соответствует действительности, и при этом 
обратить также внимание на мой список сокращений. 

До июня 1949 г. я занимался только сбором материала. Затем 
я взялся за обработку рукописи, которая продолжалась до конца 
1956 г. Вышедшая после 1949 г. литература по этимологии была 
столь обширна, что я, к сожалению, не смог использовать ее 
полностью. Полная обработка новейшей литературы задержала 
бы завершение работы и, учитывая мой возраст, могла бы вообще 
поставить под сомнение благополучное ее окончание. 

Л отдаю себе отчет в недостатнах своего изложения. Осо
бенно неудовлетворительно наше знание русс1юго словаря XVI 
и XVII вв. Но при этом я прошу иметь в виду, что даже та
кой труд, нан: <<Этимологический словарь немецкого языка» 
Ф. НJiюге, который служит для меня примерам вот уже полвека, 
у г лубляJI историю слова в собственном смысле лишь постепенно, 
от издания н изданию. Первое появление CJioвa я отмечал ука
заниями «вnервые у . . . >> или «(начиная) с . . . » Если у меня напи
сано валторна (Гоголь), бур.митсt>ай (напр., Нрылов) и т. п., то 
такие ссыJiни не означают, что я считаю именно эти случаи 
самыми старыми, кан решили некоторые из моих рецензентов. 

Моим первоначальным намерением быJiо вкJiючить также 
важнейшие Jiичные и местные имена. Ногда я увидеJI, что мате
риал разрастается до угрожающих размеров, я cтaJI проводить 
ограничение и решил обработать личные имена отдельно. Многие 
из них тан мало изучены, что скупое толнование их вряд ли 
явилось бы убедитеJiьным. Необходимость ограничить объем сJiо
варя также не дaJia мне возможности проследить во всех дета-
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лях распространение русских заимствований в соседних языках, 
потому что тогда пришлось бы принимать во внимание русские 
заимствования не только в балтийских и польском языках, но 
и в финно-угорских языках. Тем не менее наиболее важные из· 
них для истории языка у меня представлены. 

Из современной лексики я стремился отразить слова, встре
чающиеся у лучших писателей XIX в., представленные, к сожа
лению, далеко не полностью даже большими словарями. Диалект
ные слова включались в довольно большом количестве, nотому 
что они отражают областные различия и часто в начестве 
реликтовых слов из языка вытесненного населения могут nролить 
свет на этнические взаимоотношения доисторической и рюше
исторической эпохи. Различные ссылки па соотносительные слова 
легче обозримы в напечатанном словаре, чем в рукописи, особенно 
если последняя велика по объему, нак в данном случае. Если 
бы мне пришлось готовить новое издание, ноличестно ссылок 
на разные статьи в нем увеличилось бы, а уназапил на первое 
появление слова встречались бы гораздо чаще. Из древнерусского 
языка внлючены слова, представляющие интерес в лингвистиче
ском и нультурно-историчесном плане. 

В «Дополнениях>> я исправил важнейшие замеченные до сих 
пор опечатни и высназал свое отношение н неноторым замеча
ниям моих рецензентов 1• Исчерпывающий разбор полвившихся 
за это время иных точен зрения потребовал бы слишком много 
места. 

В тяжелой работе с норректурой большую помощь оказал 
мне .мой учении и друг Г. Бройер. За неизменную помощь в тех
нической подготовке л благодарен г-же Р. Греве-3игман, за сос
тавление указателя слов- ей же и Р. Рихардт. 

Многие пожелания, высиазаиные в рецензиях на мой словарь, 
несомненно, будут полезными для последующего русского эти
мологичесного словаря, в rютором должно быть уделено особое 
внимание многочисленным словам, названным здесь нелепыми. 
Если бы мне пришлось начать работу снова, я уделил бы больше 
внимания налькам и семасl'fологичесной стороне. 

Указатель слов приобрел такие большие размеры, что при
шлось отназаться от внлючения сравнl'fваемых слов славянских 
лзынов и западноевропейских слов, лежащих в основе поздних 
нультурных заимствований. 

М. Фасмер 
Берлин-Ниполасаее, апрель 1957 г. 

1 В настоящем издании упомянутые дополнрпия автора включены в со
ответствующие статьи словаря.- При:м. nepee. 
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Брем=А. Е. B r e h m, Tierleben ( Jubllllumsausgabe), hgb. С. W. Neu
mann, 8 Bde., Leipzig, 1928-1929. 

Бругман, Distrib. =К. В r u g т а n n, Die Distributiven und die kollek
tiven Numeralia der idg. Sprachen, Leipzig, 1907 (== АЫ1. Sachs. 
Akad., Bd. 25, .М 5). 

Бругман, Grdr. = К. В r u g т а n n, GrundriВ der vergleichenden Gramma-
tik der indogermanischen Sprachen, 2. Aufl., StraBЬurg, 1.897 и cJI. 

Бругман, KVGr.=K. B r u g m a n n, Kurze vergleichende Grammatik der 
indogermanischen Sprachen, StraBЬurg, 1902-1904. 

Вругман, Total.=K. B r u g m a n n, Die Ausdriicke fiir den Begriff der 
Totalitiit in den idg. Sprachen, Leipzig, 1893. 

Брюкпер =А. В r ii с k n е r, Slownlk etymologiczny j�zyka polskiego, 
Krak6w, 1927 [wyd. 2 - 1957]. 

Брюкнер, FW =А. В r ii с k n е r, Die slavischen Fremdworter Im Litaui
schen, Weimar, 1877. 

Briickner, Stud. = Studia staropolskie, Ksi�ga ku czci А. Briicknera, Kra
k6w, 1928. 
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BSL = Bulletin de la Societe de Linguistique, Paris. 
Буааак = Е . В о i s а с q, Dictionnaire etymo1ogique de 1а langue gr@cque, 

Heidelberg, 1907 и ел. 
Буга, KS = К . В fi g а, Ка1Ьа ir sen6v{,, Kaunas, 1922. 
BZ = Byzantinische Zeitsc11rift, hgb. К. Krumbacher, Leipzig, 1892 и ел. 
Вайап = А . V а i 1 1  а n t, Manue1 du vieux slave, 2 Bde, Paris, 1948. 
[Вайап, Gram. comp. = А . V а i 1 1  а n t, Grammaire comparee des 1angues 

slaves, t. 1, Paris-Lyon, 1950.) 
Вальде = А . W а l d е, Lateinisches etymo1ogisches Worterbuch, 2. Aufl., 

Heidelberg, 1910. 
Вальде- Гофм. = А . W а 1 d е, Lateinisches etymo1ogisches Worterbuch, 

3 Aufl. von J. В. Hofmann, Heidelberg, 1938. 
Вальде- Покорпый = А . W а 1 d е, Verg1eichendes Worterbuch der indoger

manischen Sprachen, hgb. J. Pokorny, 3 Bde., Berlin- Leipzig, 
1928-1932. 

Вам бери, Et. Wb. = Н. V а m Ь е r у, Etymo1ogisches Worterbuch der tur
kotatarischen Sprachen, Leipzig, 1878. 

Вамбери, N oten = Н. V а m Ь е r у, N oten zu den a1ttiirkischen luschriften. 
der Mongo1ei und Siblriens, He1singfors, 1899 (= MSFOugr., .М 12). 

Вамбери, Skizzen = Н. V а m Ь е r у, Skizzen aus Mitte1asien, ErgИnzungen zu 
meiner Reise in Mitte1asien, Leipzig, 1868. 

Вам бери, Uigur. Spr. = Н. V а m Ь е r у, Uigurische Sprachmonumente 
und das Kudatku Bilik, Innsbrпck, 1870. 

Ванетрат = L. W а n s t r а t, BeitrИge zur Charakteristik des russischen 
Wortschatzes, Berlin, 1933 (= Veroffentlichungen des S1av. Inst. der 
Univ. Berlin, .М 7). 

Варсоноф . = Хожение священноинока Вареонофил ко святому граду 
Иерусалиму в 1456 и 1461-1462 гг., над. С. Долгов, М., 1896 
(= Правосл. Палестин. Сб., .М 45). 

Вартбург = W. von W а r t Ь u r g, Franzosisches etymo1ogisches Worter
buch, Bonn а. Rh., 1925 и CJI. 

Варш. Сл. = Sl'ownik J �zyka Po1skiego, wyd. J. Karl'owicz, Ad. Krynski, 
W. Niedzwiedzki, tt. 1-VJII, Warszawa, 1900-1925. 

Варш. У нив. Иав. =Варшавские Университетские Известия (до 
1914 г.).-

Васн. = Н. В а с н е ц о в, Материалы для объяснительного словаря вят
ского говора, Вятка, 1907. 

Вейrанд = G. W е i g а n d, Bu1garisch-deutsches Worterbuch, 6. Aufl., 
hgb. А. Doric, Leipzig, 1943. 

Вигет = W. W i g е t, Altgermanische Lautuntersuchungen, Dorpat, 1922 
(=Acta Univ. Dorp., Bd. 2, .М 3). 

Видеман, АН = О. W i е d е m а n n, Beitrиge zur altbulgarischen Konju
gation, Diss., Dorpat, Petersburg, 1886. 

Видеман, Praeter. = О . W i е d е m а n n, Das litauische Praeteritum, 
Straf3burg, 1891. 

[Wien. slav. Jb. = Wiener slavistisches Jahrbuch.) 

2* 
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Wiener Eranos = Wiener Eranos, Festgabe zur 50. Versammlung deutscher 
Philologen und Schulm!inner in Graz, Wien, 1909. 

Виа. Врем.= Византийский Временник, иад. В. Регель, СПб., 1894 и ел. 
Виклуид, Entwurf =К. В. W i k l u n d, Entwurf einer urlappischen Laut

lehre, Helsingfors. 1896 (= MSFOugr., .М 10). 
Виклуид, LWb. =К. В. \V i k l u n d, Lule-lappisches Worterbuch, Hel

singfors, 1890 (= MSFOugr., .М 1). 
Вильчковский = S. V i 1 t с h k о v s k у, Tsarskoje Selo, Berlin-Schoneberg, 

1912. 
Виндекене =А. J. van W i n d е k е n s, Lexique etymologique des dialectes 

tokhariens, Louvain, 1944 (BiЫiotЫ�que du Mus�юn, .М 11). 
ViriЩlj!i = Virittlij!i, Helsinki. 
Виссмаи, Buche = W. W i s s m а n n, Der Name der Buche, Berlin, 1952 

(Vortr!ige und Schriften d. Akad. d. Wiss., .М 50). 
Вихмаи, Tscher. Т. =У. W i с h m а n n, Tscheremissische Texte mit Wor

terverzeichnis und grammatikalischem AbriВ, Helsingfors, 1924 
(= Hilfsmittel fiir das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen, М 5). 

Вихмаи, Tscbuw. Lehnw. = У . W i с h m а n n, Die tschuwassischen Lehnwor
ter in den permischen Sprachen, Helsingfors, 1903 (= MSFOugr., .М 21). 

Нихмаи- Vотила = У . W i с h m а n n, Syrj!inischei· Wortschatz, bearb. von 
Т. Е. Uotila, Helsinki, 1942 (=Lexica Societatis Fenno-Ugricae, Bd. 7). 

Волоцкий =В. В о л о ц к  и й, Сборник материаJiов для изучения ростов
ского ( яросл.) говора, СПб., 1902 (=Сб. ОРЯС, т. 72, .М 3). 

Воидрак, Aksl. Gr. = W. V оn d r а k, Altkirchenslavische Grammatik, 2. 
Aufl. , Berlin, 1912. 

Воидрак, Vgl. Gr. = W. V оn d r а k, Vergleichende slavische Grammatik, 
2. Aufl. , Gottingen, 1924-1928. 

Word = Word, Journ�tl of the linguistic circle of New York. 
Воскресенск.= Воскресенская летоnись (40 ri'. XVI в.) (= ПСРЛ, т. VII 

и VПI). 
(ВСЯ= Вопросы славяиского яаыкоанапия, М.] 
Бук= Vuk К а r а d z i '15, I.exicon serblco-germanico-latinum, иад. 3, 

Белград, 1898. 
WuS = «Worter und Sachen», Kulturhistorische Zeitschrift fiir Sprach

und Sachforschung, Heidelberg, 1909 и ел. 
WZKM = Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes, 44 Bde., 

Wien, 1887 и ел. 
ВЯ =Вопросы яаыкоанаиия, М. 
Гавр. Навар.= Гавриил Н а а а р  е т с к и й, архиепископ, Повесть о свя

тых местах Иерусалима, иад. С. Дошов, СПб., 1900 (= Правосл. 
Палест. Сб., т. 52) ( ок. 1651 г.). 

Гагара= Василий Г а г а р  а, Хождение (1634 г.), иад. архимандрит 
Леонид, М., 1871 (=Чтения, 1871, .М 1, стр. 66 и ел.). 

Гамильшег, EW = Е. G а m i l l  s с h е g, Etymologisches Worterbuch der 
franzosischen Sprache, Heldelberg, 1929 (= Sammlung romanischer 
Elementar- und Handblicher, Reihe III, .М 5). 
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Гамильтег, Roтan. Gerт. = Е. G а т i 11 s с h е g, Roтania Gerтanica, 
3 Bde., Berlin-Leipzig, 1934-1936. 

Гарбе, Mineralien = R. G а r Ь е, Die indischen Mineralien, Leipzig, 1882. 
Гаркави =А. Г а р  к а в и, Сказания еврейских писателей о хазарах и ха

зарском. царстве (=Труды Воет. Отд. Археол. Общ., XVII), СПб. , 
1874, стр. 259-422. 

GGA = Gottingische Ge1eltrte Anzeigen. 
Гебауэр, НМ = 1. G е Ь а u е r, Historicka т1uvnice jazyka ceskeho, 3 sv., 

Praha, 1894-1898. 
. . 

Geiger-Festschrift = Studia Indoiranica, Ehrengabe fiir W. Geiger, Leipzig, 
1931. 

Гельмольд = He1тolds Slavenchronik, hgb. v. В. Schтeidler, 3. Aufl., 
Hannover, 1937 (= Scriptores Reruт Gerтanicaruт). 

Георг. Амарт. (при слав. словах)= В. И с т р и  в, Хроника Георгия А мар-
тола в древнем славянском переводе, тт. 1-3, Л., 1930. 

· 

[Георгиев, Въпроси =В. Г е о р г и е в, Въпроси на българската етимоло
rия, София, 1958.] 

Гера�= Т i р а �. Abhand1ungen zur indogerтaniselten Sprachgeschichte, 
А. Fick zuт 70. Geburtstag gewidтet, Gottingen, 1903. 

Герасим. = М. Г е р  а с и м о в, Словарь уездного череповецкого говора, 
СПб., 1910 (=Сб. OP.RC, т. 87, .М 3). 

Gerт. Abh. Н. Paul = Gerтanistische Abhand1ungen, Herтann Paul 
zuт 17. M!lrz 1902 dargebracht, StraBburg, 1902. 

Germ. Forsch. = Gerтanistische Forschungen, Festschrift anl!iBlich des 
60-seтestrigeп Stiftuпgsfestes des Wiener Akadeтischen Gerтanisten
vereins, Wien, 1925. 

Germanica - Sie\'ers = Gerтanica, Ed. Sievers zuт 75. Geburtstage, 25. 
Noveтber 1925, Halle а d. Saale, 1925. 

Гесихий =Н е s у с h i u s Alexandrinus, Lexicon, Editio тinor, hgb. 
М. Schmidt, 1ena, 1867. 

Г!!тц, Hande1svertr. = L. К. G о е t z, Deutsch-russische Handelsvertrage, 
Hamburg, 1916 (= АЬЬ. des Ko1onialiпst., Bd. 37). 

G1otta = "Glotta" - Zeitschrift fiir griechische und 1ateinische Spracbe, hgb. 
Р. Kretschmer und F. Skutsch, Gottiпgen, 1907 и ел. 

Gnomon = G nо т о n, Kritische Zeitschrift, Berlin, 1925 и ел. 
Голуб= 1. Н о 1 u Ь, Strucny s1ovnik etymo1ogicky jazyka ёeskoslovenskebo, 

2 vyd., Praba, 1937. 
Голуб-Копечный = J. Н о 1 u Ь, F. К о р е  сn у, Etymo1ogicky s1ovnik 

jazyka ceskebo, Praba, 1952. 
Голубинский= Е. Г о л у б и н с к и й, История русско й церкви, М., 

1900 и ел. 
Голубовекий = П. Г о л у б о в с к и й, Печенеги, торки и половцы до на

шествия татар. История южнорусских степей IX-XIII вв. , Киев, 
1884. 

Гомбоц = Z. G о m Ь о с z, Die bulgarisch-tiirkischen Lehпworter in der 
ungarischen Sprache, He1siпgfors, 1912 (= MSFOugr., .М 30). 
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Горяев, Д оп. 1 = Н. Г о р я  е в, R сравнительному этимологическому 
словарю русского явыка ( ивдания 1896 года), Дополнения и поправки, 
Тифлис, 1901. 

Горяев, Д оп. 2 = Н. Г о р н е в, Этимологические объяснения наиболее 
трудных и вагадачных слов в русском явьше. R сравнительному 
этимологическому словарю русского явыка. Новые дополнения и 

nоправки, Тифлис, 1905. 
Горяев, ЭС =Н. Г о р н е в, Этимологический словарь русского явыка, 

ивд. 2, Тифлис, 1896. 
Гофман, AV = Е . Н о f m а n n, Ausdrucksverst!irkung," Gottingen, 1930 

(= Erg!inzungshefte zur KZ, .М 9). 
Гофман, Gr. Wb. = J. В. , Н о f m а n n, Etymologisches Worterbuch der 

griechischen Sprache, _Miinchen, 1950. 
Гофман-Иордан= Н. А. Н о f f m а n n and D. S. J о r d а n, А catalogue 

of the fishes of Greece, with notes on the names now in use апd 
those employed Ьу classicaJ authors. Proceedings of the ,Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia, 1892, стр. 230-285. 

Гофман, Maked. = О . Н о f f m а n n, Die Makedonen, Gottingen, 1906. 
Грефен. =Хождение архимандрита Грефения обители пресв. Богородице, 

РФВ 13, 1885, стр. 1-41 ( XVI в. ). 
Грi!нбек, Koman. Wb. =К. G r 0 n Ь е с  h, Komanisches Worterbuch, 

Kopenhagen, 1942 (= Monumenta Linguarum Asiae Maioris, Subsidia 1). 
Гримм= J. G r i m m und, W. G r i m m, Deutsches Worterbuch, Leipzig, 

1854 и ел. 
Гринбергер = von G r i е n Ь е r g е r, Untersuchungen zur gotischen Wort

kunde, Wien, 1910 (= SWA, Bd. 142, .1\12 8). 
GRM = Germanisch-romanische Monatsschrift. 
Грот, Фил. Раа. = Н . Г р  о т, Филологические разыскания, тт. 1-2, СПб. , 

1899. 
Гудаий, Истор. = Н. R. Г у д а и й, История древнерусской литературы, 

м., 1938. 
Гудвий, Хрестом. =Н. R. Г у д а и й, Хрестоматия по древнерусской ли

тературе, иад. 3, М., 1938. 
Гуйер, Dekl. = О . Н u j е r, Slovanska dekJinace jmenna, Praha, 1910 

(= Rozpravy Ceske Akad. , rada 3, с. 33). 
Гуйер, Uvod =о. н u j е r, Uvod do dejin jazyka ceskeho, 2 �yd., Pralш. 

1924. 
Гуннарсон, Kirche = G. G u n n а  r s s о n, Das slavische Wort fiir Kirche, 

Uppsala, 1937 (= Upps. Univ. Arsskrift, 1937, .М 7). 
GHA = Goteborgs Hogskolas Arsskrift. 

Гюнтер, Gaunersp. = L. G ii n t h е r, Die deutsche Gaunersprache, Leipzig, 
1919. 

Гюнтер, Rotwelsch = L. G ii n t h е r, Das Rotwelsch des deutschen Gauners, 
Straf3burg, 1905. 

Даль= В. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского яаыка, 
иад. 3, под ред. И. Бодуэна де Rуртенэ, СПб. , 1903 и ел., тт. 1-4. 
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Дан. 3ат. = Слово Даниила Заточника (XII-XIII вв.), иад. Н. Зарубин, 
Л., 1932 (= Пам. древн.-русск. литер., .М 5). 

DWA = Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philo
sophish-historische Klasse. 

Денсуmиаву, Hist. =О . D е n s u � i а n u, Histoire de la langue roumaine, 
Paris, 1901 и ел. 

Джемс Ричард= Рич. Д ж е м с, Великорусские песни ( 1619-1620), иад. 
П. Симоии, СП б., 1907 (= Сб. OP_FfC, т. 82, .М 7). 

Джоуна = D. J о n  е s, An English pronouncing dictionary, 9 ed., London, 
1948. 

Дикенмаи =Е. D i с k е n m а n n, Untersuchungen iiber die Nominalkom
position im Russischen, Leipzig, 1934 (= Veroffentlichungen Slav. 
Inst. , Berlin, М 12). 

Дильс, Aksl. Gr. = Paul D i е l s, Altkirchenslavische Grammatik, Heidel
berg, 1932. 

Дирр, N аmеп = А. D i r r, Die heutigen N amen der kaukasischen VOlker, 
Petermanns Mitteilungen, Bd. 54 (1908), S. 204-212. 

DLZ = Deutsche Literaturzeitung, hgb. Р. Hinneberg u. а., Berlin, 
1879 и ел. 

ДобровоJiьский =В. Д о б р о в  о л ь  с к и й,  Смоленский обJщстиой словарь, 
Смоленск, 1914. 

Доза= А. D а u z а t, Dictionnaire etymologique de la langue fran�aise 
Paris, 1938. 

[Докл. и сообщ. Ии. Я а.= Доклады и сообщения Института яаыкоаиа
ния АН CCCP.J 

Домостр. 3аб. =Домострой (по списку Вабелина) (- Чтения, 1881, .М 2). 
Домостр. ff. =Домострой (по списку Н. ffоишииа), изд. А. Орлов, 

М., 1908 ( =Чтения, 1908, М 2). 
Donum Natal. Schrijnen = Donum Natalicium S с h r i j n е n, Verzameling 

van Opstellen opgedragen aan Prof. Dr. J. Schrijnen, Nijmegen-Utrecht • 

1929. 
Дорн, Caspia =В. D о r n, Caspia. Ueber die Einfalle der alten Russen in 

Tabaristan, Petersburg, 1875 (= Memoires de 1' Acad. des Sc. de St. 
Petersbourg, Serie 7, t. 23, М 1). 

Дорнаейф = F. D о r n s е i f f, Die griechischen Worter im Deutschen, 
Berlin, 1950. 

Дракула =Сказание о Дракуле воеводе, иад. А. Седельников, ИРЯ, 11, 
1929, стр. 652-659 ( XV в.). 

Дринову Сб. =Почесть. Сборнин статей, посвященных М. С. Дрииову, 
Харьков, 1908 ( =  Сбори. Харьк. Общ. , т. XV). 

Дурново, Очерн = Н. Ду р и о в о, Очерк истории русского яаына, М., 
1924. 

Дурново-Vшанов=Н. Ду р н о в о, Н. С о к о л о в  и Д. Уш а к о в, 
Опыт дналентологической карты русского языка в Европе с прило
женнем Очерка русской диалектологии, М., 1915 (= Труды Моек . 
Диалектол. Комиссии, М 5 = РФВ, т. 74). 
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Дух. Реглам. =Духовный регламент, СПб. , 1721 (по Смирнову, 21). 
Дювернуа, Др. -русск. слов. = А. Д ю в ерн у а, Материалы для сJюваря 

древнерусского языка, М., 1894. 
Дюканж (при греческих словах)=С. D u c a nge, Glossarium mediae et 

infimae graecitatis, Lugduni, 1688. 
Дюканж (nри лат. словах)= С. D u с а !1 g е, Glossarium mediae et infimae 

latinitatis , Niort, 1883-1887, vv. 1-10. 
Eesti Keel = Eesti Keel, Tartu, 1921 и ел. 
(Езиков. изследв. Младенов= Езиковедски изследвания в чест на С. Мла

денов, София, 1957.) 

Ekwall-Miscellany =А philological Miscellany, presented to Eilert Ekwall, 
Uppsala, 1942 (= Studia Neophilologica, Bd. 14 und 15). 

Ельквист =Е. Н е l l  q v i s t, Svensk etymologisk ordbok, 2 Bde. , 1-und, 
1948. 

Enc. Islam. = Encykloplldie des Islam. 
Enc. Polsk. = Encyklopedia Polska, Polska Akademia Umiej�tnosci, Kra-

k6w, 1915 и ел. 
'E1te-t'Yjpt� = 'E1te-t'Yjpi� 'E'tatpe[a� BuCav'ttvЮv :E1tou8Юv, Афины, 1924 и ел. 
ESR = Etudes slaves et roumaines, Budapest, 1948-1949. 
Euch. Sin. = Euchologium Sinaiticum, ed. L. Geitler, Zagreb, 1882. 
Желех. =Е. Ж е л е х о u с ь к и й, Малорусько-нiмецький словар, Львiв, 

т. I-II, 1886. 

Жит. Алекс. Невск. =Житие Александра Невского, изд. В. Мансикка, 
СПб. , 1913 (= Пам. древп. письм. , т. 180). 

ЖМНП =Журнал Министерства народного просвещения, СПб. , 1867-1917. 
ЖСт. = Живаn Старина, Периодическое издание Отделения этнографии 

Русского географического общества, тт. 1-25, СПб. , 1891-1917. 
3ап. Воет. Отд. = 3аписки Восточного Отделения Русского археологи

ческого общества, 25 тт. , СПб. , 1887-1920. 
3ап. Инст. Вост.=,gаписки Института Востоковедения Академии наук СССР, 

Л. , 1932 и ел. 

3ап. Колл. Воет. = 3аписки Коллегии востоковедов nри Азиатском мувее 
Росс. Акад. наук, Л., 1925 и ел. 

3ап. РГО (Этногр.) = 3аписки Русского географи•1еского общества по 
ОтдеJiению этнографии, СПб. , 1867-1918. 

8an. Русск. Слав. От д. Арх. Общ. = 3аписки Русского и Славянского 
отделения Имnер. Археологического общества. 

3еверс = J. S е h w е r s, Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen, 
vornehmlich iiber den deutschen Einfluf3 im Lettischen, Berlin, 
1953. 

3еленин, RVk. = D . Z е l е n i n, Russische (ostslavische) Volkskunde, 
Berlin, 1928. 

Зеленив, Табу= Д. 3 е л е н и н, Табу слов у народов Восточной Европы 
и Северной Азии, часть 1 и 2, Л. , 1929-1930 (=Сборник Музея 
антроnологии и этнографии, т. 8 и 9). 
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�емлинский =С. 3 е м л и н с к и й, Лекарственные растения СССР, М. , 
1949. 

Верчанинов =А. 3 е р  ч а н и в о в и Н. П о р ф и  р и д о в, Русская лите
ратура, под ред. Н. Бродского, М., 1946. 

�латарскому Сб. =Сборник в чест на В. Н. 3латарски, София, 1925. 
3ограф. = Quattuor evangeliorum Codex Glagoliticus olim Zographensis 

nunc Petropolitanus, hgb. V. Jagic, Berlin, 1879. 
Восима =Иеродиакон 3 о с и м а, Хождение ( 1420 г.), изд. архимандрит 

Леонид, М. , 1871 (=Чтения, 1871, .М 1). 
3убатый, Wurzeln = J. Z u Ь а t у, Ueber gewisse mit st- anlautende Wur

zeln im Baltisch-Siavischen (=Sitzungsber. Bohm. Ges., 1895, .М 16). 
[Иванов, И.-е. корни= Вяч. Веев. И в а н о в, Индоевроnейские корни 

в клинописном хеттском языке, ди'сс., машинопись, М. , 1955; цит. 
по картотеке МГV.) 

Игнат. = Диакон И г н а т и й, Хождение в Иерусалим ( 1389-1391 гг.), 
изд. архимандрит Леонид, М. , 1871 (=Чтения, 1871, .М 1). 

Изв. Rаз. Общ. Ист.= Известия Общества истории, археологии и этно
графии при Назаиском университете. 

[Изследв. Дечев = Изследвания в чест на акад. Д. Дечев, София, 1958. ] 
Ильинский, Арх. =Г. И л ь  и н с к и й, О некоторых архаизмах и ново

образованиях праславянского языка, Прага, 1902. 
Ильинский, Срожн. Местоим. =Г. И л ь  и н с к и й, Сложные местоимения, 

2 изд., Варшава, 1905. 
Иокль, LK U = N. J о k 1, Linguistisch-kulturhistorische Unte:rsuchungen 

aus dem Bereiche des Albanischen, Berlin, 1923 (= Untersuchungen 
zur id�. Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 8). 

Йокль, Studien = N. J о k 1, Studien zur albanesischen Etymologie und 
Wortblldung, Wien, 1911 (= SWA, 168, .М 1 ). 

Иона= Иеродиакон Иона (1649 г.), изд. архимандрит Леонид, М., 1871 
(=Чтения, 1871, .М 1, стр. 79 и ел. ). 

Иордан= J о r d а n i s, De origine actibusque Getarum, ed. А. Holder, 
Freiburg-Tiiblngen, 1882 _(= Germanischer Biicherschatz, .М 5). 

ИОРНС=Извести11 Отделения русского языка и словесности Академии наук, 
СП б., 1896-1927. 

Иосиф Флав. = La prise de Jerusalem де Josephe le Juif, ed. V. Istrine, 
2 vv., Paris, 1934-1938 (= Textes publies par l'Institut d'etudes sla
ves, t. 2). 

Иосиф хазар= Хазарский каган Иосиф, письмо еврейскому сановнику 
Хасдай ибн Сафруту (Х в.) - см. М о н г ай т, Нратк. Сообщ., 16, 
стр. 108. 

Ипатьевск. = Ипатьевекая летопись ( напис. ок. 1425 г.), изд. Археогра-
фическая комиссия, Петербург, 1908. 

Иречек, Gesch. Bulg. =К. Jireёek, Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876. 
Иссл. Pli =Исследования по русскому языку, Петербург, 1885 и м. 

Иrконен=Т. 1. lt k o n e n, I,appische Lehnworter im Russischen, Me-
langes Mikko1a, стр . 47-65. 
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IF Anz. = Anzeiger fiir idg. Sprach- und Altertumskunde. BeiЬlatt zu den 
<<lndogermanischen Forschungeщ, Stra:Вburg, 1892 и ел. 

IF = Indogermanische Forschungen, Stra:Вburg, 1892 и ел. 
Jagic-Festschrift= Jagic-Festschrift, Zbornik u slavu V. Jagica, Berlin, 

1908. 
JIRSpr. = Jahresbericht des Instituts fiir rumiinische Sprache in Leipzig, 

hgb. G. Weigand, 29 Bde., 1894-1921. 
JP= J�zyk Polski. Organ To\v. Mi:l:osnik6w J�z. Polskiegu, Krak6w. 
JSFOugr. = Journal de !а Societe Finno-Ougrienne, 52 Bde. , Helsingfors, 

1886 и ел. 
Кааанск. Jiетописец = Кааавский летописец ( 2  пол. XVI в. ), иад. 

Г. Кунцевич, СПб., 1905 (= ПСРЛ, т. XIX). 
Калима= J. К а l i m а, Die ostseefinnischen Lehnworter im Russischen, 

Helsinki, 1919 (= MSFOugr., .М 44). 
Калима, BL = J. К а l i m а, Itiimerensuomalaisten kielten balttilaiset. lai

nasanat, Helsinki, 1936 (= Suomalaisen Kirjallisuudeп Seuran Toimi
tuksia, Bd. 202). 

Калима, RLS = J. К а l i m а, Die russischen Lehnworter im Syrj!inischen, 
Helsingfors, 1911 (= MSFOugr., .М 29). 

Калима, Slav. Lehnw. = J. К а l i m а, Die slavischen Lehnworter im Ost
seefinnischen, Berlin, 1955 (= Slavistische Vei'off. des Osteuropa
lnst. а. d. Freien Univ ., .М 8). 

Каринский, Очерки= Н. I\ а р  и в с к и й, Очерки яаыка русских крестьян, 
м., 1936. 

Карлович= J. К а r :1: о w i с z, blownik wyraz6w obcego а mniej jasnego 
pochodzenia, Krak6w, 1894-1905. 

Карпов= А. К а р  п о в, Сборник слов, употребляемых амурскими кааа
ками, СПб., 1910 (=Сб. ОРЯС, т. 87, .М 1). 

Карский = Е. К а р  с к и й, Белорусы, тт. 1-3, Вильна - Варшава, 
1904..:....1922. 

Карский, РП =Е. I\ а р  с к и й, Русская Правда, Л., 1930. 
Карстен =Т. Е. К а r s t е n, Gerrnaniscb-finnische Lehnwortstudien, Hel

singfors, 1915 (= Acta Soc. Sc. Fennicae, Bd. 45, .М 2). 
I\арстен, Gerrnanen= Т. Е. К а r s t е n, Die Gerrnanen, Berlin, 1928 

(= Pauls Grundri:В der gerrn. Phil.). 
I\арьялайнен, Ostjak. Lautg. =К. F. К а r j а 1 а i н е n, Zпr ostjakischen 

Lautgeschichte, Teil 1, Helsiпgfors, 1905 (= MSFOugr., .М 23). 
Castren-Festschrift =М. А. С а s t r е n i п Satavuotisrnuisto 2. 12, 1913, 

Helsingfors, 1913-1918 (= JSFOugr., .М 30). 
Касьпяровiч =К а с ь п я р  о в i ч, Вiцебскi краёвы слоунiк, Вiцебск, 1927. 
Caucasica = Caucasica. Zeitschrift fiir die Erforschung der Sprachen uпd 

Kulturen des Kaukasus, Leipzig, 1924 и ел. 
Кашгари=М а х м у д  а л ь  К а ш г а р и  (1074г.), см. М о н г а й т, <<Кратк. 

Сообщ.» 16, стр. 106. 
I\вигстад = J. К. Q v i g s t а d, Nordische Lehnworter im Lappischeп, 

Oslo, 1893. 
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Kelle-Festschrift = Untersuchungen und Quellen zur germanischen und 
romanischen Philologie J. von Kelle dargebracht, Prag, 1908 (=Pra
ger Deutsche Studien, Bd. 8). 

Нестнер = W. К а е s t n е r, Die deutschen Lehnworter im Polnischen, 
Teil I, Leipzig, 1939 (= Veroff. des Slav. Inst. а. d. Friedrich-Wil
helms-Univ., Berlin, .М 23). 

Неттунен, LW = L. К е t t u n е n, Livisches Worterbuch, Helsinki, 
1938 (= Lexica Societatis Fenno-Ugricae, Bd. 5). 

Никере =К i е с k е r s, Sprachw. Miszellen, 12 Teile, Dorpat, 1922 и ел. 
Нинле, Fremdworterlexikon = Kaysers Fremdworterlexikon hgb. von R. 

von Kienle, Heidelberg, 1952. 
Нииарекий = V. К i р а r s k у, Die gemeinslavischen Lehnworter aus dem 

Germanischen, Helsinki, 1934 (=AASF, Serie В, Bd. 32, .М 2). 
Нипарский, Baltendeutsch = V. К i р а r s k у, Fremdes im Baltendeutsch, 

Helsingfors, 1936 (= Мет. Soc. Neophil. de Helsingfors, .М 11). 
Нирпичников =А. Н и р n и ч н и к о в, Н воnросу о древнерусских скомо

рохах, СП б., 1891 (= Сб. ОРЯС, т. 52, .М 5). 
Нларет = Claretus de Solencia (XIV в.): V. F 1 а j s h а n s, Klaret а jeho 

druzina, Praha, 1926-1928. 
Class. et Mediaev. = Classica et Mediaevalia, K0benhavn. 
Нлюге-Гётце = F. К l u g е, Etymologisches Worterbuch der deutschen 

Sprache, 12-13, Aufl. von А. Gotze, Berlin, 1943. 
Нлюге, Seemannsspr. = F. К l u g е, Die deutsche Seemannssprache, Halle 

а. d. S., 1911. 
Ннутссон, GL =К. К n u t s s о n, Die germanischen Lehnworter im Sla

vischen vom Typus buky, Lund, 1929 (= Lunds Univ. Arsskrift, N. F. , 
Bd. 24, .М 9). 

Ннутссон, Palat. =К. К n u t s s о n, Uber die sog. zweite Palatalisierung 
in den slavischen Sprach�n. Lund, 1925 (=Lunds Univ. Arsskr. N. F. , 
Bd. 21, .М 9). 

Нозьма Пражск. = Die Chronik der Bohmen des Cosmas von Prag, 
ЬgЬ. В. Bretholz, Berlin, 1923 (= Monumenta Germani.ae histor. SS, 
Bd. 2). 

Ноллиндер=В. C o l l i n d e r, Fenno-Ugrio Vocabulary, Stockholm, 1955. 
Comm. J. Paulsoп = Commeпtationes Philologiae in honorem 1. Paulson, 

Goteborg, 1905. 
Comment. Gustafsson = Commentationes in honorem Frid. Gustafsson, 

Helsingfors, 1921. 
Нонет. Багр. = Konstantinos Porphyrogennetos (905-959), hgb. I. Bekker, 

3 Bde., Honn, 1829-1840. 
Ноилонекий = Тарасий Коплонский, изд. М. Плохинекий (= Сб. Харьк. 

Общ. , т. 8, стр. 291-296) (конец XVII в.). 
Норбут = G. К о r Ь u t, Wyrazy niemieckie w j\\zyku polskim, PF 4, 1893, 

s. 345-560. 
Hopm, СПИ= Ф. К о р m, Слово о nолку Игореве, СПб. , 1909 (= Иссл. 

PR, т. 2, .М 6). 
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Котошихин =Григорий К о т о m и х  и н, О России в царствование Алексея 
Михайловича, ивд. Археографическая комиссия, ивд. 3, СПб. ,  1884 
( 1666-1667). 

Кратк. Сообщ. =Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, М. 
Крек, Ein1. = G. К r е k, Ein1eitung in die s1avische Literaturgeschichte, 

2. Aufl. , Graz, 1887. 
Крелиц = F. von К r а е 1 i t z- G r е i f е n h о r s t, Corollarien zu F. Miklo

sich << Die tiirkischen Elemente in den siidost- und osteuropiiischen Spra
chen», Wien, 1911 (= SWA, 166, .М 4). 

Kretschmer-Festschrift = Festschrift fiir Universitlitsprofessor Hofrat Dr. 
Р. Kretschmer, Wien, 1926. 

Кречмер, Einl. = Р. К r е t s с h m е r, Ein1eitung in die Geschichte der grie
chischen Sprache, Gottingen, 1896. 

Кречмер, Konj. =P. K r e t s c h m e r, Objektive Konjugation im Indoger
manischen, Wien, 1947 (= SWA, 225, .М 2). 

Krohn-Festschrift = Kansantieteellisiii Tutkie1miii К. Krohnille hii.nen 50. 
vuotispliiviinsa johdosta, He1sinki, 1914 (=MSFOugr. , .М 35). 

Крумбахер =
·
К. К r u m Ь а с h е r, Byzantinische Literaturgeschichte, 2. 

Aufl. , Miinchen, 1898. 
[КСИС=Краткие сообщения Института славяноведепил АН СССР.] 
KSchl. Beitr. = Beitrlige zur vergleichenden Sprachforschung auf dem 

Geblete der arischen, keltischen u. s1avischen Sprachen, hgb. А. Kuhn 
und А. Schleicher, 8 Bde. , Berlin, 1858-1870. 

KSz =К е 1 е t i S z е m 1 е, Revue Orienta1e, Budapest, 1900 и ел. 

Кузнецов= И. Д. К у в н е ц о в, Материалы по изучению рыбных промыс
лов Азовского бассейна, 1, СПб. , 1903. 

К у лик. = Г. К у л и к о в с к и й, Словарь областного олонецкоrо на речи л, 

СПб. , 1898. 
К уник - Ровен, Аль-Бекри =Е. К у н и к и В. Р о в е н, Известил Аль

Бекри и других авторов о Руси и славянах, СП б. ,  1872 (= Прилож. 
к 3апискам Акад. наук, т. 32, .М 2). 

Кунош = I. К u n о  s, Sejx Su1ejman Efendi 's Cagataisch-osmanisches 
Worterbuch, Budapest, 1900. 

Куракин=кнлвь Б. И. Куракин ( 1676-1727), свояк Петра 1 (по Смир-
нову). 

· 

(К у р и л о в ич, Apophonie=J. K u r yl'o w i c z, L'apophonie en indo
europeen, Wrocl'aw, 1956.) 

Куртат = F. К u r s с h а t, Litauisch-deutsches Worterbuch, НаНе, 1883. 
Kuhn-Festschrift = Aufsl:ltze zur Ku1tur- und Sprachgeschichte vornel1mlich 

des Orients, Е. Kuhn zum 70. Geburtstage am 7. Februar 1916 gewid
met, Miinchen, 1

.
916. 

KZ = Zeitschrift fiir verg1eichende Sprachforschung auf dem Geblete der 
indogermanischen Sprachen, Ьegriindet von А. Kuhn, Berlin, 1852 и ел. 

Лавренев =Б. Л а в р  е н е в, PaBJ!.OM, пьеса в 4 актах, М. , 1940. 
Лаrеркранц = О. L а g е r с r а n t z, Zur griechischen Lautgeschichte, 

Uppsa1a, 1898 (=Uppsa1a Univ. Arsskr. , 1898). 
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Гiаск. Канаанос = Ласкарис Канаанос ( 1397-1448) ( см. В а с и л ь  е в, 
Сборник в честь Бувескула, стр. 397-402). 

Гiёве, GPfl. = R. Loewe, Germanische Pflanzennamen, Heidelberg, 1913, 
(=Germanische Biblioth!!k, АЬt. 2, Bd. 6). 

Гiёвенталь, Farbenbez. = W. L о е w е n t h а 1, Die slavischen Farbenbezei
chnungen, Diss. , Leipzig, 1901. 

Гlеви =Н._ L е w у, Die semitisclшn Lehnworter im Griechischen, Berlin, 
1895. 

Гiексер =М. L е х е r, Mittelhochdeutsches Taschenworterbuch , II, Aufl. , 
Leipzig, 1911. 

Лексикогр. сб. =Лексикографический сборник, М.] 
flескив, АЬI. =А. L е s k i е n; Der AЬlaut der Wш·zelsilben im Litaui

schen, Leipzig, 1884 (= Abhandl. d. S!ichs. Ges. d. Wiss., Bd. 9, 
м 4). 

llескив, Bildg. =А. L е s k i е n, Bildung der Nomina im Litauischen, 
Leipzig, 1891 (= Abhandl. d. S!ichs. Ges. d. Wiss., Bd. 12, М 3). 

Лескив, Handb. =А. L е s k i е n, Handbuch der altbulgarischen ( altkir
chenslavischen) Sprache, 6. Aufl., Heidelberg, 1922. 

Liber Semisaec. = Liber Semisaecularis Societatis Fenno-Ugricae, Hel
sinki, 1933 (= MSFOugr., М 67). 

Либих, Zigeuner = R. L i е Ь i с h, Die Zigeuner, Leipzig, 1863. 
Лидев, Anlautges. =Е. L i d е n, Ein baltisch-slavisches Anlautsgesetz, 

Goteborg, 1899 (=GHA, Bd. 5, М 4). 
Лиден, Armen. Stud. =Е. L i d е n, Armenische Studien, Goteborg, 1906 

(= GHA, Bd. 12, М 2). 
Лиден, Bland. Bidr. =Е. L i d е n, Blandade sprAkhistoriska Ьidrag, Gбte

borg, 1904 (-. GHA, Bd. 10, М 1). 
Лиден, Studien =Е. L i d е n, Studien zur altindischen und vergleichenden 

Sprachgeschichte, Uppsala , 1897 (Skrifter utg. af К. Human. Samfun
det i Uppsala, Bd. 6, М 1). 

Лидев, Tochar. Stud. =Е. L i d е n, Studien zur tocharischen Sprachge
schichte, Goteborg, 1916 (= GHA, Bd. 22, М 3). 

Лидеи, Vermischtes =Е. L i d е n, Vermischtes zur Wortkunde und Gram
matik, SSUF, 1891-1894, S. 60-81. 

Lit. Centr. Bl. = Litera1·isches CentralЬlatt, Leipzig. 
Литтман =Е. L i t t т а n n, Morgenliindische Worter im Deutschen, 2. 

Aufl. , Tiiblngen, 1924. 
Локо•1, Amer. W. =К. L о k о t s Q h, Etymologisches Worterbuch der ame

rikanischen ( indianischen) Worter im Deutschen, Heidelberg, 1926. 
Локоч =К. L о k о t s с h, Etymologisches Wo1·terbuch der europiiischen 

Worter orientalischen Ursprungs, Heidelberg, 1927. 
[LTSR МА Darbai = Lietuvos TSR Mokslq, Akademijos darbai, Vilnius. ] 
LF = Listy Filologicke, 71 sv. , Praha, 1874 и ел. 
Ляпунов= Б. Л я п у и о в, Исследование о яаыке Синодального списка 

1 Новгородской летоnиси, т. 1, часть 1, Петербург, 1899 (= Иссл. РН, 
т. 2, м 2). 
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Ляпунову Сб. = У•1еные ааписки Высшей школы города Одессы, Отд. 
гуманитарных наук, т. 2, 1922. 

М. -Э. =К. М ii h l е n Ь а с h, Lettisch-deutsches Worterbuch, Redigiert, 
ergii.nzt und fortgesetzt von J. Endzelin, Riga, 1923-1932, 4 Bde. 

Г. Майер, Alb. St. = G. М е у е r, Albanesische Studien, 1-3, Wien, 
1883-1896 (=SWA, Bd. 104, 107, 125). 

Г. Майер, Alb. Wb. = G. М е у е r, Etyш ologisches WoJ·terbuch der alba
nesischen Sprache, StraBburg, 1891. 

Г. Майер, Neugr. Stud. = G. М е у е r, Neugriechische Stпdien, 4 Teile: 
1-II, \-Vien, 1894, III-IV, Wien, 1895. 

Г. Майер, Tiirk. Stud. 1 = G. М е у е r, Tiirkische Studien 1: Die griechi
schen und roшanischen Bestandteile iш Wortschatz des Osmanisch
Tiirkischen, Wien, 1893 (= SWA, 128, .м· 1). 

Майер К. = К. Н. М е у е r, Altkil·chenslavisch-griechisches Worterbuch 
zum Codex Suprasliensis, Gliickstadt, 1935. 

Майрхофер =М. М а у r h о f е r, Kurzgefasstes etymologisches Worterbuch 
des Altindischen, Heidelberg, 1953 и ел. 

Максимов, Крылатые Слова= С. М а к с и м о в, Крылатые слова, иад. 2, 
СПб., 1899 ( новое иад. -1955). 

Малевич= С. М а л е в и ч, Белорусские народные песни, Петербург, 1907 
(=Сб. ОРЯС, т. 82, .М 5; иа Слуцкого у. Минской губ.). 

Малов, Памяти. = С. Е. М а л о в, Памятники древнетюркской письмен
ности, М. , 1951. 

Мамаево поб. = Скааание о Мамаевом побоище, иад. С. Шамбинаго, Петер
бург, 1907. 

Манжура =И. М а н ж у р а, Скааки, пословицы и т. д., ааписанные 
в Екатеринославск. и Харьковск. губ. (= Сб. Харьк. Общ. , т. 2, 1890). 

Манн= S. Е. М а n n, An historical albaнian-english dictionary, London, 
1948. 

MAntlнG Wien = Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 
Маркварт, Kumanen=J. Ma rqu a r t, Uber das Volkstum der Komanen, 

<<Abhandluнgeн der Gottinger Ges. d. Wiss. Philos.-hist. Кl.», N. F . ,  
Bd. XIII, .М 1, Berlin, 1914. 

' 

Маркварт, Streifziige = J. М а r q u а r t, Osteuropii.ische uнd ostasiatische 
Streifziige, Leipzig, 1903. 

Маркварт, 'VA = J. М а r q u а r t, Wehrot und Arang, Leiden, 1938. 
Марков, Бел. Был.= А. М а р  к о в, Беломорские былины, М. , 1901. 

Марцель =Н. М а r z е l l, Worterbuch de1· deutscheн Pflanzenнamen, Leip-
zig, 1943 и ел. 

Mat. i Pr. = Materyaly i Prace Komisji J �zykowej Ak ademii U miej�tnosci, 
Krakow, 1904-1918. 

[Махек, Etymol. slovn. = V. М а с h е k, Etymologicky slovnfk jazyka ces
keho а slovenskeho, Praha, 1957.] 

[Махек, J mena rostlin = V. М а с h е k, Ceska а slovenska jmena rostliп, 
Praha, 1954.] 
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Махек, Recherches = V. М а с h е k, Recherches dans le domaine du lexique 
balto-slave, Brno, 1934 ( =  Spisy Filosof. Fakulty Masarikovy Univer
sity, sv. 37). 

М а хек, Stud. = V. М а с h е k, Studie о tvoreni vyraz -d expresivnich, Praha, 
1930 (=Prace z vMeckych йstav-d, Filos. Fak. Karlovy University, .М 27).  

Маценауэр = А. М а t z е n а  u е r, Ciz i slova ve slovanskych recech, Brno, 
1870. 

Маштаков, ДБ = П. М а ш  т а к о в, Список рек бассейнов Днестра и (Юж
ного) Буга , Петербург , 1 917. 

Маштаков, Днепр = П. М а ш  т а к о в, Список рек Днепровского бассейна , 
Петербург , 1913. 

Маштаков, Дон = П. М а ш  т а к о в, Список рек Донского бассейна, Л., 
1 934. 

Мейе-Вайан = А. М е i l l  е t, Le slave commun, 2 ed. par А .  Vaillant, 
Paris , 1934. 

Мейе, Dial. Ideur. = А. М е i l l  е t, Les dialectes indoeuropeens, Paris, 
1908 ( = Collection linguistique, .М 1 ) .  

Мейе- Эрну= А .  Е r n о  u t et А. М е i l l  е t, Dictionпaire etymologique 
de la 1angue 1atine, 3 ed. , Paris , I -11, 1 951 . 

Мейе, Etudes = А.  М е i 1 1  е t, Etudes sur l' etymologie et 1е vocabulaire 
du vieux slave, Paris, 1902-1905 (ВiЫiotheque de 1'ecole des hautes 
etudes , .м 139). 

Mel. de Saussure = Melanges de linguistique offerts а F. de Saussure, Paris, 
1908 (= Collection linguistique рuЫ. par la Societe de linguistique de 
Paris, t. 2 ) .  

Mel. Meillet = Melanges linguistiques offerts а А .  Meillet, Paris, 1912. 
Melanges Belic = Melaпges linguistiques et pbllologiques, offerts а Mr. 

А. Belic а l 'occasion du 40. anniversaire de son activite scientifique, 
Belgrad, 1937. 

Melanges Boisacq = Melanges Е. Boisacq, Bruxelles, 1 937-1938 (= Anпu
aire de l'Institпt de Philologie et d'histoire Orieпtales et S1aves, 
t. V-VI). 

Me1aпges Boyer = Me1anges puЫies en l'honneпr de М. Рапl Boyer, ·Paris, 
1925 (= Travaпx de l'lnstitut d'etudes slaves, .М 2). 

Melanges Legras = Me1anges en 1 'honneпr de Jпles Legras, Paris, 1 939. 
Melanges Mikkola = Melanges de philologie, offerts а М. J. J.  Mikkola 

а l'occasion de son 65 anniversaire, le 6 Jпillet 1931,  Helsinki, 1 931 
(= AASF, Serie В, Bd. 27). 

Meianges Pedersen = Melanges linguistiques offerts а Н. Pedersen А l 'oc
casion de son 70 anniversaire, Aarhпs, 1 937 (= Acta Jutlandica, 
IX,  .М 1 ). 

Melanges Vising = Melanges de philologie, offerts А М. Johan Vising, 
Goteborg, 1925. 

Мёщш = R. vап der М е п1 е n, De HolJandsche Zee- en Scheepstermen iп 
het Russisch, Amsterdam,  1909 (= Verhandelingen der kgl. Akad. van 
Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde, N. R., Bd. 10,  .М 2). 
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Мельников = Ц. И. М е л ь  н и к о в (Андрей П е ч е р  с к и й) ,  Полное со
брание сочинений, тт. 1 -10, СПб. ,  1 897 и ел . 

Мет. Soc. Neophilol. = Meтoires de la Societe Neophilologique а Helsing
fors, Helsinki, 1893 и ел. 

Мевгес, ОЕ = К. Н. М е n g е s, The 01·iental elements in the vocabulary 
of the oldest Russian epos, New York, 1 951 (Word, Suppl. 
м 7). 

Мерингер , Beitr. = R. М е r i n g е r, Beitri:i.ge zпr Geschichte der idg. Dek
lination, Wien, 1891 ( =  SWA , 125, М 2). 

Метенивов = Иван Метенинов ( 1 584 г . ), иад. архимандрит Леовид 
(= Чтения, 1871 , М 1 ,  стр. 63 и ел .) .  

Mi.  Blutrache = F.  М i k l о s i с h, Die Вlutrache bei den Slaven, Wien, 
1888 (= DWA , 36). 

Mi. Chr. Т. = F. М i k l о s i с h, Die christliche Terтinologie der slavischen 
Sprachen, Wien, 1876 (= DWA, Bd. 24). 

Mi. EW = F. М i k l о s i с h, Etyтologisches Worterbuch der slavischen 
Sprachen, Wien, 1886. 

Mi. FW = F. М i k l о s i с h, Die Freтdworter in den slavischen Sprachen, 
Wien, 1867 ( = DWA, 1 5). 

Mi. LP = F. М i k l о s i с h, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Wien, 
1 862-1865. 

Mi Mon. Nат. = F. М i k l о s i с 11, Die slavischen Monatsnamen, Wien, 
1868 (= DW А, Bd. 1 7). 

Mi. TEI. = F. М i k l о s i с h, Die tiirkischen Eleтente i n  den siidost- und 
osteuropiiischen Sprachen, 1-II, Nachtrag 1, II (DWA, .М 34 (1884}, 
.м 35 (1 885), .м 38 ( 1890)). 

Миккола , АВ =  1. 1. М i k k о l а ,  Die iilteren Beziehungen zwischen Ost
seefinnisch und Russisch, Helsinki, 1 938 (= MSFOugr., .М 75). 

Миккола, Balt. und Slav. = J. J. М i k k о l а, Baltisches und Slavisches, 
Helsingfors, 1 903 (= бversigt af Finska Vetensk. Societetens Forhand
lingar, Bd. 45 [ 1902-1903], .М 4) .  

Миккола , Beriihrungen = J .  1.  М i k k о l а ,  Beriihrungen zwischen den 
westfinnischen und den slavischen Sprachen, Helsingfors, 1894 
(= MSFOu, .М 8). 

Миккола ,. Ursl. Gr. = 1. J .  M i k k o l a, Urslavische Gramтatik, Teil 1 ,  
Heidelberg, 1 9 13, Teil 2 ,  Heidelberg, 1942. 

Милетичу Сб . = Сборник в чест на Л . Милетич, София, 1933. 
Миллер-Фреймав = В . М и л л е р, Осетинско-русско-вемецкий словарь, 

тт. 1 -3, л., 1 927-1 934. 
Миллеру Сб. = Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера , М . ,  1900 

(= Труды Этногр . отд .  Общ-ва Любителей естествознания , антропо
логии и этнографии, XIV, стр.  314 и ел. ) . 

Миртов = А. В. М и р т о в, Донской словарь , Ростов-на-Дону, 1929. 
Mitt. Ruт. lnst. Wien = Mitteilungen des Rumiinischen lnstituts а. d. 

Universit!lt Wien, Bd. 1 ,  Wien, 1 914. 
[MJ = Македопеки jазик , Скоuле.] 



Список сокращений 33 

М.- Любке = W. М е у е r-L ii Ь k е, Romanisches etymologisches Worter
buch, 3. Aufl. ,  Heidelberg, 1935. 

Младевов =С. М л а д е в о в, Етимологически и правопосев речник на 
бълrарскил киижовев евик, София, 1941. 

Mv�fLa = :М:v�fLa- Sbornik vydany na pamet' ctyricetileteho ucitelsk6ho 
p"dsobeni J. Zubateho, Praha , 1923. 

[Mv�fl-"1; Xtiptv = :М v � fL 71; Х ti р t v, Gedenkschrift Paul Kretscl1mer, 1-11, 
Wien, 1956, 1957.] 

МО = Le Monde Oriental, Uppsala, 1906 и ел. 
Моравчик = G. М о t а v с s i k, Byzantino-Turcica, 1-11, Budapest, 

1942-1943. 
«Morgenland>> = «Morgenland», Zeitschrift, hgb. von J. Marquart und 

R. Meckelein, Berlin, 1922. 
Морrеистьерие = G. М о r g е n s t i е r n е, An etymological vocabulary of 

Pashto, Oslo, 1927 (= Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps Akad. 
11 Нist.-filos. Кl. , 1 927, М 3). 

Morph. Unters. = К. В r u g m а n n und Н .  О s t h о f f, Morphologische 
Untersuchungen, 6 Bde. , Leipzig, 1878-1910. 

[Мошииский, Zasiв.g =К. М о s z у n s k i , Pierwotny zasiв.g j�zyka praslo
wiaflskiego, Wroclaw, 1957.) 

MSL = Memoires de la Societe de Linguistique de Paris, Paris, 1868 
и ел. 

MSFOugr. = Memoires de ]а Societe Finno-Ougrienne, Helsingfors , 1890 и ел. 
Муллер = F. М u l l  е r, Altitalisches Worterbuch, Gottingen, 1926. 
Мунехин = М. Г. М и с юр - М у в е х  и в, Путешествие на Восток 

( ок. 1493 г.) , ивд. А. Шахматов, ИОРЯС, 4, стр. 216 и ел. 
Мур�.<о, Altere Liter. = М. М u r k о, Geschichte der alteren siidslavischen 

Literaturen, Leipzig, 1 908 (= Die Literaturen des Ostens, М 5, АЬt. 2). 
Мух, DStk. = R. М u с h, Deutsche Stammeskunde, 3. Aufl., Berlin, 1 920 

(= Sammlung Goschen, М 1 26). 
Мюллер, GGM = С . М ii 11 е r, Geographi graeci minores , 1-II, Paris, 1872. 
Мюллер, FHG = Carolus et Th. М ii ll е r, Fragmenta historicoruш grae

corum, 1-V, Paris, 1 874 и ел. 
Напьерский =К. N а р  i е r s k у, Russisch-livlandische Urkunden, Peters

burg, 1868. 
Nachr. Gott. Ges. = Nachrichten der Gottinger Gesellschaft der Wissen

schaften Philos. -hist. Kl. 
Нахтигал Starocerkv. Stud. = R. N а h t i g а l, Starocerkvenoslovanske 

studije, LjuЫjana , 1936 (= Razprave Znanstv. Drustva v LjuЬljani , 
15 ,  Filol.-lingv. odsek, М 3). 

Нестор, Борис и Глеб= Чтение о житии и о погублеиии св. килвей 
Бориса и Глеба; см. Абрамович (2 пол. XI в.). 

Neuphilol. Mitteil. = Neuphilologische Mitteilungen, hgb. vош Neuphilo
logischen Verein in Helsingfors, Helsingfors, 1899 и ел. 

Нидерле, Manuel = L. N i е d е r l е, Manuel de l'antiquite slave, 2 vv. , 
Paris, 1 923 и ел. 
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Нидерле, Slov. Star. = L. N i е d е r 1 е, Slovanske Starozitnosti, Praha, 
1 902 и м. 

Никон.= Никоновекая летопись, события до 1558 г •. (= ПСРЛ, тт. IX
XIII). 

Н ильсен = К . N i е 1 s е n, Lappisk ordbok, 1-III, Oslo , 1932-1938. 
Н ов.  Энц.  Сл. = Н овый энциклопедический словарь, изд. Ф. Брокгауз и 

И. Эфрон, тт. 1-29 , Петербург , 1908 и ел. 
Nord. Studier Noreen = Nordiska Studier tillegnade А. Noreen, Uppsala , 

1904. 
Н осович =И. Н о с о в и ч, Словарь €iелорусского наречия , П" 1870. 
[NR = Nase Нес, Praha . ]  
Н .  сборник Ламанск. =Н овый сборник статей по  с:Iавяноведению, со

ставленный учениками В. И. Ламавсl\ого по случаю 50-летия его 
учено-литературной деятельности, СПб. , 1 905. 

NTS = Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskab, Oslo. 
[Nyr = Nyelv6r, Budapest. )  
Обн.-Барх. = С. О б н о р с к и й  и С .  Б а р  х у д  а р  о в, Хрестоматия по 

истории русского языка, ч. 1, М. , 1938. 
Обрембска-ffблонска = Slowo о wyprawie Igora w opracowanlu А. Obr�b

skiej-JaЫoilskiej, Warszawa , 1954. 
OLZ = Orientalistische Literaturzeitung, Berlin, 1908 и ел. 
О ЛЯ= Известия Академии наук. Отделение литературы и языка, М. -Л . , 

1 950 и ел. 
Орлов, СПИ= А. С. О р л о в, Слово о полку Игореве, М . ,  1938. 
Остром . = Остромирово евангелие (1056-1057 ) ,  изд. А. Востоков, Петер

бург, 1843. 
Остхоф, Parerga = Н . О s t h о f f, Etymologische Parerga, Bd. 1, Leipzig, 

1901 . 
Остхоф, Suppl. = Н . О s t h о f f, Vom Suppleti vwesen der idg. Sprachen, 

Heidelberg, 1901 . 
Отрембский, Slowianie = J .  О t r � Ь s k i ,  Slowianie, Poznan, 1947. 
Отрембский, ZW = 1. О t r � Ь s k i, Zycie wyraz6w w j�zyku polskim, Poz

nan, 1948. 
Паасонен , CsSz = Н. Р а а s о 1;1 е n,  Csuvas Sz6jegyzek. Vocabularium lin

guae cuvasicae, Budap�st, 1908. 
Паасонен, Fi. -ugr. s-Laut�::;;: Н .  Р а а s о n е n, Die finnisch-11grischen 

s-Laute, Helsingfors, 1918 (= MSFQugr. , .М 41). 
Паасонен, Mordw. Chrest. =Н . Р а а s о n  е n, Mordwinische Chrestomatie, 

Helsingfors, 1909 (= Hilfsmittel fiir das Studi11m d. Finni sch-ugrischen 
Sprachen, Bd. 4). 

Паасонен, Mordw. Lautl. = Н . Р а а s оn е n, Merdwinische Lautlehre, 
Helsingfors, 1903 (= MSF011gr. , .М 22) .  

Паасонен, ОWЬ .  = Н . Р а а s о n  е n ,  Ostjakiscbes Worterbuch, Helsingfors, 
1926 (= Lexica Societatis Fenno-Ugricae, Bd. 2) . 

Павл.= I. J a. Р а w 1 о w s k у, Russisch·deutsches Worterbuch, 3. Aufl., 
Riga, 1900. 
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Пайскер = 1. Ре i s k е г, Die alteгen Beziehungen dег Slawen zu Tuгkota
taгen und Geгтanen, Stuttgaгt, 1905 (= Vieгteljahгschri ft fiiг Sozial

u. Wiгtschaftsgeschichte, Bd . . 3) .  
Паландер = Н .  Р а 1 а n d е г (S u о 1 а h t i ), Die a1thochdeutschen Tierna

тen 1. Die Naтen der S!lugetiere, Darтstadt, 1899. 
Паландер, Franz. Einfl. = Н . Р а 1 а n d е r (S u о 1 а h t i), Der franzosische 

EinfluJ3 auf die deutsche Sprache iт 12. J hdt. ,  «Мет. Soc. Neophilo1.>>, 
Bd. 3 , He1singfors, 1902 , стр. 75-205. 

Пальмер, Einfluss = Ph. М. Р а 1 т е r, Dег Einfluss dег neuen We1t auf 
den deutschen Wortschatz, Heide1beгg, 1933. 

Пальмер, Neuwe1twoгter = Ph. М. Р а 1 т е г, Neuweltworteг iт Deutschen, 
Heidelbeгg, 1939. 

Пам. древн.-русск. лит. = Памятники древнерусской литературы, Петер
бург, 1 912 и ел. 

Пам. стар. лит.= Памятники старинной русской литературы, ивд. Г. 1\у
шелев-Бевбородко, тт. 1 -4, Петербург, 1860. 

Папе - Бенвелер = W. Р а р  е, Worterbuch der gгiechischen Eigennamen; 
hgb. von Benseleг, Braunschweig, 1863-1870. 

Pastrnkovi Sbornik = Slovansky Sbornik v�novany Fr. Pastrnkovi , Praha. 
1923. 

Паткапов =С. П а  т к а н о в, Список народностей Сибири, Петербург, 1923 
(=Труды Ком . по изучению племенного состава населения России, 
м 7). 

Паули- Виссова = Realenzyklopi!.die der klassischen Altertuтswissenschaft, 
hgb. С. Pauly, G. Wissowa, W. Kroll u. а. , Stuttgart, 1892 и ел. 

Пауль= Н. Р а u 1, Deutsches Worterbuch, 2. Aufl. , Halle а. S . ,  1908. 
РВВ = Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hgb. 

Н.  Paul, W. Braune, Halle а. S. , 1874 и ел. 
Педерсен, Et. lit. = Н .  Ре d е r s е n, Etudes lituaniennes , Kвbenhavn, 

1933 (= Нist. phil. Med(lelelser, Bd. 19, .М 3) .  
Педерсен, Н ittit. =· Н .  Р е  d е r s е n, Н ittiti sch und die anderen indoeuro

paischen Sprachen, 1 948 (= Meddele1ser, 25, .М 2) . 
Педерсен, Kelt. Gr. = Н .  Р е  d е r s е n, Vergleichende Gramтatik der ke1-

tischen Sprachen, 2 Bde. , Gottingen, 1909-1913. 
Педерсен, Mursili =А. G о t z е und Н. Р е  d е r s е n, Mursilis Sprachli!.h

тung, ein hethitischer Text, Kopenhagen, 1934 ( =  Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Se1skab, Н ist.-philol. Meddelelser , Bd. 21 , .М 1) . 

Педерсен, Tochar. = Н .  Р е  d е r s е n, Tocharisch, 2. Aufl. , Kopenhagen, 
1949 (= Meddelelser , 28 , .М 1 ) .  

Перв. русск. ведом. = Первые русские ведомости, М. , 1703 (по Смир
нову). 

Перссон= Р.  Р е  r s s о n , Beitril.ge zur indogermanischen Wortforschung, 
Uppsa1a, 1912 (= Skrifteг Human. Vetensk. Samf. i Uppsa1a, Bd. fO). 

Петерссон, Ar. Аrт. St. = Н. Р е  t е r s s о n, Arische und armenische Stu
dien, Lund, 1 920 (= Lunds Univ. Arsskrift, N. F., Avd. 1, Bd. 16, 
.м 3). 
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Петерссои, BSI =Н. Р е  t е r s s оn, Baltisches und Slavisches, Luпd, 1916 
(=Lunds Univ. Arsskr., N. F., Avd. 1, Bd. 12 ,  .М 2). 

Петерссои, BSIWortst. =Н. Р е  t е r s s оn, Baltische und slavische Wort
studien, Lund, 1918 (= Lunds Univ. Arsskr., N. F., Avd. 1 ,  Bd. 14, 
.м 31 ). 

Петерссои, Heteroklisie =Н. Р е  t е r s s оn, Studien iiber die indogerma
nische Heteroklisie, Lund, 1921 (= Skrifter utg. av Veteпskaps-Societe
ten i Lund, .М 1 ) .  

Петерссои, Verm. Beitr.=H. Pe t e r s s o n, Vermischte Beitrllge zur 
Wortforschung, Lund, 1915 (= Filol. Foren. Lund, Bd. 4). 

Петерссои, Vgl. slav. Wortst. =Н. Р е  t е r s s оn, Vergleichende slavische 
Wortstudien, Lund, 1922 (=Lunds Univ. Arsskr. N. F., Avd. 1 ,  
Bd. 18, .М 2) . 

Петерссои, Zur sl. Wortf. =Н. Р е  t е r s s оn, Zur slavischen und verglei
chenden Wortforschung, Lund, 1 915  (=Lunds Univ. Arsskr. N. F., 
Avd. 1 , Bd. 1 1 ,  .М 5). 

Петрушевский = И .  П е т р у  ш е в с к и й, Комментарии к «Хождению Афа
насия Никитина>>, см. Афан. Никит. 

Плетершиик =А. W о 1 f- М. Р 1 е t е r s n i k, Slovensko-nemski slovar, 
т. 1-11, LjuЫjana, 1894- 1899. 

Олювинель = Книга Jюшадииого учения (рукопись 2 пол. XVII в.) , пере
вод Antoine de Pluvinel, Le maneige royal (по выдержкам М. Окес
сои, Стокгольм). 

Пов. о Иид. царстве = Повесть о Индейском царстве, ивд. М. Сперанский, 
«Ивв. русск. яв.>>, 3, 1927 , стр. 457-464 (XVII в.). 

Погодив, Слав. передв. = А. Л. П о  г о д и н, Ив истории славянских пере· 
движений , СПб. , 1901. 

Погодив, Следы = А .  П о  г о д и н, Следы корней-основ в славянских Rвы
ках , Варшава , 1903. 

Подв. =А. П о д в ы  с о ц к  и й, Словарь областного архангельского наре
чия, СП б . , 1885. 

Повн. = Василий П о  в н 11 к о в, Хождение в ИерусаJIИМ ( 1558 г.), ивд. 
И. Забелив, М., 1884 (= Чтения , 1884, .М 1 ) .  

Покорный = J .  Р о k о r n у ,  lndogermanisches etymologisches Worterbuch, 
Bern, 1 949 и ел. 

ПоJlикарпов, Лексикон = Ф. П о л и к а р  п о  в, Лексикон треявычный, си
ре•Iь речений СJlавянских , еллиногреческих и латинских сокровище, 
м., 1 704. 

П опое= Н. П о II п е, П рактический учебник монгольского равговориого 
явыка, Л . ,  1926. 

Порашин =С. А. П о р  о ш и и ( 1741-1769),  воспитатель Павла 1, см. 
Христиани 57. 

Посошков = J. Т. П о с о ш к о в, Книга о скудости и богатстве, ивд. Б. Ка
феигаув, М. , 1951 . 

Потаиину Сб. = Сборник в честь 70-летия Г. Н. Потанина , Петербург, 1909 
(= 3аписки Геогр. Общ. Отд. этнографии , т. 34). 
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Правосл. Палест. Сборник = Православный Палестивекий Сборник, иад. 
Русским Палестинским Обществом , Петербург. 

!Iрельвиц = W. Р r е l l  w i t z, Etymologisches Worterbuch der griechischen 
Sprache, 2. Aufl. , Gottingen, 1905. 

Преобр. = А. П р  е о б р а  ж е н с к и й, Этимологический словарь русского 
лвыка , вып. 1 -14: а- судея, М . ,  1910-1918. 

П реевяков = А. Пр е с н л к о в, Лекции по русской истории, т. 1, М . ,  1938. 
Прицель - Ессен = G. Р r i t z е l und С. J е s s е n, Die deutschen Volks

namen der Pflanzen, Leipzig, 1889. 
Проск. Арсен. Сухан.  = Проскипитарий Арсения Суханова (1649-1653), 

ивд. Н .  Иванов, СП б . ,  1889. 
Псковск. 2 летоп. = ПСРЛ , т. V, СП б . ,  1851 (конец XV -нач. XVI в.). 
ПСР Л = Полное собрание русских летописей, СПб. 
Пушкарю = S. Р u � k а r i u ,  Etymologisches Worterbuch der rumii.nischen 

Sprache, Bd. 1: Lateinisches Element, Heidelberg, 1905. 
PF = Prace Filologiczne, 1 7 tt. , Warszawa, 1885-1937. 
Пфуль =К. В. Р f u h l ,  Lausitzisch-wendisches Worterbuch, Bautzen, 1 866. 
Philologus = Philologus , Zeitschrift f. d. klass. Altertum. 
Р. = Алекс. Р у  д а к о в, Краткое учение о богослужении православной цер

кви,  ивд. 22, Петербург , 1890. 
Радвив. = Радвивилловская летопись (написана ок. 1450- 1475 гг. ) .  
Радищев = А .  Н .  Ра д и щ е в ,  Путешествие и а  Петербурга в Москву, 

иад. П. Щеголев и Н . Павлов-Сильванский, СПб., 1905. 
Радлов = В. Р а д  л о в, Опыт словаря тюркских наречий , тт. 1-4, СПб., 

1893-191 1 .  
Разор. Моек. Госуд. = Повесть о разорении Московского государства 

(XVII), иад. А. Попов ( = Чтения , 1881, .М 2, стр . 9 и ел. ).  
Райн = Е. R е i n, Zu der Verehrung des Propheten Elias bei den N eugrie

chen, Helsingfors, 1904 ( = Oversigt af Finska Vetenskaps-Soc!ete
tens : Forhandlingar, Bd. 47, .М 1). 

Рамстедт, Btsch. Spr. = G. J. R а m s t е d t, Bergtscheremissische Sprach
studien, Helsingfors , 1 902 ( = MSFOugr , .М 1 7). 

Рамстедт , KWb. = G. J. R а m s t е d t, Kalmiickisches Worterbuch, Hel
sinki, 1935 ( = Lexica Societatis Fenno-Ugricae, Bd. 3). 

Рамулт = S. R а m u 1 t, Slownik j'<'zyka pomorskiego czyli kaszubskiego, 
Krak6w, 1893. 

Рахманов, Л. = Л. Р а х м а н  о в, Даунский отшельник, Л., 1945. 
RES = «Revue des etudes slaves>>, Paris, 1 921 и ел. 
Rjecn. = Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Jugoslavenska Akademija 

znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1880 и ел. 
RO = Rocznik Orientalistyczny, Krakow, 1914 и ел. 
Роввадовский = J. R о z w а d о w s k i, Studia nad nazwami wod slowian

skich, Krak6w, 1948 ( = Prace Onomastyczne, .М 1 ). 
Роавадовский , ·Qu. Gr. = J. R o z w a d o\vs k i, Quaestiones grammaticae 

et etymologicae, 1-П, Krakow, 1897-1900 ( = Rozprawy vYydzial'u 
Filol. , Serie 2 , t. 10, 1 3 ,  25, 28). 
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Роаеиквист = А. R о s е n q v i s t, Der franzosische EinfluB auf die mittel
hochdeutsche Sprache in der 1. Hiilfte des 14. Jhdts.,  Helsingfors, 
1932 -( = Mem. Soc. N eophil. , .N! 9). 

Рост= Р. R о s t, Die Sprachreste der Draviino-Polaben im Hannoverschen, 
Leipzig, 1907. 

Rozpr. Wydz. Filol. = Rozprawy Akademii Umiej�tnosci, Wydzial'u Fi lo-
logicznego, Krak6w. 

RS = Rocznik Slawistyczny, 15 tt, Krak6w, 1908 и ел. 
Румянц. палея 1494 г.:-- Пам. стар. лит. ,  3, 53. 
Русск. Правда = К арс к и й, РП, Л., 1930. · 

РФВ =Русский Филологический Вестник, основ. В. Колосов, 78 тт . ,  
Варшава, 1879-1918. 

Rhein. Museum = Rheinisches Museum fiir Philologie, Bonn. 
Рыби. = П. Р ы б  н и к о в, Песни, изд. 2 под ред. А. Грузинского, 

тт. 1-3, м., 1910. 
[РЯНШ = Русский язык в национальной школе, М.) 
[Рясянеи, Материалы = М. Р я с я н е н, • Материалы по исторической фо

нетике тюркских языков, М.,  1955.] 
Рясяиеи, TatL. = М. R ii s 1.1 n е n, Die tatarischen Lehnworter im Tschere

missischen, Helsingfors, 1 923 ( = MSFOugr.,  .N! 50) . 
Рясяиеи, Tsch LW = М. Л ii. s ii n е n, Die Tschuwassischen Lehnworter 

im Tscheremissischen, Helsingfors, 1920 ( = MSFOugr., .N! 48) .  
[РЛШ = Русский язык в mкoJie, М.] 
Сааресте = А. S а а r е s t е, Leksikaalseist Vahekordadest Eesti murretes, 

Tartu, 1924 ( = Acta Univ. Dorp., Bd. 6) .  
Савв. Кв. = Саввина книга, изд. В .  Щепкин, СП б. ,  1903 (= Памятники 

старосл .  языка, т. 1, .N! 2) .  
Саксон Грамматик= Saxo G r а m m а t i с u s ,  Gesta Danorum, hgb. v. 

А. Holder, StraBburg, 1886 (1140-1206). 
Санж. = Г. С а в ж е е в и А. Р и в ч и в е, !\ раткий моигольеко-русский 

словарь, М. ,  1947. 
Сапувов = А. С а п у и о в, Река Западная Двина, Витебск, 1893. 
Сасс = J. S а s s, Die Sprache des niederdeutschen Zimmermanns, Ham

burg, 1927 ( = Sprache und Volkstum, .N! 1). 
Сб. HV = Сборвик за вародни умотворевия, наука и квижвива, София, 

1889 и ел. 
Сборвик Виноградову = Академику В. В. Виноградову к его 60-летию, 

м., 1956. 
Сборвик Ламавекому = Сборвик статей, посвященных В.  И. Ламавекому 

по случаю 50-летия его ученой деятельности, т. 1-2,  Петербург, 
1907-1908. 

Сб. ОРЛС = Сборник Отделения русского языка и еловеевости Имп. 
Академии Наук , СПб., 1867 и cJI. 

Сб. Харьк. Общ. = Сборник Харьковского историко-филологического 
общества, Харьков, 1889 и ел. 



Список сокращений 39 

Sachs. Sitzber. = Berichte der Siichsischen Gesellschaft (Akademie) 
der Wissenshaften, Leipzig. 

Satura Berol. = Satura Berolinensis, Festgabe der alten Herren zum 
50 j!ihrigen Bestehen des Akademischen Philologischen Vereins an 
der Universitiit Berlin, 1924. 

SЬ. Fil. = Sbornik Filologicky, Praha, 1912 в ел. 
Sbornfk Praci 1. Sjezdu = Sbornik Praci 1. Sjezdu Slovanskych Filolog\1 

v Praze, 1932. 
SWA = Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, Phi

los. -hist. Кlasse. 
Селищев, ЯР= А. М. Се л и щ е в, Яаы1< революционной эпохи, М., 1 928. 
Семенов, ГСл. = П. С е м е н о в, Географоческо-статистический словарь 

Российской империи, тт. 1-5,  СП б., 1863-1885. 
Semin. Kond. = Seminarium Kondakovianum, Praha . 
Serta Borysthenica = Serta Borysthenica. Сборник в честь проф. Ю. А. Ку

лаковского , Киев, 1911. 
Sertum Philol. К. F. J ohansson = Sertum Philologicum Carolo Ferdinando 

Johans�on oЬiatum, Cotteborg, 1910. 
Сетэлэ, У Ан =  Е. S е t ii l ii, Yhteissuomalainen iiiinehistoria, Helsinki, 

1890. 
Сип. Пс. = Синайская псалтырь, вад. С. Северьянов, Петроград, 1922. 
Сипнеи = J. S z i n n у е i ,  Finnisch-ugrische Sprac�wissenschaft, 2. Aufl. , 

Leip., 1922. 
Scando-Slav. = Scando-Slavica, Kopenhagen, 1955 и ел. 
Sitzber. Bayr. Akad . = Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse. 
Sitzber. Bohm. Ges. = Sitzungsberichte der kgl. Bohmischen Gesellschaft 

der Wissenschaften. Klasse fiir Philosophie, Geschichte und Philolo
gie, Prag. 

Sitzber. Gel. Estn. Ges. = Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft in Dorpat. 

Sitzber. Preuss. Akad. = Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften, Philos.-hist. Кlasse, Berlin. 

Сказ. М. 11 = Сказание о Мамаевом побоище, 2-я реда1<ция, см. Шамби
наго , ПМ, 3-37. 

Сказ. М. IV = Сказание о Мамаевом побоище, см. Шамбинаrо ,  ПМ, 74 
и ел. 

Сказан. Бор. Гл. = Сказание о св. Борпсе в Глебе (прежде припис�>Jвав
шеесв Якову Мниху); см. Абрамович (XII в. ). 

Скарджюс, L W = Р . S k а r d z i u s, Die slavlschen Lehnworter im Alt
litauischen, Kaunas, 1931 . 

Скарджюс, iьd. Daryba = Р. S k а r d z i u s, Lietuviq, kalbos zodziq, 
daryba, Vilnius, 1943. 

Skrifter Human. Vetensk. Samfundet i Lund = Skrifter utgi vna av Kgl. 
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Lund, 191 8  и сд. 
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Symbolae Danielsson = Symbolae Philologicae О. А. Danielsson octogenario 
dicatae, Uppsala, 1 932. 

Symbolae Rozwadowski = Symbolae grammaticae in honorem J oannis Roz
wadowski, 1-П, Krak6w, 1927-1928. 

Сл. = S. S l о D. s k i, Index verborum do Euchologium Sinaiticum, War
szawa, 1934. 

Слов. старц. = Сло-во о некоем старце , иад. Хр. Лопарев, Петербург, 1890 
( = Сб .  ОРЯС, т. 51, .М 5) (XVII в. ) .  

[Slav. Rev. = The Slavonic and East European Review, London. ) 
Славекий = F. S l а w s k i, Slowцik etymologiczny j�zyka polskiego, Kra

k6w, 1952-1958. 
Слово о погибели = Слово о погибели русской земли, см. Г у д а и й, Хре

стом. , стр. 146-147 (XIII в. ) .  Предисловие к Житию А11ександра 
Невского . 

См. = С м и р н о в, Кашинекий словарь, Петербург , 1901 ( = Сб. ОРЯС, 
т. 70, .N2 5) .  

Смирнов = Н.  С м и р н о в ,  Западное влияние на русский язык в Петров
скую эпоху, СП б . , 1910 (=С б .  ОРЯС, т. 88, .М 2) .  

SO = Slavia Occidentalis, Poznan. 
Соболевский, 3аимств. = А. И. С о б о л е в с к и й, Заимствованные слова 

в русском языке (литограф. курс лекций), СПб. (приблиз. 1901) . 
Соболевский, Лекции = А .  И. С о б о л е в с к ий, Лекции по истории рус

ского языка, иад. 4, М . ,  1907 . 
Соболевский, Мат. = А. И. С о б о л е в с к ий, Материалы и исследованив 

в· области славянской филологии и археологии, Петербург, 1910 
( = Сб .  ОРЯС, т. 88, .М 3).  

Соболевский, Пер.  Лит. = А .  И. С о б о л е в с к и й, Переводная литера
тура Московской Руси XIV-XVII вв. , Петербурr, 1903 ( = Сб. ОРЯС, 
т.  74 , .N2 1) . 

Собо левекому Сб. = Статьи по славянской филологии и русской С-1Jовес
ности. Сборник статей в честь А .  И. Соболевского, Л . ,  1928 ( = Сб. 
ОРЯС,  т. 101, .М 3) . 

Соловьев, Ист. Росс. = С. С о л о в ь е в, История России, тт. 1-8,  СПб. ,  
1911. 

Сольмсен, Beitr.  = F. S о l m s е n, Beitriige zur griechischen Wortforscll
ung, Teil 1, Straf3burg, 1909. 

Сольмсен, Unters. = F. S о 1 m  s е n, Untersuchпngen zur griechischen 
Laut- und Vers1ehre, Straflburg, 1901. 

Сольмсен - Френкель = F. S о l m s е n, lndogermanische Eigennamen, 
hgb. Е. Fraenke1, Heide1berg, 1922. 

Соф. Врем. = Софийский Временник (по Шахматову, составлен в XV в . ) .  
Соф. 1 летоп. = Софийская 1 летопись, ПСРЛ, V, 1851, стр. 81 и ел. 
Соф. 2 летоп. = Софийская 2 летопись, ПСРЛ, Vl, 1853, стр. 119-279. 
Софоклес =Е. А .  S о р h о с 1 е s ,  Greek Lexicon of the Roman and Byzan-

tine Periods, Cambridge Mass . ,  1914. 
СП И =  Слово о полку Игореве, изд. А. С. Орлов, М., 1938. 
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SPrAkad. = Sitzungsberichte der Preu:Вischen Akademie der Wissenschaf-
ten. 

Sprache = Die Sprache, Zeitschrift fiir Sprachwissenschaft, Wien. 
[SPFFBU = Sbornik praci filologicke fakulty Brnenske university.] 
Сревн. = И. И. С р е  в н е в с к и й, Материалы для словаря древнерусского 

языка, тr. 1-3, Петербург, 1893-1912. 
Срезневскому Сб. = Историко-литературный сборник В .  И. Срезневскому, 

л . . 1924. 
[ SSS = stownik starozytnosci slowianskich, zeszyt dyskusyjny, Wroclaw, 

1958.] 
SSUF = SprAkvetenskapliga Silllskapets i Uppsala Forhandlingar,  Uppsala, 

1894 и ел. 
Станг = Сhr. S t a n g, Das slavische und baltische Verbum, Oslo , 1942 

( = Skrifter, Нist.-filos. Кl. , 1942, .N2 1). 
Станг, UP = Chr. S t а n g, Die altrussische Urkundensprache der Stadt 

Polock, Oslo, 1939 ( = Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps 
Akademii, Oslo, 11 Нist.-Filos. Кl. , 1939, .М 9). 

Станг, Wr. Kanzleispr. = Chr . S t а n g, Die westrussische Kanzleisprache 
des Gro:Вfiirstentums Litauen, Oslo, 1952 ( = Sk1•ifter, Н ist. -filos. 

Кlasse, 1935, .М 2). 
Статьи = Статьи по славяноведению, ивд. В .  Ламанский, тт. 1-3, СП б., 

1904-1910. 
Стендер-Петереев = А. S t е n d е r-P е t е r s е n, Slavisch-germanische Lehn-

wortkunde, Goteborg, 1927 ( = Goteborgs Kgl. Vetenskaps-och 
Vitterhets-Samhlilles Handlingar, Bd. 31, .М 4). 

Стоке= W. S t о k е s, Urkeltischer Sprachschatz , hgb. von А. Bezzen
berger ( = F i с k, Vergleichendes Wбrterbuch, 4 Aufl., Bd.  2), Gottin
gen, 1894. 

Streitberg-Festgabe = Streitberg-Festgabe, hgb. von der Di rektion der 
Vereinigten Sprachwissenschaftlichen Institute der Universi tiit Leip
zig, Leipzig, 1924. 

Streitberg-Festschrift = Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, 
Festschrift fiir W. Streitberg, Heidelberg, 1924. 

Strena philol. Persson = Strena philologica Upsaliensis , Festskrift tillii
gnad professor Per Persson, Uppsala, 1922. 

Стренг = Н .  J. S t r е n g, Nuoremmat ruotsalaiset lainasanat vanhemmassa 
suomen kirjakielessi:i, Helsinki, Diss . ,  1915. 

Stud. i Mod. SprAkvet. = Studier i modern sprAkvetenskap utgifna av 
Nyfilologiska Siillskapet i Stockholm, 16 Bde. ,  Пppsala, 1898 и ел. 

Stud. Orient. Kn. Tallqvist = Studia orientalia in honorem Kn. Tallqvist ,  
Helsingfors , 1925. 

Stud. Tegner = Studier tillegnade Esaias Tegner, Lund, 1918. 
(Studia Altaica N .  Рорре = Studia Altaica. Festschrift fiir N .  Рорре, 

Wiesbaden, 1957.] 
[Studie а prace linguisticke Havr. = Studie а prace linguisticl"� 1. К se

desatym narozeninam t�kad, В. Havranka. Praha, 1954.] 
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Сумцову Сб. = П о m а н а ,  Сборник в честь проф. Н. Ф. Сумцова, Х арь
ков, 1909 ( = Сб.  Харьк. Ист-Фил. Общ. , т. XVIII ). 

Суолахти, Franz. Einfl. П = Н. S u о 1 а h t i, Der franzosische EinflufЗ 
auf die deutscl1e Sprache im 13. Jhdt., Helsingfors, 1929 (= Мет. 
Soo. Neophilol. , Bd. 8), см. также Паландер. 

Суолахти, Franz. Einfl. III = Н . S u о l а h t i, Der franzosi-sche EinflufЗ 
auf die deutsche Sprache im 13. Jhdt., Helsinki, 1933 ( = Mem. Soc. 
Neophilol. , .м 10). 

Суолахти, Vogelnamen= H. S u o l a h t i, Die deutschen Vogelnamen, 
StrafЗburg, 1909. 

Cynp. = Супрасльская рукопись, иад .  С. Северьянов, Петербург, 1904 
( = Пам . старосл. яа�ка, т. 2, .М 1). 

(Sybaris = Sybaris. Festschrift fiir Н .  Krahe, Wiesbaden, 1958.] 
Szinnyei-Festgabe = Festgabe J .  Szinnyei zum 70. Geburtstag, Berlin, 

1927 ( = «Ungarische BiЬliothek)>, Reihe 1, .М 13). 
Тамм= F. Т а m m, Slaviska Hinord frAn nordiska sprAk ( = Uppsala Uni

versitets Arsskrift, 1882). 
( Теодорову-Балапу Сб.  = Сборвик в чест на А. Теодоров-Б алан, София, 

1955.] 
Т ериквист = Clara Т h о r n q v i s t, Studien iiber die altnordischen Lehnwor

ter im Russischen, Stockholm, 1948. 
Тиктин = Н. Т i k t i n, Rumiinisch-deutsches Worterbuch, 3 Bde., Buka

l"est, 1903-1925. 
Тимофеев = Л. Т и м о ф е е  в, Совремеиная литература, М., 1946. 
Tитмap= T h i e t m a r  v o n  M e r s e bur g, Chronicon, hgb.J. Lappenberg

F. Kurze, Hannover, 1889 ( = Monumenta Germaniae historica SS). 
Тихонрав()в, Пам. Отр. Лит. = Н .  Т и х о н р а в  о в, Памятники отречен

вой русской литературы, тт. 1-2, СПб . ,  1863. 
TiZ = Tauta ir Zodis, Kaunas. 
Toivonen, Comment. = Commentationes Fenno-Ugricae in honorem 

1. Н. Toivonen, Helsinki, 1950 ( = MSFOugr. 98). 
Тойвоиен, Etym. San. = У . Н .  Т о i v о n  е n, Suomen kielen etymologi

nen sanakirja, I, Helsinki, 1955 ( = Lexica Societatis Fenno-Ugricae, 
Bd. 12, .М 1). 

Толстой И.= Илья Н. Т о л с т о й, Мои воспоминания, Берлин, б. г. 

Томас= А. Т h о m а s, Etymologisches Worterbuch geographischer N amen, 
Breslau, 1886. 

Томсен, Gesch. = V . . Т h о m s е n, Geschichte de1· Sprachwissenschaft Ыs 
zum Ausgang des 19. Jhdts . ,  deutsch von Н. Pollak, Halle а. S., 1927. 

Томсен, SA = V. Т h о m s е n, Samlede Afhandlinger, 4 Bde., K.вbenhavn, 
1919-1931. 

Томсен, Ursprung = V. Т h о m s е n, Der Ursprung des russischen Staates, 
deutsch von L. Bornemann, Gotha, 1879. 

Томсон= А. Т о м с о н, Общее языковедение, над. 2, Одесса, 1910. 
Торбьl:!рнссои = Т. Т о r Ь i о r n s s о n, Die gemeinslavische Liquidameta

these, 2 Teile, Uppsala, 1901. 
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Торп = Апg. F i с k, Vergleichendes Worterbuch der indogermanischen 
Sprachen, 4 Aufl. , Bd. 3: Alf Т о r р, Urgermanischer Sprachschatz, 
Gottingen, 1909. 

Траутман, Apr. Sprachd. = R. Т r а u t m а n n, Die altpreuf3ischen Sprach
denkmliler, Gottingen, 1910. 

Траутман, BSW = R. Т r а u t m а n n, Baltisch-slavisches Worterbuch, Got
tingen, 1923. 

Траутман, Elbsl. ON = R. Т r а u t m а n n, Die Elb- und Ostseeslavischen 
Ortsnamen, 2 Bde., Berlin, 1948-1949 (= Abh. d. Deutsch. Akad. 
d. Wiss.). 

Траутман, Germ. Lautges. = R. Т r а u t m а n n, Germanische Lautgesetze, 
Konigsberg. i. Pr. , 1906. 

Траутман, ONMeckl. = R. Т r а u t m а n n, Die slaviscl1en Ortsnamen Meck
lenburgs und Holsteins, Berlin, 1950 (= Abh. d. Siichs. Akad. d .  Wiss. , 
Philos. -hist. Кlasse, Bd. 45, .М 3). 

Треббин, = L. 'Г r е Ь Ь i n, Die deutschen Lehnworter i n  der russischen
Bergmannssprache (= Slavist. Veroff. des Osteuropa-Inst. an der Freien 
Universitiit Berlin, .М 12). 

Триф. Короб. = Трифон Коробейников, Хождение (1584), ивд. архимандрит 
Леонид, М . ,  1871 (=Чтения , 1871, .М 1, стр. 30 и ел.). 

[Трубачев, Терм. родства = О .  Н .  Т р у б  а ч е в, История славянских тер
минов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя, 
м., 1959.] 

Труды = Труды Института русского явыка , М., 1949 и ел. 
[Труды Ин. Яв. = Труды Института явыковнания АН СССР , М.] 
[Труды ИФЛИ = Труды Московского института истории, философии и ли

тературы . ]  
[Груды Отдела др.-русск. лит. = Труды Отдела древнерусской литературы 

Института русской литературы А Н  СССР, М.-Л.] 
Трыпуцько = J. Т r у р u с k о ,  Slowianskie przysMwki liczebnikowe typu 

st. -csi. dvaZdi, tristi, Uppsala, 1947 (= Uppsala Univ • .Arsskr., 1947, 
.N2 5). 

Turan = Т  U. r а n, , Zeitschrift fiir osteuropiiische, vorder- und innerasiatische 
Studien, Budapest, 1918. 

Турнайвен, Etym. = R. Т h u r n е у s е n, Die Etymologie, Rede, Freiburg 
i. Br. , 1904. 

Туулио, Idrisi = О. J. Т u u 1 i о (Tal1gren), Du nouveau sur Idrisi, Hel-
sinki, 1936 (= Studia Orientalia ed. Soc. Scient. Fennica, .М 6). 

[UAJЬ.  = Ural-altaische Jahrbiicher, Wiesbaden. ] 
[УЗ= Ученые ваписки.] 
[УЗ Ин. Слав. = Ученые ваписки Института славяноведения.] 
[УЗ ЛГПИ = Ученые ваписки Ленинградского nедагогического института 

им. А. И. Герцена.] 
UJb. = Ungarische Jalнbiicl1er, Ьegr. R. Gragger, 23 Bde., Berlin, 1921 и ел. 
Уленбек, Aind. WЬ. = С. С. U h 1 е n Ь е с  k, Kurzgefaf3tes etymologisches 

Worterbuch der altindischen Sprache, Amsterdam, 1898-1899. 
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[VМШ = Vкраiнська мова в школi.) 
Упбегаун = В. U n Ь е g а u n, La 1angue russe au XVI9 si ecle (1500-1550). 

t. 1, Paris ,  1935 (= BiЬli otheque de l'Institut Francais de Leningrad, 
м 16). 

Уотила = Т. Е. U о t i 1 а ,  Zur Geschichte des Konsonantismus in den per
mischen Sprachen, Helsinki, 1933 (= MSFOugr., М 65). 

Uppsa1astпdier = Uppsa1astudier, tillegnade Sophus Bugge рА hans 60-Ara 
fode1sedag, Uppsa1a , 1892. 

Уст. морск. 1720 г.= Морской устав, Петербург, 1720 (по Смирнову) . 
Уст. морск. 1724 г .= Торговой морской устав, Петербург, 1724 (по Смир

нову). 
Ушаков= Толковый словарь русского явыка, под ред. Д .  Н .  Ушакова, 

тт. 1-4, м., 1935. 
Файст = S. F е i s t, Verg1eichendes Worterbuch der gotischen Sprache, 

3. Aufl. , Leiden, 1939. 
Фальк, Apis = К. О. F а 1 k, Urslav. Ььсеlа <<apis mell ifica», Uppsala, 1944. 
Фальк , Et. Stud. = К. О. F а 1 k, Das russische und ukrainische Wort 

радуга, eine etymo1ogische Studie , Uppsala, 1944. 
Фальк, DF =К. О. F а 1 k, Dneprforsarnas namn i kejsar Konstantin VII 

Porfyrogennetos' De Administrando i mperio, Lund, 1951 (= Lunds Univ' 
Arsskr., N. F., АЬt. 1, Bd. 46, М 4). 

Фальк - Topn = Н .  F а 1 k und А. Т о r р, N orwegisch-dii.nisches etymo1o
gisches Worterbuch , 2 Bde., H eide1berg, 1910-1911. 

Фасмер, АВ = М .  V a  s m е r, Die a1ten Bevo1kerungsverhiiltnisse RuВlands, 
Berlin , 1941 (= Vortt·ii.ge und Schriften d. Preu:В. Akad. d. Wiss., М 5). 

Фасмер, Bei tr. = М. V а s m е r, Beitrii.ge zur historischen Volkerkunde Ost
europas, 4 Teile,  Berlin, 1932-1936 (= Sitzungsber. d. Preu:В. Akad.). 

Фасмер , Gespriichbuch = М. V а s m е r, Ein russisch-byzantinisches Ge
spriichbucb, Leipzig, 1922 (= Veroff. des Balt. und Slav. Instit. 
а. d. Univ. Leipzig ,  М 2). 

Фасмер, GrL = М. V a s m е r, Die griechischen Lehnworter im Serbokroa
tiscben, Berlin,  1944 (= АЬЬ. d. Preu:В. Akad. d. Wiss. , 1944). 

Фасмер, Гр.-сл. эт. = М. Ф а  с м е р, Греко-славянские этюды, СПб. , 1909 
(= Сб. ОРНС, т. 86). 

Фасмер, Iranier = М. V а s m е r, Untersucbungen iiber die iiJtesten Wohn
sitze der S1aven 1: Die Iranier in Siidrн:Вland, Leipzig, 1923 (= VerOf
fentltchungen des Balt. und Slav. Inst. а. d. Univ. Leipzig, М 3). 

Фасмер, -QON = М. V а s m е r, Osteuropii.ische Ortsnamen, Dorpat, 1921 
(= Acta Univ. Dorp., Serie В, Bd. 1, М 3). 

Фасмер, S1. Gr. = М. V а s m е r, Die Slaven in  Griechenland, Berlin, 1941 
(= АЬЬ. Preu:В. Akad. d. Wiss. , Phi1os.-hist. Кlasse, М 12). 

Фасмер , Stud. alb. Wortf. = М . V a  s m е r, Studien zur a1banesischen Wort
forschung, Dorpat, 1921 (= Acta et Comm. Univ. Dorp. , Serie В, 
Bd. 1, М 1). 

Фасмер, Wikingersp. = М. V а s m е r , Wikingerspuren in Ru:Вland, Berlin, 
1931 (=Sitzungsber. d. Preu:В. Akad. d. Wiss., 1931). 
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Феофан = Theophanis Chronographia ,  ed. С. de Boor, 2 Bde., Leipzig, 1883. 
Феофилакт Симок.= Theophylacti Simocattae Historiae, hgb. С. de Boor, 

Leipzig, 1887. 
Festgabe Garbe = Aus Indiens Kultur , Festgabe R. v. Garbe zum 70. Ge

burtstag, Erlangen, 1927 (= Veroffentlichungen des Idg. Seminars 
der Universitiit Erlangen). 

FestgruB Boehtlingk = FestgruB an Otto von Boehtlingk zum Doktorjubl
liium, 3. Febr. 1888 von seinen Freunden, Stuttgart, 1888. 

Festschrift Andreas = Festschrift fiir F. С. Andreas, Leipzig ,  1916. 
Festschrift Bezzenberger = Festschrift А. Bezzenberger zum 14. April 192!, 

dargebracht von seinen Freunden und Schiilem, Gottingen, 1921. 
Festschrift Cyzevskyj = Festschrift fiir D. Cyzevskyj, Berlin , 1954 (= Sla

vistische Veroff. des Osteuropa-lnst. а. d. Freien Univ. Berlin , .N! 6). 
Festschrift Donner = Otto Donnerille, H elsingfo.rs, 1906 (= JSFOugr., .N2 23). 
Festschrift F. Нirth = Festschrift fiir Friedrich Нirth zu seinem 75. Ge

burtstag, Berlin, 1920. 
Festschrift H aff = Festschri ft К. H aff zum 70. Geburtstag, Innsbruck, 

1950. 
Festschrift Н. Нirt = Germanen und IndogermanEш. Festschrift fiir H er

mann Нirt, 2 Bde., Heidelberg , 1936 (= Idg. BiЬliothek, АЬt. 3,  
Bd. 15). 

Festschrift Kiepert = Beitriige zur alten Geschichte und Geographie, Fest
schrift ftlr Н. Kiepert, Berlin, 1898. 

Festschrift Rii.sii.nen= Studia Orientalia , Bd. 19 , H elsinki , 1954. 
Festschrift Suolahti = Germanisch-romanische Studien, Professor Н. Suo

lahti zum 60. Geburtstag dargebracht, H elsingfors, 1934 (= AASF, Se
rie В, Bd. 30). 

FestschrИt Thomsen = Festschrift Vi lhelm Thomsen zur Vollendung des 
70. Lebensjahres am 25. Januar 1912, Leipzig, 1912. 

Festschrift Vasmer = Festschrift fiir М. Vasmer zum 70. Geburtstag, Ber
lin, 1956 (= Slavist. Veroff. des Osteuropa-Inst. an der Freien Univ. 
Berlin, .N! 9). 

Festschrift Voretzsch = Philologische Studien К. Voretzsch zum 60. Geburts
tag, Halle ( S.), 1927. 

Festschrift Wichmann = Juhlakirja Yrjo Wichmannin kuusikymmenvuotis
piiiviiksi , Helsinki , 1928 (= MSFOugr., .N! 58). 

Festschrift Windisch = J!'estschrift Ernst Windisch, Leipzig ,  1914. 
Festskrift Broch = Festslпift til Professor Olaf Broch рА hans 80-arsdag, 

Oslo ,  1947. 
Festskrift Pipping = Festskrift tilliignad Hugo Pipping, Helsingfors, 1924 

(=Skrifter utgivna av Svenska Litteratursii.llskapet i Finland, Bd,  175). 
Festskrift Qvigstad = Festskrift til rektor J. Qvigstad, Tromso , 1928 

(=Tromso Museums Skrifter, Bd.  2). 
Festskrift Thomsen = Festskrift til Vilhelm Thomsen, Kopenhagen, 1894. 
Festskrift Torp = Festskrift til Professor Alf Torp, Kristiania, 1913. 
Ф3 =Филологические записки, Воронеж, 1860 и ел. 
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Фин = А. F i с k, Vergleichendes Worterbuch der indogermauischen Spra 
chen, 4. Aufl., bearb. von А. Bezzenberger, А. Fick und W. Stokes, 
Gottingen, 1890 и ел. 

Филин=Ф. Ф и л и н, Исследование о лексике русских говоров, М . , 1936 
( = Труды Института языка и мышления имени Н. Н. Марра, 
серия 6, .М 1). 

[ Филол. науки= Научные доклады высшей школы. Фи:юлоrические 
науки, М . ]  

Filol. Foren. Lund = FrAn Filologiska Foreningen i Lund Sprakliga Uppsat
ser, 4 Bde. ,  Lund, 1897 и ел. 

Фишер, DAltk. =Н. F i s с h е r, Deutsche Altertumskunde, Leipzig ,  1908 
( Wissenschaft und Bildung,  .М 40). 

Флоринекому Изб.= Изборник :Киевский Т. Д. Флоринскому, :Киев, 1904. 
[For R. Jakobson= For Roman Jakobson, The H ag\ie, 1956]. 
Фортунатову Сб. =Сборник статей в честь проф. Ф. Ф. Фортунатова, 

Варшава, 1902-1903 ( = РФВ 48-49). 
Франк-Ван-Вейк = J. F r а n с k, Etymologisch woordenboek der neder

landsche Taal, 3 .  Aufl. von N. van Wijk, H aag , 1949. 
Френкель, BSI. =Е. F r а е n k е l, Baltoslavica, Gottingen, 1921 (=Erglln

zungsheft zu KZ, .М 1). 
Френкель, B Spr. = Е. F r а е n k е l, Die baltisehen Sprachen, Heidelberg, 

1950. 
Френкель, Lit. Wb. = Е. F r а е n k е l, Litauisehes etyщologisehes Worter

buch , Heidelberg-Gottingen, 1955 и ел. 
Фридрих, Hett. Wb. = J. F r i е d r i с h, Hettitisches Worterbuch, Hei

delberg , 1952-1954. 
Фриек, EW = Hj. F r i s k, Grieehisehes etymologisches Worterbuch ,  Hei

delberg , 1954 и ел. 
Фриск, Indogerm. = Hj. F r i s k, Jndogermaniea, Goteborg, 1938 ( =  Gote

borgs Hбgskolas Arsskrift, XLIV,  .М 1, 1938). 
Fri z. Pam. = А. I s а 11 е n k о ,  Jazyk а povod Frizinskych pami atok , Bra

tislava , 1943. 
Фришбир =Н. F r i s с h Ь i е r, Preussisches Worterbuch, Berlin,  1882. 
FUF = Finniseh-ugrisehe Forsehungen, hgb. Е. N. Set!Шl und К. Krohn , 

Bd. 1 и ел., Helsingfors , 1901 и ел. 
FUF Anz. = Finnisch-ugrisehe Forschungen, Anzeiger, Helsingfors, 1901 и ел. 
Хаверс = W. Н а v е r s, Neuere Literatur zum Sprachtabu, Wien, 1946 

( =  SWA , 223 , N2 5). 
Хайду = Р. Н а j d u, Di e Benennungen der Samojeden, H elsi nki, 1950 

( =JSFOugr., .М 54). 

Хайае=J. С. А. H e ys e, Fremdworterbuch, hgb. О. Lyon, 18. Aufl., 
H annover, 1903. 

Харьк. Нар. Энц. =(Харьковская) Народная энциклопедия, т. 7, М., 1911. 
Хвольсон=д. А. Хв ольс о н, Известия о хазарах, буртаеах , болгарах, 

мадья�х, славянах и русских Абу Али Ахмеда бев Омар ибн Даста, 
Петербург, 1869 (Х в. ) . 
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Heidelb. Sitzber. = Si tzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wis
senschaften. 

Хельбок ON = А. Н е 1 Ь о k, Die Ortsnamen im Deutschen, Leipzig, 1944 
(= Sammlung Goschen, М 573). 

Xenia Liden. = Xenia L i d е n i а n а, Festskrift tilll:ignad Е. Liden pll. hans 
femtioll.rsdag , Stockholm, 1912. 

Хен-Шрадер = V. Н е h n, Kulturpflanzei.l und H austiere , 7. Aufl. , hgb. 
О. Schrader und А. Engler, Berlin, 1902. 

Hermes =Н е r m е s, << Ze i tschrift filr klassische Philologie>>, Berlin. 
Ходасевич, Держ. =В. Ф. Хо д а с е в и ч, Державин, Париж , 1931. 
Хож. Игн. Смольн. =Хождение Игнатия Смольнянина,  иад .  С. Арсеньев, 

Петербург, 1887 (= Правосл. Палест. Сб., М 12) (1389-1405). 
Хож. игум. Даниила = Хожение игумена Даниила ( 1106-1108), иад. М. Ве

невитинов, Петербург, 1883-1885 (=Правосл .  ПаJiест . Сб . , т .  1 и 3). 
Хожд. Котова = Ф. А .  К о т о в ,  Хождение на Восток (1-я четверть 

XVI I  в.) , ИОРЯС, 12, 1 (1907), стр. 67-125. 
Хожд. Котова = Хождение Ф. А .  Котова (начало по рукописи Москов

ского исторического мувея), иад .  Н . Петровский , ИОРЯС, 15, 4 (1910), 
стр. 287-299. 

Хойси, Komp. d. Kirchg. =К. Н е u s s i ,  Kompendium der Кirchenge
schicllte, Tiiblngen, 1909. 

Хольтхауаен, Ае. Wb. = F. Н о l t h а u s е n, AJtenglisches etymoJogisches 
Worterbucli, Hei delberg , 1934. 

Холыхауаен, Awn. Wb. = F. Н о l t h а u s е n, Worterbuch des Altwest
nordischen, Gottingen, 1948. 

Хольтхауаен, EW = F. Н о l t h а u s е n, Etymologisches \Vorterbuch der 
englischen Sprache, Leip-zig , 1917 . 

Холыхауsен = F. Н о 1 t h а u s е n, Etymologisches Worterbuch der engli
schen Sprache, 3. Aufl. , Gottingen, 1949. 

Хоопс, Reall. = Reallexikon der germanischen Altertumskunde, hgb. 
J. Hoops, 4 Bde. , StraBburg , 1911-1919. 

Хоопс, Waldb. = J. Н о о р s, WaldЫiume und Kulturpflanzen im germa
nischen Altertum, StraBburg, 1905. 

Хорн = Р. Н о r n, GruщlriB der neupersischen �tymologie, StraBburg, 
1893· (= Sammluпg indogermanischer Grammatiken, М 4). 

Христиани = W. А. С h r i s t i а n i, Uber das Eindringen von Fremdwor
tern in die russische Schriftsprache des 17. und 18. Jhdts . ,  Diss. , 
Berlin, 1906. 

Худу д аль Алам = Н  u d u d а l А l а m, The region of the world , ed. 
V. Minorsky , London, 1937. 

Хюбmман = Н. Н ii Ь s с h m а n n, Armenische Grammatik,_ Teil 1: Arme
nische Etymologie, Leipzig, 1897 (= BiЫiothek idg. Grammatiken, 
.м 6). 

Хюбшман, Osset. Et. = Н. Н ii Ь s с h m а n n, Etymologie und Lautlel1re 
der ossetischen Sprache, StraBburg, 1887 ( =  Sammlung indogermani
scher WorterЫicher , М 1). 
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Хюбшман , Pers. Stud. = Н . Н ii Ь s с h m а n n, Persische Studien; StraB
Ьurg, 1895. 

I Х юттль-Ворт = G. Н ii t t 1 - W о r t h, Die Bereicherung des russischen 
Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien, 1956. ] 

ZdA = Zeitschr ift fiir deutsches Altertum, Leipzig - Berlin, 1841 и ' ел .  
ZdWf . = Zeitschrift fiir deutsche \Vortforschung, hgb. F. Кluge , 15 Bde. , 

Straf3Ьurg, 1901-1914. 
Zeitschr. f .  neutest. Wiss. = Zeitschrift fiir neutestamentliche Wissen

schaft. 
Zeitschr. Ind. lran. = Zeitschri ft fiir Indologie und lranistik, Leipzig , 

1922 и ел. 
Zeitschr. osterr . Gymn. = Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien, 

Wi en, 1 850 и ел. 
Zeitschr.  osteurop. Gesch. = Zeitschrift fiir osteuropliische Geschichte. 
ZONF = Zeitschrift fiir Ortsnamenforschung (начиная с t4 тома : Zeit

schrift fiir Namenforschung), Miinchen, 1925 и ел. 
Ц упица , GG = Е . Z u р i t z а ,  Die germanischen Gutturale, Berlin, 1896. 

( = Schriften zur german. Philol . ,  .М 8) .  
(ZfPh = Zeitschrift fiir Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft, 

Berlin. J 
ZfromPh = Zeitschrift fiir romanische Philologie. 
[ZfS = Zeitschrift fiir Slawistik, Berlin. ) 
ZfslPh = Zeitschrift fiir slavische Ph_ilologie, 20 Bde. ,  Leipzig, 1924-1950. 
Чекановский , Wst�p = J. С z е k а n о w s k i ,  Wst�p do historji  Slowian, 

Lw6w, 1927 (= Lwowska BiЬljoteka Slawistyczna, .М 3 )  [2 иад. - 1957]. 
Чемберс, Et. Dict . = С  h а m Ь е r s 's  Etymological Dictionary, London, 1947. 
Черных , Лексикол. = П .  Я. Ч е р н ы х , Очерк русской исторической 

Jiексикологии , М . ,  1956. 
CMF = Casopis pro moderni filologii , Praha. 
Чтения = Чтения Общества истории и древностей, М.  
Шамбинаrо,  ПМ = С. Ш а  м б и н а г о,  Повести о Мамаевом побоище , 

П етербург , 1906 (= Сб. ОРЯС,  т. 81 ) .  
Шафиров, 1717 г . = Ш а ф и р о в, Рассуждение, какие законные причины 

его царское величество П етр Первый к начатию войны nротив короля 
Карла XII  Шведского 1 700 имел, Петербург, 1717  (по Смирнову, 21 ) .  

Шахматов, Дв. Гр. = А . Ш а х м  а т о в ,  Исследование о двинских г.рамо
тах XV в. , часть 1 и 2, Сnб . ,  1903 (= Иссл. РЯ, т. 1, .М 3) . 

Шахматов, Дв. Гр. Д оп. = А . Ш а х  м а т о в и И .  С и б и р ц е в, Еще 
несколько двинских грамот XV века , СПб. ,  1909 (= Иссл. Р Я , 
т. 2 , .м 5) .  

Шахматов, Литер. На . = А . Ш а х  м а т о в ,  Очерк современного русского 
литературного языка , иад. 4, М . , 1941 .  

Шахматов, Новгор. Гр.  = А . Ш а х  м а т о в, Исследование о языке новго
родских грамот XI I I  и XIV века , СП б . , 1886 (= Иссл. РЯ , т. 1,  .М 2) .  

Шахматов, Очерк = А .  Ш а х  м а т о в, Оч ерк древнейшего периода истории 
русского языка, СПб . ,  1915 (= Энц. Слав. ФиJJол. , т. X I ) . 
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.Шахматову Сб. = А. А. Ш а х  м а т о в, Сборник статей и материалов , 
М . -Л . , 1947 . ]  

Шварц, Zur Namenf . = Е . S с h w а r z ,  Zur Namenforschung und S iedlungs
geschichte in den Sudetenllindern, Prag, 1922 (= Prager Deutsche 
Stud . ,  .М 30) .  

Швицер, Griech . Grammatik = Е . S с h w у z е r ,  Griechische Grammatik , 
Bd. 1 ,  Miinchen, 1939, Bd.  2, hgb .  А.  Debrunner , 19SO. 

Шёльд, Chronol .  = Н . S k о l d ,  Zur Chronologi e rler stokavischen Akzent
verschiebung, Lund , 1922 (= Lunds Univ .  Arsskr . ,  N .  F. , Avd, 1 ,  
Bd. 18,  .М 3) .  

Шl:\льд; LG = Н . S k о l d ,  Linguistic gleanings , Lund , 1923 (= Lunds 
Uni v.  Arsskr. , N. F. , Avd. 1, Bd. 19 ,  .М 5) .  

ШI!JIЬд, LwSt. = Н . S k о l d ,  Lehnwortstudien, Lund, 1923 (= Lunds 
Uni v.  Arsskr . ,  N. F. , Avd. J, Bd. 19 ,  М 7 ) .  

Шi!нфельд = М . S с h о n  f е l d ,  Wi:irterbuch der altgermanischen Personen
und Vi:ilkernamen, H eidelberg, 191 1 .  

Шишманаву Сб. = Сборник в чест на И.  Д.  Шишманов ,  София , 1 920. 
[Шишмареву Сб. = Романо-германскал филология. Сборник статей в честь 

акад. В. Ф. Шишмарева , Л . ,  1957 . ]  
Ш . - Л . = К . S с h i l l  е r und А.  L ii Ь Ь е n,  Mittelniederdeutsches Wi:irter

buch, 6 Bde . , Miinster i .  W. , 1874-1881 . 
Шмидт В . , Volksleben = В .  S с h m i d t, Das Volksleben der N eugriechen, 

Leipzig, 1871 . 
Шмидт, Kritik = J . S с h m i d t ,  Kritik der Sonantentheorie ,  Weimar, 

1895. 
Шмидт , Pluralb .  = J. S с h m i d t, Die Pluralblldungen der indogerma

nischen Neutra , Weimar, 1889. 
Шмидт , Verw. = J. S с h m i d t , Die Verwandtschaftsverhliltnisse der indo

germanischen Sprachen, Weimar, 1872. 
Шмидт, Vok. = J. S с h m i d t ,  Zur Geschichte des indogermanischen Voka

lismus , 2 Bde . , Weimar, 1871-1875. 
Шнеевайс, Grundriss = Е . S с h n е е w е i .13, GrundrШ des Volksglaubens 

und Volksbrauchs der Serbokroaten, Cel je, 1935. 
Шнеевайс, Weihnachtsbrliuche = Е . S с h n е е w е i .13, Die Weihnachts

briiuche der Serbokroaten, Wien, 1925 (= Wiener Zeitschri ft f .  Volks
kunde , Erg. -Bd.  15 ) .  

Шолохов = М .  Ш о л о х о в, Тихий Дон, · тт .  1-4,  М . , 1948. 
Шпехт = F. S р е  с h t , Der Ursprung der indogermanischen Deklination, 

Gi:ittingen, 1944. 
Шпулер = В. S p u l e r, Die Goldene H orde , Leipzig, 1943. 
Шрадер- Неринг = О . S с h r а d е r, Reallexikon der indogermanischen 

Altertumskunde, 2. Aufl . , hgb. А. Nehring, 2 Bde . , Berlin-Leipzig, 
1917-1929. 

Шрl!ттер = F. S с h r i:i t t е r , Wi:irterbuch der Miinzkunde, Berlin, 1930. 
Штакельберг = Р. Ш т а к е л ь  б е р  г, Ирано-финские лексикаJiьные от

ношения , «д�евиости Восточные>> ,  1 ,  1893. 

3-780 
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Штенцель = А . S t е n z е l, Deutsches Seem!innisches Worterbuch , Berlin, 
1904. 

Штерн = Itzig Feitel  S t е r n, Gesammelte Schri ften. Teil 8:  Lexikon der 
jiidischen Gesch!ifts- und Umgangssprache, Leipzig-MeiВen, 1858 . 

Штрайтберг , Urgerm .  Gr. = W. S t r е i t Ь е r g, Urgermanische Grammatik, 
H eidelberg , 1 943. 

Штрекель = К. S t r е k е l j, Zur slavischen Lehпworterkunde, Wien , 1 904 
(=DWA , 50 , М 3 ) . 

Штурм = Ш т у р м , Архитектура воинская, М . ,  1 709 (по Смирнову,  21 ) .  
Шульц - Баслер = Н .  S с h u l z , Deutsches I•'remdworterbucl1, fortgesetzt 

Yon О .  Basler, 2 Bde . ,  StratJburg-Berlin , 1913 и ел. 
Шульце , Кl.  Schr . = W. S с h u l z е, Kleine Schri ften, Gottingen , 1933. 
Шульце, Quaest. ер. = W. S с h u l z е , Quaesti ones epicae , Gottingen, 

1894. 
Щепкин, Палеогр . = В .  Щ е п к и н , Учебник русской палеографии, М . , 

1918. 
[Шуман = К .  S с h u m а n n ,  Die  griechiscl1en Lehnblldungen und Lehnbe

deutungen im Altbulgarischen , «Slavist. VeriШ. d. Freien Uni v .  Ber
lin)} , Bd .  16 , 1958 . )  

Шухардт , S l .  D .  = Н . S с h u с h а r d t ,  Slawo-deutsches und Slawo-i talie 
nisches , Graz ,  1884. 

Э. -Г . = 1 .  E n d z e l i n  und Е. H a u s e n b e r g, Erg!inzuпgen und Berich
tigungen zu К .  Miihlenbachs Lettisch-deutschem Worterbuch, Rtga , 
Bd . 1, 1934-1938. 

Эберт , Reall .  = Reallexikon der Vorgeschichte , hgb . М.  Ebert , Berlin, 
1925 и ел. 

Экблом, Ruз = R. Е k Ь l о m , Rus- et Var�g- dans les noms de lieux de
la regioп de Novgorod, Stockholm , 1915 (= Archives d 'etudes orienta
les , М 1 1 ) .  

Эльв = 1 .  Е g l i ,  Nomina GeeJgraphica,  2. Aufl . , Leipzig, 1893. 
Энд8елин, Лтш. предл. = И . М .  Э н д 8 е л и и, Латышские предлоги, 

тт . 1-2, Дерпт , 1905-1906. 
Энд8елин, Lett. Gr. = 1 .  Е n d z е l i n, Lettische Grammatik, R iga , 1923. 
Энд8елии, СБЭ = И . Э н д 8 е л и н, Славяно-балтийские этюды, Харьков, 

191 1 .  
Эиц. Слов. = Энциклопедический Словарь, ивд. Ф. А .  Брокгаув и 

И .  Ефрон, тт. 1 -82 ,  доп. тт . 1 -4, Петербург , 1890-1907. 
Эркерт = R .  von Е r с k е r t, Die Sprachen des kaukasischen Stammes, 

Wien, 1895. 
Этиогр . Обо8р. = Этиографи•rеское Обо8рение , тт. 1-112 ,  М . , 1889-1918 .  
Юнгмаи = 1.  1 u n g m а n n,  Slovnik cesko-ni\mecky, 5 sv. ,  Praha , 

1835-1839. 
Юсти = F. 1 u s t i ,  lranisches Namenbuch , Marburg, 1895 . 
.Нrич, Entst. = V. 1 а g i с, Entstehungsgeschichte der altkirchenslavischen 

Sprache, 2. Aufl. , Berlin, 1913 .  
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Ягич, Кslаv.-ЫНнн. Glossen = V. J а g i с, Kirchenslavisch-bohm;sche Glos
sen saec. XI-XII, Yvien, 1904 (= DWA, Bd. 50, .М 2). 

Якобесов Г.= G. J а с о Ь s s оn, Le nom de temps !е to dans les langues 
slaves, Uppsala, 1947 (= Etшles .de philologie slave publiees par 
l'Institut Rus se de l'Universite de Stockholm, .М 1). 

Якобсон, СПИ= La geste de prince Igor, ed. Н. Gregoire, R. J цkobson 
et М. Szeftel, New York, 1948. 

11. ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ 

абхаа. -абхааский 
авест.- авестийский, Авеста 
а3ерб.-ааербайджанский 
алб.-албанский 
алб.-гег. -гегский (северный) диа

лект албанского яаыка 
алб.-тоск.-тоскекий (южный) диа-

лект аJ1банского яаыка 
алт.-алтайские яаыки 
апгл.- английский 
ангJюс,-англосаксонский 
араб. -арабский 
арм.-армянский 
аромун. -аромунекий (македонско-

румынский) 
атт.- аттический 
афг. -афганский 
бав.- баварский 
балк. -балкарский 
балт.-балтийский 
ба раб. -барабинск�й дналент та-

тарского яаыка 
башн. -башкирений 
б:1р. -белорусский 
блр. стар. -белорусский старый 
болг. -болгарский 
брет. -бретонский 
бурят.-бурятский 
в.-русск. -великорусский 
в.-луж. -верхнелужицкий 
в.-нем.-верхненемецкий 
вед.-ведийский, яаык Вед 
вен:г.-венгерский 
вепс. -вепсский 
водск. -водекий 
вост.-нем.- воеточнонемецкий 

3* 

гаJшьск. -галльский 
герм.- германский 
голл.- голландский 
гом. -гомеровский 
гот. -готский 
греч.-древнегреческий 
груа. -груаинский 
гэльск.- гэльский (кельтский) 
датск. -датский 
д.-в.-н. -древневерхненемецкий 
д.-нж.-н.-древненижнепемецкий 
долан.-явык долап, говорящих на 

акоуйском говоре центральпого 
диалекта уйгурского явыка между 
Файаабадом (к востоку от Каш
гара) и Аксу; см. Le Coq, Kuhn
Festschrift, стр. 152 и ел. 

дор. -дорийсний 
др.-англ.- древнеанглийсний 
др.-булг. -древнебулгарский 
др.-евр.-древнееврейский 
др.-инд. -древнеn:ндийокий 
др.-ирл. -древнеирландский 
др.-исл. - древнеисландский 
др.-итал. -древнеиталийский 
др.-лат.- древнелатинСiшй 
др.-лит.-древнелитовский 
др.-перс. -древнеперсидский 
др.-польск. -древнепольский 
др.-прусск.-древнеирусский 
др.-русск.-древнерусский 
др.-сако. -древнесаксонский 
др.-сербск.-древнесербский 
др.-чеш. - древнечешский 
ааон.-ааонежское 
вап. - вападный 



52 Языки и диа.пекты 

и.-е. - индоевропейский 
имер. - имеретинский 
ион. -ионийский 
[ир.-иранский] 
ирл. -ирландский 
исп.-испанский 
ит.-итальянский 
кавк. - канназекий 
казах. - казахский 
налм. -калмыцкий 
камас. -намассинский, язык само-

дийской группы 
караим.-караимский 
карач. -карачаевский 
кары1ьск.-карельский 
каринт. -наринтийсно-иемецкий 
ка чии. -начиненой двалент хакас-

ского языка 
кашуб.-кашубский 
кельт. - кельтский 
нимр. - нимрений 
кирг. -киргизский 
койб. -койбальский диалект ха

касского языка 
койб.-сам. - койбальско-самодий

ский (Паасонен) 
коми - коми язык 
кори. -корнекий (кельтский язык 

в 1\орнуэлсе) 
крым.-тат.-крымеко-татарский 
кумаид. -кумаидинекий диалект 

горнаалтайского языка в бассейне 
Бии и Верхней Оби 

кумык. - кумыкский 
кучаи.-кучанекий (один ив язы

ков тохарской группы) 
кыпч.-кыпчакский (куманский, 

половецкий) 
кюэрик. -кюэрикский диалект 

языка чулымских татар 
лат.-латинский 
леб. -лебединекий диадект горио-

алтайского явыка 
ЛИВ. - JIИВСКИЙ 
лит.-литовский 
лтш. - латышский 

макед. - древнемакедонский 
макед.-болг. - македонеко-болгар

ский (славянский) 
малайск. -малайский 
манси-манси, мансийский (вогуль

ский) 
мар. б. -бирский говор марийского 

языка 
мар. й. - марийский говор г. Йот

кар-Ола (бывш. Царевококшайск) 
мар. к. - ковмодемьяиский говор 

марийского языка 
мар. м.- малмыжский говор марий

ского языка 
мар. у. -уржумский говор марий

ского языка 
мар. я. - яранекий говор марий

ского языка 
мишар.- мишарский, мещеряцкий 

говор татарского языка 
моиг. - моигольекий 
морав. -моравский 
морд. - мордовский 
морд. м. -мокша-мордовский 
морд. э. -эрая-мордовский 
нар.-лат.-народнолатинский 
нганас. -нганасанский 
нем. -немецкий 
ненец.- ненецкий (юракско-само-

дийский) 
иидерл. -нидерландский 
и.-луж. -иижиелужицкий 
иж.-ием. -иижненемецкий 
иов.-в.-и. -нововерхненемецкий 
иов.-греч. -новогреческий 
нов.-исл.- новоисландский 
иов.-перс. -иовоперсидский 
норв. -норвежский 
олон.-олоиецкий (один ив при

балтийско-финских языков или 
диалектов) 

осет.-осетинский 
оск. - оскский 
пере. -персидекий 
полаб. -полабский 
польск. - польский 
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порт. - португальсний 
праслав. -праславянсний 
прибалт.-нем. - прибалтийско-не-

мецкий 
про в. - провансальсний 
ретором. -ретороманский 
ром. - ромапение 
рум. - румынский 
русск. - руссний 

согд. - согдийсний 
ср.-англ. -среднеанглийсний 
ср.-болг.-среднеболгарсний 
ср.-в.-н. - средневерхненемецний 
ср.-греч.-среднегреческий 
ср.-ирл. -среднеирландсний 
ср.-лат. -среднелатинсний 
ср.-нем. - средненемецний 
ср.-нж.-н. -средненижненемецний 

русск.-цслав. - язык церновносла- ст.-ит.-староитальянский 
вянсних памяткинов русского ив
вода 

саам. и. - инари дналент саамского 
я вы ка 

саам. к. - кольсний дналент саам
ского языка 

ст.-слав. -старославянСI(ИЙ 
ст.-франц.-старофранцузский 
тар. -таранчинсний кульджинсний 

говор центрального дналента 
уйгурского явына 

тат.-татарский 
саам. кильд. -кильдинсний дналент тел. -телеутсний диалект горно-

саамского яаыка 
саам. л. - луле диалект саамского 

яаыка 
саам. норв. -норвежский диалект 

саамского языка 
саам. потов.- потоверекий диалект 

саамского яаыка 
саам. п. - патсйоки диалект саам

ского языка 
саам. печ. - печенгский диалект 

саамского яаыка 
саам. шв. -шведский диалект саам

ского языка 
сагайск. -сагайский диалект хакас-

ского яаыка 
сам.-мат. -маторско-самодийский 
сам.-тайги-тайги-самодийский 
с.-в.-р. -северновеликорусский 
селькуп.-седькупский (остлкско-

самодийский) 
сербохорв. -сербохорватский 
сербск.-цслав. -яаык церковносла

вянсних памятников сербсхого 
ив вода 

силев. - силеасний 
слав. -славянский 
слвц. -словацкий 
ело вен. - словенсхий 
словив. -словинско-кашубский 

алтайоного яаыка 
тоб. -тобольсний диалект татар на 

Иртыше между Тобольском и 
бывш. Тюменским уездом 

тохар.-тохарсний 
тур.-турецкий (османсхий) 
турхм.-туркменщшй 
тюрк. - тюркский 
удм. - удмуртский (вотяцкий) 
уйг. -уйгурский 
укр. -украинский 
умбр. -умбрский 
фин. -финский 
франк. -франкский 
франц. -француасний 
фриа. -фризский 
ханты-хантыйсний (остяцкий) 
ханты-и. -иртцmсхий диалект хан-

тыйского яаына 
ханты-н. -кондыйский диалект хан

тыйского языка 
ханты-с. -сургутский диалект хан

тыйского яаыка 
ханты-ю.-юганекий дивлент хан-

тыйсхого яаына 
хеттск. -хеттский 
хорв. -хорватский 
цслав. -церновнославлнский 
цыг. - цыганский 
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чагат.-чагатайский (староуабек
ский) 

•1ак. - чаканекий 
чам. - чамский диалект албанского 

языка 
черк. -черкесский 
чеш. -чешский 
чув. - чувашский 
чук. -чукотский 

шв. - шведский 
шкод. -шкодерекий диалект албан

ского языка 
шор. -торский язык 
эиец. - эиецкий ( еиисейско-само-

дийский) 
эол. - эолийский 
ЭСТ. - ЭСТОНСКИЙ 
ю.-в.-р. -южиовеликорусский 

Ш. ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

архаиг.-архангельский 
астрах. -астраханский 
буд. -будущее время 
вин. п. -винительный падеж 
воам. -возможно 
воронежск. - воронежское 
вторич. -вторичный 
гл.-глагол, глагольный 
дат. - дательный падеж 
дв. •1. -двойственное число 
действ. -действительный залог 
диал. - диалектный 
ед. ч. -единствеиное число 
ж. -жеисний род 
ааимств. - заимствование, заимство-

вано 
3аон. - 3аоиежье 
ав. -авательная форма 
аиач. -значение 
ИМ. П. -ИМеНИТI)ЛЬНЫЙ. падеж 
импер. -императив 
импф. - имперфект 
и ел. -и следующий 
к. - корень 
кауа. - кауаатив 
коп. -копейка 
Jiитер.-литературный (язык) 
м. -мужской род 
межд. -междометие 
мести. и. -местное название 

мести. п. -местный падеж 

ми. ч. -множествеиное число 
муа. -музыкальный 
нареч. -наречие 
нар. -народный 
наст. вр.- настоящее время 
несврш. - несовершенный 
нескл. - несклоняемый 
оси. - основа 
оси. ф. - основная форма 
ОТЛОЖ. П.-ОТЛОЖИТРЛЬНЫЙ ПаДI'Ж 
пов. - повелительное наклонение 
предл. - преддог 
прилаг.-прилагательное 
прич.- причастив 
прош. вр. - прошедшее время 
пф. - псрфект 
род. п.- родительный падеж 
С. -COI03 

сарат. -саратовское 
сврш. - совершенный залог 
собир.- собирательиое 
собств.- (личное) собственное имя 

ер.- сравни 
ер. а. - средний аалог 
ер. р.- средний род 
тв. п. - творительный падеж 
умеиьш. - уменьшительный 
фа м. - фамилия 
церк. --церковный 
част.- частица 
яросл. - ярославский 



А 

а 1. первая буква древнерусского алфавита. Числовое значе
ние 8.=1. Название: аа, ст.-слав. d.З"k <<Я». См. я. Русские 
слова с начальным а представляют собой главным образом 
заимствования (кроме с. а) или звукоподражательные обра
зования: ахать, щjnamь. 

а 11. «а, НО», др.-русск., ст.-слав. d сi.ЛЛ<i, о€, укр., ПОЛЬСК., 
сербохорв., словен., болг. а- то же, чеш. а «И>>. В русском 
языке часто встречается в сочетании с частицей: абы, авось, 
али, an, ась и т. д. 11 Родственно др.-инд. iit «затем, ю>, (во 
второй части периода) «так», авест. iia� <<затем, тогда, и, 
но>>; см. Зубатый, LF 36,345; ВВ 18, 243; Траутман, BSW, 1. 
Союз а не получает протетического j ввиду того, что он 
стоит в начале предложения; см. Мейе, Статьи 2, 388; 
Бернекер I, 22. 

аанrвч <<зимняя, камчатокая утка>>, «Anas glaoialis», вооточно
оиб. (Даль). 11 Ср. тур. ащуt-<<черная лысуха», чага т. an
rut-то же (Радлов 1, 236). Затруднительно в звуковом 
отношении. 

аба «местное, толотое и редкое белое оукно; плащ из него», 
кавк. (Даль), укр. габа. 11 Заимотвовано из тур. (араб.) аЬа 
«грубая шерстяная материя; плащ из нее>> (Радлов 1, 620); 
ом. Mi.TEI. 1, 241. 

абабок <<Вид гриба, черный гриб, подберезовик», диал.: ряз., 
омол. 11 См. обабоп. [Ср. чеш. obabka «гриб>> <о+ ЬаЬа «nенЫ>
Ии п а р с к и й, <<NeuphiloJ. Mitteil.>>, 53, 1952, отр. 441. -Т.] 

абажур, из франц. abatjour-то же. 

абаз, aбiic- отарая пероидокая и грузинокая оеребр. монета, 
около 20 коп. (1804-1833), кавк. (Даль). IIЗаимотвовано 
из пере. 'abbiisi-пероидокая оеребряная монета, назван
ная по имени шаха Аббаоа 1 (1587-1629); в Грузии
о 1762 г.; ом. Р. Фасмер в словаре Шрёттера 1 и ол. [См. 
еще В. И. А б а е в, Иот.-этимол. оловарь, I, отр. 24.- Т. 1 
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абаза «бестолковый басурманию> (бран.) (Даль). 11 3аимствовано 
из тур., крым.-тат. abaza <<глупый, безумный>>, также «не
разборчи:во говорящий человек» (Радлов 1, 625). 

абака <<бирка>>, из франц. abaque- то же; ит. аЬасо, лат. aba
cus (Доза). 

абатУ, «упрямец>> (влтск., рлЗ.), <<Нахал>> (сарат.) (Даль). 11 По 
Mi.TEI. 1, 254, из тюрн. bahadyr <<смелый». Ср. казах. iir 
batyr <<герой»; ер. Малов, ОЛЯ 5, 131 и ел. [ЧернЫшев 
(Сб. <<Акад. Н. Н. Марру - Академия наун СССР», 1935, 
стр. 393 и ел.) производит это слово от имени полышого 
.короля (Стефана) Ба торил; см. также Э б е л и н г, «Lingua», 
4, 1954, стр. 239.- Т. ]  

аббат «настоятель .католического монастырю>, из ит. abbate, 
лат. abbas, -atis. Ср. аева. 

аббатИса, из ср.-лат. abbatissa- то же. 

абдал <<nерсидсний монах» (.кавк.), <<обманщик» (восточнорусск.
Даль), из (араб.) тур. abdal <<Нищий, дервиш» (Радлов 1, 
635). 

абзац «красная строна>>, из нем. Absatz. 

абие- нареч. <<тотчас», цслав., др.-русс.к., ст.-слав. абие
то жe. ll По Шмидту (Pluralb. 216)- к др.-инд. ahnaya (из 
*abhnaya) «ТОТЧаС>>, Греч. arpap «ТОТЧаС>>, arpvoo(<;) <<ВНеЗаПНО>>, 
ирл. obann <<ВНезапно>>. Иначе, предnолагал удлинение на
чального гласного, объяснял из *оЬьjе <<Об эту пору>> Вер
венер (Э. Сл. 1, 23; см. J agic-Festschrift 597). Последнее 
невероятно, пос.кольку длл этого предлога удлинение в дру
гих случаях не засвидетельствовано и с.корее нужно было бы 
ожидат.ь *оЬ-. См. о, об. 

[абилиха, см. обилиха.- Т.] 

або, альбо-с. <<ЛИ, либо, или; ХОТЯ; чтобы; ЛИШЬ бы>>, диал.; ИЗ 
а+ бо (см. uбо) или а-ли-бо. 

абонемент, просторечн. абонент- то же (Л. Толстой), из франц. 
abonnement. 

абордаж, из франц. abordage-то же. 

абракадабра «занл�нание на амулетах». 11 Скорее всего, через 
нем. Abrakadabra- тo же (с XVI в.) (см. 1\люге-Гётце 3), 
из ср.-лат. abracadabra- то же. [Гипотезу о фракийском 
первоисточнине этого слова см. Б р а н д е н ш т е й  н, Studies 
presented to Whatmough, 1957, стр. 26-27.- Т.] [Совр. 
знач. «бессмыслица».- Ред.] 
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Абрам- имя собств., соответствует церн. Авраам. Последнее 
прямо из греч. 'A�palif!., а первое, ввиду наличия б, отра
жает влияние западных языков. 

абрек «горец, разбойнию>, навк. 11 3аимств., по-видимому, из 
черк. abrek- то же, откуда и осет. abreg- то же. Это 
слово широко распространено в кавказских языках; Хюб
mм_ан, Osset. Et. 119; Эркерт 116. По мнению Миллера 
(ЖМНП, 1886, октябрь, стр. 250), происходит из осетин
ского языка; ер. осет. aburag «nодкрадывающийсл»- от 
aburun «nодползаты>; иначе- Г. Шмидт, Liber,Semisaec., 466 
и ел., который вцдит первоисточнин в груз. abrak'i, мин
грельск., имер. abragi. [Русск. слово-с 1743 г.; в худо
жественной литер.-с 30 гг. XIX в. Получено непосред
ственно из черк.; первоисточпик-ср.-перс. *aparak <<гра
битель»-А б а е в, ВЯ, 1958, М 1, стр. 117-120; е г о  ж е, 
Ист.-этимол. словарь, I, стр. 25-26. Иначе см. Д е т е р  с, 
IF, 61, 1954, стр. 329. - Т.] 

[абр�дь, лбр�дь <<саранча>> (XII в.), ер. др.-пруссн. braydis <<ЛОСЬ>>, 
лит. briedis <<ОЛенЫ>+ приставна ja-; см. Ф а  с м е р, Езиков. 
изследв. Младенов, стр. 351-352; против см. В ай а н, 
RES, 35, 1958, стр. 102, :который уназывает, что др.-руссн. 
ябрtдие значило <<ростки травы>>; ер. еще польсн. jabrzцd, 
jabrz�dz <<белый то полы>, о котором см. М о m и н с н и й, JP, 
37, 1957, стр. 293-294. - T.J 

абрикос, заимств. из голл. abrikoos, ноторое, на:к и нем. Apri
kose (ранее- Abrikose (XVII в.)), восходит через франц. 
abricot, исп. albercoque R араб. al-Ьirquq (Rлюге-Гётце 21; 
Гамцльmег, EW 5). 

абрис «чертеж, план, нонтурвый рисупою> (с 1720 г. ) , заимств. 
из нем. Abriss прямо или через полъсн. abrys; см. Хри
стиа11И 45; Смирнов 27. 

абсолЮтный, впервые у нн. Rуранипа, из полъсн. absolutny 
«самодержавный>>; абсолЮтство «самодержавие>> (начинал 
с Петра I) иреобразовано из полъсн. absolutnosc; см. Смир
нов 27. 

абхаs(ец)- народность па Rавназе, др.-руссн. обез'Ь- то же 
(Лаврентьевсн.), обежанин'Ь (Сказ. о Вавил. царстве); ср.
греч. 'A�aaroi (Стеф. Виз., Проноп., Нонет. Багр.); арм. 
ap'xaz, араб.-тур. abxaz (Enc. Isl. 1, 74; Марнварт, Streif
ziige 174; Томаmен в эпц. Паули-Виссова 1, 20). Дирр (Na
men 205) ВИДИТ ИСТОЧНИR В абхаз. aapbsua. (См. еще Д е
те р  с, IF, 61, 1954, стр. 329. -Т. ] 
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абшит «отставна, увольнение», ветречаетел у Петра I, из нем. 
Abschied; см. Смирнов 27. 

абЫ <<чтобы», др.-руссн. абы «чтобы, если бы>> из а+ бы, перво
начально аорист в значении сослагательного нанлонения. 

абЫз, абЫс <<мулла, татарений священнию> (ряз., тамб.); танже 
<<Язычнин, безбожник, горлопан, негодяй>> (яросл., перм., 
тобольсн.). 11 3аимств. из тат., назах., тоб. abyz <<мулла>>, 
алт., тел., леб. abys «руссний священнию> (Радлов, 1, 629). 

авангард «ПереДОВОЙ ОТрЯД>>, раньше аваnгвардuя- ТО Же, СО 
времени Петра I. Первое -из франц. avant-garde- то же, 
последнее-через польск. awangwardja, awangax·da; см. 
Смирнов 28. 

аванпост, из франц. avant-poste- то же. 

аванс, из франц. avance- то же. 

авансИровать <<nродвигаться вперед; выдавать аванс», из франц. 
avancer, возм., через нем. avancieren <<двигаться вперед>>. 

авантаж <<выгода, преимущество», с эпохи Петра I (Смирнов 28); 
народи. унр. ваптаж (Манжура 177). Из франц. avantage
то же. [Иначе об унр. слове см. Ш е р  е х, ZfslPh, 23, 
1954-1955, стр. 146 и ел.-Т.] 

авантЮра, раньше аваптура- то же (Архив кн. Нуракина); 
см. Смирнов 28 и ел. Последнее, очевидно, через польск. 
awantura, первое-прямо из франц. aventure «nриключе
ние>>, лат. *adveпtura. 

аварии, из ит. avaria или франц. avarie. Источиином ром. слов 
является араб. 'awar «nовреждение». 

аварец- навказсная народность в Дагестане. По мнению Дирра 
(Namen 208), из тюри. (пере.) avara «бродяга, задира, без
дельнию>; см. танже Нлапрот у Хоопса, Germ. Abh. F{. Paul 
169. Против этого толкования возражает Марнварт, Kuma
nen 74 и ел. Ср. еще др.-руссн. оварьск:ь «аварский>> (СПИ). 

авва м. «настоятель, знатон писанию>, церк.-слав., др.-сербсн., 
др.-русск. авва- то же; из греч. il���� (Mi. EW 5). 

АввакУм- имя собств.; уже ст.-слав., из греч. '.A��cxxoup.. 

август- название месяца, др.-русск. ав'Ъгусm'Ъ- то же; через 
греч. aurooo'tщ из лат. augustus; см. Фасмер, ИОРНС 11, 
2, 218; Гр.-сл. эт. 25. [С 1492 г.; см. Ф о г а р  а ш и, <<Studia 
Slavicю>, 4, 1958, стр. 63.- Т.] 

августейший, засвидетельствовано с 1718 г. в царсном титуле; 
см. Смирнов 29. Образовано от лат. augustus «священный, 
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высочайший>> в титуле римских и позднее немецких импе
раторов. 

авдан-сыры- чувашский праздник поминовения мертвых, на 
котором режут курицу и пьют пиво (Даль). Из чув. avtan 
«петух>> и syra <шиво»; см. Мункачи, KSz 6, 182, 379. 

авдотька <<удод» (народи. этимол.). См. Авдотья. 

Авдотья ж., имя собств., народи. форма от Евдокuя, от греч. 
Euooxfa. Сокращенные формы этого имени: русск. Дуия, 
укр. Вiвдя из *Ов"Ьдоття; см. Соболевский, Лекции 53. 

авеrарс <<бурав», с эпохи Петра I; см. Смирнов 29, 387; из 
голл. avegaar (из *navegaar)- то же (Woordenb. der ne
derl. Taal, 2, 750). 

аверь.Rн, см. вадериаиа. 

авжотки мн. <<КОнец>>, смол. (Добровольский). Очевидно, произ
ведено из а+ ужб <<уже», собств. <шот уже здесы>. 

авось,  нареч., др.-русск. авосе (Лаврентьевск.), осе <<ВОт»; часто 
в XII-XIV в в.; укр. авб, авбсъ «гляди, I'ЛЯНЫ>. Из а+ осе с вто
ричн. в (Соболевский, Лекции 95). Менее вероятно объяс
нение из *а-ово-се (Зубатый, LF 36, 112 и ел.; 341; Потебня 
у Горяева, ЭС 1 и Преобр. 1, 1). 

аврал, о врал- морск., повелительное: «все наверх>> (Даль), из 
голл. overal «nовсюду». 

авсень м. 1. «nервый день весны>> (1 марта), напр., у Мельни
кова; 2. «шуточная песня, которую поют в деревне в со
чельник под окнами нелюбимых людей>>. Jl Вряд ли можно 
вместе с Потебней (у Ляпунова, ЖСт., 1892, I, 148) объяс
нять из усенъ (XVII в.), которое он считает родственным 
лит. ausra, лат. aurora. Это невозможно фонетически. Скорее 
из *овесеиъ: весuа. Вариант таусеиъ возник, по-видимому, 
как рифмованное образование к названному слову. Ср. 
диал. ббвесеиъ «Пора, близкая к весне» (Даль). Сближение 
с овес (Шнеевайс, ZfPh 5, 1951, 369) вряд ли можно до
казать. 

аветерские пошлины <шалоги с увеселениЙ>>, у Мельникова, 2, 
111 (XVIII в.); от австерия <<трактир» (Акад. Слов.); за
имств. из польск. austeria- то же< ит. osteria; см. Брюк
пер 8. 

Австрия, заимств. через укр. и польск. Austrya из ср.-лат. 
Austria; первоначальное название восточной, рипуарской 
части Северной Галлии, от франк. auster, д.-в.-н. ostar, 
др.-исл. austr «востою>; см. Кречмер, Glotta 26, 209. 
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авто- соответствует auto- европейс:них язы:нов во многих новых 
словах, напр. автограф, авто.мобйль, автобус, автомат 
и т. д., :ноторые были заимствованы в основном через 
польс:ное и немец:ное посредство. У дарение автограф у:на
зывает на польс:н. autograf, автобус- на польс:н. autobus 
:на:н на ближайший источни:н. Та:нже автопо.мия, возм., из 
польс:н. autonomia. 

автократ «самодержец>>, раньше авток,ратор- то же, с 1718 г. 
(Пуфендорф); см. Смирнов 29; вероятно, через нем. Auto
krator из лат., греч. au'toxpa:tmp. 

автор, с 1611 г.; см. Огиен:но, РФВ 66, 361; Смирнов 29. Через 
польс:н. autor из лат. auctor <<ТОТ, нто содействует, nомо
гает» н augeo <<умножаю». 

авторизовать <<уполномочиваты>, со времени Петра 1; см. Смир
нов 29. 3аимств. через польс:н. autoryzowac- то же. 

авторитет, впервые в 1718 г.; см. Христиани 23; по-видимому, 
из нем. Autoritiit, лат. auctoritas. 

ara- межд. Очевидно, зву:ноподражание (на� и нов.-в.-н. aha!); 
см. Преобр. 1, 2. 

ara М. <<СТареЙШИНа», «НаДСМОТрЩИЮ> (в ПОГраНИЧНЫХ туреЦI\ИХ 
областях); из тур., азерб. ara <<благородный, знатный; гос
подин, хозяин, начальнию>; см. Радлов 1, 143; Mi. TEl., 
Доп. 1, 2. 

агарЯне мн. «магометане, тюр:ню>, еще в XVIII в. и в устном 
народном творчестве. Та:нже русс:н.-цслав. агарfзпе, бощ. 
агар!тип. Из греч. 'Ayap"tjvoi от 'Arlip «Агары>-побочная 
жена Авраама и мать Исмаила (цслав. Агарь). 

аrат (Крылов и др.), польс:н. agat. Очевидно, через нов.-в.-н. 
Agat, Achat, ср.-в.-н. agat, из ст.-франц. acate, лат. achates; 
см. Суолахти, Franz. Einfl. 2, 45 и ел.; Карлович 2. 

аrач «расстояние в 1 час», :нав:н. (Д�ль), из тур., азерб., ауас 
«Мера длины от 6 до 7 верст>> (Радлов 1, 150). 

агент «уполномоченный>>; с 1635 г. -:на:н «дипломат»; см. Хри
стиани 26. Форма с :нонечным ударением-из нем. Agent, 
с начальным ударением-из польс:н. agent, ajent от лат. 
agens. 

а rиасма «святая вода», цер:н., та:нже др.-русс:н. Из греч. a:ri
aap.a- то же; см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 25. 

аrлинской- прилаг. «английс:ний>> (более старая форма по срав
нению с апглийск,ий) в XVII-XVIII вв. (Дювернуа, Др.
Русс:н. слов. 1 ); та:нже у Ф. Проноповича и Радищева. На-
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ряду с этим аг.лиц�ий - то же (Леснов,  Мельников). При 
объяснении нужно исходить из формы Апглия (см.), ноторал 
восходит н польсн. Anglia . Из nольсн. Anglik <<англичанин» 
образовано руссн. аглиц�ий (из *апглиц�ий). Путем мета
тезы носового nолучиЛось аглипспий (таи у Крылова и др. ) . 
Форма апглийс�ий - новообразование от Апглия. Появление 
ударения на начальио'м слоге объясняется влиянием польск. 
anglik. Последнее из лат. anglicus. В фонетическом отно
шении дальше от русского слова стоит ср .-иж.-и .  engelsch 
из др.-аигл. anglisc, о чем см. Хольтхаузеи, Ае. WЬ. 91 . 

агнец <<ягиеиою>,  церн. , а танже ст.-слав . ,  руссн.-цслав. агпьць
то же и часть nросфоры - символ жертвениого агнца в хри
стианеной литургии. 3аимств. из цслав .  Ср. нар . ягпепо�. 

агония, nолъсн. agonia - то же, из лат. agonia , греч. &.rw'llta. 
аграбат «мошеииин, грабитель>> (диал. , петергофсн.) ;  согласно 

Буличу (ИОРЯС I, 294), из а�робат под воздействием слов 
ограбать, ограбить. Затруднительно. 

аграманты ми. «унрашеиия» (на занавесях и женених платьях) 
(Мельников, Чехов и др. ), из фраиц. agrement . - то же 
(Мацеиауэр 95; Карлович 2). 

аграф м. <<застежна, пряжна», из фраиц. agrafe «nряжка», от
куда и нем. Agraffe «nряжка». 

агрест, агрус «крыжов�ик, Ribes grossularia>> , южи. (Даль}, 
через укр.-полъск. agrest - то же, из ит. agresto «несnелая 
гроздь»; см. Брандт, РФВ 1 8, 19 ;  Брюкнер, PF 7, 172; 
Карлович 2 и ел. 

Агрик, Агрика (м.) - сказочный герой, владеющий волшебным 
мечом (фольклор и <<Сказание о Петре и Февронию>, XVI в. ) ;  
см.  Гудзий, Ист.  289. Из греч. 'Arpotxot;. 

[агрыm, из ненец. ,  <<Олений обоз для перевозки товаров» ; Е л и
з а р  о в с к и й, Лексика беломор. актов, стр . 175 . См. ниже 
арг:Иm. - Т.] 

агу (межд.) - обращение к грудным младенцам, отсюда гл. агу
кать. Звукоnодражание (Преобр. 1 ,  2). 

ад, др.-русск. , ст.-слав. dД'It.-TO же; из греч. �'YJ�. 
адамант <<драгоценный камень, алмаз» (в переиосиом смысле:  

ада.мапт веры), др.-русск. ,  цслав.  адамаптъ из греч . &.М
р.а�, -a'll'tщ; см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 26. Ср. также ниже 
о слове алмаа. 

адамаmка, также одамаш�а, дамашка (часто в XVI-XVII вв.); 
через полъс.к. adamaszek «шелковая ткань», ср .-лат. ada-
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mascus - то же; из ит. damasco - то же; первоначально
«Тнань из Дамасню> ;  см. Брюннер 2. 

адамово Яблоно «nадыю> ,  аналогично польск . ,  чеш. , лтш. , норв . ,  
дат. , танже нем. Adamsapfel , франц. pomme d'Adam, англ. 
Adam's apple. Основано на поверье, что часть запретного 
плода ,  внушенного Адамом, за стряла у него в горле 
(Фальк - Торп 1 1  ). 

адвокат, со времени Петра 1; см. Смирнов 30; народи. аблакат 
(Л. Толстой); через нем. Advokat из лат. advociitus .  

администратор, со времени Петра 1; см.  Смирнов 30; вероятно, 
через nольсн. administrator или нем. Administrator из лат. 
[Уже в 1 576-1 578 п.; см. М. Ф о 1 '  а р  а m и ,  <<Studia Sla
vica», 4, 1 958, стр . 63. - Т.]  

администрация, со времени Петра 1; см.  Смирнов :ю; через . польск. administraoja «уnравление>> из лат. administratio . 

адмирал, со времени Петра 1; см. Смирнов 30. Вероятно, через 
голл. admiraal или нем. Admiral из ст.-франц. a(d)miral, 
которое восходит к араб. emir al bahr «князь морю> ; см. 
1\люге-Г�тце 6 [адмиралитетство- уже с 1 698 г.; см. 
М. Ф о г а р  а m и, <<Studia Slavica», 4 ,  1 958, стр . 63. - Т.] 

адбвье, см. одбвье - от дпо. 

адрес, со времени Петра 1; см. Смирнов 31 ; из nольсн. adres
то же или франц. adresse. 

адресовать,  со времени Петра 1; см. Хри стиани 56; из nольсн. 
adresowac . 

адрЯс «nолушелновая тканы> (Мельнинов),  из тат. �dr�s - то же; 
см. Рясянен, Festschrift-Vasmer 420. 

адъютант,  с 1 701 г . ;  см. Христиани 32, из нем. Adjutant. 

адыо <<nрощайте>> (Леснов),  из нем. adjo или, nодобно послед
нему, из франц. adieu .  

аё, аёв, аЮ м.  «медведы> ,  диал. : нижегор . ,  астрах.  (Даль). Табуи
стичесное заимств . из нрым.-тат . ,  тат. , ныnч . ,  нирг . , башн. 
aju «медведы, тур . ajy - то же; об этом см. Радлов 1 ,  21 8, 
220, 223 и ел. На Иасnийсхюм море не nринято называть 
медведя настоящим именем, nотому что это, янобы, может 
вызвать бурю; см. Зеленив. Табу 1, 101 . 

аер <<воздух>>,др .-руссн. аrеръ, ниеръ (Жит. Алене. Н евсн . ) ;  см. Гуд
зий, Ист. 1 95; ст.-слав .  лер'h. &�р . 3аимств . из греч. &�р. 
JIОвогреч. &ера�. 
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аж- с. «таи что», орловсн. и т. д . ; ажио - то же. Из а 2-ro 
и -же. 

аз <<Я» в цслав .  тенетах. 3аимс�в . из ст.-слав .  dЗ'h.. Ср. я. 

азарт, раньше гааард - то же, Уст .  морсн. 1720 г . ;  см.  Смирнов 78 
и Христиани 23. Из  франц. hazard (jeu d 'hazard),  ноторое 
через исп . , порт. azar «игра в ностю> пришло из араб. ; 
ер. Нлюге-Гётце 234 . 

азбука, цслав . , др .-руссн . аабукы-то же . Нальна с греч. ci.Л<pli�71'tov 
при помощи аа'Ъ <<альфа» и букы <<бета-вита»; см. Соболев
сний, Ленции 21 5 . 

азбуковник «объпснительный словары> ,  руссн.-цслав. аа'Ъбук'Ьеь
н,ик'Ъ ci.Л<pli�"'j'tЩ (Георг . Амарт . ) : часто n XVI-XVII вв .  
Производное от  др .-руссн. аа('Ъ)букы, -'Ъве. 

Азербайджан - ист. область, прилегающая н Наспийсному морю 
и занимающая часть Навиаза и сев .-зап .  часть Ирана [ныне 
на территории этой области расположена Азербайджансная 
ССР и северо-западная часть Ирана . - Ред.]; ааербай
джаnцы (мн . ) - тюрнсное население этих областей. Из  нов .
перс . Affarba<J.egan , др.-араб .  Azerbeidzan , сир . Afforbaigan , 
отнуда ср .-греч. 'A8ap�t"(liva, арм. , ср .-перс.  Aturpatakan; 
см. Хюбшман, Pers . Stud . 1 89,  239; Марнварт, Szinnyei
Festschr. 83 ; Андреас у Паули-Виссова :  Adarblgana.  

азим <<nресный хлеб, опресною>, церн., др.-руссн . ,  ааимъ- то же, 

из греч. tДUf-1-0t; <шресный» . 

Азия недавнее заимств. из польсн .  Azja или нем. Asien. Др.-руссн. 
Асия-то же (таи, Асия у Радищева) ; прямо из греч. 'Aaia. 

Азия Малая, заимств . из нем. Kleinasien, ноторое стоит ближе 
н греч .  :МtхрС!. 'Aaia, чем лат. Asia  Minor, отнуда польсн. Azja 
Mniejsza. 

Азов - город в устье рени Дон на месте древнего Танаиса 
(засвидетельствовано в XVII  в .  в <<Азовсн. Вз.>> ). Из нрымсн. 
тат. Azaw <<Азов», тур. Azak, отнуда рум. Azac, сербохорв. 
Азан от вост.-тюрн. azak «низний, низное место»; см. Рад� 
лов 1 , 559, 563; Тинтин 1 , 486. Отсюда Аабвское море; 
ер. нрым.-тат. Azaw diil)izi - то же. Н а  ит. нартах XV
XVII вв . оно называется Mare delle Zabache; ер . тат. ,  алт. 
cabak <<чебан, Cyprinus lacustris>> ; см. Фасмер, ZfslPh 7 ,  
1 52. Ср.-греч. название Kap(J-7taЛo6x (Цецес), по  мнению 
Банга (KSz 11 , 1 и ел.), происходит из тюри. Karbalyq 
tiil)iz «осетринное или белужье море» . Греч. название :Мatffi'ttt;, 
ион. Matij'tt<; связано с ир . mayavant- (ж. -vaiti) «где совер
шаются случни» (см. Бартоломэ 1 168). 
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азбр <<разведчик» , см.  озбр. 

азЯм, озЯм-мужсная верхняя одежда с длинными рукавами; сей
час диал . :  перм . ,  владим. ,  томен. ,  олонецн. (Иулин. )  1• Впервые 
у Бориса Годунова в 1 589 г . ; см. Срезн. 11, 638 и Хожд. 
Иотова ( 1 625 г . ) ,  стр . 1 1 2 . 3аимств . из тюрн. (араб . ), азерб. 
Adzam <<Персия», тур .  adzam «пере». См. Радлов 1 ,  51 6,  
Mi.  TEI. , Доп. 1 ,  2 .  Ср . польсн . adziamski <<nерсищ;юrй но
вер>> . Сомнения Преобр. (см. 1 ,  3) напрас�ы. поснольку 
в Сибири этот род одежды известен нан ниргизсное изделие. 
Ср . ЖСт. , 1 895, 3-4, 4 17 .  

tilip, пр- болотное растение <<Acorus calamus» ,  · унр . аэр, liip, 
блр . .Яер. 3аимств . через тур .  agir - то же из греч .  &хорщ;
то же; см. Фасмер , Гр .-сл . эт. 26 и ел. ; Г. Майер , Tiirk. 
Stud. 1 ,  29; Mi . TEI . ,  Доп . 1, 34; EW 2 .  

аист, др .-русск. агист-ь (Фасмер, RS 3, 249). Едва ли правильно 
Mi .EW (2), Вервенер (1 , 25), Преобр. (1 , 4) связывают 
С ПОЛЬСН. hajster «серая ЦаПЛЯ>> ,  унр . гайсmер, acmep «аИСТ 

черногуз>> ,  которые восходят н нем. Heister. Ненадежно 
танже сближение Фасмера (RS 6,207 и ел . ) с прибалтийсним 
этионимом Aestii (Тацит}, лит. Aistmarёs <<Вислинский залив>> ,  
англос. Estmere (Вульфстан), несмотря на тание параллели, 
нан фламинго, нем. Wallach и др .  

ай! ай-яй-яйl - межд. удивления и боли. Очевидно, звуноподра
жательное; никакой исторической связи с греч. o.i, o.io.t, 
лат. ei ,  нем. ei не существует, вопреки Преобр . ( 1 , 4). 

айва - плодовое дерево <<Cydonia vulgю·is», нави . ,  укр . айва, 
заимств . из тур . ajva - то же; см. Mi .  TEI . 1 ,  244; EW 2;  
Радлов 1 ,  63.  

айда, rайда - межд. ,  выражает воснлицание, подгоняющее жи
вотных, вост.-руссн . ,  сиб . танже ад.Я, укр . гайда - то же. 
Из  тат. a ida ,  aida «понунающий, подгоняющий онрию>, тур .  
haida; см .  Hopm, AfslPh 9 ,  500; Вихман, Tschuw. Lehnw. 90; 
Mi .  TEI. 1 ,  300; Радлов 1 ,  49, 669. LСм .  еще Д м и т р и е в, 
Лексикогр . сб . ,  3, 1 958, стр . 1 5 . - Т.] 

айдар «нруглая назачья стрижна>> ,  поволжсн . (Даль); танже 
ардар - то же, нижегор.  Снорее всего, цз назах .  aidar <<Не
бритый клон волос на мановке; носа>> .  У калмынов al tyn 
aidar <<золотая коса» , каную носят молодые черти в казах
ских сказках; см . Радлов 1 ,  50. 

1 V Rуликовс:кого: <<рваное, худое платье» . - При�<t. ред. 
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аймиштать <<содрогаться от сильного плача;  побороть плач» 
(олонец. ,  вытегорсн . ), ИЗ фин .  aimistaa «НОрЧИТЬСЯ ОТ боЛИ>>; 
см. Калима 77 . 

айран «напитоi{ из нислого молока»,  танже арьЯп, айрЯп, орев
бургсн . ;  заимств . из тур. , чагат. ,  нрым.-тат. , назах . ,  нарач. ,  
балнар. airan - то же; · см. Радлов 1 ,  25 ;  Ryвom; также 
KSz 10, 85; 1 5, 1 99 .  Ср. apьiln. 

ававИтая <<водка», также павйтая, диал . ,  смол. (Добровольский). 
Из лат. aqua vitae «Водна» через полъсн. okowita- то же; 
см. Сланский, J.P 34, 1 34 .  

академик, со времен Петра 1 ;  см. Смирнов 31 ; заимствовано из 
полъсн. akademik, лат .  academicus. · 

академия, с 1 680 r.; см. Огиевко, РФВ 66, 361 ; также уФ. Про
ноповича;  очевидно, через польск. akad eшja из лат. acade
шia от l'реч. 'Axao�p.eta- производвое от имени героя 'Axli
O"YJf.I.O�; первона•r. мести . н .  в Афинах, таи нан там с 385 г. 
до н. э. до 529 г .  н. э. помещалась платоновсная анадемия. 

аканье - средне- и южновелиноруссное, а танже белоруссное 
произношевие безударного гласного о нан а или э; апаль� 
щип «ТОТ, кто анает>> ; апать. Производвые по типу дакать. 
3вуноnодражавие;  см . Преобр . 1 ,  4 .  

акафист <<хвалебное песнопение в православной церкви,  ноторое 
поют стою>; др . -руссн . апафистъ (XI в .) . Из греч. cixli&ta-:щ 
up.vo�. 

акация, через нем. Akaz ie или прямо из лат. acacia, греч . cixa
xicж.- от cixaxo� «невинный», потому что у масонов акация 
считалась символом невинности; см. Хайзе. 

акварель, через нем. Aqнarell или прямо из франц. aquarelle
то же. 

акведук <<водопровод>> ,  семинар. (Лесков), через нем. Aquadukt 
или прямо нз лат. aquaeductus. 

акжилан, акзилан щарь-змея , Coluber Dione>> , диал. ,  из тюрк . ,  
тур .  ak <<белый>> и jyJan <<змею>, тат. , казах. 3ylan «Змея»; 
см. Радлов 4, 1 25 .  См. аилап. 

Аккерман - название города [ныне г .  Белгород-Днестровский 
Одесеной обл. - Ред. ], др .-руссн. Вtлъгородъ, рум. Cetatea 
Albli, ср .-греч . 'Aa1tp6xaa'tpov, Asuxo1toЛixv1j; см. Томашек, 
Zeitsch1·. osterr. Gymn. , 1 876, 344; Тиктин 1 ,  42. Русское 
название восходит н тюрк. , тур .  Ak karman «бмая кр�
постЫ>; ер.  танже чув. karman , кыпч. ,  чаrат. karman «Ире-
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пость , город>> ; см.  Радлов 1 ,  93; 2 ,  1 1 08; Снок, ZONF 4,  
242 ; Рясянен, FUF Апz . ,  24, 48.  

&RRбрд, раньше апорд, апорт <<соглашение, договор», со времени 
Петра I. Путь заимствования трудно оnределить: возм . ,  из 
франц. accord, ср.-лат.  accordium (от cor, cordis) «соглаше
ние» . Смирнов (32) думает о польсном шюредничестnе, но 
нонечное ударение в руссном слове свидетельствует против 
этого предположения; см.  также Нлюге-Гётце 9 .  

&RRредитовать <<уполномочиватЬ>> ,  впервые у Шафирова ,  1717  г .  
(см. Смирнов 32); через польсi,. akredytowac из франц. ac
creditю· . 

&RRуратный, с 1 7 1 1 г . ;  см. Христиани 54. Возм . ,  через польск. 
аkшаtпу или нем. akkurat из лат. accuratнs. 

аRлей <<малая чернеть, Апаs fнligula>> ,  сиб. (Даль). По мнению 
:Минлошича (см. Mi .  TEI. , Доп. 1 ,  62), из сев .-тюрк. нklaj 
«дикая утна>> . 

аRрвда <<саранч а» ,  церк. ,  др .-русск . ,  ст.-слав .  t�KptiДd. Из греч . . 
axpi�, -i&o; «саранча»; см. Фасмер, Гр.-сл. ат. 27 (с литер. ),, 

аRробат, заимстн. через нем. Akrobat и.11и франц. ac1·obate от 
I'реч. &xpo�li't'Yj� <<Канатоходец>>; см. Горяев,  ЭС 2. 

BRC&Raл «старю,, старшина, староста>> , воет. (Даль). 3аимств, 
из тат. , тур . aksakal «старец», собственно <<белобородый», 
чагат. ak sakal  <<городской старейшина>> , азерб.  ak sakal 
<<nочтенный человек»; см. Радлов 1 ,  88 и ел.; Нунош. 

atccaмiiт <<бархат>> , также унр . , блр. ; др.-руссн. оксамитъ; см. СПИ, 
Ипатьевсн . ;  сейчас диал. танже acna.lltum, смол. (Доброволь
снпй) .  Из греч.  &�lip.t-:o;- то же, nервоначально «ИЗ шести 
нитей»; см. Бётлинг, lF 7, 272 п ел . ;  Фасмер, Гр . -сл. эт. 27. 
Из  тQго же греч. псточнпна заимств . через лат. посредство 
нем. Samt <<бархат>> . Западным заимств. из ср.-лат. exami
tнm является руссЕ\. диал. акиtа.иет <шазацкая одежда>> 
(Даль). 

ансельбант, из нем. Achselbaшl. 

аRсибма, с 1 7 1 7  г . ;  см. Смирнов 32 . Из лат. axioma, греч .  &;irotJ-cx. 

аRсиос «достоию> - слово, которое поется при посвящении� сан 
священника;  из греч. aeto�. 

аRт, со времени Петра  I; см . Смирнов 32; через польсн. akt 
<<бумага , донумент>> илн нем. Akt из лат. actнs «ант, дей
ствiН�>> . 

аRтаз <<белая арабская лошадь» , тольно др.-руссн. (Ипатьевск. , 
1 225 Г .). 3!iiOdCTB . .  ПЗ тюрн. aktaz_- пз' ak «белыЙ>> И tazy 
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<<арабсний» ; см. Мелиорансний, ИОРЯС 10 ,  4 ,  1 1 2 и ел. и 
3ап .  Воет. Отд. 1 7 ,  стр . VIII .  

антёр, из франц. acteur. 

антр:Иса, из франц. actt·ice илп не-"i. Aktrice (Гётце). 

актуариус <<хранитель бумап> , со времени Петра I; см. Смпр
нов 32; через нем. или прямо нз лат. actuю·iнs - то же. 

анула, из др.-исл. · hakall - то же; с онончани:ем -а по аналогии 
со словом рыба; см. Элиз .  Майер,  ZfslPh 5, 1 39; Налима ,  
FUF Анz . 23 ,  252  и ел. ;  в противоположность этому Итiю
нен ( 49) предполагает непосредственное заимств. из саам.  п .  
akkli, происходящего и з  того ж е  др .-исл . источнИI{а . Ср .-лат. 
aquil la - особая порода рыб - не имеет сюда отношения, 
лопрени Маценауэру (95 и ел . ) .  [Анад. Сл. 1 789 г.: ат;ула 
см. Б у л а х о в с н ий, РЯШ, 1 956, J\'!! 4 ,  стр . 15 . - Т.] 

Анул:Ина (ж. ) ,  имя собств . ,  через греч .  'AxtJA1'vcx нз лат. Aquiliнa; 
см. Фасмер , Гр .-сл. эт. 21 . 

анустика, из лат. acustica , греч . &.xo!.Ja'ttx�; см. Горяев, ЭС 438 . 

акушёр, отсюда апушерпа. Из франц. accoucheнr. 

акцИз «налог>> , со времени Петра I; см. Смирнов 33 . Из франц. 
accise «налог с потреблению> от лат. acclsum <<Вырезанное
по зарубне на бирне, служившей для нонтроля налогов» 
(Хайзе). 

акционер <шладеJiец анций» ,  из нем. Aktioнiir или франц. action
п ai l·e.  

анция 1 .  <<Действие>> , 2 .  «Ценная бумага» .  в первом знач. со 
времени Петра I ;  см. Смирнов 33. Через голл. aktie, нем. 
Aktie или польсн. akcja из Jraт.  actio. 

аншар «сернонислый овинец>> ,  из иаз .  aksar «мел, штуиатуриа»; 
см. Радлов 1 , 128 и ел. 

анmамет, Clll. aкca.Miim. 

акЫн <<певец, победитель на состязаниях певцов в Назахстане>>; 
пз назах .  аkун - то же; азерб. , тар . ,  тат. ахuн «верховный 
мулла»; см. Радлов ·1 ; 98 и ел. ;  1 35 .  См. axyn. 

алабандuн, аJшмандiiн, алманд:Ин, альмандИн «красный гранат, 
1'арбу1шуш, из ст.-франц. alamandine, лат. alabandina- от 
места ннх'ц1ш Алабапда в Нарии ; см. Суолахти , Franz .  
Einf!. �. 1/. 

алабор <.<ПОрЯ;lОЮi, 8Л<lбОрИТЬ <<ПрИВОДИТЬ В ПОрЯДОК>> ,  ТВ6рСК. 
Воз�f.. сюда беаалаберпый. Слово восходит, по мнению Жел-
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това (ФЗ, 1876) и Младенова (20), к лат. elabo1·are . Не
убедительно, воnреки Преобр. 1 ,  22: 

аланастр 1 .  <<алебастр ,  ГУСТОЙ ГИПС>> ,  2. <<баночка ДЛЯ бальзама 
ИЗ алебастра>> .  Из греч. aAci�aa'tpoc;;- то же. См. алебастр. 

аладжа, алача <<nолосатая шелщ)вая или полушелновая тнан&»; 
впервые алача «бухарская ткань» у Афан. Никит. ;  заимств . 
из тур . ,  азерб. aladza <<nестрая nерсидекая бязЫ>, тат . ,  кирг .  
alaca <<Полосатая тнань из Средней Азию>; см. Радлов 1 , 
361 , 363; Mi. TEJ. 1, 245, Доn. 1, 3; Ropm, AfslPh 8, 647. 

аладьв, см. оладья. 

алажь, алаmь <<ОЧаГ ДЛЯ варни, ШеСТОR на НОСу ЛОДRИ>> ,  арханг. 
(Даль) . Неубедительно возведение н фин. alaus <шодставна» ; 
см. Налима 77 й ел. 

алала «вздор» ,  алалакать <<болтать чепуху», rерск. (РФВ 44, 86). 
Звуноподражательное; см. Преобр. 1 ,  4. Согласно Берне
неру (1 , 27), преобразовано из аллилуйя; против Преобр . ,  
там же. 

алам «унрашение на платье>> ,  чаще в XIV ·в. ; см. Дювернуа, 
Др .-руссн . слов. I и ел. Из ныпч . ,  тур.  alam, тат. , нрым.
тат. , азерб. alam «маленьное знамя, флажою>; см. Mi.  TEI . ,  
Доп. 1 ,  4 ;  Радлов 1 ,  371 ; Rорш, AfslPh 8, 648. 

аламанекий взЫк, ламавекий взык <<тайный жаргон коробейни
нов>> ,  диал. л.лы.ман <<мошеннию>. Очевидно, из назах . ,  ныnч. , 
азерб . ,  турим . alaman <<mайна всаднинов>> ;  см. танже Рад
лов 1 ,  368. 

Аландские острова, из шв. Aiand - то же, в нотором содержится 
др.-герм. , гот. ahra «вода>> .  Народноэтимологичесним преобра
зованием похожего названия является фин. Ahvenanmaa
то же (по сходству с фин. ahveп «онунь>>) ;  см. Сетэлэ, FUF 
13,  354. 

алаНЪ «Просена,  Прогалина В лесу» ; СМ. ЯЛаНЬ, 

[алана, тверсн . ,  владим. , костром. («офенсний» язык - Даль) 
<<ПИВО>> , аланный (<ПИВНОЙ» ; Абаев (Ист.-этимол. словарь 1 ,  1 3 1 )  
объясняет и з  этнонима аланы. - Т.] 

aлii.p «остров , лесою>, вост.-сиб. (Даль). Рясявен (Festschrift 
Vasmer 420) объясняет из бурят. alar - тo же.  Ср. арал; 
см. далее Аральское .�оре. 

Алатырь - город в Чувашеной АССР. Из тюрк. , тур. и т. д. 
ala <<nестрый, пятнистЫЙ>> и алт. , тел. , леб . ,  шор . ,  нойб. 
tura 1) «дом>>, «строение, жилище», 2) <<город>> , о ноторых 
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см . Радлов 1 ,  351 и ел. и 3 ,  1 446. Ср . Ala Sablir (местн . н . ) , 
Ala Dar (название гор). 

латырь «всем намням наменЫ>, близ ноторого упала Голубиная 
ннига; танже латыръ . Согласно Веселовеному (AfslPh 6,  33 
и ел. ) ,  Анад. Слов .  (6, 53), Мочульсному (РФВ 18, 79 
и ел. )  и Ягичу (AfslPh 1 ,  90), это чудесный намень, 
ноторый был положен спасителем в основание Сионсного 
храма. Он был принесен с Синая и поставлен там нан 
алтарь. Несмотря на остроумную аргументацию, произво
дить от лат. altare, др .-исл. altaristeinn затруднительно в фо
нетичесном отношении. Попытна объяснить форму влиянием 
местн . н. Алатырь (Цишевсний, AfslPh 1 6, 603 и ел. )  не устра
няет трудностей, таи нан этот город расположен не на старой 
руссной территории и в стороне от главных районов распро
странения устного народного творчества .  Неубедительно 
ташне предположение Соболевеного (Этногр.  Обозр .  8,  254)
из прилаг .  *латыгоръ от *латыгор'Ъ <<Латыш>> со ссылной 
на мест. н. Латырево (владимирсн.) наряду с Латыгорева 
(тверсн. ) .  Н еудовлетвори:тельно танже объяснение из греч. 
�ЛextpQ'I (Савинов,  РФВ 21 , 43), нан и из др .-исл. l eНJarsteinn 
<<магнит>> у Бодуэна де Rуртенэ (ИОРЯС 1 9, 2, 90 и ел.) .  
По Далю (1, 24), намень называется также Алабор, АлабЫръ. 

шафа <<жалованье, паею> (см. танже лафа) .  Др .-руссн. олафа 
<<вознаграждение» - у Афан . Нинит. , алафа - у  Мунехина 
(1493 г . ,  21 6), танже у Ив .  Пересветона (Гудзий, И ст. 
Хрест. , 245). Заимств . из тур .-араб. 'ulufe «жалованье, паен 
солдата>> ; см. Ropm, AfslPh_ 9, 677. 

шача, см . аладжа. 

tлашить <<шуметь , горланить»,  ряз . (Даль), алашпый <<беспоной
ный, шаловливый» (о мальчинах), Терсн. обл. Заимств. 
из тюри . :  ер . назах. alas <<боевой нлич всего пазахеного 
народа»; см. Радлов 1, 365. 

шбан <шалмыцная nодать» , астрах . (Даль), заимств . из монг . •  
аlЬап, налм. alW:IJ <<дань, долг», Iюторое широно расnростра
нено в тюрнсних язынах:  шор . , леб. , саг. , чул.  аlЬап <<дань. 
nодатЫ>, в тар. еще <<обязательная служба» ;  см. Радлов 1 ,  433t 
Санжеев 1 5; Рамстедт, KWb. 9. 

�tлбаст «домовой», вятск. ,  албастый, лобастый (от лоб), лопас
тый - то же и 

�tлбаста, лобаста, ловаста «русална>> , перм. ,  вятсн. 3аимств. 
Из тат. , назах. , ныnч. ,  нрым.-тат. ,  тур . albasty <<злой дух» 
(Радлов 1 ,  434), чагат. albasti. См. об этой груnпе Рясянен, 
TatL. 20; Паасонен, Cs. Sz. 3 .  
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aJireбpa, с 1 7 1 7  г .  (см. Смирнов 34), из нем. AJgeb1·a (араб. 
п роисхожденил). 

аJiебарда, через франц. hallebarde = ит. alabat·da из ср.-n.-н. 
helmbarte;  см. Гамильшег, EW 504. [Ср. еще адаборда, 
1 61 5  г . ;  Ф о г а р  а ш и , «Studia Slavica>> ,  4, 1 958, стр. 63.- T.j 

аJiебастр, народн. любiiстра, севсJ::. Через нем. Alabaster из лат. 
alabastrum от греч . tiM�cxa1:po� «сосуд для мази из алебастра>> , 
которое происходит из егип. 'а l a  baste <<сосуд богини Эбасте» ; 
см. Сетэ, Sitzber. Pt·euss. Ak. , 1 933, 888 и CJI.; Ир ечмер, 
Glotta 24, 89. Ср . алавастр. 

аJiейка, aJIJieЙI(a- вид дикой утки «Anas rutila>> ,  немск. , liольсн. 
(Подв . ) ;  также аллейка «Fuligula glacialiю> (арханг. ); из 
саам.  аЛЛОеks или фин . ,  карельск. alli «Fuligula glacialis» ; 
см . Итконен 62; Налима 78. 

АJiександр - имя собств . ,  народи. также Олександр, др .-русск. 
часто Олександр'Ь, из греч . 'AMecxv3po�. Александра - женское 
имя, из греч.  'A),фiv3pcx. См. Саша. 

аJiександрейка <шраснал хлопчатобумажная ткань с рисунком 
на рубахю> , народн. ксандрейка, касандрейка; см. Ляпунов, 
ЖМНП, 1 900, ноябрь ,  258. Отсюда александрейский платок, 
часто в XVII в . ; см. РФВ 26, 127 .  Подобно алепсандрiiй
ская бумага (хорошая бумага для рисования) образовано 
от назв .  города Александрия. Имеется несколыю русск. 
местн .  н. Алепсандрiiя, напр . бывш. уездный город в бывш. 
Херсонской губ .  В подражание греч. 'AЛseliv3pstcx- стоJiице 
Птолемеев в Египте, основанной в память об Александре 
Македонском и известной с XI в.  благодаря сказанию об 
Александре. Ср. Пам. Стар .  Лит. 3,  72. 

АJiександр:Ия - сказание об Александре, народпал книга о по
ходе Александра Македонского. У болгар, сербов и русских 
с XII в . ;  заимств . из визант. оригинала . Из греч. 'AЛФl.v-
3psta; см. Абрамович, Нов .  Энц. Сл. 1 ,  877 и ел. 

АJiексей - имя собств . ,  др .-руссн. Алексий.  Из греч . 'АМещ. 
У меньш. Алёша. 

аJiембик хим.  «шлем, нолпак перегониого снаряда 1 1  ручной или 
малый перегонный снаряд>> (ДаJiь).  Судя по ударению, оче
видно , из польск. alemblk, которое восходит через франц. 
alamblc <<реторта>> к араб .  al-'anЬiq «кубою> ;  см . ИарJiович 
4 и ел. ; Гамильшег, EW 24. 

aJiёc «сырое место>> ,  смол. (Добровольский), альсавина - то же, 
смол. Также блр. алёс - то же, витебск. , бобруйск. и др. 
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По Нарсному (РФВ 49, 1 2), заимств. из лтш. aluots <<роднию> ; 
сюда же относит он лтш. avuбts- то же. Но эти слова, 
по  мнению Эндзелина (М.-Э. 1 ,  233 и 67) ,  различны в эти
мологи'lесном отношении. Лтш. avuбts < *avantas связано 
с др.-инд. avatas ((1\ОЛОДеЦ>>, avani� <<русло>> .  ЛI_Iт. Avanta
название реки - сюда не относится. Ср . Буга ,  ТiZ 1 ,  1 4; 
Лиден , IF 1 9, 320 и ел. ;  М.-Э. 1 ,  233 .  В то же время 
ЛТШ. a\нots, a}uogs <<рОДНИК» рОДСТВеННО ЛТШ. a\ksna «боло
ТИСТОе место>> и «ольшанию>, лит. al ksna <<Лужа ; место, по
росшее ольхой>> ,  лтш. местн. н . Aliiksne,  Aluksne, н ното
рым можно было бы отнести и руссн. слово.  См. , однако , 
ольха, для которого известен таюке вариант алёх ·м . (Даль). 

алюiть, алчу <<ЖеJiать, жаждаты>, заимств . из ст.-слав . ,  цслав. 
ал-ъпати - то же (Супр.  и др . ) .  Ср . еще алчпый наряду 
с лапо.мый. См. лакать. 

алкоголь, 'lерез нем. Alkohol или голл. alkohol и исп. , порт. 
alcohol из араб .  al-kobl <Шорошнообразная сурьма>> ;  см. 
Гамильтег 25; Илюге-Гётце 10 .  

алконост «сказочная nтица с лицом 'lеловека» (Мельников 6, 
38: алr.опаст) . Часто встречается наqиная с XV в . ;  см. 
Рыстенко, ИОРЯС 1 3, 2 ,  345 ;  есть в Палее XIV в . ,  откуда 
перешло в азбуновнини. Представляет собой графи'lесное 
искажение выражения a.rtl'>U01l'Ъ есть [птицаl ; из гре'l. 
�Лxuwv <<зимородою>, о котором ходlrло много преданий еще 
в древности; см. Срезн. 1, 1 7  и ел . ;  Фасмер, Гр .-сл. эт. 29. 

алкоран <<коран» с араб .  артиклем а!. См . 1>opan. 

аллейка- вид диной утки; см. алей1>а. 

аллея,.-со времени Петра 1; см.  Смирнов 34 и ел. Через ПОЛЬС!{. 

aleja или нем. All ee либо непосредственно из франц. allee. 

аллилуйя, цслав . ,  др . -руссн. , из греч. О:Л),УjЛоuих; см. Фасмер, 
ИОРЯС 1 2, 2, 2 1 9. Сюда же др.-руссн. алилугиарь «литур
гический тенет, читаемый перед евангелиеМ >> (XII в . ), ст.
слав. dАИлу�арии Сип. Пс. (Сл . )  из гре'l. O:ЛЛ·qЛoutliptov, liЛЛ'Yj
),out•(tliptov; см. Фасмер, ИОРНС 1 2 ,  2, 2 19; Гр .-сл . эт. 28. 

алмаз, укр. ал.мда - то же, уже у Афан. Никит. , см. таюке 
Унбегаун 106. Восточное заимств . ;  ер . тел . , тат. , назах. ,  
кирг. , кыпч . al mas - то же,  тур. elшas, ноторое идет через 
араб. из греч . O:olif!-a�; см . Г .  Майер, Ttlrk. St. 1 ,  36; Хорн, 
IF Апz. 6, 49; Радлов 1 ,  438. Ср . выше ада.мдпт. 

алодь ж. «поляна, обширная и ровная местность>> , арханг., мез . , 
(Дадь), также «открытое озеро, обширное водное поле>>, 
заон. (l\удин ) . llo мнению Мuнколы (JSFOu 23, 1 1 ) , из фин. 
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*alode, соврем. фин. aloo, al11e <<то, что внизу» . Сомни
тельно заимствование из фин. aavo, aav11 «степь ,  отнры
тое озеро>> ;  см. Налима 78. 

алой м. , алое ер . р . ,  русск . -цслав. , ст.-слаn. dl\"h.Г��-н liM·q, но 
прилаг. dA�HH'h. уже в Остром. ; см.  Срезн . 1 ,  1 7  и ел . Источ
ником старых форм является rреч . liM11 или народи. *liMj1j. 
Соврем. форма , скорее всего, происходит из юшоrо-Jшбо 
западного языка ; см. Фасмер, ИОРНС 1 2 , 2, 2 1 9, Гp.-cJI. 
эт. 29. 

алоаут «знатный человею> ,  только др .-русск. (Мам. поб . ) ;  см. 
Срезн .  1, 1 8; из тат. , кыпч . , караим. (луцкий и транайсний 
диалекты) alpaut - то же, чага т. alba·(llt, тоб. alpa·(yt «дан
нию> ;  см. также Радлов 1 ,  430 и ел. [Ср .  еще Н а з  а р  о в,  
<<УЗ 1:\азанск. пединст.» , 1 5, 1 958', стр . 251 . - Т.] 

алтабас <шерсидская парчевая тканЫ> (с 1 673 г . ;  Срезн . 1 , 1 8), 
польск. altembas <<шелковая тнань с золотой нитью>> .  Обычно 
объясняют из тур . altynЫi.z «nарчевая тнанЫ>; см. Mi. TEl .  
I ,  246, . Доп .  2 ,  74 ;  3айончковский, Jp 1 9, 35 ;  Г. Майер, 
Alb. Wb. 8. Против этого возражает Иностранцев (3ап. 
Воет. Отд. 1 3; 80 и ел.) ,  но его собственное объяснение 
(из ит. alto basso) менее удовлетворительно. Ср . бяаъ . 

Алтай - название горного кряжа на русско-монгольской гра
нице, из монг. Altai «Алтайские горы>>, калм. Altii - то же, 
алт. , тел . ,  леб . ,  кой:б. Altai .  По Рамстедту (KWb 8), восхо
дит н монг. ·altan <<золото>> , в то время как Радлов (1 , 402) 
высназывает' менее убедительные соображения о тюрi<. al 
<<Высокий>> и taiya (см. тайга). Отсюда название a.ttmaйlfЫ 
ми. - тюрк. народность в Бийсном р-не Алтайского краЯ 
(они же - белые калмыки); см. Паткапов 5 .  

алтарь м . ,  русск.-цслав. a.ttъmapъ (Остром. )  наряду с O.tt'Ьmapъ.  
Очевидно, из лат.  altare, едва ли через ср .-греч . ciЛ"tocpt(ov), 
J.JОПреки Фасмеру, ИОРНС 1 2 ,  2, 220; Гр.-сл. эт. 29 и Пре
обр. 1 ,  стр . XXV. Лат. altare - от alt11s «высокий>> , т. е .  
выше других частей церкви. Вероятно, a.ttmapъ получено 
из o.ttъmapъ путем ассимиляции гласных (диал. руссн. o.tt
mapь, вo.ttmapъ ) .  

алтЫн «старая разменная монета в 6 денег, равная 3 нон. >> 
(в грамотах с XIV в . ; см. Срезн . l, 1 8) ;  отсюда пятиа.ttтЫп
пый «пятнадцать коп . >> (до 1 917 г . ) .  Первоначально алтып, 
согласно сообщению Герберштейна , был равен шести мед-

. ным деньгам (1:\ратк: Сообщ. 1 6, 1 1 9  и Бауэр у Ш рёттера 
24). Из тур . ,  тат. altyn «золото» , «золотой>> ;  см. Mi . EW 2; 
TEl. 1, 246; Радлов 1 1  40� и ел . ,  411. Ср. особенно тур. 
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altyndfSyk <<маленьиая золотая монета>> ; см. Р .  Фасмер у Шрёт
тера 23 и ел. По поводу значения ер. лат. solidus «золо
той>>> ит. soldo, франц. sou, а таиже исп . maravedi <<мед
ная монета» из араб.  золотой монеты. <<История различных 
монет - это, иаи правило,  история их снижающейся стон
мостш> - см. Э. Шредер у Вернеиера 1 ,  28. 

алуй <<услуга , одолжение>> , алуйно учтиво,  алуить <шомогаты> ,  
владим. , иостр . (Даль) .  Очевидно, заимств . ,  но вряд ли  из 
чагат. aly-r, тар . elik «взятие, получение» (Радлов 1 ,  386)  
по  причине отилонения в знач. 

а,1фаввт, часто в знач . <<словары> в XVI-XVII вв . Из греч .  
riЛr>:i�"fj"o�; см.  Фасмер, Гр .-сл . эт. 22; Швицер 58, 1 99 и ел . 

алхИмия, в ероятно, через нов .-в .-н .  Alchimie, ср . -в . -н .  alchimie 
из ср .-лат. alchimia, араб . al-kimia, иоторое восходит 
и греч. ;("tjp.eia; см. Суолахти, Mem. Soc. Neophil. 8, 47; Нлюге
Гётце 10; Гамильшег, 25. 

алчный, цслав .  заимств . из ст.-слав . dА'lt.Ч�н·ь. (Супр .  и т. д.) 
наряду с лачьн-ь. Н лапомый, алпать . Ср.  еще словен.  lасеп, 
чеm. }acn)·, др .-прусси. aJkillS <<ТреЗВЫЙ>> ,  JJИT. a}kaпas <<Трез
RЫЙ, голодныЙ>> ; ер. Траутман , BS\V 6 и ел . [Ср . еще Хюттль
Ворт 80 . - Т.] 

Алыберское царство «далеиое государство», в устном народном 
творчестве (Нирша Данилов и др . ), др .-руссн. ол-ьбtры-,
название народности (СПИ). Из тюри. alyb iiri <<исполию> ;  
см. Норт, СПИ 1 6. 

алый <<ярио-ирасный» , др .-русси. ал-ь в грамотах с XIV в . ;  см. 
1:\opm 8, 647 ; Срезн . 1 ,  20; уир . алий ___:_то же . Из  тур . ,  
ирым.-тат. al <<светJю-розовыЙ>> ,  тат. , иыпч . , назах . ,  чагат. , 
уйг. al «алыЙ>> (Mi. TEI. 1 ,  244 ; EW 3; Радлов 1 ,  349 и ел . ) .  

алык, алак, ал.Rк «оленья и собачья лямиа, часть упряжи», 
архан-г:, сиб. (Даль), соотв . ханты alak- то же; заимств . 
из самодийсиих языиов, согласно Нарьялайнену (Ostj. Laut
gesch. 1 88) . 

алЫм «nростаю>, ряз . ,  владим . (Даль), вероятно, из  тур . , азерб. ,  
I>азах. alym «ученыЙ>> ; см. · Радлов 1 ,  385. 

[альшья <<норова» , владим. , ностр . ,  из *ol-1lпi- <<рогатое животное» ;  
ер. нимр.  elain <юленья самиа»; см. И л ь  и н с н и й, «Sla
via>> , 2, стр . 254, танже ВЯ:, 1 957 , М 6, стр . 93. - Т.] 

аль1р, алЬl:рь, алЬl:ра, алЬl:ря <<фонуснин, обманщии, плут, мошен
нии, бездельнин, перенупщию> (Даль), отсюда алЫрить 
<<лениться, унлоняться от работЫ>>, иазанси . ,  вятси. , ниже-
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гор . , симбир. , оренб. (ИОРЛС 1, 295). Вряд ли относител 
н чагат. , тат. a lyur «разбойничий», тел. alyyr <<тот, нто 
любит брать, умеет брать; ловний, иснусный»; см. Радлов 
1 ,  394 и ел. По Hopmy (Преобр . 1 ,  6), его источником 
является тюри. aly1· «он возьмет>> .  Русск. а.л,Ыриться <<Насме
хатьсю> (псновсн.) восходит, по-видимому, н знач. <<Обманы
вать, вредить,  грабиты> .  Едва ли верно мнение Маценауэра 
(LF 7, 2) о том, что эти слова происходят из анrл. allure 
<<Иснушение>> , allш·e1· <<соблазнителЬ». Против этого свиде
тельствует восточное распространение руссноrо слова.  

алыча - сорт сливы «Pru.nus spinosa» ,  навк. (Даль). 3аимств. 
из азерб.  al uca <<мелнан слива>> , танже «пренрасный сорт 
садовых слив>> ; см. Радлов 1 ,  388; Преобр . 1 ,  6. 

альбом, из франд. album : лат. album <<Открытый лист по сбору 
подписей»; см. Гамильшеr, EW 25. 

аЛЬНОВ <<НИШа ДЛЯ нроватю>, ИЗ франц. alcove - ТО же; СЛОВО 
испано-арабсного происхождения; см. Доза 23. 

альманах, др .-русск. а.л,па.махъ, Домостр . К, стр. 22, из нем. Alma
nach, которое через франц. almanach (с XIV в . )  восходит 
н греч . &.Лf!-svtxtax6v - то же; см . Доза 23; Софонлес 1 1 8. [Ср .  
еще др .-руссн. од.маnаl'i"Ь, 1 -656 г . ;  см. Ф о г а р  а m и,  <<Studia 
Slavica>> , 4, 1 958, стр . 63. - Т. j 

альмандИн <щра1·оценный камень>> из нов.-в .-н .  Almandin, ср.-в . -н. 
almendin, а это в свою очередь из ст.-франц .  alabandine, 
alamandine - то же, от Адабанда - местность в Иарии; см. 
Суолах:ти, Mem. Soc . Neophil. 8 ,  48.· Ср. выше адабапдйп: 

альт <<голос альт>>, из ит. alto или нем. Alt - то же, или же из · 
франц. alto (XVIII в . ) , заимствованного из тоГо же источ
нина , - лат. cantus altus; см. Доза . 

альт «музыкальный инструмент>> (напр . ,  у Ирылова), из ит. alto, 
отнуда франц. alto - то же. 

альчик <<ностнmна , суставчин из ноги молодого рогатого енота, 
отличающийсн от бабню>, таi<Же «игральная ностЫ> ,  донсн. , 
терсн. (РФВ 44, 86). 3аимств . из тюри. , тат. , нрым.-тат. , 
азерб. alcy «одна из четырех граней игральной ностю> ,  
наза .х. a lsy «вогнутая сторона игральной ности» (Радлов 1 ,  
425 ,  426, 429); Берненер,  Jagic-Festschrift 598. Отсюда, 
вероятно,  сонращенное руссн. чnк=адьчип, донсн. ; см. Мир
тов 6. О всей группе слов см. Рамстедт, KWb. 8. Учиты
вал, что слово известно толыю в руссном лзыне и распро
странено на восточной част« его территории, объяснение 
«з индоевропейсноrо представллетсн сомнительным. Мало-
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вероятnы поэтому сближения Зубатого (ВВ 1 8, 253) с .ttбnomь 
И рОДСТВеННЫМИ ему ЛИТ. uolektis «ЛОКОТЬ>>, alkunё, elktlnё 
«лоноты> и Лидева (KZ 40, 265) - с греч . aЛae·1t'ijxщ (Гесп
хий), арм. oloi< <<голень ,  нога>> ,  др.-инд. rk�ala ж. «лодыж-: 
вый сустав у нопытных, нога лошади от бабни до нопыта>>, 
др .-исл. l�ggr « .нижняя часть ноги» . 

ашiбыш <шид пирога», см. о.ttЯбыш. 

[аляповатый, связано по происхождевию с гл . .ttяnamь, перво
начальное звач. которого - «шлепать, хлопать, бухать; бро
сить что-нибудь вязкое, мокрое, мягiюе>> ;  затем - <<делать 
грубо, нак попало>> ;  а.ttяповатый «грубо, тоnорно сделанный» 
представляет собой· видоизменение слова *омповатый. 
Нартотека МГУ. - Т. ]  

�аман «в  областях, пограничных с Турцией и Азией, помилова
ние, поiцада» (Даль), укр . амап. Заимств. из тур . ,  тат. , 
назах . ,  нрым.-тат. aman <<безопасность, защита, помилова,. 
ние», азерб. aman «восклицание о помощю>;  см . Mi. TEI. 1 ,  
246 и ел. ; Радлов 1 ,  643 и ел. Распространено также во 
всех балкапених языках .  

аманат «заложнию>,  часто в XVII в .  (Аввакум, Хожд. Иотова), 
заимств . из тат . ,  нрым:-тат. , назах� amanat <<залог, поруче
вие>>, тур. amanat , араб.  происхождения; см. Mi . TEl . 1 ,  
247 ;  Радлов 1 ,  946, 644. Аманат <<обмавщию>, довсн . (ДаЛь), 
под влиянием обмащjть Lсм . еще -Б. Ф. С о л о в ь е в, Осо
бенностИ словаря донских казаков,  'сб . ОРЯС; т. 68, 1 900.
Ред.]. 

8.манысв мв. <<есть, куша ты>, детсная речь, а.мпи- то же, смол. 
(Добровольский). Возм . ,  от межд. ам «есты. 

амбар, диал. танже опбар, имбар и с метатезой арбап; укр. 
амбар, вiпбар, др .-русск. апбар-ь, опбар-ь, Домостр. И. 
(часто); ер. танже. Срезн. II, 672 и III, Доп. 4. Заимств. 
из тур. ,  кыпч . ,  нрым.-тат. , тат. · ambar - то же, азерб . ,  алт . , 
казах. anbar; см. Радлов 1 ,  243 , 652; Mi. TEI .  1 ,  247 ,  Доп.  
2, 75.  Слово известно танже в а раб. , где оно происходит 
цз пере. anbar = др.-ивд. sambhara-; см. Г. Майер, Tiirk. 
St. 1 ,  63; Ирелиц 6; Иорш, AfslPh -8, 648. 

амбарекий <<гамбургсний>> (XVII в . )  из вж.-нем. Hamborg «Гам
бург»; мнение Брауна (Germanica f. Sievers 682) о влиянии 
слова амбар не представляется обязательным . 

амбИция «обостренное . честолюбие>> ,  со времени Петра 1; см. 
Смирнов 36, Христиани 23. Через польск . amblcja из лат. 
ambltio. 
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амбрей <<благовоние из эссенции амбры>> (напр . ,  у Мельникова), 
амбре, нескл. (Даль); из франц. ашЬrе <<издающий запах 
амбры>> ,  инд. происхождения. 

амвбн «возвышение в церкви, с ноторого читаютел проповеди 
и т. д. >> ,  др .-руссн. а.мбон:ь, опбон:ь (:Ипатьевсн. ), опболъ 
(Новгор. Иормч .  1 280 г.); см. Срезн. 1 1 ,  666, русск.-цсJiав. 
а.мъвопъ , а.цъбопъ. 3аимств . из греч.  ар.�шv; см. Фасмер, 
Гр .-сл. эт. 29.  Сочетание .мб восходит n народи . ,  а сочета
ние JJtв- н ученому произношению. 

аметИст, из нем. Amethyst или франц. amethyste, лат. aшe
thystus, Iюторое восходит н греч. tip.i{}uato� «Не пьлный». 
Этот намень считается средством против опьянения, но, 
cnopee всего, назван таr.; из-за лилово-фиолетового цвета , 
напоминающего сильно разбавленное нрасное вино, от нота
рого уже нельзя опьянеть ; см. Нлаузинг, Glotta 20, 292 . 

амигдал <<миндаль», церн. из греч . &p.uroaЛo�. См . .мипда.ль . 

амИнек-растение <<Bupleurum, залчья напуста» (у Далл
с вопросительным званом), возм. ,  через польсн. aminek 
<<белый тмию> из лат. ammi-сорт тмина , причем на обра
зование слова повлияло польсн. kminek <<тмин» (см. т.мип) . 
Ср.  Нарлович 9. 

амИнь <<высонопоставленное лицо при дворе турецного султана>> 
(Пересветов , XVI в . ; Гудзий, Хрест. 228). Из тур . ,  ныпч. ,  
уйr . (ИЗ араб . ]  amin : 1 .  <<НадеЖНЫЙ, верНЫЙ>> , 2. «НаДСМОТр
ЩИН, надзиратель>> , чагат, узб. amin «начальнин, городеной 
I'олова>>; см. Радлов 1 ,  954 и ел. [Впервые - в переписке 
Ивана III Васильевича с Менгли-Гиреем; Н а з  а р  о в, «У3 
Иазансн. пединст .», 1 5 , 1 958, стр. 251 . - Т.]. 

амИнь, др. -руссн . , ст.-слав .  dMИH'h. (Супр . )  из rреч . <ip.�v. 
амнИстия, с 1 704 г . ;  см. Христиани 25. Судя по месту ударе

ния, через польсн. amnistja , ноторое, подобно франц. am
nistie, раньше amnestie (Доза), восходит н греч. <ip.v'tjotta 
<<Забвение, прощение>> .  

амулет, через нем .  Amulett, франц. amulette из лат .  amuletum; 
см. о последнем Вюнш, Glotta 2, 2 19  и CJI.  

амунИция <<снаряжение>> ,  с 1703 г . ,  см. Христиани 36; через 
посредство польсн. amunicja из лат, (aш)munitio; см . Смир
нов 37 . 

амуры (ми.) «любовные интриги» (XVIII  в . ;  см. Мельвинов 2 , 265), 
амурный (прилаг .) ,  со времени Петра I ;  см. Смирнов 37. Из 
франц. les amours. 
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амфитеатр, позднее заимств . через нем . или франц. amphiteatre 
из rреч. ci.fLr.pt3ea'tpov. 

ан «все-таки, но>> ,  также ano, диал. По Бернекеру (I , 22), из а 
п по. Менее вероятно предположение Зубатого (LF 36, 1 1 3  
и ел. )  о стяжении из а +  оно (ер. чеш. ano} , состоявшемел 
еще в праславянсnую эпоху; так же Преобр . 1 , 1 .  

аналав «Ч етырехугольный нагрудниn у монаХОВ>> (Павл.) ;  . дp .
pyccli. апалав'Ь (часто начиная с XIV в . ) ,  ст.-слав.  dHdAdR'k 
(Сии. Пс.)  из греч . ci.viiЛa�oc;- то же; см. Фасмер, Гр .-сл. 
эт. 31 ; Дюканж 69. 

анализ, раньше апалиаис, со времени Петра I; см. Смирцов 37 . 
Из франц. analyse или лат. analysis, которое происходит 
из греч . ci.vocЛucщ <<разложение, растворение>> .  Польск. ana
liza (Варш. Слов . )  отнлоняется по форме. 

анаЛОГИЙ, аналой, налоЙ «НаКЛОННЫЙ СТОЛИn ДЛЯ ЧТеНИЯ СТОЯ 
в православной церквш> , из ср.-греч. ci.vaMyt(ov); см. Фасмер, 
ИОРЯС 12 ,2,  220; Гр .-сл. эт. 31 . [Ср . еще И с а ч е н· к о ,  
ZfS, 2, 1 957, стр . 504. - Т.] 

ананас, из нем.  Апапаs или франц. anaпas, которое происходит 
через порт. anaшis из тупи (Бразилия) аnапа ;  см. Л8ве, KZ 
60, 1 67 и ел. ; Клюге-Г8тце, EW 1 6. 

Анатолия <<Малая Азия», апатбльспие берега (Гоголь), из греч. 
'Ava'toЛ� , собственно, <<Восход (солнца)>> .  Окончание -ия по 
аналогии с другими названиями стран. 

анатомия, со времени Петра I , апатомипус «анатом>> ; см .  
Смирнов 37 и ел. Из лат .  anatomia ,  anatomicus, греч. 
ci.va'top.�: ci.va'tep.vш «разрезаю». 

анафема <<Проклятие, отлучение от церквИ>> , цслав . ,  др.-русск. 
апа6ема - то же (XII в. ) ,  из греч. ci.voc3sp.a; см. Фасмер,  
Гр.-сл . эт. 31 ; ИОРЯС 1 2, 2,  220. 

анафора «св . дары» (часть просфоры, освящаемая во время ли
тургии и символизирующая тело Христово), др . -русск . ,  
с XII в . ,  из  греч . ci.var.popii- то  же, см .  Фасмер, Гр .-сл. эт. 
31 ; Бернекер 1 ,  28. 

ангажемент <<соглашение, обязательство», со времени Петра 1 ,  
из франц. engagement - то же ;  см .  Смирнов 38. 

ангажИровать <<nриглашать, нанимать по договору», из франц. 
engager - то же. 

ангас <<звериный капкан у саамов>> , арханг . ,  нольск. (Подв. ), 
из фин. hangas <<медвежий капкаю>; см. Калима 90 и ел . 
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ангел, ст.-слав, др.-руссн.  ан'Ьге.л:ь (Супр . ,  Остром. ), из греч. 
�ХпеЛщ - то же; см. Фасмер, Гр .-сл . эт. 31 . 

авrвч, см. аангйч. 

англез - английсний танец (XVI II в . ) ,  из франц. aвglaise - то 
же (XVIII в . ); см. Доза .  

Авrлия, в XVIII  в . :  Аглия; см.  ИОРЯС 1 1 , 4 ,  89;  из польсн. 
Anglia  от лат. Aнgli a; отсюда англййсiшй ;  о его старой 
форме аглипск.ой (XVII в . )  см. выше и РФВ 26, 127 .  Форма 
англичанин, по-видимому, представляет собой новообразова
ние от прилаг. аяглщ,ршй, в основе ноторого лежит польсн. 
anglik, по  аналогии галичк.ий: галичанин. Об ударении прилаг. 
см. польсн . Angliska ziemia (PF 5, 410) .  Ср. также ягляне. 

авдарак, андрак <шижняя нрестьянская юбна», зап.  (Доброволь
сний), укр . ,  блр . андарак.. Из польс:n. iнde�·ak - то же 
(XVI в . ) ,  ноторое восходит н нем. Unterrock; см. Брюкпер 
1 92; PF 7, 1 72 ;  KZ 45, 29 и ел. Неправильно Mi . TEI. 1, 
248, ноторый производит слово из тур .  anteri ,  aпtery <<ниж
нее платье>> ; напротив , правильно см. Mi . EW 3 .  

Андрей - имя собств . ,  ст . -слав .  flн1.дрtн наряду с более ран
ним Аn'Ьдреа, им. ед. (и то и др. - в Суп р .) ,  из греч. 'Av8-
psa<;. 

авдрец <щвухнолесная повозка для перевозни снопов и сена». 
По Горяеву (Д оп. 1, 1 и Преобр.  1, 7 ) , - из ондрщ, одрец , 
ноторые сближаются с драть. Причина назализации не ясна.  
Едва ли связано с одр. 

авдре.Rвовщива - беспоповсная староверчесная сента , назван
ная таи по  имени ее основателя монаха Андреяна ( 1 701-
1 768) ; см. Нов .  Энц. Сл. 2 ,  830. Имя собств.  Андреян из 
греч . 'A8ptav6<;. 

андров 1 .  <<Черпаю> ,  2 .  <щвухнолесная повозка с волочащимиен 
жердями для доставки снопов и сена» .  Неясно . Второе 
знач. дает повод думать о свлзи с андрец; см. Преобр . 
1 ,  7 .  

андрус <ШрИЯТеЛЬ, брат>> (ворОВСК. Жаргон), ТаНЖе ПОЛЬСI>:. andrus 
<ШОр», возм. ,  ИЗ греч . av8pa<; от <iv�p <<Мужчина>> ;  см. Фасмер, 
Гр .-сл. эт. 32; Ландау, AfslPh 24, 141 . 

анекдот, судя по онопчанию, из франц. aпecdote, ноторое заимств . 
из греч. avsx8o'ta [ <шеизданное»] - ер . р .  м н .  ч .  

анИс - растение «Pimpinella anisum»,  из  нем. Anis или франц. 
anis, ноторое восходит через лат. aпisuш н rреч . avtaov
то же; Бернекер 1, 29; Фасмер, Гр .-сл . эт. 32. 
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анвт <<унроn»,  <<Anethum>> ,  из греч . tlV'Yj�ov; см. Маценауэр 97. 

анкер «бочоною> (оноло трех ведер), со времени Петра I; см. 
Смирнов 38. 3аимств . из голл. anker или нем. Anker . Менее 
вероятна посредничесная роль nольсн. ankier, вопрени 
Смирнову (см . там же). 

анкета «оп рос>> , 1-iз франц. eвquet·e , 1'оторое связано с лат. quaes
tio (<ОПрОС» .  

аннексия, из франц. авпехiоn (с 1771 г. ; см. Доза 37), аннеr.:сu
ровать из франц. a nnexer - то же. 

антаба <<дужна у ружью> (Даль: антапr.:а), через польсн .  antaba 
<<руноятна>> из нем. Handhabe; см.  Брюкпер 5; Норбут 437 
и др. 

антал «бочонон венгерсного вина>> .  Морск устав 1724 г . ;  см. 
Смирнов 39. 3аимств . через поJiьсн . aнtalek или подобно 
этому прямо из венг . antalag; см.  Mi.  E\V 3 ;  Брюннер 5 .  

Антанта «союз западных держав и России n первой мировой 
войне>> , из франц. eпten t.e «согласие, соглашение». 

анти- <шротиво-» , по  образцу таних греч. заимствований ,  нari 
антихрист; ныне ставится в начале созданных иснусст
венно руссних слов ;  см.  Булич , ИОРЯС I ,  295 . 

антилопа ж. , антилоп м . ,  из нем. Antilope или франц. antilope ; 
см. Доза .  

антимвнс «nлат, расстилаемый на  церновном nрестоле nод чашей 
и дарохранительницей>> , с XII в . ;  см. Срезн. I, 23 и ел. 
Из греч . civ't tf!-�vcr tov- то же; см. Фасмер , ИОРЯС 12,  2 , 221;  
Гр .-сл . эт. 32 . 

антимония <<Хитрая yлonr<a>> ,  диал. , смол. (Добровольсний); по
видимому, из семинаренаго язына;  лат. antinomia <<nротиво
заноние», греч . civ't tvo:.Lia. По своему знач. отнлоняется: 
антимонии разводuть <<читать нравоучения», вятсн . ;  Зеле
нин (РФВ 54, 11-3) приписывает его семинарсному языну 
и считает, что оно происходит от антифоны <Щерновное 
пение с частыми повторамИ>> .  

антипасха 1 .  <<Первое воснресенье после пасхю>1 2 .  <<Фомина 
неделя>> , церн . ,  др .-русск. антипасха, с XII в .  Из греч . 
liv't t'ltacrxa - то же; Фасмер, Гр .-сл. эт: 32 . 

антипатия, с 1698 г . ,  см. Христиани 18; возм . ,  через uольсн. 
aвt.ip atja;  

антифон «пение с поsторамю>,  церн . ,  ст.-слав .  dН"'h.ТИф�н1. (Сии. 
Пс .)  из греч. liv't t:pwvov - TQ же; Фасмер, Гр . -сл . эт. 52.  
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антИхрист, др.- русск . ,  встречаете� часто ; см. Срезн. 1 ,  25.  Из 
греч. civ't tXpto'tщ; см. Фасмер, Гр .-сл. эт. 32. 

антоновка (Ушаков), антоновекое яблоко - распространенный 
сорт яблок . Вероятно, от мести. н. Антоново или под. 

антраша , см. антреша. 

антрепренёр <<nредприниматель», из франц. eнtrepreneur - то же. 

антресоль ж. «верхний полуэтаж>> ,  примерно с 1 764 г .  (Пора-
шин);  см. Христиани 57 .  Из франц. entresol. 

антреша ер. р. <<nрыжок в танце>> (сейчас также антраша) , при
мерно с 1 764 г .  (Порошин); см. Христиани 57; также у Пуш
кина .  Из франц. entrechat <<nрыжок в воздухе>> ,  ит. iпtrec
ciato (salto) <<nрыжок, исполняемый со сплетенными ногами»; 
см .  уже Маценауэр, LF 10, 3 .  

анчар - ядовитое растение, соком которого смазывались стрелы 
(1 827 г . ;  Пушкин) .  Из малайск. ancar - то же; см. Ушаков 
1 ,  47.  

анчоус - рыба «Engraulis encrasicolus», раньше анчовес (Морск. 
устав 1 724 г . ) ;  см. Смирнов 40. Через голл. ansjovis или 
нем . Anschowis из франц. anchois, происхождение которого 
искали в баскском ;  см .  Клюге-Гётце 1 7 . 

аншпуг (морск . )  «Жердь, употребляемая для перенатывания бре
вею> ,  олонецк. (Кулик. ) ,  из голл.  handspaak или нем. Hand
spake - то же; см. Маценауэр 97; Мёлен 76. 

апайка «казачья плеты, также <<татарка , чувашка», пермсн . ,  
казанск . (Даль). Вероятно, из  нрым.-тат. ,  тат. apai «старшая 
сестра>> ;  см. Радлов 1 ,  6 12 .  

апанер: я1>орь апанер <<Вертикальное положение якорного наната» 
(Павл. ) ,  из голл. op-en-пeer «вверх и вниз»; см. Маценауэр, 
LF 7,  3 ;  Мёлен 1 42 .  

апаш <<уличный грабителы>,  из  франц. apache , <<хулиган, суте
нер>> ,  с 1 902 г . , пущено в обиход редантором газеты <<Ма
тею> .  По имени индейского племени апачи в Мексине, у гра
ницы с США; см. Гамильшег, EW 39; Эльи 46.  

апельсИн, заимств . из голл. appelsien , которое вместе с нов.-в . -н .  
Apfelsiпe, нж.-нем. appelsiпe, а танже нов .-в .-н .  Chiпaapfel , 
Siпeser Apfel происходит из франц. pomme d e  Sine .  Аnель
син был завезен португальцами из Китая в 1 548 г . ;  см. 
1\люге-Гётце 21; Преобр.  1 , 7 .  
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апеллЯция <<Обращение, жалоба» ,  со времени Петра 1 ;  см. Смир
нов 41 . Через польск. apelacja из лат. appellatio ;  см. Хри
стиани 25. 

апликИ мн. <<крючки, застежки на торбе>> , смол. (Доброво.Jiьский) .  
Через nольсн. heftlik «застежиа» (Варш. Сл. )  из нем.  H ef
te l ,  Haftel «застежка, крючою> .  [Польсное и немецное слов о 
фонетически не соответствуют белоруссному; ер . укр . гап
лйп, -юi <<nроволочный нрюч6к для застегивания платьЯ>> ' 
см. Б. Г р  и н ч е н к о , 1 ,  стр . 270. Возм . ,  из франц. appl iqu� 
<<нанладна», <<Нашивка>> . - Ред. ]  

аплодИровать, вероятно, из нем. applaudieren или франц. ap
plaudir. У 1:\уранина апплауз <<руноплеснание», которое 
Смирнов (42) возводит к ит. applauso . 

апогей 1 .  «высшая степень, наивысший момент какого-либо со
столпил», 2. <<максимальное удаление от земли луны ИJIИ 

другой планеты>> . 3аимств . из лат. apogaeum, гpeч.li1t6·px t ov 
«расстояние какой-либо планеты от земли», откуда франц. 
l 'apogee de la gloire, de la fo1·tune; см.  Доза ; 1:\речмер ,  
Glotta 1 3, 1 66. 

апоюiлипсис <<Откровение»,  церк. , также дР:-русск . ,  из греч. 
!i1tox&Лuфt� .  Наряду с этим:  апо-калиптllческий, из греч .  
li1toxrxЛu1t't tx6;, но апо-калипсИческий (Мельников) nод влиянием 
формы апо-калипсис. 

апоплексия <шровоизлияние в мозг, удар», с 1 6 16  г . ;  см. Смир
нов 41 . Через польсн . apopleksja из лат. apoplёxia,  греч . 
a1to1tл11e irx .  

апбрт <<сорт круnных яблою> (Лесков), диал. бпорт, 6порот, 
севсн. Из мести. н . :  nорт. Oporto; см. Преобр. 1 ,7 .  [Мер
нулова ( «Этим. иссл-ия по русск. яз. » , 1 1 , 1 962, стр .  80) объяс
няет из руссн. поретъ «толстеты> , однако , скорее всего , апорт, 
укр. япорт заимств . через польсн. japurt из ср.-в . -нем. apfal
ter <<Яблоню> .  - Т. ]  

апбстол 1 .  «посланнин, проповеднию> ,  2.  1:\нига «Аnостол>> ,  за
нлючающая в себе деяния апостолов и nослания Нового 
завета . И то и другое уже в ст.-слав.  dПOCTOI\'h. . Из греч . 
&1toa'toЛ.o<; - то же; см.  Фасмер , ИОРЯС 1 2 , 2 , 33; Гр.-сл. эт. 33. 

аппетИт, со времени Петра I ; см. Смирнов 41 . Вероятно, и.з нем. 
Appetit, лат. appetitus. Судя по ударению, не через польсн. 
apetyt, вопреки Смирнову (там же) и Христиани (22). 

аиракос - воеиреспое евангелие для чтения, расnоложенное не 
по главам, а по воскресным дням и церковным празднинам; 
др .-русск. апракосъ, опра-косъ (Еванг.  1 270 г . ) ,  цслав .  · танже 
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опра'I'ООС'Ь. Ив rреч.  a1tp!XX't0� от a1tp!XX't0t �!J-Iipa t «праЗДНИНИ>>j 
см. Сревн. 1 ,  26 и ел. ;  Дурново, RES 6, 107.  Неточно Фас
мер, Гр .-сл. эт. 33 и Преобр . 1 ,  стр . XXV. 

апрель, др .-руссн. априлъ, ст.-слав .  априлъ (Остром. ) .  Через ср.
греч . a1tp0.. t(oc;) из лат. aprilis; см. Фасмер, ИОРЯС 1 2, 2, 
221 ; Гр .-сл. эт. 33 (с литер . ) .  О фопетичесном развитии (е 
перед л начиная с 1 406 г . )  см. Соболевсний:, Ленции 85 и 
РФВ 9, 3. 

апробация, со времени Петра 1 .  Через пол,ьсн. aprobacja <<одоб
рение» из лат. approbatio; см. Смирнов 42. 

апрош <<Траншея, стрелновый оною> ,  р аньше апроша, опроша, 
с 1 695 г . ;  см. Христиани 35. Последнее, вероятно,  через 
польсн. aprosza, первое - непосредственно из фрапц. ap
proche; см. Смирнов 42 и ел. 

апсель м. <<нижний: носой: парус между гротмачтой и бизань
мачтой:>> .  Ив rолл. aapzeil ; см. Мацепауэр 98; Мёлен 1 6. 

аптека, танже апоте'I'Оа (со времени Петра 1); опте'I'Оа часто 
в XVII в . ;  см. Смирнов 41 . Ив нем . Apotheke или прибалт.
пем.  aptheke (ср .-пж.-н .  aЬteke, abbeteke), ноторое восхо
дит через лат. apotheca н греч. &.1to��x'Yj <<снлад»; см. Илюге
Г�тце 21 ; 3еверс, K Z  53 , 1 08. 

аптекарь, раньше апоте.,.аръ (со времени Петра 1); см . Смир
нов 41 . Ив нем. Apotheker с введением форманта аръ или 
прибалт.-пем. Aptheker, ср.-пж.-п .  Appeteker (Ш.-Л. 1 ,  2). 
Ср .  старое польсн. haptekarz (PF 5, 41 8). 

араб, вероятно, из франц. arabe. 

арабеска, арабеск. Первое, возм. , через нем. Arabeske, второе, 
несомненно, ив франц. arabesque (с XVI в .) ,  первонач. 
«арабсная росписЬ»; см. Гамильшег, EW 44; Илюге-Г�тце 22. 

арава, см. орава. 

Аравия, др.-русск . ,  ст.-слав .  ffpdKИ!a (Супр . ) .  И� греч . 'Apa� ia . 
АравитЯнин иреобразовано из греч . 'A pa� t't'Yj<;. Ср. араб, 
арап. 

арай <<болото , заросшее намытом>> , пермсн . По-видимому, заимств . 
из фин . ,  нарельсн. aro <<мелководный: залив, заросший: хво
щаМИ>> ,  зап .-фип. * aroj; см. Налима 78 и ел. Из русск. пере
шло в номи arai <<болото>> ; см. Вихмап-Уотила 4. Неубеди
телъно сближение Филипа (41 ) руссн. арай с орать «П ахаты. 

арака,  аракИ (песнл. )  <<молочная водна», сиб. Уже в Домостр .  
И .  4 7 .  3аимств . и з  нрым.-тат, тат. , алт. araky - то же; cw, 
Радлов 1 ,  250; напротив, западное заимств . арак, вероятно. 
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через франц. arack (то же) арабеного происхождения; см. 
Доза .  

Аральское мбре - соответствует чага т .  Aral diil)izi ,  калм. Arl
nur - тo же; из чагат. , вазах. ,  кирг .  aral «Ивовые заросли, 
остров в реке, поросmий кустарником», калм. arJ <<остров», 
монг. aral - то же; см. Рамстедт, KWb 14 ;  Радлов 1 ,  252; 
Нуноm 1 3. 

арапдать <<Ворчать,  ругаться», олонецк . ,  вытегр .  (Иулии.) ,  ИЗ 
зап .-фин. (ер . фин. iiristii «ворчатЬ>> , о чем см. Налима 76, 
79). Наряду с этим б арапдать - то же (Нулик.) ,  через пере
разложение *обарандать; ер . обругать, ругать. 

арап «негр>> ; см. Хожд. Нотова 1 09 .  Заимств . из тур . ,  тат. , ча
гат. arap <<араб>> ;  см. Радлов 1 ,  261 ; Mi . TEI .  1 ,  248 [арапъ 
уже в 1 580 г. ; см. Ф о г а р  а m и, <<Studia Slavica>> ,  4, 1 958, 
стр . 63 . - Т.] .  

араппик <<охотничий кнут» , унр . гараппип. Из польск. harap
nik - то же; от hara р 1 - окрик охотника, отгоняющего со
бак O'f добычи, др .-польсн. herap из нем. heraЬ ! См. Mi . 
EW 423; Брюннер 1 68; K Z  48, 1 62; Преобр . 1 ,  7. [Подробно 
о польск. слове см. С л а в с н и й , I ,  402 . - Т . ]  

араху (неснл. )  «Rалмыцная водна и з  нислого молона», и з  монг. 
arxi <<Водка>> ; см. Радлов 1 ,  250. См. также арака. 

арба 1 .  «длинная четырехколесная телега>> ,  южнорусск. ,  2. «двух
колесная повозка», нрымсн. , среднеазиатсн . ,  кавн. Заимств .  
иэ тур . ,  крым-тат. , ныпч. ,  азерб . ,  чагат. araba «телега» ;  
см. Mi.  TEI . 1 ,  248; Радлов 1 ,  261 и ел. [Из тат. арба; 
см. Д м и т р и е в , Ленсикогр. сб . ,  3, 1 958, стр .  1 6.-Т . ]  

арбап диал. <<амбар,  склад» , псновсн . ,  владим. ,  тамб. Метатеза 
слова амбар; см. выше. 

Арбат - район города Москвы, где в XVI в .  был располо
жен царсний колымажный двор ; см. Энц. Слов .  3 ,  20. 
Обычно связывается с арба «повозка», причем образование 
представляется странным. Ср. казах . yrabat <<хозяйствен
ные пристройни» (Радлов 1 ,  1 367). Пизани (AGI 37, 1 82) 
объясняет из араб.  rabl.� «nредместье». Ср . еще ропать .  

арбуз - плод «CucurЬita citrullus», уже в Домостр. Заб.  1 57 
и ел. ; Хожд. Нотова (оноло 1 625 г . ) , стр . 96; укр . гарбуа 
<<тыква>> ,  отнуда польсн .  harbuz (Брюкнер 168). Заимстn .  
через RЫПЧ. xarbuz, тур . ,  нрым.-тат. karpuz (Радлов 2 ,  21 3 
И СЛ. )  ИЗ пере.  xarbUza , xarbuza «ДЫНЮ> ,  собственно ГОВОрЯ, 
<<ОСЛИНЫЙ огуреЦ», БОСХ. R пере. xer «ОСеЛ», авест. xara И 
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ср .-перс. bnCina <<Огурец>>; см. Хорн 104 и ел. ;  Хюбшман 
1 59; Mi . TEl. 1 ,  328; EW 1 22 .  

арбуй <<Жрец>> ,  с 1 534 г .  в Новгороде (Срезн. III ,  Доп . 6) ,  сюда же 
др .-русск. арбую, арбовати «отправлять языческое богослу
жение» (там же, 1 548 г . ) .  3аимств. из фин. ' arpoja <шрори
цатель, предсказате.цы; см. Калима 79. Из-за географиче
ского распространения менее вероятным является возведе
ние ::�того слова к мар. arbuj <<жрец, колдую> от ar <<разум» 
и �uj «голова>> ;  см. Рясянен, FUF Anz . , 24, 54. 

аргал «навоз, назем, сухой скотский помет на топливо», астрах. 
(Даль) [Тобольск, забайк. (Доп . н опыту Обл. Великорусск. 
Словаря, СПб, 1 858). - Ред. ]. Из монг . argal - то же; см. 
Рамстедт, KWb. 14 .  

аргалей, аргалИ (нескл. )  1 .  «дикая камчатская овца , бараю>, 
2 .  <<дикий, горный каменный баран, водится у нас на ни
тайской границе» (Даль). Из монг .-маньчж. argali - то же, 
калм. ar"('Qli ;  см. Рамстедт, KWb. 1 3; Рясянен, JSFOu. 45, 
6 и ел. ; Радлов 1 ,  289. 

аргамак <<лучшая порода лошадей в Средней Азию> ,  др .-русск. 
аргама-п'Ь <<благородный конЫ>; в памятнинах оргама-п'Ь (в До
мостр . 3аб. 1 68 и ел. ; также у Ив. Пересветова) .  Сюда же 
польск. rumak. 3аимств . из чагат. , тат. ar1amak «арабский 
благородный конь», уйt' .  ar1umak, алт. argymak, монr. ar
gamag, калм. ar"('DШ'Qg; см. Рамстедт, KWb 1 3  и ел. ; Hopm, 
AfslPh 8, 649; Mi . EW 283; TEl .  1 ,  248, Доп . 1 ,  6. [В др.
русск. уже с XV в.;  см. Н а з  а р  о в ,  «Ученые записки На
зансн . пединст.»,  1 5 ,  1 958, стр . 265; ер. еще И с а ч е н к о, 
ZfS, 2, 1 957, стр . 495. - Т . ]  

аргасув <шавоз, сухой енотекий помет н а  топливО>> ,  астрах. 
(Даль), из монг. argasun - то же, калм. ar"('QSIJ. - то же; 
см. Рамстедт, KWb. 14 .  

аргаш <<разновидность форелю> (Даль). Н еясно. Ср .  тат. ar1an 
balyk <<лососы> ;  см. Радлов 1 ,  296. 

apгiim, аргЫш <<Олений обоз>> , также аръюш, ръюш, арханг. ,  
сев .-сиб . (Даль), впервые в 1 536 г . ;  Налима (РФВ 65 ,  1 76), 
Вихман - Уотила (4) сравнивают с коми argys «олений 
обоз>> ,  но это слово в свою очередь могло быть заимств . 
из тюрн . ;  ер .  уйг. ar1ys «караваю> ,  тел . ,  шор . ,  леб . ar1ys 
<<спутнию> (Радлов 1 ,  301 ); ер . еще Налима , FUF 1 8, 2 и ел. 

аргумент, аргумент, впервые у Шафирова ( 1 7 17  г . ) ;  см. Хри
стиани 23. Судя no ударению, первое через польск. argu
ment, в то время кан форма с ударением на конце из нем. 
Argument или лат. argumentum; см. Смирнов 43. 
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арда «вешална , на ноторой сушат невод>> ,  олонецн. (Кулин. ), 
из нарельсн. ardo - то же, фин. arta; см. Калима 79 и ел. ;  
Леснов, ЖСт . ,  1 892, 4 ,  98; Фас�ер, ЖСт. ,  1 В, 2, 81 .  

Ард6н - npJITOR Терена, из осет. Arredon «бешеная рена>> ;  со
гласно Клапроту у Х19бшмана (Osset. Et. 1 1  ) .  

apдbl:m «испа нсний можжевельник, нрасный недр» , диал. (Даль), 
заимств . из тур . ,  азерб . ,  нрым.-тат. ardydz - то же, чага т. 
arduc - тo же; см. Радлов 1 ,  323; ер . танже артЫш, а танже 
сходные ирапение слова у Хюбшмана (Pers. Stud . 1 2) .  

аред <<Древний старин, старый снрлга, ворчун, злой волшебнию>, 
диал. (олонецн. ,  донсн.) .  Обычно выводят из Ирод. Это не 
выдерживает нритини в фонетическом отношении, вопрени 
Савинову (РФВ 21 , 42), Зеленину (Табу 2, 100). Снорее 
с ошибочным а вместо я (из Яред} от библейского 'bl.p68 -
отца Эпоха, прожившего (согласно Ин. Бытия 5, 20) пнобы 
962 года; см. Анад. Слов.  1 ,  62. Ср . танже аредовы веки <<Дол
говечность, долгая жизнь» (Мельников 3, 1 1 2) .  

аредь ж. <<зуд, сыпь, чесотна», заговаривается посредством 
стиха :  «рассыпься аредо.м., да не доставайся скаредам>> .  Са
винов (РФВ 21 , 42) . усматривает здесь иреобразование 
Ирод в Аред, возм. ,  в интересах табу и рифмы. Слово аредь 
этимологически нелепо. 

аренда, народи. танже ренда; унр . аренда. Известно с XVII в . ,  
см. Огненно, , РФВ 66, 361 ; Смирнов 43. 3аимств . через 
польсн. arenda - то же, ноторое связанQ со ср .-лат. arrenda :  
arrendare и reddere; см. Карлович 15 ;  Брюнаер 6.  Сюда же 
арендовать из польсн . arendowac. 

арест, арестовать, с 1 705 г. , танже арешт, 1 705 г . ; см. Хри
стиани 25; Смирнов 43 и ел. Судя по ударению, арест 
через польсн. arest, areszt (то же} пришло из нем. Arrest, 
ноторое восходит н ст.-франц. arrest. Более ран11им ударе
нием является арест из нов .-в .-и . .AI:rest: см. Кипарсний, 
ВЛ, 1 956, М 5,  131 ;  N euphil. Mitteil . ,  1 952, 442 . Арестовать 
из польсн. arestqwac ,  aresztowac ;  см. танже Корбут 451 ; 
Карлович 1 5; Брюннер 6.  

арестант, с 1 704 г . ,  см. Христиани 25, народи. реетанепая рота 
вместо арестантспая р. (Мельников) . Вероятно, заимств . 
через нем. Arrestant; см. Смирнов 43 1 ; Малиновский, PF 
1 ,  306 . 

арестега <<бичевна в три четверти длиной, привязанная с удоч
ками н ярусу (веревне) для ловли тресни и палтуса>> ,  ар-

1 V Смирнова ив ст.-фравц. arrestaпt. - Приж. ред, 
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ханг. (Даль), также аростега, бростега, бростига, брастяга 
(Подв .) ,  ив саам. к. karstikk - то же, саам . ,  норв. gii.rastak, 
саам. л. karasstoh; см. Налима ,  FUF 16 ,  70 и ел. 

арешпик <<камешек, голыш, обкатанный волнами»_, беломорск. , ив 
саам. кильд. ares.rp «мелкий камешек, гравий>> ;  см. Итконен 49. 

аржавец (бот. )  1. растение <<лисехвостник коленчатый1 , Alope
curus geniculus>> ,  2. растение «подорожник, Plantago 
lanceolata>> ,  3. растение «Тимофеевна песчаная, Phleum 
arenarium». Относится к *р'Ьжапьць, см. рожь. Неубеди
тельно объяснение Маценауэра (LF 7, 3) ив rреч . арr tоv 
растение Adiantum = «Венерины волосы>> .  

Арзамас - областной центр Арзамасской обл.  [ранее - уездный 
город в Нижегор. губ. - Ред. ] .  По мнению Паасонена (JSFOu. 
2 1 ,  6 и ел. ), город называется на морд. м .  языке Etiamas 
от etia <<эрвю> = «мордвин». Аналогично Монгайт (Нратк. 
Сообщ. 1 6, 104). По этому городу получил название изве
стный в истории русск. литературы литературный иружок 
( 1815-181 9), в который · входили Нарамвин, Жуковский, 
Батюшков и молодой Пушкин. 

аристократ, ив франц. aristocrate, вовм . ,  через нем. Aristokrat. 
аристократия, со времени перевода Пуфендорфа; см. Смирнов 

44. Судя по месту ударения, вероятно, через польск. arys
tokracja (т - под влиянием аристопрат) . Смирнов (там же) 
считает, что это слово пришло ив нем. Aristokratie. 

арифметика, арифметик, уже со времен Петра I; см. Смир
нов 44, который считает, что это слово восходит к польск. 
arytmetyk. Против этого говорит наличие ф в русск. слове. 
Скорее, ив лат. arithmetica, arithmeticus с влиянием <<уче
ного» проивношения th в &.p t&f.L1J'ttx�, &.pt&f.L1J'ttx6�. Во всяком 
случае, это новое, книжное заимствование. 

ария, уже у кн. Нуракина;  см. Смирнов 44 , И3 ит. aria - то же. 
арюiда ««рытая, увитая веленью аллею>, через нем. Arkade 

или франц. arcade ив ит.-лат. arcata - от arcus «дуга>> .  
аркалЫк «Чересседельнию>, пермск. (Даль), ив тур . ,  тат. , навах. 

arkalyk, аверб. arxalyx - то же, от тюрк. arka <<спина»; см. 
Наннисто, FUF 1 7 , 61 ; Радлов 1 ,  290; Mi . TEl .  1, 249; 
Норш, AfslPh 8, 649. 

аркан, укр. apnan <<Недоуздок, лассо», ваимств . ив тат. , нрым.
тат. , казах. ;  чагат. arkan «толстая веревка,  канат», балкар. 
arqan <<Лассо» (KSz 15, 202), тур .  orran - то же; см. Рад
лов 1 ,  288, 1061 ;  Mi.  TEl .  1 ,  249 .  

1 Точнее см . в . , Определителях высших растений " . - При м .  ред . 
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аркар, архар <<Дикий степпой баран» (Даль), из казах . ,  кирг . ,  
чагат. arkar «горный дикий баран», др.-тюрк. arqar, чагат. 
также arxar; см . Рамстедт, KWb. 1 3; Рлслпеп, JSFOu. 45, 
6; Радлов 1, 289 и 294. 

аркать <<Кричать, бранитЬ», пермсн . ;  по мнению Шахматова 
(ИОР.НС 7, 2,  340) , родственпо др.-ипд. fkati «храпетЬ>> и 
русск. ерЫк;н,утъ «зватЬ>>. Ненадежпо. 

аркебуза «старинный род ружью>, раньше аркобуа (Борис Году
нов) ; см. Срезн. 1, 27 . Первое - из нем. Arkebuse, послед
нее - из ит. arcobugi o,  arcibugio, откуда и польск. arkabuz. 
Исrочником этих слов является ср .-в .-н. hakenbiihse; 
см. Доза 49; Брюннер 6 ,и ел. 

аркебузИр «стрелок из аркебузы» (Лесков и др . ) ,  из нем. Arke
busier; аркебуаiiроватъ <<расстреллты, впервые У ста в морсн. 
1 720 г. (см. Смирнов 44) , из нем. arkebusieren - то же. 

аркуш «лист бумаги» (диал.) ,  воронежсн . ,  орл. (Даль); через 
укр. аркуш и польск. arkusz из лат. arcus «дуга», с таким же 
развитием знач. ,  кан в нем. Bogen <<лист (бумаги)»; первонач.  
<<согнутая, сложенпал бумага>> ;  см .  Гримм 2 ,  219 ;  Брюнпер 7; 
Нарлович 1 6. 

арлекИн, Штурм, 1 714  г . ;  см. Смирнов 45. Судя по ударению, 
не через польск. arlekiп (вопрени Смирнову, там же), а из 
ит. arlecchino , откуда франц. arlequin; см. Гамильшег, 
EW 48; Нлюге-Гётце 233. 

арматор «вооруженное купеческое судно>> ,  со времени Петра 1; 
см. Смирнов 45.  По мнению последнего, из нем. Armateur, 
которое заимств . через фрапц. armateur из ср .-лат. armator. 

арматfра [первонач . ]  «вооружение», начинал с Ф. Прокоповича ; 
см. Смирнов 45. Через польск. armatura из ит. ,  лат. armatura.  

Армения, из греч. 'App.evia. Уже др .-перс.  Armaniya- , Аrminа
<<Армепию>; см. Бартоломэ, Air .  Wb. 1 97;  Хюбшман, IF 
1 6, 205. См. ар.мяндп. 

армия, уже в 1 705 г. у RH . Нуракипа ;  см. Христиани 37; также 
ар.мея (1 704 г. и у Проноповича); см. Христиапи, там же. 
Окончание -ия может быть ошибочной регулл:ризацией вместо 
старого -ея, ноторое воспринимается нак вульгарное .  
3аимств.  из франц. armee или нем.  Armee. 

армуд «айва>>, дерево «Cydonia vulgaris», диал. (Даль). 3аимств. 
из тур .  armud, азерб . ,  крым-тат. , ныпч. armut <<груша>> ;  
Mi. TEI .  1 ,  249; РадлоQ 1 ,  341 : Маце:ц:ауэр 99. 
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армЯк <<верхняя одежда нрестьянина», раньше: ор.мЯ'К'Ь, Описи 
имущества 1 582 и 1 589 гr . ;  ар.мя'Къ, Домостр . R. 29; Срезн. 
I I ,  704 . 3аимств.  из тат. armak <<Одежда из верблюжьей 
шерсти, армяю> (Радлов 1 ,  801 ), чагат. ormak, иазах .  ormok 
«ткань из верблюжьей шерсти» , иоторые, по Рамстедту 
(KWb. 300) , связаны с тюрк. or- «ткать, плестш> , монг . 
ermiige, ormiige , калм. ormog <<ДЛИННОе грубое креСТЬЯНСИОе 

платье>> .  

армянИн, цслав.  ар.мtпиn'Ь, ра.мtпип'Ь, ст. -слав .  сtрменh.СКЪ. <<ар
мянсi<ИЙ>> (Супр. )  Из греч. 'App.бvLo<;; - то же (начиная с Ге
родота), с добавлением суффикса -tпиn'Ь, -апиn'Ь по ана
логии с названиями других народностей и племен; Mi . EW 4 
и выше: Ар.мепия. 

арнаут <<албанец>> ,  укр. apnщjm - то же; отсюда apnщjmJtOa <<сорт 
пшеницы с твердыми семенами, Triticum durum», южно
русск . ;  иурси. арпаут «басурман» (Даль). Через тур .  arnaut 
<<албанец>> ,  также arnawyt (Радлов ,  1 ,  303) из греч . &.p�avt't1J<;; , 
р'аньше &.Л�av t't1J<;; , &.Л�аv6<;; см. Фасмер , Гр.-ол. эт. 35 (с ли
тер . ); Mi .  TEI . 1 ,  249. Ср. таиже др .-русск . О рпяуmс'Кая зе.м.ля 
у Ив .  Перееветоnа (XVI в . ) ;  см. Гудзий, Хрест. 247 . 

аромат, таиже у Тредиаковсиого ; см. Христиани 23; уже
русси.-цслав.  аро.маm'Ь соответствует греч. tiprop.a (Остром.) .  
Западное заимств . столинулось с греч.  заимств . 

арбн, также арбнова борода, арум, нем. <<имбирь» (Павл. ) .  Осно
вано на ботаническом названии лат. arum, греч . ti�ov , но
торое ассоциировалось ввиду авунового подобия с именем 
библейского Аарона,  греч. 'Aapwv, чей посох чудесным об
разом зазеленел. Ср . танже нов .-в .-н. Aronstab <<Arum ma
culatum>> ( <<Посох Арона>> ) .  

арса <<можжевельнин, J uniperus», диал . ,  сиб.  3аимств. из группы 
ардЫш - то же. Ср . пере. aris <<можжевельнию> , о нотором 
см. Хюбшман, Pers. Stud . 1 2 . 

apceнaJI, с 1 699 г . ; у Петра 1 ;  см. Христиани 35; происходит 
из франц. arsenal ,  ит. ю·senale < араб.  (dar)as �ina'a <<дом 
изготовлению> ; см. 1\люге-Гётце 24; Хольтхаузен, EW 10 .  

Арск - город неподалену от 1\азани, обычно сближается (Нов.  
Энц. Сл. 3 ,  740) с чув.  ar «удмурт; человею> (о чем 
см. Ашмарин, Чув. Сл. 1, 302, 316) ,  тат. ary <<удмурт». 
Ср . ,  однако, ниже арчб. и аряпип. 

арт <<толи, лад, смысл, уменье>> ,  пермси. (Даль). Объяснение 
Шёгрена в связи с и о ми · art-alny <<думать, размышляты> 
пенадещно;  ер . Налима, FUF 1 8, 14 .  
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,ртачиться (о лошади), см. ртачиться от рот. 

артель ж. <(товарищество ремесленнииов ,  рабочих>> ,  из ит. artieri 
(мн. )  от artiere <<ремесленнию> ;  см. l\opm, AfslPh 9 ,  660. 
Невероятно толнование из тюри.  ortak <юбщество>> ,  вопрени 
Mi. TEI . 2, 1 37 ;  см. Преобр . 1 ,  8 .  [Более правдаподобно 
объяснение из тюри . ;  ер. тоб. урта.лай или тат .-баши. apm 
ил <ша род, находящийся позади», <(резерв>> ; см.  Д м и т р и  е в , 
Ленсиногр. сб.  111 ,  1 958, 43. - Т . ]  

артерия, с 1 7 1 9  г . ;  см. Смирнов 46. Через польси. arteria или 
непосредственно из лат, arteria < греч .  �p't'Yjp ta .  

артизав <(ремесленнию> ,  у нн . Rураиина;  см. Смирнов 46. Через 
франц. artisan из ит. artigiano ; см. Доза .  

артИкул 1 .  <Ютдельная статья в заионе>> , с 1 704 г . ;  см. Хри
стиани 25; 2 .  <(ружейный прием>> ,  из лат. articulus 
(см. Преобр . 1 ,  8) через нем. Artikel . Из польсн. artykut 
заимств . русск. артыr;,ул <(статья заиона или приказа»,  
с 1 388 г . ;  см. Срезн. 1 ,  28. 

артиллерия, с 1 695 г . ;  см. Христиани 33; народи. апти.лерия 
то же. Через польс:и. artyleri a из ит. artigleria или франц. 
artillerie, о иотором см. Доза; Нарлович 1 7 .  

артиллерИст, народн. антилерИст и з  нем. Artil lerist; с м .  Мали
новсиий, PF 2, 246. 

артИст, из франц. artiste или нем. Artist - производное от лат. 
ars, artis. 

артишок, через англ. artichoke - то же, из ит. articiocco, 
carcioffo , иоторое происходит из араб. al-charsбf; см. Rлюrе
Гётце 24; Хольтхаузен, EW 10. 

артос, артус ((ОСВЯЩенный хлеб>> , др . -русси .  артус'Ь, с XII в . ;  
см. Срезн. 1 ,  28 . Из  греч . &p'to� <<хлеб» , собственно «при
готовленное» от <ip'tuw; см. Фасмер , ИОРЛС 12 ,  2, 8; Гр.-сл. 
эт. 35. 

артуг <(медная монета>> , др .-русси. ,  Новгор. 1 летоп . ;  см.  Срезн. 
I , 28. Вероятно, из др.-шв.  artogh, ortogh <<МОНета, равная 
1/3 ейрир (ore)>> ,  буив.  <<железная проволока»; ер .  д.-в.-н. 
aruzi , нов .-в .-н. Erz; см . Стренr 1 1  и CJI . ;  Нлюrе-Гётце 1 38; 
Фальи - Торп 1 97 .  3аимств.  также латышеним ( artava, 
artavs «мелкая монета,  грош») 111 литовским (arta ugas 
у Ширвида); М. - Э.  1 ,  244. 

арть1ш «можжевельнии, Juni perus commun is>> ,  диал. , сиб. (Даль). 
3аимств . из того же источнииа,  что и ардЫш (см . ) ,  с диа
лентными различиями .  Ср . тат. , тел. artys - то же ( Радлов 
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1 ,  3 14) ,  уйг . artuc (Банг-Габайн, Sitzungsber. Preuss . Akad.  
1 931 , 466); см. Mi . TEI . , Доп. 2,  76 .  

аруд «закром, сусек (в амбаре)>> ,  блр . ; польск. arud - то же, 
виленск. (Отрембский, JP 1 6, 82) , из лит. aruodas «хлебный 
закром», лтш. arilods - то же, от балт. * arn- «Хлеб (в зерне)>> 
и к. dhё- «класты; см. Буга,  KS 1 ,  72; М. - Э. 1, 142; 
Френкель, IF  53, 1 29 ; Нарский, РФВ 49, 480. 

арфа ж. , из нем. Harfe , откуда также по.11ьск. arfa - то же; 
см . Норбут 437; Преобр. 1, 8 .  [С 1698 г . ;  см. Ф о г а р  а ш и, 
<<Studia Slavica>> , 4,  1 958, стр . 64. - T. J  

архалук, архалух, архалЫк, ахалук <<nоддевка>> ,  диал. (Даль), 
укр . архалуп.  3аимств . из тюрк. : ер. тур . arkalyk <<род кам
зола,  курткю> ,  азерб. arxaiyx «короткое нижнее платье 
мужчин и женщию>; от тур .  arka «спина» ; см . Радлов 1 ,  
290, 294; Норш, AfslPh 8, 649; Преобр . 1 ,  9; Mi. TEI . , 
Доп. 2, 76,  1 88 .  

архангел, ст.-слав. , руссн.-цслав.  архапгелъ (Супр . ,  Остром. ) .  
Из греч . сiрхсiпеЛо<;- то же;  см.  Срезн. 1 ,  28. 

Архангельск - город на Севере России, назван по Архангель
сному Михайлову монастырю, основанному в XIV в. В 1 584 г.  
там возник деревянный город; ер. грам. 1 388-1 414 гг .  
у Шахматова (Дв. гр .  40). Прилаг . архапгелогородстшй сохра
няет память о вознинновении названия путем скрещения 
из более раннего Архангельский Город; см. Унбегаун, RES 
16 ,  66.  

архаровец 1 .  <<nолицейский сыщик», 2 .  «беспутный человею> ,  
устар.  Образовано от имени известного мос1ювского гене
рал-губернатора И. П.  Архарова,  служившего при Енате
рине 11 и Павле 1 (ум. в 1 81 5  г . ) .  Ср. Зеленив, РФВ 54, 
1 1 8;  Преобр. 1 ,  9. 

архи- - усилительная приставка, первонач .  в греч. словах 
(архиерей, архидиапоп и т. д.), потом также в исконносла
вянских словосложениях, напр.  архипастырь, архиплут, 
архибестия и т. д. ; см. Преобр. 1, 9; Малиновский, PF 4, 659. 

архИв, со времени Петра 1; см. Смирнов 47. Из нем. Archiv, 
нотарое произошло через лат. archivum из греч . cipxeтov 
«присутственное место>> :  &px1J «власты> .  

архивариус, со  времени Петра 1 ;  см .  Смирнов 47 .  По-видимому, 
через устар.  нем. Archivarius из лат. archivarius. 

архидиакон «старший диакон при особе архиерею> (Р.  10), таиже 
цслав. Mi . LP 8. Из греч. apxt�tcixovo<; (Софонлес 257). 
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архиепИскоп, др.-русск. архиепис-поп-ь, apxuenucnyn'Ь; см. Срезн. 
1 ,  29. Ст.-сла:в. <�рхикписк0уn,. (Супр.) ,  цслав.  архиепис-поn'Ь 
из греч. apxLe'lttGXO'ItO\ - то же (Софоклес); см. Mi . LP 8; 
Преобр. 1 ,  9 .  Точно так же др .-русск. архиепископия 
(Новгор. I летоп. l'l др. ,  цслав . - то же) происходит из 
греч. apxte1tLGX01t-lj (Софоклес); см. Mi . LP 8. 

архиерей, простор. аАхиреи, севсн . ,  русск.-цслав. apxueptu, 
Остром. , ст.-слав. 11рхиврви, Супр.  Из греч. cipxtepeu<; - то же 
(Софонлес 257); см.  Фасмер, Гр.-сл.  эт .  60. 

архилин «сказочная трава,  которая якобы в ночь на Ивана 
Rупала приобретает волшебную силу» (Мельников 6, 10) . 
Неясно . 

архимагер «старший повар», устар. ,  церк. , р1сск.-цслав. (Григ. 
Н аз. , XI в.): ар-ьхи.магер'Ь ИЗ греч. apxtp.ayetpщ; - то же. 

архимандрИт «настоятель одного или нескольких монастырей», 
танже русск.-цслав. (с 1 1 36 г . ) ,  сербск.-цслав .  архи.мандрит'Ь, 
см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 36, где это слово возводится н греч. 
apxtp.av8p t't'YJ<; от p.&.v8pa <<Ограда>> ;  см. танже Mi. EW 4; 
Срезн. I, 30. 

архисинаrбг <<старший раввин»,  руссн.-цслав.  архисvнагог-ь 
(Остром. ), из греч. арх tauv&.yroyo<;. 

архистрат:Иr «главный воитель», эпитет архангела Михаила , уже 
в русск.-цслав . минеях 1095 г. Из греч. apxta'tpli't'Yj"(O<;; 
см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 60 И ел. ; Дюнанж 1 31 .  

архитектор, впервые у Памвы Берынды, 1627 г . ;  см. Огненно, 
РФВ 66, 361 , простореч . мхитехтур (Мельников). Запад
ное заимств . через нем. или голл. , которые восходят 
к позднелат. architector (по аналогии sculptor, pictor и т. д . ) ;  
см.  Нидерман, Glotta 1 9, 1 и ел. ; Френкель, IF 50, 9;  
AfslPh 39,  82 и ел.  Наряду с этим руссн. архите-пт - то же, 
1 712  г .  (см. Христианl'l 45; Смирнов 47), вероятно, из нем. 
Architekt. Др.-русск. архитектон'Ь <<строителы, церк . ,  прямо 
из rреч . apx t'teX'tФV; см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 36; Срезн. I ,  31 . 

архитектура, с 1 705 г . , у Петра I и Проноповича;  см. Хри
стиани 45. Из полъск. architektura от лат. architectura; 
см. Христиани, там же; Смирнов 47. 

архитрав «основное стропило, лежащее на нескольних колон
нах>> ;  со времени Петра I; см. Смирнов 47. Из нем. Archi
trav < франц. architrave от лат. -trabs «перекладина» ; 
см. Доза; Смирнов, там же 1 •  

1 У Смирнова - непосредственно ив францувскоrо о т  Jiатипскоrо. -
UpU.AI .  ред. 
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арцибискуп «католический архиепископ»,  начиная с Ипатьевск. 
до времени Петра I; см. Срезв. I ,  31 ; Христиани 1 1 .  Заимств . 
из польск. arcyblskup . 

арча « Juniperus daurica , можжевельник, степной вереею> ,  сиб. 
(Даль), также арца , арса. Заимств . из тат. , чаrат. arca 
«можжевельник», см. Радлов 1 ,  323 и ел. Город Арск на
зывается у казанских татар тоже Arca; см. Радлов, там же. 

арча «плата за езду на оленях», арча-п <<nогонщин оленей>> ,  
арханг . ;  Налима (РФБ 65, 1 76) относит к аргЫш и произ
водит из фин .-уйг. норня ar-. Неясно. 

арчак <<Лука, деревянный остов седла>> ,  также диал. вбрча-п, 
воет. (Даль), др .-русск. �ерча-п'Ь - то же, грам. 1 557 г . ;  
заимств . из  тат. arcak <<седельная лука» ;  см. Mi . TEl . ,  
Доп . 2, 75, 1 34; Преобр . 1 , 9.  Ср .  орча-п. 

арчfл «кисет»,  забайк. (Даль), связано с калм. artsnl «nлаток, 
полотенце>> ,  монг.  arCigul, alCigur, алт. arcnl <<nлаток, мошна», 
тел. arcnr - тo же; см. Рамстедт, КWЬ. 1 5 ;  Радлов 1 ,  325. 

аршан <<ключ хорошей воды, пресный роднию>,  иркутск. (Даль), 
из калм. arsii.n <щелебный источник, святая вода», монг . 
arsijan - то же, ер .  казах. arasan <<горячий ключ, минераль
ный, целебный источнию>, алт . ,  тоб . ,  тар .  arasan - то же 
и т. д . ,  см. Рамстедт, КWЬ 1 5 ; Радлов 1 ,  259 и ел. 

аршан - разновидность можжевельника « Juniperus Sablna>> [<<Ка
зацкий м . »] ,  диал. (Даль), вероятно, из тюрк . :  алт. , леб. 
arcyn, леб. ardzyn, ardzan, ба раб . ,  тел. arsyn - то же; 
см. Радлов 1 ,  324 и ел. 

аршИн <<мера длины>> ,  с XVI в . ,  Домостр . Заб. 199 и др . ;  
см .  Срезн. I ,  31 . Тюрк. заимств . :  ер .  тур . ,  тат. , кыпч . ,  
тел. , ба раб .  arsyп «аршин»,  чага т .  arsuп - т о  же; см. Рад
лов 1 ,  332 и ел. ; Mi . EW 4; TEl .  1 ,  249. 

арЫк <<Оросительный канал>> ,  среднеазиатск . ,  заимств . из уйг . ,  
казах . ,  тат . ,  кры�.-тат. , башк. aryk «оросительный канал>> ,  
тур. ark, arg «борозда, ров , канава», чагат. aryk, aryy 
<<Линия , трещина>> и т. д. ; см. Гомбоц 38; Преобр. 1 ,  9 .  

арьерrард, раньше ариергардия, у Петра 1 ,  арьергарда, там же, 
1 708 г . ;  см . Христиани 37; Смирнов 44. Скорее из франц. 
arrieregarde (с изменением окончания под влиянием гвар
дия), чем из польск. arjergarda,  arjergwardia, как полагает 
Смирнов (там же). 

арыiн <<квашеное молоко с водой; молочный квас>> ;  оренб . (Даль), 
укр . ар' Ян, ааимств . из тюрк. ajran - то же; см . айран и 
Mi . TEI . 1 ,  244 , 
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арннии - старое название удмуртов, о.коло 1 489 г . ;  см. Вере
щагин, F U F  Anz. 9, 70. Из  тат. ar, ary <<удмурт» (Радлов 
1 ,  244), согласно Наинисто (Festschrift Wichmann 427). 
Ср . та.кже Apcn и вотЯп. 

арнсина, орЯсина «длинный прут, хворостина» (Даль). Налима 
(21 1 )  связывает с рясипа, .которое едва ли заимств . из 
фин. raasu <шрут>> .  Неяспое слово.  

асей, асейка - насмешливое прозвище англичан, арханг. (Даль); 
объясняется обычно из англ. I say «Я говорЮ>> .  Подвысоц
.кий (РФВ 21 , 28) допус.кает, .кроме этого, сближение с во
просительным ась?, в чем вряд ли есть необходимость . 

Аскольд - имя собств . м. р . ,  др .-русс.к. Асполд'Ь (По в .  Врем. 
Лет под 862 и 882 г г . ) , из др .-снанд.  H<]skuldr - то же; 
см. Томсен, Ursprung 1 47 .  

аспид I .  <<уж, Aspis>> ,  народи. Аспид - ТО же, у.кр . гаспид, блр .  
аспiда «уж, злая баба>> ,  через русс.к.-цслав. аспида - то  же 
(Григ . Н аз. ) ,  ст.-слав. d�ПИДd (Супр . )  из греч . cia1tt<;; , - ioo<;; ; 
см. Фасмер , ИОРЛС 12 ,  2, 222; Гр.-сл. эт. 36. Перемена 
грамматического рода, возм . ,  под влиянием гад. 

аспид I I .  <<Черный сланец>>, аспидпая доспа «Грифельная доена» .  
Пизани (AGI 37, 1 83) объясняет .ка.к заимств . и з  греч. 
i:cxa1tt<;; через нем. J aspis .  Ср. танже Яспис. 

аспид III .  <<ЯШМа>> ,  уже Стеф. Новгор . ,  1 347 г . ; из греч . tCX01tt <;; 
TO же. Начальное а вместо я объясняется ученым исправ
лением в цслав . по аналогии с aгnelf: ягпепоп и т. п . ;  
см . Фасмер, Гр .-сл . эт. 36; Преобр . 1 ,  9 .  

аспр «серебряная монета», др.-русс.к . ,  Прос.кин. Арсен. Сухан. 
и др . ;  см. Фасмер,  Гр .-сл. эт. 36 и ел. Из греч. cla1tpo'1, 
.которое происходит из лат. asper. Ср. Г .  Майер , Ttlrk. St. 
1 ,  63; Швицер, IF 49, 29; Лейман, Glotta 23, 1 38. 

ассамблея «еобрание придворного общества (знати)>> ,  аса.мблеа, 
письма Петра I ;  танже оса.млеа, осо.млеа, у .кн. 1\ура.кина,  
1 705 г . ;  см. Христиани 48.  Из франц. assemЬlee - то же, 
едва ли Через польс.к. asamЬla, мн. ч. -е, вопре.ки Смир
нову 48. 

ассекурация «обеспечение», во времена Петра I; см. Смирнов 
49. Через польс.к. asekuracja - то же, из лат. assecura
tio.  

асессор «заседатель (в .казенных палатах; судебный з . ) >> ; см. 
Шафиров, 1 7 1 7  г . ;  Смирнов 48. Через польсн. asesor или 
нем. Assessor из лат. assessor. 
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ассиrнация 1 .  <<денежный перевод; че:ю> ,  2. «бумажный денеж
ный билет>> ,  с 1 704 г . ;  см. Христиани 41 .  Через польсн. 
asygnacja из лат. assignatio . 

ассиrновать ,  со времени Петра I ; см. Смирнов 49. Через польсн. 
asygnowac из лат. assigпare. 

ассистент, со времени Петра I; см. Смирнов (49), по мнению 
ноторого из нем. Assistent.  

астамет «шерстяная тнаны, нурсн. ,  РФВ 68, 3. См. ста.мет. 

астра, позднее заимств. из нем. Aster от греч . ciat�p <<звезда>> ,  
тан нан ;:)ТИ цветы имеют звездообразную форму; см. Rлюге
Гётце 26. 

Астрахань - город у Rаспийсного моря, часто в Азовсном 
Взятии (XVII в . ) ;  см. РФВ 56, 1 37 и ел. В др.-руссн. 
грам. танже Асторохапь (ер . жит. Юлиан. Лазаревсной; 
см. Гудзий, Хрест. 334), араб.  HaJJ-Tarchaп (Ибн-Батута}, 
ср .-лат . Agitarcaп (XIV в . ), по Бромберt'у ; см. FUF Апz.  
26, 67.  И роме того, город имеет следующие названия: чув . 
Astarkan, Astarxan (Ашмарин, Чув. Сл. 2, 1 28}, назах. 
Aidarxan , тат. Actarxan ,  нрым.-тат. Actarxan, налм. Adrxun; 
по мнению Рамстедта (KWb 25), - из тат . ,  навах. Hadzi
tarxan; ер .  танже Радлов 3, 854; Фасмер, ZfslPh 1 ,  1 69 .  
Ввиду современного тур .  HadZftarxan предположение Мар
иварта (UJb. 4, 271 ) о хазар.  Ras Тю·хаn представляется 
маловероятным. [Снорее всего, из тюрн . As-tarxan <шачальнин 
асов, алаю> (в Хазарсном наганате), т. е . первоначально, 
возможно, ставна алаиеного военачальнина; см. В е р  н а д
с н и й, For R .  J akobson, стр . 591 ; А б а е в, Ист.-этимол. 
словарь, I, стр . 80. - Т . ]  

астрол6rия, уже в ИзбQрнине Святосл. 1073 г . ;  см. Фасмер , 
Гр.-сл. эт. 37, из греч. ciatpoЛorla.  

астролЯбия <<астрономичесний nрибор для измерещш углов и 
высот»,  раньше астро.лабиу.м, с 1 7 10  г. - см. Смирнов 49, 
ноторый возводит это слово н нем. или лат. astrol ablum . 

астрон6м, со времени п;тра 1 ,  см. Смирнов 49. Отсюда по 
народи. этимологии ocmpOJ}M «астроном», вятсн. и др . (Вас
нецов) из острый ум. Слово происходит и� франц. astro
nome или нем. Astronom; см. Савинов , РФВ 21 , 28. 

астрон6мия, из лат. astronomia ,  греч. datpovo1-1-la .  

асфальт, позднее заимств . через франц. asphalte или нем. As
phalt  ив лат. asphaltus, греч.  аа<:раЛtщ от а<:раЛЛва�аt <<Оnро
нинуться, упасты> ;  свяаующее вещество,  предохраняющее 
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стены от падения; см . Дильс, KZ 47, 207 и ел . ;  Иречмер , 
Glotta 10 ,  237. [Ср . уже др .-руссн.  асфальт-ъ из греч. &с:нр&.Л
't'Уj<; (Иосиф Флав . ; М е щ е р с к и й, Виз. Врем. , 1 3 ,  1 958, 
стр . 251 ) . - Т .]  

ась-межд. <<что ? ,  :нан?>> ,  также асе «Я тут» , из а и се (см. ниже); 
см. Преобр. 1 , 1 .  

ата , атай «отец; дядя ; в ежливое обращение к пожилым тата
рам>> ,  вост.-русск. (Даль}, из чагат. , тат . ,  казах . ata <<отец; 
дедушна» или тел. adai <<Отец>> ;  см. Радлов 1 ,  449 и 
CJI. И 477. 

атака «нап адение>> , со времени Петра I ;  см.  Смирнов 49 и ел. 
Из нем. Attacke или франц. attaque. Судя по граммати
чесному роду, едва ли заимств.  через посредство польсн. 
atak,  вопрени Смирнову (там же). 

атаковать , с 1 703 г .  (Христиани 36), через польсн .  atako\Ya c 
из фра нц. a ttaquer, в то время нак ата-кировать (у Петр а I)  
и з  нем . a ttakieren или франц. ; см. Смирнов 50. 

атаман, диал .  ватаман, унр. атаман, ота.маи. Др.-руссн. ватамаu'Ъ 
(часто с 1 294 г . ) . Срезн. ( 1 ,  231 и ел . )  возводит н ата.маи-ъ, 
однако не может привести столь же старые примеры по
следнего. Ср.  танже польсн. wata man у Папродкого ( 1 584 г . ) , 
по уназанию Брюннера ,  KZ 48, 1 72 и ел. В то же время 
в XVI I в .  часто атамаи-ъ: «Смерть Снопина-ПlуйсiЮГО >> ,  
<<Азовс:н. Вз. » и др . ,  см . РФВ 56, 1 39 .  Согласно старому мне
нию (Mi . EW 5 ;  Бернекер 1 ,  378; Преобр.  1 ,  9 и ел . ;  
Брандт, РФВ 22, 1 24), эти слова , на:н и польсн. hetman, 
восходят н нем. Hauptmann, раньше heuЬtmann.  Это тол
нование сопряжено � фонетичесними трудностями, поэто му 
Брюннер (KZ 48, 1 72}, Дашкевич (AfslPh 4, 545) и Смаль
Стоцний ( << Slavia >> 5, 44) отделяют (в)amaJrtan-ъ «старейшина» 
от группы hetman (см. ниже гетмаи) . Брюннер (там же) 
делает попытку возвести первое слово к тюрк. odamaв 
<<Старейшина пастухов или вазачьего лагерю> ,  тур . ,  крым.
тат. oda <<солдатсная артелЬ», <<Отряд>> (Радлов 1 ,  1 1 21 )  и 
ссылается на  протетическое в- в ватага. Ср. сомнения 
Ягича (AfslPh 4,  545). Совершенно неприемлемо объясне
ние Горяева ,  ЭС 438: атаман, из тюри. ata <<Отец>> и tumaв 
« 1  О 000» ; против см. Преобр . 1 , 9 .  [Ср .  еще Д м и т р и е в, 
Ленсиногр. сб. , 3 , 1 958, стр . 1 7 . - Т . ]  

атеИст, начинал с Ф .  Проноповича; см. Смирнов 50, где слово 
объясняется из нем. Atheist - то же . Отсюда прилаг .  атей
ской <<безбожный» ,  XVII I  в . ;  см. Благой 99. 
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атлас «гладкая шелковая тканы> ,  ранее отлас'Ь (Опись иму
щества Бориса Годунова  1 589 г . ;  Домостр . К . ,  3аб. 1 66 
и т. д . ); см. Срезн. I l ,  758.  Из польск. atlas - то же или 
нем. Atlas, которое восх9дит к араб. atlas «гладкий»; 
см. Rлюге-Гётце 26; Брюквер 8; Mi . TEI . ,  Доп. 2, 78. 

атлас <<географический атлас, собрание географических карт» , 
вероятно, и з  нем. Atlas - то же. Это названи� восходит 
к труду Г. Меркатора <<Atlas>> (Дуйсбург, 1 595 , нем. изд. -
в 1 727 г . )  (Rлюге-Гётце 26), названному по имени мифи
ческого великана Атласа, удерживающего на своих пле
чах небесный свод. 

атлет, впервые у Тредиаковского; через нем. Athlet или франц. 
athlete из греч. ti�Л1j't���; см. Христиани 51 и ел. 

аттЯ, атЯ, ати «благодарю, спасибо», nермск. (Даль). Если до
стоверно, что это слово известно на западе России (Даль), 
его можно рассматривать как образование детского языка . 
Б противном случае, возм . ,  заимств . из коми at't'i повел. 
«благодарю>, at'ni <<благодариты; см. Калима, FUF 1 8, 14 
и ел . . и RLS 37. 

ату - межд . ,  клич к охотничьим собакам, откуда атукать, 
атукнуть <<травить, гнаты> (Гоголь). По Преобр. (1 , 10) зву
коподражательное .  Скорее, из франц. а tout . 

. ать <<nусть, пускай>> , часто в др .-русск . предложениях с опта
т"вным значением ; ер . также др .-польск. ас , др.-чеш. at'; 
см. Ягич, AfslPh 6, 285; Шахматов ,  AfslPh 7, 65. Из с.  а 

· и част. ti ;  первонач . dat. ethicus t t  «тебе>> ,  рано сокра
щенный в tь. Ср . также др.-русск. тоть, др.-польск. toc . 
Вряд ли др.-русск. ти, ть можно связывать с лит. te- из 
форм желательного накл. ,  вопреки Ягичу; см. там же. 

атька, атя м.  «отец, батя, батенька, батюшка>> , ряз . ,  тульск. 
(Даль). Либо из тятя или заимств . из тюрк. ata «отец>> ; 
см. выше ата. Ср. казах. aUika <<батюшна, дедушка»; 
см. Радлов 1 ,  457 и ел. Наконец, это слово могло быть 
также словом детского языка;  ер. примеры в статье отец. 

ау ! - межд . ,  отсюда аукать, аупнуть. Звукоподражание, со
гласно Преобр. 1 , 10 .  

аул <<Деревня, селение, стойбище, шатер азиатск"х и кавк. на
родов» .  ·3аимств . из тат. , казах . ,  кыnч . aul <<Деревня; юрты, 
находящиеся на одном месте>> ,  тур . ,  азерб. aryl <<загон для 
овец>> ;  см. Радлов 1 ,  74, 1 63 ,  1 7 1 , 350; Mi. EW 2 ; TEl . 
1 , 242; Ряслпен, Tat . L .  23 .  
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аулЫн, аулЯк, аулЯх <<утка са вка , Анаs hiemalis >> , Iшмчатск. 
(Даль); ер. также юпса. Из манси a�Л'Dz, a�l az <<A nas hie
malis>> i  см. Налима , MSFOugr 52, 94; Наннисто, MSFOugr 
56, 73 ; Буссениус, ZfslPh 6, 460. 

аутодафе <<торжественный суд цернви над еретином». Через 
нем. Autod afe или франц. aнtodafe из nорт. aнtodafe = лат. 
actнs fidei <<Дело веры>> ; см. Доза ,  60. 

афИша, из франц. affiche - то же ; см .  Горяев , ЭС 7. 

Африка, заnадное заимств . из нем. Af1· ika :  лат. Af1·ica , тогда 
как др.-руссн. , ст.-слав.  JlфpИIШI<J - то же (Cynp . )  прямо 
из греч . 'Acpp tx� . 

афрбнт «Личное оснорбление», начиная с кн. Иуранина , 1 707 г . ;  
см. Христиани 22. Вероятно, через польсн. afron t или нем.  
Aff1·ont из франц. affront; см. Христиани, там же;  
Смирнов 5 1 .  

аффект <<Возбужденное состояние, душевное волнение>> ,  с о  вре
мени Петра I ;  см. Смирн;ов 51 , согласно которому через 
польск. afekt - то же. Судя по  ударению, скорее всего 
через нем. Affekt из лат. affectнs <<етрасты». [Ср .  уже 
в 1 656 г .  аффипт; см. Ф о г а р  а ш и, «Studia Slavica>> ,  
4, 1 958, стр . 64. - T . J  

ах ! ахти ! - межд. гнева,  досады, удивлепил (ахти - уже в <<Пов .  
о Горе-злосчастию>, XVII в . ) , отсюда ахать, ахпуть.  Ср.  нем . 
ach ! ,  achzen ; см. Преобр. 1 ,  10 .  Элемент -ти следует, nо 
видимому,  объяснять таи же ,  I\ак ать.  

ахинея <<Напыщенная, сумбурная речь,  бессмысшща>> ,  унр.  ахи
н ея, - то же. Семинарсн:ое слово; вероятнее всего, ИЗ греч . 
ci&r;vrxi:щ «афинский>> ; ер .  ст.-слав .  d0Инiш <<:%3-r;v(Xto�>> (Су п р . ), 
сербск.-цслав.  афипиисn'Ъ, откуда :  ахинейспая премудрость. 
Выраженnе могло быть взято из Анафиста Пресв . Богор . :  
радуйся, афипейспия плетения растерзающая; см. Грот, 
Фил. Раз .  2, 1 29;  3еленин, РФВ 54, 1 1 3; Преобр .  1 ,  
стр . XXV и ел. Сомнения Фасмера (Гр .-сл. эт. 37) излишни.  
Из семасиологичесних соображений нельзя предпочесть 
предnоложение Маценауэра (LF 7 ,  1 )  о заимств . из греч . 
lizr;virx «нужда,  бедпосты от liz�v <<снудпый, бедный>> .  Точно 
таи же нужно отклонить сближение Виноградова (ИРЯ 
2, 37 1 )  с хипить <шорицать, осуждатЬ», хипь «вздор , бол
товня». 

ахт, ах <шотон между двумя озерамю> , сев.-зап .-сиб. , также 
в :качестве мести. н. Согласно Наинисто (FUF 1 8, 83), 
заимств . из мапсп azt - то же. 
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ахтерлЮк морск. «задний люн, люн позади rротмачты>> ,  заимств . 
из rолл. achterluik - то же; см. Маценауэр, LF 7, 2; Мё
леп 16 .  

ахтерт6в морск. «задний канат» , и з  rолл. achtertouw - то  же; 
см. Мёлеп 1 7 .  

ахтерштевень морск. <<Отвесный брус в основании кормы», 
у Петра I ,  1705 г . ;  см. Смирнов 5 1  и ел. ; из rолл. achter
steven; см. Христиани 39; Мёлеп 1 6  и ел. 

ахjн «мусуль мапсний богослов,  ученый мулла» , диал. (Даль), 
заимств . из азерб . ,  тат. , тар .  axun <<старший мулла>> ,  ка
зах.  a kyn (см. выше, а-кЫп), бараб. , тоб. akun - то же (см .  
Радлов 1 ,  98 ,  1 09, 1 35). 

аче с .  <<еслю> (наряду с а'Чи - то же), тольно др.-руссн. ; см· 
Срезн. J ,  33 и ел. ;  отчасти соответствует др .-польск. acz 
<<ХОТЯ>> ,  др .-чеш. асе, ас <<еСЛИ>> ,  В .-луж. hac <<еСЛИ, чеМ>> 
(после сравн. степ . ) , н .-луж. ас «ЛИ>> . В первой своей части 
содержит упоминавшеесЛ выше а в сочетании с *се,  род
ственным др .-ипд. са,  лат. -que, греч .  'ts <<И >> ;  см.  Берненер 
1 ,  22 ;  Бругман, KVGr 615 ;  Мусич , AfsiPh 29, 625; Ерюн
пер 71 . Но  ер .  также аще. 

ашать <<есть», ашб,й <<ешь» , вост.-руссн. (Даль), заимств . из тур. , 
тат. , кыпч. ,  нрым.-тат. , чаrат.  asaшak «есть (нушать)>>, 
назах . asamak - тo же (Радлов 1 ,  587, 536); см. Mi. TEl . ,  
Доп . 2, 77.  

ашуг «народный певец па Иавназе» (Тимофеев 396), буквально 
«любовнию> . Это слово заимств . из нрым.-тат. , ныпч . ,  тур. 
asyk «возлюбленный» : <шрониншийся любовью», чага т. asik 
то же (Радлов 1 ,  592 , 596). 

ашуть <<Напрасно, зрю>,  руссн.-цслав . ;  ер. ст .-слав.  dШY'Th. (-tli't"fjv 
( Е\лоцов сб. ) ,  чеш.  jesitny <<тщеславный>> ,  др.-чеш .  jasutny 
то же, jesut' «тщеславие, суетносты> ,  слвц. jaso «ветрогою> 
[ Исаченко ,  Слвц. руссн. словарь 1 ,  248. - Т . ] ;  см. Голуб 87, 
наряду с русск.-цслав .  ошуть <<напрасно>> . По мнению Вер
венера ( 1 ,  33), от болг . шут <<безрогий>> ,  унр .  шутий 
то же, польск. szuty - то же. По-видимому, здесь пред
ставлены разные приставки; см. Ильинский (РФВ 74, 1 28), 
который пытается связать ашуть и ст.-слав .  соуи p.li'ta tщ 
как различные ступени чередования. Начальное ст.-слав .  
d- он  еравпивает с др .-инд. а-, rреч ill-; ер.  Вервенер 1 ,  441 .  
Ввиду наличия а- в начале слова др .-руссн . ашуть должно 
было быть ааимств . из ст.-слав . ,  так кан н исконнорусск . 
слове было бы я-. [См. еще Л ь  в о в ,  «Донл. и сообщ. Ин.  
Н з.» ,  12, 1 959, стр . 50 и ел.  - Т.]  
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аще с. «еСЛИ», русск.-цсла в . , ер. ст.-слав .  dШТ6 et (Супр .  И др. ), 
редко �аште (Ягич, Мар . ,  427), наряду с этим также ашти, 
др.-полЬск. jacy <<тольно», польск. диал. jacy - то же, др .
сербсн. ahe. В фонетичесном отношении сюда же может от
носиться: вЫшеупомянутое др .-русск. аче <<еслю> ,  ачи, что 
объяснило бы и его знач. Исходная праслав .  форма, близно
родственная вышеупомянутому * асе с тем лишь отличием, 
что она происходит из более древнего сочетания *a t  + *ke . 
Группа -tk- перед гласными переднего ряда давала, по  
мнению Мейе, в праславя:нсном я:зыне сочетания согласных, 
не отличавшиеся в отдельных слав .  язынах от рефлексов 
праслав. tj. Ср.  Мейе-Вайан 95. Др.-польск. jacy полу
чило наращение -i; см. Мейе-Вайан, там же. 

Аю-Даr - гора в l\рыму, бунв. «Медведь-гора>> , от нрым.-тат. , 
ньшч . ,  баши. ajn «медведы> и тур.  (и др. тюри. яз.)  dar 
<<гора>> ;  ер . Радлов 1 ,  223 и ел. 

:в 
Б - вторая бунва русск. алфавита , др.-русск. название бупы, 

род. п. бук:ьве <<буква» ; см. Срезн. 1, 35. 
б - част . ,  сонращенная из бы (см.) ;  засвидетельствована в Тл

пинсн. еванг. (XVI в . ) ; см. Соболевсний, Ленции 96. 
ба - межд. ,  ер . болг . ,  сербохорв. ба - возглас удивления. По 

Берненеру (1 , 36), первичное межд. , подобно нем. Ьа,  франц. 
bah, тур .  Ьа. Не  смешивать с унр. ба «Да , нонечно>> ,  чеш. , 
польсн. Ьа <<nоистине», ноторые представляют ступень че
редования R бо в руссн. uбо и родственны лит. Ьа <<Да,  
конечно>> ,  лтш. Ьа - эннлитическая усилительвал част. , 
авест. Ьа - утвердительная и усилительвал част . ,  греч. <р� 
«словно, подобно тому каю>, гот. Ьа «еслю> и т. д . ;  см. 
танже о последнем Траутман, BSW 22 и ел. 

баба, бабушка, унр. баба, руссн.-цслав.  баба, болг. баба , сер
бохорв . баба, словен. ЬаЬа,  чеш. ЬаЬа «старуха,  бабушка», 
польск. ЬаЬа и т. д .  Родственно лит. Ь6Ьа <<старая жен
щина, старуха>> ,  лтш. ЫlЬа - то же. Слово детсного язына ; 
ер .  ср.-в.-н .  ЬаЬе, ЬоЬе <<старуха>> ,  ср .-в.-н .  buobe <<мальчин, 
слуга>> и т. д . ; см. Бернекер 1 ,  36; Траутман, BSW 23; 
М.-Э. 1 ,  270. 

баба, бабай «дед, старию>,  диал. , заимств. из тур . ,  чагат. ЬаЬа 
«отец, дед>>, см. Mi. EW 6 ;  TEI .  1 ,  252. 

баба, пб..меппая баба - название каменных идолов на юге Рос
сии. Согласно Фридриху (Mel . Boisacq 1 ,  383), заимств. из  
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тюрк.  ЬаЬi1 «изваяние», что восходит к ЬаЬа <ютец». У да
рение русско1'о слова  говорит, с:корее, в пользу его про
исхождения от баба <<женщина ,  бабушню> .  

бабайва 1 .  «весло», 2 .  «уключина», диал. Преобр. (1 , 10) до
пуснает связь с бабашка. Имеются, однано, трудности се
масиологичесного харантера .  

бабан <<сурою>, см. байбак. 

бабашка «Поплаво:к на удочне». Преобр.  (1 , 10) считает вто 
слово производным от баба <шоротний столбин, чурбаю> ,  
о происхождении которого он ничего не говорит. 

[бабоrури, др.-русск . (Афан. Нинит. ) ,  из пере. biibagnri «белый 
агат», см. 3 а й о н ч к о в с к и й, RO, 1 7 ,  1 953, стр . 67 .-Т. ]  

бабочка, уменьш. от бабка <<бабуш:ка». Это образование. осно
вано на представлении, что душа умершего продолжает 
жить в виде бабочни; см. Потебня, РФВ 7, 69; Преобр. 1 ,  
10. Ср.  еще русск. диал. душичка <<бабочню> о т  душа (Го
ряев,  ЭС 8), нов .-греч . фuxcipt <<бабочна» :  фuх� <щушю> .  По
дробно см. Иммиш, Glotta 6,  1 93 и ел. 

бабр <<Ягуар,  Felis onca>> ,  Хожд. Котова 89 и ел. По мнению 
Горяева (ЭС 8) и Преобр.  (1 , 10), заимств . через тюри. 
ЬаЬ1· «тигр» из пере. babar «ди:кое животное из семейства 
ношачьих, за которым охотятся из-за шкуры>> ;  ер .  о послед
нем Уленбек, Aind.  Wb. 1 86.  

бабук <<земляной заяц, табарган, тушкан, Dipus iaculus», сиб. 
Горяев (Доп .  1 ,  2) связывает с байбак и считает заимств. 
из тюрнского. 

бабуин мн. «еретини, богомилы>>, др .-руссн. , Ряз . Кормч . 1 284 г .  
(Срезн. 1 ,  37; 111 ,  Доп . 7), ер .  сербск.-цслав .  бабуни - то же , 
русск.-цслав.  бабупы <<чары>> , сближение ноторого с аабо
ббны мн. «суеверие>> сопряжено с трудностями (Берненер 
1 ,  36); Минлоmич (см. Mi . EW 6) связывает с названием 
гор Бабуна между Прилепом и Белесом. 

бабуша «разновидность домашних туфелы>, западное заимств. 
из нем. Babuschen - то же, или из его источнина - франц. 
babouche <<домашние туфли, шлепанцы>> ,  :которое происхо
дит из араб.  babus, ЬiibuJ (Rлюге-Гётце 64 и ел. и Гамиль
mег, EW 64 и ел. ) .  Предположение о восточном происхожде
нии (Корш, AfslPh 9, 661 ) из тюрн. papus (то же) в фоне
тическом отношении менее вероятно ;  см. танже Mi. EW 231 . 

бабуха, бабушка «оспа>> (Луга,  РФВ 40, 1 1 3); связано, вероятно, 
нак табуистичес:кое название с баба. Ср. ку.ма, ку.мёха и 
т. д. 
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-бава в забава и т.  д. , связано с быть; ер. др.-инд. bhavas, ер. р .  
<<бытие, становление>> ;  см . У ленбен, Aind .  Wb. 200. См. 
баеить. 

Баварии, через польсн. Bawaria заимств .  из ср .-лат. Bavaria ,  
Bavari (Сансон Грамматин и др . ) ;  отсюда баварец; старо
руссн .  баварчи� <<баварец>> ,  с 1 703 г . ;  согласно Смирнову 
(52), заимств . из польсн. bawarczyk .  

бавить, обычно в сложениях: прибавить, убавить, разбавить, 
забавить, избавить, бавиться <<медлиты> .  Унр .  бавити «раз
вленать, забавляты>, -ся, <<задержи:ватьсю> , блр . бавtць 
то же, болг . бавя <<развленаю», сербохорв .  бавити се <<за
держиватьсЯ>>, словен . bav iti se <<заниматьсЯ>> ,  польсн. ba
wic «nребывать, оставатьсЯ>> и т. д .  Старый науз. от быть. 1 1 
Ср. др.-инд. bhavayati <<рождает, создает» , bhavas, ер . р .  
<<бытие, становление», см. Берненер 1 ,  47 ; Траутман, BSW 
4 1 ;  Уленбен, Aind . Wb. 200. [Слав .  baviti и др.-инд. bha
vayati отождествлять нельзя, таи нан долгота в них раз
личного происхождения; см . И у р и л о в и ч, Apophonie, 
стр . 325. - T.J  

бавоJIЬник <<нуст хлопчатнина,  Gossypiнm>> , южноруссн. Ср .  
унр . бавбвпа «хлопою> .  Заимств.  через польсн. bawelna,  
чеш. bavlna (то же) из нем. Baнmwolle «хлопою> и под
верглось влиянию иенониого вб.лпа <<шерсты> ; см. Mi.  EW 8;  
Берненер 1 ,  46; Брюннер 18 .  ! Иначе о происхождении этих 
слов см. П и з а  н и, <<Paideiю> ,  8, 1 953, стр . 89-91 . - Т. ]  

багаж, с 1 706 г .  (ин . Иуранин) ; багажея, 1 71 4  г .  (Шафиров); см. 
Смирнов 52; Христиани 43. Заимств . из франц. bagage или 
нем. Bagage от· франц. bagues <<узел с пожитнамю> , ноторое 
восходит н др.-исл. baggi <<связна, узеш> ;  см. Доза 68; 
Илюге-Гётце 33. 

багай <<лом железный с плосним, загнутым и раздвоенным нон
цом: для Бытаениванин гвоздей» , олонецн. (Иулии . )  [см:. 
также Даль. - Ред.]  По Горяеву (ЭС 8) и Ильинскому 
(ИОРЯС 24, 1 ,  1 2 1 ), связано с багбр . 

баган 1 .  <<длинный тонний шест» , 2 .  <<рассоха , деревянный крюн 
у сохи», 3 .  <шуты лошадей», томск.  Согласно Ильинскому 
(см. выше), связано с багай и багбр. 

баrать ж. , багатье «огонь, тлеющий под золой>> , унр . багаття, 
блр. багац,це - то же . Возм:. , н бажать, бажuть «желать, 
жаждать». 1 1  По-видимому, родственно греч. rpwyФ <<Жарю, под
жарllваю>> ,  д.-в .-н .  bahhaп <<nечы; см:. Бернекер 1 ,  38, где 
прю,юдятся семантичесние параллели. Менее удовлетвори
тельно доnущение древнего эвфемизма (ер .  Потебня, ЖСт . , 
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1 891 , 3 , 1 1 7 , и 3еленин, Табу, 2 , 59 и ел.) ,  а также сбли
жение с богатый. 

Багва - левый притон рени Синюхи (бассейн Днестра); вероятно, 
первонач . * Вагы, род. n .  -ъве, родственное багнб. 

багет ,  заимств . через франц. baguette <<nрут, палка>> из ит. ba
chetta :  bacchio ,  лат. baculum ;  см. Брандт, РФВ 23, 294; 
Доза 68. 

баглай 1 .  <<лентяй>> , 2. <<дармоед», донсн. (Миртов). Так как 
примеры перехода знач . <<дерево» сп <<человек» хорошо из
вестны, может быть родственно багор, багай, багап. 

багнб «грязь, болотистое место»,  нурск. , воронежск . ,  укр . багп6 
<<болото», блр . багпо. В остальном известно только зап .-слав. 
языкам :  чеш. bahno, полъск. bagno, в . -луж. bahno, bahmo, 
н .-луж. bagno, полаб. b6gno . Сюда же, вероятно, отно
сится и название реки Вагва (см. выше). В словообразо
вательном отношении ер .  ok(ъ)no. 1 1 Возм . ,  н д.-в .-н .  bah 
<<ручей» , др .-исл. bekkr - то же (Миккола ,  ВВ 21 , 218;  У лен
бек, РВВ 22, 1 90;  Aind . Wb. 1 94; Бернекер 1 ,  38) , ирл. ЬUal 
<<Бода» из *bhogHi; см. Стоке 1 76; Илюге-Гётце 32; Торп 
257,  ноторый связывает эту группу слов с бежать . Против 
см. Берненер 1 ,  55. Менее убедительно сближение у Ван
Вейна ( IF 24, 231 ) слав .  слов с голл. bagger «ил, тина>> , 
отнуда нем. baggern <<чистить русло землечерпалной» . С дру
гой стороны, Брюннер (1 1 )  и Младенов (РФВ 68, 377) из-за 
ираспой онрасни болота пытаютел связать багпб с багро
вый, багрЯпый, ТОI'да наl\ Буга (РФВ 70, 100) сравнивает 
это слово с лит. bojus <<Тоnное место» . Сомнения в правиль
иости сближения слав.  слова с нем. Bach выеназывает Цу
пица (GG 1 60) и Брюннер (KZ 48, 207) .  

багбр, багра, унр . багор. 1 1  Предположение о заимствований из 
др .-снапд. *batgarr [бунв . ]  <<лодочное нопъе>> (МИiшола,  Be
riihr. 80) оспаривает уже Вервенер (1 ,  38), уназывал па 
фопетичесние трудности; ер . еще Фасмер , RS 5,  1 27 . Это 
толr<овапие становител еще более сомнительным, если при
нять во внимание, что др .-исл . bat1· <<Лодна>> заимств.  из 
англос.  bat, ноторому соо·rветствует др .-исл. beit; ер. «но
раблъ>> ; см. Фалън-Торп .  38. Нем.  Bagger <<землечерпална» 
танже не может счnтатъсл источнином, вопрени Маценауэру 
(100) и Нарловичу (21 ) . Снорее всего, багбр - иснопно сла
влнсное слово ; ер .  багай, багап. Дальнейшие связи пелены, 
возможно, сюда же англос .  Ьесса <<мотыга»,  ср .-в .-н .  Ьicke 
(см. Ван-Вейн, IF 24, 232 и Илъинсний, ИОРЯС 24, 1 ,  1 2 1 ), 
ноторые, однако, Холътхаузен (Ае. Wb. 1 8) сближает 
с галлъсн. beccus <шлюв» .  
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баr(о)р <шурпур, пурпурнал раковина>> , укр . багор, блр . багра, 
отсюда русск. багрkпый «пурпурного цвета»,  багрuтъ «ОК
рашивать в багровый цвет>> .  l\роме этого, известно только 
в ст.-слав . :  Бdrp·t.. cH.oupr i� ,  t>drрнти cpotviacщv «окрашивать 
в багряный цвет» ,  Бdrрi>ннцd 1topcpupa (Супр . ) ,  болг . багря 
«окрашиваю в красный цвет>> , в прочих слав .  лзыках от
сутствует. 1 1  Маловероятны попытки связать это слово с голл . 
baggaert «тина», ирл. bual <шода» и багпб как «красное бо
лото» (Младенов , РФВ 68, 373; Етим. речи. 39) ;  столь же 
маловероятно родство с болг . божур <<маю> .  Ошибочно пред
положение о заимствовании из гот. fagrs , д .-в .-н .  fagar 
<<nрекрасный>> (ер . Преобр . 1 , 1 1 ) ;  иначе ожидалось бы слав .  
*pogrъ. Скорее позволительно думать о родстве с греч. 
cpwrro <<nоджариваю>> ,  д .-в .-н . bahhan <<Печы и багатъ. Н е
левое слово. [См. еще Е р  н е, Die slav. Farbenbenennun
gen , 1 954, стр . 48. - Т. ]  

багрИть, обычно сврш. сбагрuтъ <<стащить, украсть», влтск. 
(Васи . )  По моему мнению, от багор, первонач. «зацепить 
(багром)>> .  

баrун <<болотное растение>> , сев .-русск. (Мельников), смол . (Доб
ровольской) ; возм . ,  к багпб; см. Горлев, ЭС 8. Ошибочно 
мнение Соболевского (AfslPh 33, 477 ; ЖМНП, 1 91 1 ,  май, 
162) о родстве с греч . cp"'Jr6� , лат. fagus , так как здесь 
было бы и .-е . g=слав .  z. 

бадана «броню>, др.-русск. , Мам. поб . ;  см . Срезн. I , 39, I I I , Доп. 
7;  ер . танже др .-русск. бопдашъ <<бронл, панцирЬ» (у l\а
рамзина); см. В. Смирнов, Зап . Воет. Отд. 21 , 2 .  Заимств . 
из тюрк. Ср . кирr .  badana <<ПанцирЫ> (Радлов 4, 1 5 1 7) .  

бадаржан - растение <<Solanum esculeпtum», астрах . ;  см. бап
лажап. 

бадик «nалка, посох», также <<лрмо>> , воронежсJ<. (ЖСт. 1 5, 1 ,  
1 26), рлз . , также байдип,  байтu10, рлз . Укр . Bamfг <<Палка>> ; 
ер. батог - то же. 

бадма «лотос орехоносный, NelumЬium caspicum>> . Согласно Mi . 
TEI . , Доп . 1 ,  8, из тюрк. bad em <<миндалы> , точнее - из 
калм.  badrp, badmu «лотос>> ,  которое, пь мнению Рамстедта 
(KWb, 27), заимств . через уйг. из др.-инд. padmas «Цве
ток дневного лотоса»,. <<водлнал роза»;  ер . также Петерссон , 
KZ 46, 1 36. [Ср. также М а й р  х о ф е р  и Е л и з  а р  е н
к о в а-Т о п о р  о в , ВЛ, 1959, .М 1 ,  стр . 1 27. - Т.]  

бадран - трава <<борщевник, Heracleum, Acanthus>> ,  нижегор .  
(Даль) .  1-\онечно, заимств . Сюда же бодрап; см.  Рлслнен, 
Festscht·ift Vasmer 421 . 
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бадрЯнка «порода персидених лимонов , Citrus medica», астрах.  
{Даль), из нов .-перс .  b!idreпg <<ЛИМОН>>i  см. Хорн, Npers. 
Et. 35 . 

бадуй - растение «Hedysarпш siblricum» (называется также 
попеечнип}; названо бадуй из-за наличия острых листьев.  От 
бодать, т. е. бодуй <<то, что колется, бодается» ; см . Горяев, 
Доп . 1 ,  3. 

бадун <<желтая лилия, Lilium шartagoп», от бодать; см. Горяев, 
Доп . 1 ,  3. 

бадылён <<Динал нонопля, Galeopsis tetrahit», петерб . ,  называется 
танже полЮтип - от полоть. Точно так же от бодать; 
см. Булич, ИОРЯС 10, 2,  428. 

бадьЯ, др .-русск. бадия, с 1 499 г .  (Срезн . I, 39) .  Заимств . через 
тат. badiii , badia из пере.  badye «сосуд для виню> ;  ер. др.
перс. �a'ttax-fj • llepatxТj cp t<iЛ1j (Athen. 1 1 ,  27; Хорн, Npers. 
Et .  36; Mi . TEl . 1 ,  252; EW 414) .  

бадьЯн - растение <<lllicium anisatuш», заимств . из  тат. badjaп, 
madijan «анис» ; см. Радлов 4,  1 520; Mi . TEl . , Доп. 2 ,  79; 
Преобр . 1 ,  12; Горяев ,  ЭС 9. 

баерак <<Овраг» ,  диал. (см. также буера-к}, байрап - то же (Гоголь}, 
бое рап, б арап - то же, допек. (Миртов}, укр . байрап <<лощина», 
болг. байрап «берег >> , польск. baj6r <шужа>> .  Из тюрк. : тур .  
bajyr <<обрыв , горю>,  нарач. ba jrak «гора ,  холм» ; см .  Mi . TE I . , 
Дон.  1 ,  9, особенно Паасонен, J SFOu.  21 , 42. 

бажановец - растение <<Lysiшachia ,. вербейник» (Даль}, также 
базановец, относител к польск. bazaпowiec - то же, которое 
Нарлович (40 и ел . )  выводит из польск. bazaпt «Фазан», 
указывая на нем. Fasaпeпkraut.  Н аличn:е z вместо z объяс
няется польским мазурением. 

бажант - птица «фазан, Phasianus colchicus», кавн. (Даль), 
ер. уже Полинарпов , Ленеикон 1 704 г .  Через поль�к. bazant 
(засвидетельствовано с XV в . ;  Брюкнер 1 8) ,  чеш. bazaпt 
из ср.-в .-н .  fasaпt - то же, ноторое через ср .-лат. phasanus, 
phasiaнus,  греч. cpaatav6� (Аристофан, Ксенофонт) восходит 
н названию реки Фааt� в 1\олхиде . Первоначально <<nтица 
с реки Фасис>> ;  ер .  1\орбуr 5 12; Дечев, KZ 63, 229; осо
бенно Суолахти, Vogelnaшen 227 . 

бажать, бажИ:ть, бажанить, баженить <<желать, жаждать>> , бажб
ный <<Любимый>> , укр . бага <<жажда» , бажати, бажйти «же
латы, польск. zabagac «захотеть, пожелаты> ,  чеш. baziti se 
«жаждать , стремиться>> , zabahнouti - то же. 1 1  Возм . ,  н греч . 
cpwrw <<Поджариваю», д .-в .-н .  bahhan <шечы .  Ср . знач . польск. 
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praiyc «поджаривать, сушиты> и pragnienie «жажда, горячее 
желание>> ;  см. Вервенер 1 ,  38. Утверждение Остен-Саиена 
(IF 22, 312  и ел.)  о том, что бажить является иаузативом 
н бежать, · спорно; см. против Вернеиер, там же, Ильинсний, 
ИОРЯС 23, 1 ,  1 27 и ел. Сближение последнего с бог и греч. 
rpareтv <шоедаты> таиже ошибочно . Неубедительно, далее, 
мнение о тюри. происхождении этих слов (из уйг . bakarmak 
<<ЖелатЬ», bak «TOCRa>>), ибо при этом вознииают иан фоне
тичесние, таи и семасиологичесиие трудности. Риснованпо 
танже предположение Петерсеона (BSI . Wortstud . 5 и ел . )  
о метатезе *bag- < *gab-; ер .  лит. gobeti «жажда ты, gobus 
«Жадный>> ,  ноторые Вервенер (1 , 287 и ел.) и Зубатый 
(AfslPh 16 ,  392) относят н слав .  gabati <<теснить, досаждатЬ» , 
др .-руссн. пагабати, что более удачно . 

баз, базбк 1 .  <<загон, енотвый двор>> , 2 .  <<место, где делаются 
низяни, т. е. топливо из сушеного снотсиого помета» ,  воро
нежсн. ,  тамб. , сарат. , донсн. ; <<двор» (Шолохов). Ввиду 
своего географичесного распространения может считаться 
заимств . Ср . тат. , нараим. (транайсн. диал. )  baz <<Яма , 
погреб>> (Радлов 4, 1 541  и ел. ) , от.нуда танже налм. bas 
«сiютный двор>> ; см. Рамстедт, КWЬ. 35.  Менее вероятно 
сближение Горяева (ЭС 9) с нем. Banse <<амбар рядом 
с гумном>> ,  др.-исл. bass <<хлев»;  ер . Нлюге-Гётце 38. В та.ном 
случае здесь было бы трудно объяснить наличие -з. Совер
шенно невероятно объяснение Ильииеного (PF 1 1 ,  1 86 и ел.) ,  
ноторый исходит из переразложения первоначального 
*obazati , сопоставляя это слово с лат. ago, греч . arw, авест. 
azaiti «гонит>> .  Соответствующий гл. в славянених ЯЗЫ[<ах 
не установлен, а сербохорв.  базати «ничего не делаты, <шре
бывать в праздности» слиш.ном дале.но по  значению. 

база, со времени Петра I ;  см. Смирнов 52. Через нем. Base или 
франц. base из лат. basis, греч . �сi<:щ .  

базан <шри.ную> (о детях), вятс.н. ,  базЫга - то же, вятск. (Васи . ) ,  
базапить <<хвастать, иреувеличивать свои заслугю> ,  олонец.н. 
(Нули.н . ) .  Сравнение Шефтеловица (KZ 54, 242 и ел . )  
� Д .-В .-Н . bl\ga «ССОр а, СПОр , распрЮ> , др .-ИрЛ. blig <<борьба» 
сомнительно. Согласно Брю.ннеру (PF 7 ,  1 64), бааап «нри.ную> 
(первонач . «тромбон») заимств. из польс.н. baian «тромбон» 
(с мазурирующим z) .  

базановец, см. бажаповщ. 
базар 1 .  «благотворительное мероприятие, распродажа в благо

творительных целях>> ,  2. <<рыно.н, лрма р.на>> .  В первом знач. 
встречается на.н западное заимств . через франц. bazar или 
нем. Ваsю·, распространившееся благодаря популярности 
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«1001 ночю> ;  см . Байст у Rлюге-Гётце 44. Во втором знач . 
др .-русск . бааар'Ь с 1499 г . ;  см. Срезн. 1, 39; там же фам. 
Ваааров'Ь, с XV в. Также боаар'Ь, Афан. Н инит. Источником 
этого nоследнего является тюри .  диал. bazar, тур . ,  алт . ,  
уйг .  pazar «ярмарка , рыною> из пере .  bazar - то же, cp .-n epc.  
vii.car; см. Радлов 4, 1 1 93 и 1 542, особенно Хорн, N eнpers. 
Et . 38; Mi . EW 8; TEI .  1 ,  258 и ел. , Доп. 2 ,  83. 

базИлики мн. ,  «запястье», допек. (Даль). Ср. еще б.л.Яаип 
то же, болг.  би.леаип - то же. 3аимств . ,  с метатезой, из тат. 
bel azek, тур . Ьilazik <<запястье», калм. Ьiltseg «перстены; 
ер . Гомбоц 46 и ел. См.  также бе.льчуг. 

БазИль - имя собств . ,  в дворянских кругах прежде вместо 
Васu.лий, напр.  у Чехова.  Из франц. Basile .  

базлб <<горло, глотка, пасты, диал. «лжец>> ,  олонецк. (Нулик. , 
Доп .  1 44), баа.ланить <<горланить, кричаты> ,  баа.лать «лгаты. 
Н енадежно сближение с лат. faux «горло, глотка>> (Шар
пантье, AfslPh 29, 9); против этого см. Бернекер 1 ,  47 ;  
он же не согласен и с Иоклем, который сближает это слово 
со слав .  j�ti , ob�ti (AfslPh 28, 8; 29, 29). Сопоставление 
Ильинского (РФВ 60 , 431 ) с баять не объясняет -а-. в баа.лб, 
бааап, бааЫга. Ничего не доказывает и указание на греч . 
�осСю «говорю>> .  Брюкпер (PF 7, 1 64; IF 23, 209) считает 
баа.лб иреобразованием польск. bazan <<тромбон». В таком 
случае следовало бы исходить из бааап «горлопаН>> (см. выше), 
но при этом образование баа.л6 остается невылсненным. Нако
нец, за исконное слово принимает баа.л6 М. - Э. 1 ,  276, где 
оно сравнивается с лит. ЫlZmas «масса>> ,  buбzmas <<брюшина>> ,  
др.-инд. bii.hatё «теснит, давит>>, лтш. bazt «совать, втыкать», 
арм. bazum <<МНОГО>> .  Семантические отношения представ
ляютел слишком сложными. 

базлук, базлЫк «своеобразные подковы, прикрепллемые рыбаками 
к обуви для хождеяил по льду>>, вост.-русск. Согласно 
Миклошичу (Mi . TEl . ,  Доп.  1 ,  1 9) и Горлеву (ЭС 9), это 
тюрк. образование на -lyk, -luk; ер .  баш.лЫп - от тур . , 
крым.-тат. , азерб . , туркм. , кыпч.  buz <<лед>> ,  т. е. *bozlyk, 
*bozluk. 

бай «состоятельный, влилтельный человек»,  поволжск. (Мельни
ков), отсюда фам. Ваев. 3аимств . из тур . , крым.-тат. ,  азерб . ,  
казах. ,  кирг. , туркll(. bai  <<богатый, хозяин, предводитель, 
герой>> (Радлов 4, 1421 ) .  

бай, бай ! - межд. убаюкивания, сюда же баЮ, батlтать. По 
мнению Элл (IF 57,  1 1  и ел.) ,  звукоподражание, как и англ. 
Ьуе, Ьуе <<убаюкивать»; ер . также баю. 
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байбак «степной сурок, ленивец>> , вост.-русск. , баба�. южн. 
(Даль); диал. байбапii - насмешливое прозвище карел, 
олонецк. (Нулик.) ;  ер.  польск. bajbak <<лентяй>>. Считается 
заимств . из караим . : (тракайский диал.)  baidbax, караимск. 
(луцк. диал. )  baibax <<nлохойf, (Радлов 4, 1 430); тур .-перс. 
bedbaht <<Несчастный челоnею> ;  см. 3айончковский, JP 1 9, 37; 
Преобр. 1 ,  12, тогда как Mi . TEl .  (Доп . 1 ,  9) исходит из 
тюрк. bai bбjtik «великоватый», что необходимо отвергнуть. 
Преобр . (там же) упоминает еще тат. bajbak <<сурок» . Возм . ,  
знач. «лентяй>> более раннее, а <<еурою> - вторичное. 

байберек, бамберек, банберек <<nлотная шелковал и парчеван 
тканы (в фольклоре), см. Даль, Срезн. I , 39. Возм . ,  из азерб . ,  
тур . , крым.-тат. , казах. ba i  <<богатый» и чагат. blirak <<Род 
толстого сукна» (Радлов 4, 1 595). Формы с носовым соглас
ным пелены. 

байгуш <<бедняю>, допек. (Миртов), «нищий; обнищавший кочев
нию>, оренб. (Даль), <<Отдаленный хуторок, заимка», астрах. 
3аимств. из тат. , узб.  bairus «бедняю>, казах. bairus «жалкий, 
бедный>>, чагат. baikus «бедняю> (Радлов 4. 1 424; Рамстедт, 
кwь. 39). 

байдак 1 .  «речное судно, баржа>>, поволжск. , днепровсн . ,  2 .  <<брус 
определенной толщины>>, унр . байдап - разновидность лодни. 
Др .-руссн. байдапъ, Псновсн. 1 летоп. , танже бодапъ; 
см. Дювернуа ,  Др.- руссн.  словарь 2, 5 ;  Срезн. III , Доп .  7. 
По-видимому, восточное заимств . Ср. танже диал. байда 
«баржа>> и байдап <шебольшал плавучал водяная мельница>> , 
донсн. (Миртов); сюда же, вероятно, байдара <<речное судно 
род лодни», днепровсн. , Преобр . 1 , 1 2 .  

байдуга <<беззаботный человею>, байдуже нареч. «безразлично, 
невнимательно, ненужно». Вероятно, из унр . байдуже <<без
различно, все равно», польсн. baj duzo <<болтай больше», 
т .  е. «можешь говорить что угодно>> .  

байка, впервые в 1 720 г . ,  см .  Смирнов 53;  ер . польсн. baja, 
bajka <<байна>> .  Вероятно, заимств. через голл. baai из франц. 
baie «шерстяная материю> , отнуда и нем. Boi - то же. 
Первоисточнином этих слов является лат. badius <<наштано
вый, светлоноричневыЙ>> ;  см. Маценауэр 1 01 ;  Преобр . 1 ,  1 2; 
Илюге-Гl!тце 68. 

Байкал _,.. озеро в Сибири. Объясняется обычно из тюрн. baikбl 
«богатое оsерш> ;  ер. навах . ,  нирг.  bai <<богатый>> (см. выше 
бай) и назах. , нирг. ,  алт. , тел .  kбl «озеро»,  тур. gol - то же 
(Радлов 2, 1 267 и ел.) .  Н азвано тан потому, что озеро осо
бенно богато редной uородой лососевых рыб, ноторал Вf>lлавли-
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вается в больших количествах; ер. Эльи 73 и Томас 1 7 . 
Недостоверво ввиду мовг. Baigal «Байкал» . 

Байкавово поле - сказочное поле (в устном народном твор
честве), на которое съезжаютtя: 300 русских богатырей, 
вытегор . ;  см. ЖСт. 1 5, 2, 81 и ел. По-моему, от тюрк. имени 
собств . :  казах . bai «герой» , <<nредводитель» (= bai «богатый», 
о котором выше, и Радлов 4, 1 42 1 )  и хаn - см. хан,. 

байковый (Гоголь и др . )  от ба.й-па; см. выше. Но бай-повый яаът 
<<воровской жарrон» (Нрестовский, ИОРЯС 4, 1066, Мельни
ков), возм. , riервонач. шуточное образование от бай-па 
«сказка, небылица>> .  

байрам «религиозвый мусульманский праздник», др .-русск. баг
рам-ь, багрим-ь (Афав. Никит . ), байрам-ь (Хожд. Иотова 
109 и ел. ). Ср. народи. русск. байрап . Из тур . bairaш 
<<nраздник» , алт. , тел . ,  леб. и т. д . ;  pair·aш - то же (Рад
лов 4, 1 425; 4, 1 1 1 9  и · ел . ;  Mi . TEl. 1 , 254, Доп. 2, 80). 

байруда <<гной» , архавг. (Даль), эвфемистическое название из 
бай руда (букв . )  <<скажи кровь» от руда <<кровы; см. о по
следнем Неллер, Streitberg-Festgabe 188 . 

байховый чай - сорт червого чая (Даль). По мнению Э. Хе
виша (письменное сообщение), возм . ,  из кит. bai hua «белый 
цветок».  

байцевать <<травить, прижигаты, из нем. beizen, возм. ,  через · 
польск. bejcowac - то же; см. Горяев, Доп . 1 ,  2 .  

бак I .  <<nередняя часть верхвей палубы», со времени Петра 1 ; 
см.  Смирнов 53.  3аимств . из голл. bakboord , нем . Backbord 
«сторона, находящаяся за спиной рулевого>> ; ер. англ. back 
<<спина»; см. Нлюге-Гётце 32 и ел . Иначе Преобр . 1 ,  1 3. 

бак II .  «деревянная миска дл11 целого отделения матросов или 
солдат морской пехоты; резервуар для воды», из голл. bak <<ре
зервуар, таз, лоханы> , нем. Back <<глубокая деревянная миска 
для матросского стола>> ,  англ. back <<сосуд, чаю> ;  см. Нлюге
Г�тце 32. 

бака 1 .  <<Древесная губка , трут» , пермск. (Даль), 2 .  «листвен
ничная губка», архавг . , уральск. ;  заимств . из коми baka 
«березовая губка» ; ер. также коми buka - то же; см. На
лима, FUF 1 8, 1 5. 

бака «г .паз», диал. (где?), ер. польск. baka - то же. Отглаголь
ное образование от польск. baczyc ,  укр . бачити, блр . ба
чьщь <<ВидетЬ>> из *obaCiti : * aciti ; ер. 6ко ; см. Бернекер 1 ,  24 ; 
Илъинский, PF 1 1 , 1 83;  Вайан, RES 22, 7 .  
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бакалавр <<имеющий степень бакалавра; преподаватель право
славной духовной семинарии» . Подобно польск. bakalarz, 
из лат. baccalaureus , первонач. Ьасса laureatus <<увенчанный 
лавром» ; см. Преобр. 1 , 1 2 ;  Брюкпер 1 2 .  

бакалда «озеро , оставшееся о т  разлива Волгю> ,  поволжск. ;  
<<глухой заливец; поемная яма, колдобина>> ,  ряз. (Даль). 
Нельзя отрывать от бакад,б, «наледЬ», арханг . ,  и, возм. , 
также бакай «речной проток» , южн. (Даль).  Слова произ
водят впечатление заимствований. Бака.лда - также при
стань в 1:\азани (Мельников) . .  Ошибочно предположение 
Горяева (ЭС 9) о родстве с галльск. baccus «углубление,  
впадина» (см .  о последнем Доза 66) .  Соболевский пытается 
связать *бокалда с бок, принимая для последнего знач. 
<<яма» (<<Slavia>> ,  5, стр . 441 ), что ((омнительно. См. бомлда. 

бакалея <<Сушеные фрукты и др . продукты, напр. рыба, икра, 
сыр>> ,  отсюда бакалейпая лавка. 3аимств . из араб . ,  тур . bak
kal <<торговец овощамю> ;  см. Mi . TEl .  1 ,  254; Преобр . 1 ,  1 2 .  

бакалипцы «православные татары, крещенные при Иване IV>> 
(ум. в 1 584 г . ) .  Получили название по месту жительства 
Бакала 1 на 1:\аме, неподалеку от впаденnя реки Белой; 
см. Рыбаков, ЖСт. , 1 894 .• 3-4, 353. 

бакан «красный венецианский лаю> (также у Гоголя), укр .  
бакап <<краска кошенилы.  3аимств. из  араб.-тур. bakkam 
<<красное красящее дерево, красильное дерево>> ,  чагат. ba
kam ayadzy «дерево, из которого делают краску>> (Иунош 20) ; 
с м .  1:\орш у Преобр . 1 ,  1 2 ;  Mi . TEl . 1 , 255, Доп . 1 ,  9 .  

бакан, бакен, заимств . из  голл. baak ,  baken , нем. Bake <шеха, 
банею>,  ср .-нж.-н. Ьд.kе (1:\люге-Гётце 34), едва ли из ср.
нж.-н . baken , bakiн наряду с bake, как полагает Ируазе 
ван дер 1:\оп, ИОРЯС 1 5 , 4 ,  1 5 . См. также Маценауэр 10 1 ; 
М�лен 24 и ел. 

бакать «болтать», отсюда бакуп(я) <<болтую> (фам. Бапупип, 
возм. , от этого слова или от уменью. формы имени Аввакум, 
Амбапум). По-видимому, новообразование от баять, баю 
«говориты> ; см. Христиани, AfslPh 34, 364. 

бакаут «железное дерево, Guajacum officinale» ,  устар. Согласно 
Маценауэру (101 ), заимств . из голл. pokk(en)hout , нем. Po
ckenholz, Bockholz - то же; [по-немецки] называлось также 
Franzosenholz «французское дерево>> , так как древесина, 
а также кора и смола этого южноамерикансного дерева 
применялись как средство против сифилиса,  отнуда его 
лат. наименование lignum saнctum, lignum vitae; см. Хайзе .  

1 Районный центр Б ашкирской АССР. - Прим .  ред. 
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бакб6рт «левый борт нораблю> ,  со времени Петра l ;  см. Смир· 
нов 53. Из голл. bakboord; нем. Backbord , нж.-н .  backbort; 
см. М�лен 24 и CJI . ;  Ируазе ван дер Коп, ИОРЛС 1 5, 4, 24. 

бакен, см. бакан. 

бакенбарды мн. ,  танже сонращенно баки, бакены, бачки мн. 
«баненбарды>> (Чехов и др.) ;  ер. польсн . bakembardy 
тo же (франц. les favo1·is - то же); из нем. Backenbart; 
см. Брюннер 1 2, Преобр. 1 , 1 2 . 

баки мн. «глаза>> ,  см. бапа. 

бакjнка «одномачтовое судно на Каспийсном море» (Даль), от 
названия города Баку, где подобные суда строились (Даль, 
1 ,  100). 

бакла, бакла «маленъная рыбна в р. Белой, Уфе и их прито
нах>> (Даль). По Горяеву (ЭС 9), заимств . из тюрн. bakla 
то же. 

баклага <<деревянный сосуд с узним горлом» ;  ер. польсн. buklak. 
Из тат.  baklak «сосуд для воды» (Mi . TEl . , Доп . 1 ,  9; 2, 
81 ; Карлович 73; Горяев , ЭС 438; Брюннер , KZ 43, 161 ) .  

баклажан - растение «Solanum esculentum», танже бадаржап 
(астрах.) ,  бадражап <<Помидор>> (терсн. )  (РФВ 44, 86), бадижап 
(астрах. ) .  3аимств . через тур .  patlydzan «банлажан», вост.
тюрн. patingiin из араб.-перс .  bii.dinJan - то же; см. Хюбшман 
274; Радлов 4 , 1 1 76 ,  1 1 79;  Mi .  TEl.  2, 140 .  Распространенное 
слово, заимств . из араб . ,  танже во франц. aubergine 
то же. Руссн. слово подверглось дальнейшим преобразова
ниям: баклашкu мн. «nомидоры», астрах. ,  РФВ 63, 1 28. 

баклан 1. птица норморан, черный пелинан. Вероятно, воет. 
заимств . Предположение о преобразовании в тюрнсном из 
греч. 1teЛexav (Горяев, ЭС 9; Преобр . 1 ,  1 3) нельзя доназать 
до тех пор, пона в тюрн. язынах не будет обнаружено по
добное слово. [Ср. тат. (стар . )  баклан, баг.л,ап, баклап паз 
«диний гусь», тур. бамап «outarde>> i см. Д м и т р и  е в , Ленси
ногр. сб. , 3, 1 958, стр. 1 8. - Т.]  

баклан 11 .  «болван, чурбан, чурна» , симб . ,  сиб. (Даль), «тол
стый, здоровый человею> ,  вятсн. (Васи. ) ; связано, по-види
мому, с нижеследующим словом. 

баклуша 1 .  <<Деревянная чурна, обрубленная для выделни де
ревянной посуды - ложен, мисон и ороч . >> ,  2. <<таз нан му
зынальный инструмент>>; бить баклуши <<Заниматься пустя
намю> .  Неясно. Несомненно, ошибочно сравнение Горяева 
(ЭС 9) с лат. baculum <шална , посох»; см. против Преобр. 
1 ,  1 3. 
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банлуши мн.  «маленькие озера в пойме реки», астрах . ,  РФВ 
63,  1 28. Неясно . Вероятно, связано с ба-кала, бакалда. 

банулить <<говорить, болтать», бащ}пя, ба-куля <<болтун, красно
бай>> ,  также <<деловитый, подвижной человек». Производныв 
от баr.ать, баять; см.  Горяев,  ЭС 9 .  

банун - сорт южнорусского табака <<Nicotiana rustica>> .  Горяев 
(Доп . 1 ,  2) думает, с одной стороны, о местн. н. Баку, 
с другой стороны, указывает на  англ. Ьассу от tobacco «Та
баю> . Оба указания не объясняют словообразования. 

банча , бахча, банша <<Огород в поле, в степю> ,  астрах . ,  оренб. 
(Даль); заимств . из тур .  (пере . )  Ьауса - то же; см. Mi. EW 
6; TEI . 1 , 253; Бернекер 1 ,  39. 

баншвш, бахчвш <<nодарок гостю>> , «чаевые» , заимс·rв . из перс.
тюрк. baxsys <<nода рою> ; см. Mi . TEI . 1 ,  253, Доп. 2,  79. 

бал, засвидетельствовано впервые у кн. Иуракина , 1 705 г. ;  см. 
Христиани 48. По-видимому, прямо из франц. bal . Менее 
вероятно посредничество полъск. bal ,  принимаемое Смир
новым (54), или нем. Ball .  Франц. bal образовано от гл. 
baller <<танцеватЬ» ; см. Гамилъшег, EW 71 . 

балабан 1 .  «большой охотничий сокол, Falco lanarius», 2. сокол 
<<Falco nobll is», укр . балабап . Сюда же собств . Волобаn'Ъ, Ва
лабаn'Ъ по Тупикову (93) с XV в .  Ср .  по'Лъск. balwan - оп
ределенная порода соколов .  3аимств . из тур . ,  крым.-тат. 
balaban : 1 )  с большой головой, 2) род хищной птицы; кьшч. 
balaban <<сокоЛ>> (Радлов 4 ,  1 494 и ел.) ,  казах. balapan <<nте
нец>> ;  см .  Мелиоранский, ИОРЯС 7 ,  2, 279 и ел. ; 1 0, 2, 75; 
Mi . EW 6;  TEI .  1 ,  255, Доп . 2,  81 . По мнению Мелпоран
екого (там же), тюрк. слово означало первоначалъно <<боль
шеголовыЙ>> и не имеет ничего общего с пере .  pll.hlavan, 
с которым его хотел связать Иорш. 

балабан <<болтун» .  Формально тождественно предшествующему 
слову , но в семантическом отношении, по-видимому, испы
тало влияние балаболить <<болтать» и родственных; см.  
Иорш, ИОРЯС 8, 4,  27;  Мелиоранский, ИОРЯС 10 ,  2 ,  81 . 
По говорам встречаются также более старое балабои <<бол
туН» , ряз . ,  ЖСт. , 1898, 2, 204, возм . ,  диссимrrлированное 
из *балабол от праслав .  *bolbol- .  См. балабблить. 

балаболить «болтатЬ>> (вместо болоболить), балабопить, отсюда 
балабола <<болтун», балабои - то же. Родственно болг. бла
боля <<бормочу», чеш. Ьlaboliti . Иная ступень чередования 
гласных представлена в болг .  б'Ълббля <<болтаю>> ,  чеш. ЬlЬу 
«слабоумный»,  слвц. Ьlbotat ' ,  ЬlЬlat' , Ьlbocat' . Путем дис-
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симиляции или контаминации с баять произошли байбола 
<<болтую> , байболить, ряз.  Ср. байборя, байборить,  там жe. l l  
Звукоподражание .  Ср. др .-инд. balbaHi.karбti «заикается», 
лат. balbus «заика>> ,  balbutio «заикаюсь» ; см. Бернекер 1 ,  
69; ер. В .  Шульце, KZ 50, 1 29 , где имеется ссылка п а  слвц. 
ЫЫа, ЫЫа - подражание голосу немого. Аналогичао греч . 
��р�аро, , первоначальво <<Говорящий невнятво»,  нем . babЬeln 
«лепетать>> и т. д. 

балаболка <<бубенчик, колокольчик, привесою>, а также растение, 
которое обычно называется бубепчиr.. Связано с предыду
щим. 

балаrав <<зрелищное сооружение на ярмарках, мелочная лавка», 
также «спальный шатер>> , тобольск. (ЖСт. , 1899, 4 ,  487) .  3а
имств . из тур .  (пере. )  Ьаlахапа «верхняя комната , комвата 
над главным входом>> . Слово, заимств. иным путем, танже 
во франц. barbacane, англ.  barblcan; см. Преобр . 1 ,  1 3; 
Хольтхаузев, Engl. Wb. 14. Возм. , сюда же мести. н. Ба
лахнд. [Ср . еще С у п р у н, «У3 Rирг. университета » , 3 , 1957 , 
93. - Т. ]  

балаrбл «еврейский тарантас>> , смол. (Добровольский}, и з  еврей
ско-нем. balagole <<кучер>> ;  см. Вивер , ЖСт. , 1 895, .М 1 ,  
стр. 59. Ср. знач. русск. извозчиr.: 1 .  «нучер», 2 .  <<nовозка, 
экипаж>> .  

балаrур «болтун, шутнию> ,  укр . балагур. Первая часть н баять 
или *bolbol-: балаболить . Вторая часть связана с говор, 
говорйть, диал. гурwать <<говорить>> , др.-ивд. gavatё <<за
ставляет звучать» �� особепво лтш. gaura «болтовню>, gau
rat, -aju «шуметь, бушеваты; см. М.-Э, 1, 61 1 ,  614; Бер
некер 1 ,  40; Погодив, РФВ 39, 2.  

балакать <<болтать, молоть чепуху>> , укр. бала1>ати, блр . баламць, 
польск. balakac . 1:\ бtiять или балаб6лить; см. Бернекер 1 , 
40; Mi .  EW 5 .  Другая ступень чередования гласного: укр. 
проб6в1>пути «буркнутЬ», польск. belknl\c - то же, чеш. Ыknou
ti ;  ер .  Шахматов, ИОРЯС 7, 2, 353; ер . далее лит. balasyti 
«браниты> ;  Буга, РФВ 70, 100. По Р. Смаль-Стоцкому (<<Sla
via >> , 5, 1 0) ,  balakati является расширением *bakati «гово
рить ба» . Ср . , однако, . русск. диал. балЯ1>ать <<болта ты, 
вятск. (Васн. ) .  Скорее, к бала- в балагур, баламут. 

балакирь «кувшин, нрынкю>,  вижегор . , казанск. ,  оренб. (Даль), 
также бала1>ер <<nосуда для молока>> , мичуринск . ,  тамб. Рас
пространение указывает на восточное проnсхождение. 

Балаклава - город в Крыму, вероятно, от тур . batyklava <<бас
сейн для рыбы>>; см. Радлов 4, 1497. 
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балалайка, также ба.лабайка, ба.лабойка, южн. ,  зап .  (Даль}, укр . 
балабайм, также ба.ttаболька <<бубенчини». Согласно Берне
керу ( 1 ,  40), к балаболить. Можно было бы также связать 
бa.tta.ttaйкa (в качестве расширенной формы вместо *балайка) 
с балакать. Менее вероятно предположение Горяева· ( ЭС 10) 
о заимств . из тюрк. ,  тем более что он не может указать 
источни.н. Ср . рум. ЫШШН, bli.пliniH «качать, колебать, ма
хать, размахивать», этимологии которого Тиктин (1 , 1 52) 
не дает. 

баламУт «болтун, подстрекателы, укр . ,  блр . ба.ttамут <юбманщию>, 
баламутить <<смущать, мутиты, у.нр . ба.ламутити, блр . 
баламуцiць - то же, полъск. balam�cic,  balamucic (послед
няя форма ,  по-видимому, из укр . или блр. ) .  Первая часть 
соответствует бa.tta- в ба.лагур, вторая - русск. мутйть из 
*mQtiti . Во всяком случае, это образование старше, чем 
балакать, в связи с чем едва ли правильно видеть в *bala
ШQtiti контаминацию balakati и ШQtiti, что имеет место 
у Р. Смаль-Стоц.ного (<<Slavia», 5 ,  10) .  Справедливо мнение, 
что bala- - образование зву.ноподражательного характера ,  
и сомнительно , что оно родственно греч. �'У/М� <<Обманчивый>> , 
лат. fallo «обманываю»; см. Бернекер (1 , 40) против Петра 
(ВВ 2 1 ,  208). Сомнительно объяснение из монг. balamut «свое
нравный>> (см. Mi.  TEl . ,  Доп . 1 ,  1 0; 1\opm. ,  AfslPh 8, 650). 
В фонетичес.ном отношении сомнительно второе предложе
ние Норта (там же) о связи с тюрн. bulamak «мешаты .  

баланда 1 . <<Разновидность лебеды>> ,  2 .  <<Плохой сорт коноплю> , 
3. «ботва>> ,  ряз . ,  тамб. Вероятно, балт. заимств. из слова, 
близкого лит. balanda,  лтш. baluoda <<Лебеда», также лтш. ba
lafida «лебеда>> ;  см. М.-Э. 1 ,  259; Иипарский, Balteпd . 145 
и раньше Горяев у Преобр . 1 , стр . XXVI . 

баланс 1 . <<Равновесие», со времени Петра 1 ;  см. Смирнов 53; 
Христиани 23; 2 .  «сводная ведомостЬ» . Н ар .  балапец <<КО
ромысло весов>> ,  вятск. (Васи.) . 3аимств . из франц. balance, 
ит. bllancio «Весы, равновесие>> , лат . bllanx «ИЗ двух чаш>>; 
см. Доза; 1\люге-ГЕ!тце 57. 

баларужива «лужа» ,  диал. вятс.н. (Даль) из *балолужипа; см. 
Бернекер 1,  40, где *ба.ла .н балка <<Овраг, высохшее русло 
ре.ки в степю>, или из *баролужипа, ер . русск.-цслав.  бара, 
болг . бара, сербохорв. бара <тужа , луг>> .  Вторая часть свя
зана с лужа, лужипа; см. Бернекер, там же; Фасмер , RS 
3, 256;  4 ,  165. 

башiс «Драгоценный камены; согласно Mi. TEI . ,  Доп . 2 ,  81 ,  из 
араб.-перс .  balxas от Balaxsan, Бадахшап - местность , г де 
добывается этот камень, неподалеку от Самарканда. Оттуда же 

5-780 
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ср .-лат. balascius, франц. balais - то же; см. Mi .  TEl . ,  Доп . 2 ,  
81 ; Гамильше1• , EW 71 ; Доза 69. Путь заимствования русск. 
слова неясен. 

балахвост <<бездельник» - к балагур, балдмут и хвост. 

балахлЬl:ст, балахрЬl:ст <шраздношатающийся» .  Первая часть 
общая с предшествующим,  вторая часть - хлыст. Н аличие -р
объясняется диссимиляцией;  см. Преобр. 1 , 1 4 .  

балахон <<мешнообразное верхнее платье; пыльнию> , псковсн . ,  
тверсн . ;  см. РФВ 68, 7; 7 1 ,  343; танже балахнд, балахиЛ 
то же (Даль). Обычное толноваыие из пере .  balajaшe (см. 
Анад. Сл. 1, 102 и Преобр . 1 ,  14)  не учитывает фонети
чесние особенности. 

балахтать <шыливать; полоснать», вологодсн. Шахматов (ИОРЯС 
7 , 2 , 353) возводит н невасвидетельствованному *бълкътати. 
Я предпочел бы говорить о расширении болтать <шзбал
тываты> .  По-видимому, новое образование. 

балбес, из назах . Ьilbes, ер .  тат . ,  тур .  Ьilшas <юн не знает>> (см. 
бельмес) ; см� Иорш, AfsiPh 9 , 491 ; ИОРЯС 8, 4, 27 ;  Берне
нер 1 ,  40; Mi . TEI .  1 ,  264 .  

балбешка <<бестолковый ; чурбаН». Вероятно, к предыдущему; 
см.  Преобр . 1, 1 4 . 

[балга ,  диал. - растение «Taшarix? , Rhus? , гребенщик? >> (Даль); 
ер . осет. baga <<Мальва>> из *brelga , груз. balba «мальва,  
проскурняю> ; возм . ,  из греч . tJ-CXM:;('Yj; см. Абаев, Ист.-этимол. 
словарь,  1, 245. - Т . ]  

балда 1 .  <<шишка; дубина;  кувалда; болван, дурак» ; 2 .  <<большой 
топор>> , чистопольск. (Даль) . По моему мнению, заимств . 
из диал. формы тюрк. balta ,  тур . balta <<топор>> ; см. Фас
мер , RS 4, 1 66 .  Другие производят от тур .  baldak «кольцо, 
эфес саблю> (Иорш, AfslPh 9, 487) . Но ,  возм. , первое знач.  
вызвано влиянием следующего слова .  

балдак <<большой станан, кубою> (Акад. Сл .  1 ,  102), возм . ,  также 
«шишка,  головка» ; ер .  наличие слова  набалдашиzт «толстый 
конец, головка тростю> из *иабалдачиик. Заимств . из тат. , 
казах . ,  тур .  baldak <<ГЛадкое кольцо без намню> ,  << эфес сабли ; 
шар;  головка на сабельной руноятю> , чага т. bal dak - то же 
(Иунош) ;  см. Иорш, AfslPh 9, 487; ЖСт. 1 8, 2-3, 1 56 и 
ел. ;  Радлов ' 4, 1 503. [Ср .  бардак - ниже, стр . 1 26 . - Т . ]  

балдахИн, с о  времени Петра 1 ;  см. Смирнов 54. Через польсн. 
baldachin или нем. Baldachin из франц. baldaquin, ср.-ла·r. 
baldacinus, бунв .  <<дорогая шелковая ткань из Багдада (Bal
dac)>> ;  см. Гамильшег, EW 72; Суолахти, Меш. Soc. Neophi l .  
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8, 57. [Уже в 1 657 r . ;  см. Ф о r а р а ш и, «Studia Slavicю>, 
4, 1 958, стр. 64. - Т .] 

балдырьЯн <<Валериана лекарственная, Valeriana officinalis>> .  
Скорее из  нем. Baldrian, ч ем из  восточных языков ;  см. Rорш, 
AfslPh 9, 487 ; Преобр . 1 , 1 4. Неправильно Mi .  TEI .  ( 1 , 255) 
допускает заимств . из тур .  baldyraп «Цикута>> (исправлено 
в Mi . TEI . ,  Доп .  1 ,  10) .  

ба�ендрЯсы мн. «шутки», арханг . ,  пермск . ,  вологодск. (Даль) ,  
допек. бадипдрясы (Миртов) , сюда · Же баляптрас, балептрЛс 
<<шутнию>, нурск . ,  оренб. (Даль), также белепдрЯс. Rроме 
того, ер. билипдрЯсы мн. «губы>> , смол . (Добровольский). 
Неясно, см. Преобр . 1 ,  14.  Слово балепдрЯсы пытаются объяс
нить как расширение балЯсы - то же, а остальные формы 
как экспрессивные иреобразования этого слова.  

балет, непосредственно из франц. ballet или через нем.  Ballett, 
которые происходят из ит. balletto от ballo <<баЛ»; см. Доза; 
Rлюге-Гётце 36. 

балий «врач, прорицателы (устар. ) ,  цслав .  заимств . ;  ер . ст.-слав. 
БdАИН <<врач>> (Сип. Пс.) ,  которое сравнивают с баять с ис
ходным знач. «Заклинатель» . Развитие знач . ер. врач от врать;  
см. Бернекер 1 ,  42; Брандт, РФВ 25,  2 1 8 .  Возм . ,  сюда же 
баловать; ер. Бернекер, там же .  Соболевский («Slavia>> , 5 
441 ) рассматривает эти слова как различные образования! 

балвть «болтаты, тихвинск. (РФВ 62 ,  295) , связано с баять и 
содержит тот же элемент *бал-, который представлен также 
в балапать, балагур,  баламут. 

балить «шутиты> ,  тверсн. (Даль), снорее тождественно с преды
дущим словом, чем связано с балий <<Колдун, знахары>, 
как полагает Даль. 

балка 1. «брус, бревно», впервые в Псковск. 1 летоп . ,  около 
1 435 г . ;  см. Смирнов 53. Обычно производится от голл. balk 
или нем. Balken (Смирнов, там же) ; опровергается древней
шими свидетельствами (см. Ируазе ван дер Ron , ИОРЯС 
1 5, 4, 1 3, поэтому следует возводить это слово к ср .-нж.-н. 
balke - тo же (Ш.-Л. 1 ,  1 45) . 

балка I l .  «овраг, высохшее русло рекю>, южн. (Гоголь), укр · 
бал-па <ювраr>>, польск. диал. balka «маленькое озеро>> , укр . 
балище <<Место , где прежде была низина>> .  Точную этимоло
гию слова определить весьма трудно.  Считается исконно 
родственным лит. bala «болото» , лтш. bala «Глинистая, без
лесная долина», д .-в .-н .  pfuol <шужа, болотО>> ,  далее др .-инд. 
jamblilas «болото , тина>> ;  см. Бернекер 1 ,  40, М.-Э. 1 , 253, 
которые привлекают сюда также бблопь <шизина», болото. 

5 *  
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С другой ·стороны, отсутствие этих слов в остальных слав. 
язынах (ер . словен. balovina «новылы>, ноторое отличается 
по своему знач .) не иснлючает допущения воет. заимство
вания. Но предпринятые до сих пор · поп:Ьiтни в этом на
правлении, т. е. предположение, что оно произоmло из назах .  
balkas «болотистое место», алт . ,  тел. palkas «глина, гряiы> 
(Радлов 4, 1 1 69 ,  1499; см. Фасмер , RS 3, 255 и ел.) или 
из тур. , ныпч. ,  назах. ,  тат. bulak <<источнию> (Розвадовсний , 
RS 2, 103), неудовлетворительны в морфологичесном отно
шении. Нанонец, следует решительно отнлонить сравнение 
с англос .  balc «межа, возвышение между двух борозд>> (Ма
ценауэр 103) и попытну возвести бал�а и Вал�ан н общему 
исноннослав. н. (Соболевсний, РФВ 71 , 439). 

Балюiны - горная цепь в Юго-Во�точной Европе, античн. Aip.o�, 
лат. Haemus, ср .-греч.  Zuy6�. болг. Стара Планина; см. То
машен, Zschr. f. osterr. Gymn. , 1 877, стр . 675. Название 
восходит н тур. Balkan 1 .  «Балнансние горы», 2.  <<большая, 
выеоная ·горная цепь, поросшая лесамю>, одноименному с ча
гат. Balkan <<горный хребет>> в сочетаниях Bojiik В. ,  Kiiciik В.
названия · двух гор в туримененой пустыне (Rунош 21 ; Марн
варт, Kumanen 1 87 и Eriin-sahr, 58, 214) .  Рамстедт (КWЬ. 31) 
сравнивает танже с налм. balx'Dn <шысоние берега , сухие 
долины>> .  То, что часть старой Моеивы называлась Вал�ан , 
вопрени Соболевеному (РФВ 71 , 439), еще не служит дона
зательством слав.  происхождения; это слово может быть 
также восточным заимствованием, нак Китай-город, Арбат 
и др . ;  см. Mi. TEl . , Доп. 2, 81 , а танже Валчуг (ниже). 

балкар - тюри. народность на Иавназе, карач. balqar, балнар. 
bolqar, диал . mal qar; см. Прёле, KSz 1 5, 242, ноторый ви
дит в балнардах и нарачаевцах потомнов ныпчаков . Г.  Шмидт 
(Mei .  Mikkola 364 и ел. )  отождествляет это название с на
званием болгар. Ср . болгарин.  

Балкаm, Балхаш - озеро в Иазахстане. Объясняется из тат. , 
назах . ,  алт. balkas «болотистая местность, покрытая ночками», 
«ночни на болоте», саг . ,  койб . palyas <<глина, ил», алт. , леб. , 
шор . palya� - то же; см. Радлов 4, 1 1 69, 1499. Отсюда калм. 
название Balxas-пnr <<Озеро Балхаш>> ;  см. Рамстедт, КWЬ 31 . 

балкон, известно с 1 725 г . ;  см. Смирнов 54; народи. балхон 
то же, смол . ,  псковсн. (РФВ 68, 7) . 3аимств . из нем. Bal
koп или франц. Ьаlсоп, источиином которых является ит. 
balcone из лангоб . ,  д .-в.-н. balko «балка>> ;  см. Гамильшег, 
EW 72; Rлюге-Гётце 35. 

балл 1 .  «оценна в школе>> ,  2 .  «шар при баллотированию> ,  в этом 
знач. известно со времени Петра I; см. Смирнов 54. За-
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имств. через нем. Ball  «шар» или фравц. balle из франк. 
balla ; см. Гамильшег, EW 72; Rлюге-Гётце 35. 

баллада, раньше балад - то же (у Тредиаковского). Первое 
через нем. Ballade, второе - прямо из фравц. ballade, ко
торое через провавс. balada восходит к ballare <<танцевать» ; см. 
Гамильшег, EW 72. 

балласт, впервые в Морск. уставе 1 720 г.; см. Смирнов 54; Хри
стиани 40. Заимств. из голл. ballast или вж.-вем. ballast, 
откуда также авгл. ballast; см. Rлюге-Гётце 35; Хольтхау
вев, EW 1 3. 

баллон 1 .  <<Воздушный шар», 2 .  <<большой стеклянный сосуд>> .  
Заимств . ив фравц. ballon < ит. ballone; см .  Гамильшег, 
EW 72. 

баллотИровать, впервые Генер .  Регл. 1 720 г . ;  см. Смирнов 54. Че
рез нем. ballotieren или фравц. ballotter из ит. ballottare <<ГО

лосовать при помощи шаров» от ballotta «шар>> ;  см. Rлюге
Гётце 36. 

балмоmь, баломоmь ж. <<сумасбродство», балмочь - то же. Вто
рая форма, вероятно, более старая; -ш- обобщен из формы 
балмошный «сумасбродный, бестолковый» . В этом случае 
бал- - то же, что и в балагур, баламут, в сложении 
с мочь . Очень сомвительва связь с тюрк. bulamak <<мешать, 
мутиты, допускаемая Mi. TEl . ,  Доп . 1 ,  1 0, как и связь вто
рой части слова с баламут, предполагаемая Rоршем (AfslPh 
8, 650 и ел. ) .  

балобан, болобан <<дурак» отличается от вышеупомянутого ба
лабан <<болтую> ,  вероятно, только написанием; ер . также 
болван. 

баловать, укр.  балувати 1 .  «баловать (кого-в . )>> , 2. «пиршество
вать, ходить по балам»; связано, согласно Бернекеру (1 , 
42) и Преобр. (1 , 1 5), с балий «врач, заклинатель, чародей» . 
Правильно указывается, что звач. русск. баловать является 
развитием ст.-слав. Б4АОR4ТН 3epcx1teue tv и русск.-цслав. баловь
ство �apf-1-cxxov (Георг. Амарт.) .  Н апротив, маловероятна 
связь с др.-ивд. Ьiilas <<молодой, детский>> ,  balas «дитя, маль
чию> ,  привимаемая У ленбеком (Aiпd . Wb. 1 89 ;  РВВ 1 8, 238), 
который к тому же раЗделяет ст.-слав. БdАНН <<Врач» и Б4-
АОG4ТН 3epcx1teuetv <шечиты> . Неубедительво также сравнение 
Соболевского («Slavia», 5, 741 ) с лат. fallo <<обманываю>> .  

баловес «шалун, повеса», вологодск. (Даль). Вероятно, контами
наци!! баловень и певеса, розм. , измененвое под влиянием 
балбес (Норш. ,  AfslPh 9, 491 :  ИОРЯС 8, 4 ,  27). 
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балбдка <<небольшой �узнечный молот» , от ба.л,да. 

балорfжина, см. баларужин,а. 

балта «топор с узким лезвием», оренб . ,  заимств . из тюрк. Ср.  
тур . })alta <<топор», уйг .  baltu;  см.  Mi . EW 7;  TEI . 1 ,  256; 
Банг-Габаiiн, Sitzber. Preu�. Akad . , 1 931 , 471 . 

Балта - местн. н .  в Посдолье, из рум. balta «болото», которое 
связано с бол6то, лвлллсь заимств. из слав .  или алб. (алб. 
baltё) . См. болото. 

БалтИйское море - поздняя передача ср .-лат. Balticum mare, 
впервые у Адама Бременского ( 1 ,  60) ; также Balticum fre
tum (Саксов Грамматик 1 6, 657 , 1 7 ) . По преданию, от лат. 
balteus <<nоле»,  потому что это море, подобно поясу, про
стираетел от Скифии до Греции. По-видимому, данное на
звание связано с др .-исл. belti , шв . ,  дат . ,  норв. Ыilte 
<<nояс>> , тем более что освоение этого моря, по всей веро
ятности, началось с запада. Ср. ср .-в .-н. Beltemere «Бал.., 
тийское море» . Менее удачны попытки связать это назва
ние с русск. болбто и родственными, поскольку название 
моря не засвидетельствовано в старой слав. форме. Объяс
нение от лит. baltas «белый» также едва ли приемлемо, 
вопреки Иоханссону (KZ 36, 385 и ел .) ,  Торбь�рнссону 
(1 , 73) и Фальку-Торпу (1 23), потому что балт. племена 
не знали в древности мореплавания. Указанные ученые 
без достаточных оснований говорят о лит. * baltas <<озеро>> , 
которое не засвидетельствовано; см. Брюкнер, AfslPh 38, 
45 ; см. также бол6то (ниже). Совершенно невероятно илли
рийское происхождение этого поздно засвидетельствован
ного названия, вопреки Бонфанте (BSL 37, 7 и ел. ) . Др.
русск. название: .море Варяжспое (см. ниже). 

балуда <<омут» , арханг. (Даль). Возм . ,  из межд. ба- lf луда «ка
менная глыба;  каменистое русло>> . 

Балхаш, см. Валпаш. 

Балчjr - район старой Москвы. Соболевский (РФВ 71 , 439 и 
ел.) рассматривает это слово как исконнославлнское и свя
зывает его со словом балr.а «овраг». Толстов (Сов.  Этногра
фия, 1 947, М 3 ,  72) возводит это название к тур .  balcyk 
(от bal) «Тина,  глина» , ногайск . ,  чага т. balCik - то же; см. 
Радлов 4, 1 505 и ел. При объяснении нужно учитывать 
также нижеследующее слово. 

балчук 1 .  <<рынок, рыбный рыною> , 2 .  <<задняя часть тарантаса». 
Н елепо, развились ли оба знач . из одного. Сравнивают 
с тюрк. balyk <<рыба» (Преобр. 1 ,  1 5) и указывают также 
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на др .-тюрк. balyk «город>> , уй1· . palyk «город, крепостЬ» 
(Радлов 4,  1 1 66, 1495 и ел . ) .  Ввиду наличия второго знач . 
все это ненадежно. 

балЫк «соленая и влленал спинпал ча�тъ осетровой рыбы>> (Че
хов и др . ) .  3аимств . из тур . ,  :крым.-тат. ,  азерб . ,  кыпч . ,  ка
зах. , караим. balyk «рыба>> (Радлов 4,  1 496), алт. , тел . ,  
леб . palyk - то  же (Радлов 4, 1 1 66); см .  Mi .  TEI .  1 ,  255 ;  
Норт, AfslPh 9,  487. 

Балыклей, Балыклейка - распространенные названия ре:к в бас
сейнах Волги и Дона;  см .  Машта:ков,  Дон 49. Из  тюр:к. 
бalykly «богатый рыбой>> ;  ер. предыдущую статью. 

бальза�•,  заимств.  из нем. Balsam ,  :которое происходит через 
лат.  balsam пm из греч . �a:л�af1ov , по-видимому, из араб .  
источниrш . Ввиду наличия -з- допустимо лишь западное 
происхождение русск. слова (Mi . TEI .  1 .  256). [Ср .  др.
русс:к. валса.м:ь < греч . ��Лoaf10'I (Иосиф Флав . ) ;  см .  М е щ е р
е к и й, Виз. Врем . ,  1 3, 1 958, стр . 251 . - Т .] 

балюстрада «Перила лестниц, бал:конов из фигурных столби:кою> .  
3аимств . и з  нем. Balustrade или франц. balustгade < ит. 
bala ustro ; см. Гамильшег, EW 74. 

балл, бальва «овца , лгненою>;  межд. ба.ль,  баль - подзывание 
овец, пермс:к. , вологодс:к. (Даль). 3аимств . из коми bal 'a 
<<Ягнено:к, овца» (межд. bal ' ) ,  согласно Налиме (RLS 38; 
FUF 1 8, 1 5) и Менелейну (30), тогда :ка:к Вихман-Уотила 
(9) настаивают на обратном направлении заимствования. 
Принимал во  внимание незначителъное распространение 
слова n русск. языке, первое следует считать более вероят
ным. Ср.  еще вариант бJiльпа <<овца>> и бяшь, бяшь - под
зывание овец, поволжс:к. 

балЛба <<зева:ка , разиню> , арханг. (Подв . ) ,  заимств . из коми bal
jalny <<зевать, глазеть, бездельничать» - у Налимы (FUF 
1 8, 1 5  и ел .) ,  Менелейна (30) .  

балЯсы мн. 1 .  «точеные столби:ки балюстрады, поддерживающие 
перила», известно с 1 703 г . ;  см. Смирнов 55; Христиани 
45 ; 2 .  <<россназни, mут:кю> ,  ер. точить (ба)лЯсы. Второе 
знач . развилось из первого: первонач. ,  вероятно, «точить 
балясины, ноторые уже и та:к выточены>> .  Преобр . (1 , 1 5) 
уназывает на выражение бить баплуши с тем же знач. 
Слово , возм. , заимств . через польсн. balas - то же из ит. 
balaustro ; см. I-\арлович 26; Смирнов 55. Менм удачно 
связывать с нем. Balleisen <<толстый железный прут» (Ма
ценауэр 1 03) - словом, отсутствующим у Гриммов.  
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бамбук.  Заимствование могло осуществиться из различных азы
нов, ер .  англ. bamboo, франц. bambou, голл. bamboe. Все 
эти слова через порт. mambu восходят н индонезийсному 
первоисточнину. Ср. Хольтхаузен, EW 1 3; Гамильтег 74; 
Илюге-Гётце 36; К Ло:коч 1 8. 

бамия, бамьи струч:кн «съедобный розовый тополь, Hiblscus es
culentнs>> ,  из тур. bamia - то же; см. Mi. TEI .  1 ,  256; 
Г. Майер, АIЬ. Wb. 25 .  

банальный, по-видимому, из франц. banal ,  заимствованного из 
франн. ban «изгнание, отлучение», «то , что хара:ктеризует 
полную меру объявления вне за:кона,  отлучения в рам:ках 
данного судебного о:круга»; см. Гамильшег, EW 74; Илюге
Гётце 36. 

банан, вероятно, из  франц. banane - то же, ноторое происхо
дит из слова banam лзы:ка ба:конго ; см. Лёве, KZ 61 , 1 12 
и ел. Нем. Ваnапе дало бы в русс:к. лзыне слово женс:кого 
рода. 

банда - заимств. из нем. Bande или франц. bande, ит. Ьапdа, 
ноторое связано с герм. через посредство ср .-лат. banda ; 
см. Илюге-ГЕ!тце 37. 

бандаж <<бинт или лечебный пояс», из франц. baпdage; послед
нее связано та:кже с нем. Band и родственными; см. Илюrе, 
Neuphilol . Mitt. 24, 98; 1\люге-Гётце 37 . 

бандИт, через нем. Bandit или, с:корее всего, прямо из ит. ban
d ito, первонач. «изгнанный, ссыльный>> от bandire <<ссылаты> , 
:которое связано с нем. Bann; см. Илюге-ГЕ!тце 37. 

бандура, южн . ,  у:кр . ,  блр . 3аимств . через польс:к. bandura из 
ит. pandnra, :которое восходит через лат. paпdnra н греч. 
1tQtvoo13p�X <<:кифара>> .  Источни:к слова ищут в Лидии (см. 
Г .  Майер, Tiirk. Stud . 1 ,  61 ;  Берне:кер 1 ,  42; Mi . EW 7; 
Брю:кнер 1 4) .  Ввиду особенностей ра�пространенил слова 
и наличия начального б- едва ли это слово заимств. не
посредственно из греч. , вопре:ки Фасмеру (Гр .-сл. эт. 43). 

банк, засвидетельствовано с 1 707 г . ;  см. Христиани 41 . 3аимств. 
через нем. Bank из ит. Ьапсо <<стол менялы>> ,  потом <<финан
совое учреждев.ие» ; см. Илюге-Гётце 37. 

банка 1 .  1 .  <<снамей:ка на гребных судах>> ,  2 .  «песчаная отмелы> . 
И то и другое заимств. из нем. Вапk - то же, согласно 
Горлеву \ ЭС 1 1 .  Возм . ,  с:корее из голл. bank ; см. Мёлен, 28. 

1 Автор неточен : у Горяева укаеанвая этимология отсутствует . 
При.м .  ред . 
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банка 11. 1 .  <<сосуд для нонсервированию> ,  2 .  «медицинсная 
банна>> ,  ер . унр . бапя <<сосуд, нупош>, баяьпа «медицинсная 
банню> ,  словен. Ыinja <<Ванна>> , чеш. bane ж. <<сосуд, нув
шию>,  banka <<медицинская банна» , польсн. bania <<Пузатый 
сосуд>>, banka <<медицйнсная банню> ,  в.-луж. banka <<Все он
руглое; нувшию>, н.-луж. banja <<кувшию> . 1 1  Слово перво
на.ч . ,  вероятно, идентичное слову бlinя (см. ниже), ноторое 
развило сначала знач. <<ванна» ,  затем «Сосуд>> ;  см. Берне
кер 1 ,  43; Мурко, WuS 5 ,  1 и ел. ; Зеленив, ЖСт. 22, 438 
и ел. ;  Брандт, РФВ 21 , 205 .  Заимствование бliнna «меди
цинсная банна>> из польсн. banka (Брюннер 45, 26) невоз
можно доказать. Вервенер (1 , 43) уназывает, что лат. bal
neum имеет внач . «ванна>> ,  а франц. bain, ит. bagno озна
чают «баню> и <<ванна>> . Поэтому разграничение у Преобр. 
(1 , 1 5) слов банка и баня вряд ли верно. <<Нровопуснание 
производилось после мытья в бане» - Мерингер , WuS 4, 1 96 .  

банкет, впервые у Тяпнина , 1 675 г . ;  см .  Христиани 48 ,  диал. 
бен-пет, биньпет, донсн. (Миртов). Ввиду ударения на по
следнем слоге едва ли можно, вопрени Христиани (там же), 
принимать посредничество польсн. bankiet. Посредиином 
можно считать нем. Bankett из ит. banchetto или франц. 
и англ. banquet; см. 1\люге-Гётце 38 и Смирнов 55. 

банкИр, засвидетельствовано с 1 7 1 3  r . ;  см. Христиани 41 ; Смир
нов 55. Заимств . через нем. Bankier из франц. banquier 
или ив ит. banchiere; см. 1\люге-Гётце 38; Гамильшег, EW 
75. 

банкрут <<банкрот>>, (о )банпрутиться, ив голл. bankroet или 
франц. banqueroute; см. Смирнов 55. Наряду с этим бан
крот, по-видимому, из нем. Bankrott. Источником этих 
�лов является ит. bancarotta (= лат. rupta) «сломанная 
скамью>; см. 1\люге-Гётце 38. Ср. банпоруптор у Петра 1 ; 
см. Смирнов 55. 

бант, впервые в 1 708 г .  у Петра 1 ; см. Христиани 49, но также 
банта - то же; см . Смирнов 55. Согласно Христиани (там же), 
через польск. bant из нем. Band . 

баня, русск.-цслав . , с Xl в . ;  см. Сревн. 111 , Доп . 7 .  Ср . укр . 
баня - то же, ст.-слав. БdHh.CI\'11. (Сип. Пс.) ,  сербохорв .  баiЬа 
(с XIV в . ) - то же, болг. баням <<МОЮ)). Сюда же следует 
отнести вышеупомянутые слова (см. банка) со внач. «банка, 
сосуд, медицинская банка>> .  1 1  Скорее всего, старое ваимств. 
ив народнолат. *Ыineum (ер .  лат. balneum, rреч. �a:ЛaveTov). 
Отсюда же франц. bain, ит. bagno; см. Мейе, MSL 1 1 ,  
1 78 и ел. ; Et .  1 82; R S  2 ,  68; Бернекер 1 ,  42 и ел . ;  Роман
ский, JIRSpr. 1 5 .  92 и ел. ; Богач, LF 35, 370. Заимство-
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вание из формы, предшествующей нов .-греч . (J-1tciveto <<баню>, 
невероятно, вопреки Фасмеру (Гр .-сл. эт. 38; RS 3, 261 ) 
и Зеленину (AfslPh 32, 602). Столь же сомнительно род
ство с д.-в .-н . Ьаhеп <<Парить, греть>> ; ср .-в .-н .  bahen , д.-в .-н.  
bad <<баню> (Торп 256). Брюкпер ( 14) считает слав . ' слово 
древним ввиду наличия польск, bax1ior «болото» (у В.  По
тоцкого; ер . Эстеррейхер, Jp 1 6, 9 и ел. ; Галле, JP 1 6, 8), 
но последнее может не иметь сюда никакого отношения. 
Ильмнений (ИОРЯС, 23, 2,  200) отстаивает исконнослав . 
nроисхождение, увазывая на значительное разнообразие 
значений (баня, сосуд, t<упол, улей), но их наличие можно 
объяснить также заимствованием. 

бар l. <<Наносная песчаная отмель в устье реню> (Гончаров). 
3аимств . из англ. bar «Отмель ; запор» или его источнина 
франц. barre - то же, отнуда и нем. Barre; см. Горяев, 
ЭС 1 3 ; Анад. Сл. l, 1 1 8; Хольтхаузен, EW 16 ;  Нлюге-Гётце 
40 и ел . 

бар I I .  <<сырое место , впадина между холмамю>, укр . ,  сюда же 
руссн.-цслав .  бара «болото» ; см. следующее слово, а танже 
Эндзелин, Symbolae Rozwadowski 2, 1 3; однако название 
города Вар в Подолье не имеет сюда отношения, а проис
ходит от ит. Bari (город в Италии) - родины польсной но
ролевы Боны Сфорца, супруги польсного короля Сигиз
мунда I .  

бара <<болото>> ,  русск.-цслав. , ер .  болг . бара, сербохорв .  бара 
«лужа, плавни», словен . bara «болото», чеш. barina «болото» , 
мор . ,  слвц. bara , польск. barzyna ,  barz6wka «болото>> . 1 1  Род
ственно алб. berrak «болотистая почва>> , греч . �6р�оро� «тина>> ,  
брет. bera <<течы> , др .-инд. Barbara - название реки, Bar
bari - то же, barburam <<Вода>> , иллир . Barbanna - название 
рени; ер. Младенов, ИОРЛС 1 7 , 4,  228 и ел. ;  Иокль у l\раэ, 
Glotta 22, 1 25 .  Нужно отвергнуть предположение Берне
кера ( 1 , 43) о заимств . из камас. bare «болото>> , поскольку 
до настоящего времени в праслав .  языке не обнаружено 
какого бы то ни было влияния самодийских языков .  

барабан (Нотошихин 1 5 1 ), вероятно, заимств . и з  тюрк. ,  ер . тат. 
darabaв - то же (Радлов 3, 1 627), откуда с диал . t : польск . ,  
укр . taraban, рум.  darabln� (Тиктин 2, 505); см . Младенов 
1 7 .  С другой стороны, источником считали также тур . ,  
крым.-тат. balaban «большой барабан» (Радлов 4, 1 494 и 
ел .) ,  которое объясняют из пере . ;  см. Mi . TEI . ,  Доп. 1 ,  10 ;  
2, 81 ; Норш у Преобр . 1 ,  1 6. Сомнения по поводу этой 
этимологии выразил 3алеман у Мешюранского, ИОРЛС 
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10 ,  2, 76. Русск. барабапщип, по его мнению, из *darabaпcy 
то же. 

барабанекий «брабантский» (XVII в . ) - от названия области 
Б рабапт, измененного под влиянием формы барабап; см. 
Браун, Germanica-Sievers 682. 

барабара «чепуха, вздор>> , барабарить «тараторитЬ» (Даль). Зву
коподражание, подобно греч . �cip�apo�, др .-инд. barbaras 
<<Заика>> , русск. таратбрить, лит. taryti <<говориты, tai'ti 
<<еказаты> ;  см. Погодив, РФВ 39, 1 и ел. 

барабинцы, барабинекие татары - тюрк. народность в [бывш. ]  
Капнеком у .  Томской губ. [Барабинская степь, Барабин
екий р-н на западе Новосибирсной обл. РСФСР. - Ред.]  
Получили название по роду Бараба; см. Паткапо в 5;  
Эльи 79. 

бараббша <<болтун, пустой человею>,  бараб6шить «сбивать 
с толку, приводить в беспорядою> ,  бараб6шь ж. «вздор, 
болтовня» . По Погодину (РФВ 39, 1 и ел. ) , от барабара и ба
рахвост. 

барабуня - рыба «Mullus barbatus>> ,  см. барбупя. 

барак <<nримитивное жилое строение>> , со времени Петра  1; см. 
Смирнов 56; возм . ,  из франц. baraque - то же, которое 
восходит к ит. baracca;  см. Гамильшег, EW 78. 

барак «овраг», диал . ,  ряз . (РФВ 68, 1 1 ) . См. овраг. 

баракан; баркан «шерстяная обивочная тканы, вероятно, через 
ит. barracano - то же, вряд ли непосредственно из араб.
перс. batтakan, вопреки Mi.  TEl .  1 , 257 . Слово известно 
также в нем. в форме Berkan, в франц. bouracan и т. д .  
(Хайзе). Вариант барпап, вероятно, через голл. barkaan 
(Акад. Сл. 1 ,  1 1 5) . 

баран 1 .  «баран», стар .  также борап, унр . барап, сербохорв.  
баран, др .-чеш. baran,  beran, чеш. beran, слвц. baran, 
польс.к. baran, в.-луж. boran, н .-луж. baran. 1 1  Сравнивают 
с греч. �cip t ov · 1tp6�a'tov, �cipt xot · apvs� (Гесихий), алб. berr 
«овца , мелкий скот>> ,  bari м. «пастух>> .  Согласно Г. Майеру 
(Alb. Wb. 33), Бернекеру (1 ,  43 и ел. )  и Мейе (RS 2 ,  69 и 
ел .) ,  это древнее альпийское слово,  распространенное также 
в сев .-ит . говорах: миланск .  bera ,  энгадинск. bar и т. д .  
Происходит из подзывного междом. ber- (см .  Иокль, LKU 
242 и ел. ;  Чабей, Glotta 25, 50 и ел. ; Рольфс, ZfroшPh 45, 
672) . Коржипек (LJ.' 58, 430) указывает на зазывание брр 
в укр . бирь. Ср . также русск. подзывание для овец: бар
бар, бырбЫр (Даль). Н еправильно предположение о заимств. 
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из тат. Ыiri\n <<ягненок» (Mi. TEl . , Доn . 2, 83) [в послед
нее время Д м и т р и  е в ; Лексикогр. сб . ,  3, · 1 958, стр . 1 8-
19 . - Т.], которое само, скорее, заимств . из русск. [Иначе 
см. Т р у  б а ч е в ,  Слав. названия дом. животных, стр. 7 4-
76. - Т.] 

баран 11 . «Осадное орудие для разрушения стею>, этимологиче
ски тождественно предыдущему; ер .  нем. Sturmbock, Wid
der и т. д. Неверно Горяев, ЭС 1 2 . 

баранка «вид кренделю>, укр . oбaptnon, блр . абарапап, польск. 
obarzanek, obwarzanek. Образовано из *ob-variti ; см. Mi. 
EW 381 ; Ильинский, PF 1 1 ,  1 85 ;  Преобр. 1 ,  16; Брюквер 
369. Вторично сблизилось с барап. [Твердость р указывает 
на блр . источник, иначе ожидалось бы русск. *бареппа, 
*бapimna . - Т.] 

баранок <<рубаною> .  Получено путем метатезы из рубапоп, с ас
симиляцией гласных . 3аимств . из нем. Rauhbank (см. ру
бапоп). Ошибочно сравнение Горлева (Доп.  1 ,  2) барапоп 
с брить, брею. 

баранта - самоуправвал месть, состоящая в угоне скота , разо
рении аулов, грабежах и т. д . ,  вост.-русск . ,  кавк. , донсн. 
(Даль). Из чагат. baranta <<разбойничий набеr>> ,  казах. ba
rymta, которые объясняютел из монг . barimta <<налет, на
падение», калм. Ыirwte - то же; см. Рамстедт, KWb. 39; 
Радлов 4,  1 477,  1 481 . 

барахавнца <<блюдо из молотой ржи с молоном и маслом», 
в [бывш.] Буйсн. у .  Ностромск. губ. Даже если это неточ
ная запись вместо бороховица, связь с бброшпо сомнительна. 
Темное слово. 

барахвост <<Клеветник, наушник, сплетнию> ,  барахвостить <<сплет
ничать, наушничать» (Даль). Погодив (РФВ 39,2) сравни
вает с этими словами бара- в бараббшь <<болтовню> ;  хвос
тить может означать <<nодлизыватьсЯ>> .  

барахло «хлам», арханг . ,  оренб. , сиб. (Даль), также барахм5, 
колымск. Согласно Шахматову (ИОРЛС 7 ,  2, 352 и ел.) ,  
связано с бброшепь <<домашняя утварь, пожитки, скарб>> .  
Темное слово. 

барахтаться, укр . барахтатися, блр. бор6хтаць «двигатЬ», бо
р6хтацца «боротьсю> .  По Горлеву (ЭС 1 2), образовано от 
бороться. То же самое и у Шахматова в ИОРЛС 7 ,  2, 353 
и ел. , который хочет, однако, связать -х- в этом слове 
с сигматически:�.1 аористом. В таком случае образование 
на -т- представляется в высшей степени странным. 
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[барахты : с бухты-барахты «ни с того, ни с сего>> , очевидно, 
звукоподражательного происхождения. Попытку объяснить 
как заимств . из тат. см. Д м и т р и е в, Лексикогр. сб . ,  3, 
1 958, стр. 44. - T. J  

бараш <<шатерный мастер, обойщик царского двора (придворный 
ремесленник)>> ;  Барашееекая слобода - район Москвы, где 
жили эти ремесленники. По мнению Аттая (Преобр. 1 , 16) , 
заимст. из араб. farras «ремесленник, делающий постели». 

барашек «бекас, Scolopax gallinago>> .  От баран; ер. франц. chev
relle, chevre celeste, нем. Himmelsgeiss, Himmelsziege и др. ,  
потому что птица при токовании издает вибрирующими 
хвостовыми перьями блеющие звуки; см. Суолахти, Vogeln. 
276. 

барбарИс - растение <<Berberis>> , прилаг. барбарuсовый, народи. 
барuсовый, смолен. (Добровольский). 3аимств. из новолат. 
berberis, откуда франц. berheris, англ. barberry. Первоис
точник слова ищут в араб. языке. Ср. Mi. TEl .  1 ,  247; 
Хольтхаузен, EW 1 4 ; Преобр. 1 , 1 6 и ел. ; Локоч 20. 

барбос - распространенная собачья нличка (Крылов, Гоголь 
и др.) .  Сходство с рум. Ыirb6s <<бородатый>> ,  возм. , является 
чистой случайностью. [См. еще К и п а р с к и й, ZfslPh, 27 ,  
32, и Ш т р и д т е р, ZfslPh, 28,  1 959, стр . 74. - Т. ] 

барбун, барбунв, барабунв, барбулв, барабулл - рыба <<Mullus 
barbatus>>, южн. 3аимств . через новогреч. p.1<ap1rouvt (то же) 
из ит. barbone <<Mullus barbatus» (Г. Майер, Ngr. Stud . 4,58;  
Корш, AfslPh 9, 488; Фасмер, Гр.-сл. эт .  38 и ел.) .  Не
точно толкование у Mi. TEl . ,  Доп. 1 ,  1 1 , так как он до
пускает непосредственное заимств . из тур.  barbunja. По
следнее слово само является новогреко-ит. , как большинство 
тур. морских терминов . 

барвена - рыба <<Cyprinus barbus, ба рбуню> [или «султанка»] ,  
укр. барвена. 3аимств . из польсн. barwena - то же, кото
рое через д.-в.-н .  barbo заимств .  из лат. barbus; см. Брандт, 
РФВ 18, 26; Бернекер 1 ,  45;  Преобр. 1 ,  1 7 .  

барвИнок, -вка, барвевбк, -вка - растение «Vinca minor, бар
винок меньший>> (напр . ,  у Гоголя), укр. барвfнок. 3аимств . 
через польск. barwinek, чеш. barvinek, а танже через не
мецние формы, давшие совр. Barwinkel; из лат . pervinca; 
см. Маценауэр 1 8, Бернепер 1, 44 и ел. ,  Корбут 428. 

барвИца - растение <<Asperula tinctoria , ясменнин красильный» ; 
ер. укр. барва <<краска», ноторое заимств.  через польсн. 
barwa, чеш. barva из ср .-в .-н .  varwe, нов .-в .-н. Farbe; см. 
Mi . EW 7 и ел. ; Бернекер 1 ,  44. 



1 26 бард - барйло 

бард <<nевец» (Пушкин), ааимств.  череа англ. bard или франц. 
barde иа ирл. , гэльсн. bard - то же; см. Хольтхауаен, 
EW 1 4; Гамильшег, EW 81 . 

барда «гуща, отходы винонуренью> (напр . ,  у Мельнинова). По
видимому, н бурда. Ср. салтап и султап. Другое слово 
барда см. на бордб, бардовый. 

бардадЫм <шиновый или трефовый нороль, нороль черной масти 
в нарточной игре>> , тверсн. (РФВ, 7 1 , 343) , бардадашrш, 
бардаш1>а. Толнованне из бородач (Преобр . 1 ,  1 7) вполне 
приемлемо, но не объясняет словообразования. [Несомненно, 
заимств. из польсн. berпardyп, др .-полыш. barпardyn, bar
nadyn «монах-бернардинец>> в начестве шутливого обоана
чения нороля черной масти; см. Т р у  б а ч е в ,  Этимологи
чесние исследования по руссному sfЗыну, 3, 1 961 , стр .  42-
44. - Т . ]  

бардак <<глиняный горшон с широним отверстием», донсн. (Мир
тов), заимств.  иа тур . bardak «горшон, станаю> ;  см. Mi . EW 7 .  
[Тур . ,  нрым.-тат . ,  кыпч. bardak <шувшин из глины, стекла, 
хрусталю> ;  см. Радлов 4, 1 486. - Ред . J  

бардовать «пониматы> ,  олонецн. (Иулии. ) .  Темное по  происхож
дению. 

бардовый, бурдовый <щвет бордо», сарапульсн. (ЖСт. ,  1 901 , 1 ,  
84�, воронеж. (ЖСт. 1 5 ; I ,  1 26). Пронаводное от бордо 
«нрасное вино из Бордо», впервые в форме бардеус пришло 
в Россию из франц. Bordeaux в эпоху Петра I ; см. Смир
нов 56. Дальнейшее см. на бордо. 

барды мн. <шитовый ус», нольсн. ,  арханг. (Подв .) .  Снорее всего, 
иа норв . barder, ер. датсн . , шв . barder, голл. baarden; см. 
Терннвист, ZfslPI1 8, 427 и ел. 

бардыm, см. бердЫш. 

бареж «легная шелновая, шерстяная или бумажная тнанЬ». Из 
франц. barege - шерстяная тнань из местечна Bareges 
в Пиренеях (Хайае). 

барельеф, из франц. basrelief. 
баржа, со времени Петра I; см. Смирнов 56. Из франц. barge 

то же или из ср .-нж.-н . barse (Ш.-Л. I ,  1 54). Оба слова 
восходят через лат. barca н греч. �iipt\; ,  источнин ноторого 
ищут в древнеегипетсном языне; см. Мёлен 28, а танже 
бар1>а (ниже). 

барвло <<бочоною>, южн . ,  аап. (Даль) , барuл1>а «лейка» астрах. 
(РФВ 70, 1 31 ) . 3аимств . через унр . барuло, блр . барЫла из 
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nольсн. baryla от ит . barile, ср.-лат. barillus; см. Mi.  EW 7 ; 
Берненер 1 ,  44. 

барин 1. мн. баре - стяжение из боЯрип; барич, барыч - из 
*бояричъ . 

барИн 11 .  <<гнойнию> , этимологичесни тождественно предыдущему. 
Табуистичесное название, согласно Зеленину (Табу 2,  83) 
и Хаверсу (92) . 

барк <<:нрупный парусный нораблы, с 1 568 г . ;  см. ИОРНС 1 5, 
4, 24. 3аимств.  из англ. bark; см. Ируазе ван дер Ноп, 
ИОРЯС 1 5, 4, 24, где это связывается с тем, что впер
вые на таном норабле спустился вниз по Волге до На
сnийсного моря английсний посол Т. Рэндолф. Тем не менее 
слово могло быть заимств .  танже из голл. bark или нж.-нем. 
bark; см. Мёлен 29. 

барка, засвидетельствовано в 1 694 г .  у Петра 1 ;  см. Христиани 40. 
3аимств . через нем. Barke или франц . barque, а танже 
ит. barca из ср .-лат. barica,  ноторое восходит н греч. �lip t<; 
«египетсное судно, лодна», нопт. bari - то же; см. Эрман 
у Прельвица 73; Нречмер, Glotta 1 ,  369 и ел. 

баркарола (муз .) ,  заимств . из франц. barcarole или прямо из 
венец. barcarola ; см. Гамильшег, EW 80. 

баркас «большое гребное судно» .  Из франц. barcasse - то же. 
баркбт, баркбут <<Предохранительные плавни, опоясывающие 

судно во всю длину борта, поназывающие предел нагрузни 
норабля», отсюда баркбтипа <<Половица>> .  ·заимств . из голл. 
barkhout, нж.-нем . barkholt , нем. Bergholz ,  бунв . «защитное 
дерево>>; см .  Фальн-Торп 51 ; Маценауэр 105; Мёлен 29. 

барлбвый «из лучшей шнуры носули», барловiiяа «шнура носули 
высшего начества>> ,  вост.-сиб. , барлбй «весенний, выцветаю
щий, низносортный мех (напр . , соболя)>> .  Связан, по-види
мому, с диал. б6рла <<носулю> (Анад. Сл . 1 ,  244) . 

барма 1 .  <<nена на мёде или фрунтовом сиропе при варне», 
заимств . из нем .  Barme, Barme «жир>> (Потебня, РФВ 1, 
263) . 

барма 11 . ,  танже бармаи «овод>>, «Oestrus», пар.мдк - то же, 
олонецн. (Нулин.) .  3аимств . из фин. parma,  paarma - то же; 
см. Налима 34, 18 1 . 

барма 1 1 1 . , танже барама, брама (Даль), обычн. мн. бар.мы «на
плечные и нагрудные унрашения велиних ннязеЙ>> ,  часто 
в X J V  в. , см. Срезн . J ,  42 и ел. По Маценауэру (LF 7 , 9) 
и Преобр. ( 1 ,  1 7), слово было заимств . из др .-исл. barmr 
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«край, береп> ;  ер . ср .-в .-н. brёm «опушка, обшивка>>, шв. 
brlim «борт» (Нлюге-Гётце 648; Торп 262). Но значения 
существенно расходятся, и грамматический род русск. слова 
не соответствует др .-исл. , поэтому сопоставление представ
ляется сомнительным. [В русск. через польс:к. посредство: 
ер . др .-польск. brama «украшения на руках или ногах 
женщин», bramka (1 493 г.) «дорогое украшение на голове 
или на шее женщины»; см .  И с а ч е н к о, ZfS, 2, 1 957, 
стр . 496. - Т. ] 

барбметр, с 1716  г . ;  см. Смирнов 56. Судя по месту ударения, 
вероятнее всего, из польск. barometr, чем из франц. baro
metre, нем. Barometer. 

барон - этот титул был введен в России при Петре I. Впервые 
его получил в 1 7 10  г. Шафиров, по происхождению еврей 
(Браун, Germanica-Sievers 715) .  Из нем. Baron или франц. 
baron, которое происходит из д.-в .-н .  baro <<воинственный 
человек» . 

Барбнс:к - старое название города Натариненштадт, позднее 
Марксштадт в области немцев Поволжья, бывшей Самар
ской губернии [теперь город Маркс Саратовской области. 
Т .  J. Получил название в честь его основателя голланд
ского барона Борегара, который заложил этот город в 1765 г . ;  
см.  Нов .  Энц. Сл. 5,  264. 

барри:када, заимств . из франц. barricade от ит. barricata <<nере
:кладиню> ;  см.  Гамильшег, EW 84; Нлюге-Гётце 41 . 

барри:кадвровать из нем. barrikadiereп - то же или франц. bar
ricader - то же. 

барс 1 .  - хищный зверь «Felis pardus>> ,  засвидетельствовано 
около 1 625 г. (Хожд. 1\отова 98). 3аимств . из туркм . ,  
хивинск . ,  др.-тюрк. , уйг. bars «тигр, пантера ,  рысь» (Рад
лов 4, 1 1 58,  1457); ер. тур . ,  тат. pars; см. Mi .  TEI . 2, 140;  
Норш, AfslPh 9, 661 . О происхождении тюрк. слов см. Банг, 
KSz 1 7, 1 33 и ел. ;  Sitzber. Preuss. Ak . , 1 931 , стр. 471 . 
Сюда же, по мнению Норша (там же), и бырсь «гиена>> .  

барс II .  «санная полосты> ,  др .-русск . ,  с 1 589 г .  (Срезн. I ,  43). 
Темное слово .  

барсук, борсук - животное «Meles vulgaris» . 3аимств. из тур . ,  
казах . ,  балкар . , карач. borsuk, тат. bursyk, barsyk , чаrат. 
bursuk - то же; первонач. означало <<серый» (Банг , KSz 1 7, 
1 36 и ел. ; Гомбоц 52; Mi .  TEl . 2, 1 44). [См. еще Ц е л ь
н и :к е р, Этимология, М. , 1 963, стр. 120 и ел. - Т. ]  

барте <<nожалуйста, прошу тебю> ,  вологодск. (Даль). Темное 
слово. 
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бархан «nесчаный холм в казах. степях&, оренб. (Даль). Заимств . 
из казах. barxan - то же; см. Горяев,  ЭС 1 2; Преобр . 1 , 
18 .  Ср. еще калм. balxun «высокий берег» (Рамстедт, 
KWb. 31 ). [Ср . сиб .-тюрк.  парrан <<идущий, подвижный 
холм», уйг. барrан - то же; см. Д м и т р и  е в , Лексикогр. 
сб . ,  3, 1 958, стр . 44. - T . J  

бархат, Домостр.  К 30; часто в XVII в . ,  напр . ,  в Хожд. Ко
това ,  1 10 и ел . ;  Азовск. Вз. и др. ; укр . бархат. Ср. польск. 
barchan - то же, с 1 500 г.; см. Брюкпер 15 .  Ближе всего в фо
нетическом отношении стоит к вост.-слав .  словам ср .-в .-н .  bar
chat или нов .-в .-н . Barchent; см. Бернекер 1 ,  44; Корш, AfslPh 
9,  488; Миккола , Beriihr . I , 81 . Начальное ударение тоже 
говорит о зап . ,  а не о воет. происхождения (вопреки Mi .  
TEI . ,  Доп . 1 ,  1 1 ;  2 ,  82), хотя первоисточником этого слова 
является араб.-тюрк. barrakan, как и для барапан. 

бархбт, бархбут 1 .  <<nоле наружной су до вой обшивки», 2. «боль
шал баржа на реке Каме>> (Мельников 7 , 369; Даль и др. ) .  
Из I'Олл. barkhout «защитные планки; небольшал баржа» .  
Наряду с этим барпбт, барпбут - из того же источника; 
см. выше. 

барЫш <<nрибыль, доход» (Поликарпов,  Лексикон 1 704 г . ) , ер. 
укр. барuш, блр . барЫш. Слово обълснлетсл, начинал с Mi . 
TEl. 1 , 257, Доп . 1 ,  1 1 ;  2, 82, из тур . ,  крым.-тат. Ью·уs 
«мир,  примирение» , кирг.  barys «поход, поездка>> (Радлов 4 ,  
1 480; Бернекер 1 ,  45; Преобр . 1 ,  1 8) . В отличие от них 
Готьо (MSI . 1 6, 90 и ел. )  видит источник русск. слова 
в чув. *pares <шодарою>,  тат. Ьires, тур .  -veris . 

барышня. Первонач. форма *бояричьна; сюда же барин, боЯрин. 

барь, барь - подзывание ягнят, влтск. (Васи. ) ,  нижегор .  (ДаJiь). 
Связано с межд . ,  упоминавшимпел выше; см. баран. 

барьер, раньше 'барьера - то же; со времени Петра I; см. Смир
нов 56. Первое непосредственно из франц. barriere, а вто
рое - через польск. barjera или нем. Barriere; см. Горяев, 
ЭС 445; Смирнов, там же. 

бас I .  1 .  «низкий голос», 2 .  «I<онтрабас>> .  Заимств. из ит. basso 
или франц. basse (из того же источника нем. Bass) ; см. 
Преобр. 1 ,  1 9 .  

бас I I . , также бась «украшение» , арханг. (Подв. ), олонецк. (Ку
лик.), лросл . ,  сюда же баса «красота» , лросл . ,  сев.-русск. 
(Даль) , басый, 6асп6й «красивый>> , новгор . ,  арханг . ,  олонецк. , 
черепов . ,  лросл. , костр. 1 1  Ввиду исключительного распр� 
странепил слова в с .-в .-р . представляется вероятным заим-
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ствование из скандинавских языков .  Миккола (Ber .  1 9) и 
Налима (FUF 1 8, 1 6) видели источник в коми bas «укра
шение>> ,  в то время как Вихман - Уотила считают слово коми 
заимств . из упомянутой группы русск. слов.  Если не 
удастся доказать заимств. из языка коми, придется по
ставить вопрос о родстве с др .-инд. bhasas м. <<свет, блеск» , 
bhasati <<светит, блестит» , bhas ер. р .  (позже ж. р . )  <<блеск, 
свет, сияние» , которые могут быть связаны с др .-англ. basu 
<<багровый, красный>> ,  ср.-ирл. basc <шрасный» ; см. Хольт
хаузен , Aengl .  Wb. 1 6; Шефтеловиц, Zschr. Ind. Ir .  2 ,  275; 
Горяев, ЭС 13 .  Вызывает сомнения только отсутствие слова 
в остальных слав .  языках .  Ср . еще басйтъ <шечить, ис
целятЬ». 

басашiй <<грубиян, нахал>> ,  вологодск . , РФВ 18, 279, также «ще
голЬ>> (Даль). Возм . ,  шуточное образование со знач . <<тот, 
кто красиво лается» от предыдущего слова и .лаять. 

басалЫк 1 .  «кистень», тат. (Даль); ер .  польск. basalyk «кнут со 
свинчаткой>> .  Во велком случае, из тюрк. языков .  Н объяс
нил польск. слово из тур . ,  тат. basakly «с железным на
конечником>> ,  basak «железный наконечник стрелы>> (Рад
лов 4, 1 552); см. ZfslPh 1 6, 68. Но наличие s вместо s 
в nольском понять легче, чем в русском. 

басальrк, басалук 1 1 .  <<болотная, кислая почва», тамб. (Даль). 
Можно было бы связать с тур .  batak <<болото, болотистая 
почва>> ,  batakly <<болотистый» (Радлов 4, 1 510), но -с- о.ста
нется необъясненным. Темное слово . Ср . еще баткак. 

басарника «барщина , работа на хозяина за аренду земли», при
черноморск. (Даль). Заимств . из польск. basarunek <<возме
щение (убытков)>> ,  которое происходит из ср.-в .-н .  bezzerunge 
<<исправление» ; см. Норбут 402, 496; Нарлович 37. 

басать, обычно сбасать <<украсть», смол. (Добровольский). И з  
нем. fassen? 

басет <<азартная карточная игра» (XVI I I  в . ,  Мельников 2, 369) из 
франц. bassette - то же, ит. bassetta (Хайзе). 

басИть <<лечитЬ>> ,  астрах.  (РФВ 63, 1 28), ряз . (РФВ 28, 50) , 
первонач . ,  наверное, <<ОбсуждатЬ», от бliять, баю «говорить» . 
Педерсен (IF 5 ,  5 1 )  сравнивает с др .-инд. bhas <<блесr<, 
сияние», о котором см. выше: бас, баса <<красота». В этом 
случае исходным знач. было бы <<делать красивым>> .  Пред
почтительнее первый вариант, потому что я не могу про
верить наличие слов бас, баса так далеко к югу . 

баска. «костяная игрушна», к�льск. (Харузин), заимств . из фин. 
paask,o,  paasku <<мелкие косточки запястья и голеностопного 
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сустава» , карельсн. poaska <<стоnа животного» или саам. п .  
paska, тер . ,  кильд. patska - то же (Итконен, стр . 62). 

басвав «татарский наместник, который был обязан собирать 
дань и следить за выполнением приказов», др .-русск. ба
спаn'Ь, (Ипатьевск. Новгор .  1 летоn .  и др.) ;  см. Срезн. 1 ,  
43  и ел. ,  укр . баспап, польсн. baskak <<Начальник, прави
телЬ». Заимств . из чагат. baskak «чиновник для сбора по
датей с подчиненных народов» (Радлов 4, 1 533; Кунош 22) . 
Это слово со знач. «угнетателЬ>> связано с тюрк. basmak 
<<давиты; см. Корш у Преобр . 1 ,  1 8; AfslPh 9,  488; Кре
лиц· 9; не совсем точно Mi . TEl .  1 ,  257, Доп. 1 ,  1 1 ;  2, 82 . 

басма 1 .  «изображение древних татарских ханов>> , 2 .  <<nосла
ние с ханской печатью>> , 3. «оправа икою> ,  4 .  «тур. войлою> .  
1 и 2 знач. встречаются в Каз. летописце; см. Мелиоран
ский, Зап.  Воет. Отд. 1 7 ,  1 29 и ел. и Иностранцев, там же, 
1 8, 1 72 и ел. Остальные зна ч .  становятся понятными при 
сравнении с укр.  басма <<Черный шелновый платою>, болг. 
басма <<набивное полотно>> ,  сербохорв.  басма - то же; см. 
Брандт, РФВ 21 , 206. 1 1 Заимств . из тур . ,  турим . ,  тат. , хи
винсн. ,  узб. basma «набивной холст», алт. , тел. pasma «На
бивные ткани из Средней Азию> (Радлов 4,  1 1 93, 1 540), 
сюда же тюрк. basmak <<давить, печатать>> (Рясянен, Tat .  
L. 51 ; Mi TEl.  I ,  257;  Бернекер 1 , 45). От басма <<металли
ческая оправа икою> произведено русск. басмеиное дело, 
басмепщип. У лица , на которой жили басмепщипи, называется 
Басмаппая; см. Мельников 8, 239. 

басмаи <<Дворцовый или назенный хлеб» (Даль). Возм . ,  от пред
шествующего слова,  по клейму, которое выдавливалось ·на 
хлебе? 

[басм6."J, из узб. басмачи, от басма <шалет>> + суф. -чи;  заимств . 
в эпоху гражданской войны в Средней Азии. Суф. -чи вое
припят русскими как покаватель мв. ч . ,  откуда новая 
форма ед. ч .  басмач. - С у п р у н ,  Уч. зап. Кирг. универ
ситета , 3, 1 957 , стр . 91 ; Д м и т р и е в , Ленсикогр. сб . ,  3, 
1 958, стр. 1 9 . - Т. ]  

басня, баснь, цслав. баспь <<басня, заклинание», чеш. baseil. 
<<nоэма>> ,  польск. basn «басня, сказка», в . -луж. ,  н.-луж. basn 
«басня, стихотворение>> . Производное от Ьа-; см. баять (Бер
некер 1 ,  45). 

басбн <<nозумент, кант, галун»; возм. , через диал. вариант нем. 
Posament из франц. passement; см. Маценауэр 105; Преобр. 
1 ,  18 .  
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бассейн, с 1 764 г . ,  Порошин; см. Христиани 57 . 3аимств . из 
франц. bassin <<бассейн, таз, миска», которое связано с ит. 
bacino, галльск. Ьасса <<сосуд длл воды»; см. Гамильшег, 
EW 86, Нлюге-ГЕ!тце 45. 

баста «довольно, будет» . Отсюда бастовать, аабаст6впа. 1 1 Нан и 
нем. basta (то же) , из ит. , исп. basta (то же) от гл. bastare 
«быть достаточным»; см. Преобр . 1 ,  1 8; Нлюге-Гётце 42. 

бастион <<укрепление>> , засвидетельствовано с 1 702 г. ; см. Хри
стиани 36. 3аимств . через нем. Bastion или прямо из 
франц. bastion, ит. bastioпe, букв . <<большое башенное укреп
ление»; см. Хольтхаузен 14 .  

бастонада «наказание ударами палок по  пяткам», из  франц. 
bastonnade или нем. Bastonade, источником которого лв
ллетсл ит. bastonata. 

бастр «низкий сорт сахара>> ,  заимств. из нем. Basterzucker «не
настоящий сахар», от франц. bastard «не настоящий»; с м .  
Гримм I ,  1 1 52;  Преобр . 1 ,  1 8. 

бастрЫк, бастрбк, бастрЮк «выродон; незаконнорожденный ре
беною> , воронежск. (Даль), укр . байстрЮп, байструп , бай
стрЯ, байстер, блр . байструп . 3аимств . через др.-польск. 
baster, bastrz�, полъск. bastard из ср .-в.-н. bastard ; см. 
Брюннер 17 и ел. ; AfslPh 1 1 ,  1 22; Вервенер 1 , 45 ; Норбут 
512 .  Сюда же относит Соболевский (РФВ 66, 345) и слово 
бастрЫга (ругательство), указывал на наличие этого слова 
в именах собств . с XVI в .  (Тупиков). 

бастрЫк, бастрвк «Шест, стягивающий сено или снопы на возу» , 
казанск . ,  пенз. , влтск. , томен . ,  иркутск. Также бастр6п, 
тамб . ,  бастрык, симб . ,  бастрЫк, пермск . ,  петерб. ; см. Бу
лич, ИОРЯС I, 296; Филин 1 20. 3аимств . из тат. bastyryk 
«nрижим, I'нет» ; см. Рлсянен, Festschrift Vasmer 421 . Не
удовлетворительно объяснение из нем. Baststrick «лыковая 
веревка» (Акад.  Сл. I , 1 22), поскольку эти слова обозначают 
шест. По значению ер . itОпЫл. 

бастЫльник, бастЫлива <<сорвал трава,  которую используют 
как топливо в крестьянских домах>> (С. Аксаков); см. Го
ряев, ЭС 1 ,  3. Темное слово. 

басурман, бусурман «Нехристь, мусульманин»,.. др .-русск. бесур
.мепин:ь, Ипатьевсн. под 1 1 84 г. 3аимств. из тат. , казах. 
musulman, тур . milslim , milslilman,  народи. miisiirшaп. 
Особенно близки русск. формам тюрк. формы с Ь-, напр. 
кирr. busurman, кумык. , балкар. bнsurman; см. Радлов 4, 
2205 и ел. ; KSz 1 5 , 2 12 .  Ь- имеется также в кыпч. и волжско-
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болr. Источником этих слов является пере. musliman (мп. )  
из  араб. muslim; см .  Мелиорапский, ИОРЯС 1 0, 4, 1 1 3  и 
ел. ;  Шёльд, <<Slavia», 2, 290 и ел. Ср. танже бecepJ.tenun. 

бась-бась - подзывание овец, сиб . ;  ер. танже польск. basiu, ba
siu - тo же (келецн. ;  см. РФВ 69, 425). См. выше баран и 
родственные. Ср. также польск. bazia <ювцю> , межд. baziu; 
см. PF 5,  695. 

бат 1 .  <<дубинка>>, 2 .  «нолотушка>> ,  3 .  «кормушка (для скота)>> , 
4. <<лодна-одподеревна , долблению> ,  олонецн. ,  пермсн . ,  воло
годск . ,  сиб. Вероятнее всего , все эти значения имеют общее 
происхождепие из первонач. <<ствол, бревно>> ,  «однодеревка>> . 
В Устюге зпач. «одподеревна» встречается в XVIII в .  
(ЖСт. ,  1898, 3-4, 444) . В Олопецн. губ. бат - это <<долб
леная лодка с боновыми брусьями для плавания по озераМ>> 
(Нулик. ) .  Едва ли эта примитивпал лодна была заимств . ,  
поэтому слово бат, скорее всего, связано с батбг . Н е  сме
шивать с польсн. bat «нрупная паруспая лодка>> ,  которое 
объясняли нак заимств . из др .-исл. batr, происходящего из 
апглос. Mt (Элиз. Майер, ZfslPh 5 ,  1 44 и ел. ) . Другие счи
тали источником польск. слова пж.-пем. boot, например 
Норбут ( 402), который не выясняет фопетичесних отноше
ний, или производили польск. bat «дубинка>> и «маленькая 
шхуна» из ит. batto ; см. Брюкпер , KZ 48, 1 62 .  1 1 Во всяком 
случае, слав.  Ьаtъ <<дубинка>> является древним словом; ер . ,  
кроме руссн. , еще сербохорв. б а  т «дубина, палка>> ,  словеп. 
Ыit <<Дубинка , деревянная колотушка>> , полъск . bat <<кнут>> ;  
см. Бернекер 1 ,  46. Родственные связи за пределами слав .  
языков пока что трудно определить .  Сравнение с лат. con
fnto <<Сваливаю, сбиваю, подавляю>> , r�-fnto «опровергаю>> 
весьма ненадежно; против см. Брюкнер, PF 7 ,  1 64 .  По-ви
димому, более удовлетворительным является сравнение 
с кимр. bathu «битЬ» (из соответствующего галльск. слова 
заимств. лат.  battuere <<битЫ>); см.  Бернекер ,  там же. 

баталия «битва>> ,  засвидетельствовано с 1 704 г. ; см. Смирнов 57. 
3аимств . ,  в ероятно, через польск. batalja , нем . Bataille или 
франц. batail le или же прямо из ит. battagl ia ;  см. Христи
ани 37; Смирнов 57 . 

батальон, впервые в 1 702 г . ;  см. Христиани 33. Непосредст
венно из фрапц. bataillon, ит. battaglione или через нем. 
Batail lon; см. Преобр .  1 ,  1 9; Смирнов 57 .  

батаман <<домовой>> , батамушпо, ботапушпо - то же. Возм . ,  эв
фемизм, возникший из иреобразований (в )атамап под влия
нием бamll, батюита; см.  Зеленив , Табу 2, 1 06; Хаверс 1 39 .  
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батарея, засвидетельствовано в 1 697 I' . у Петра 1 ;  см. Христи
ани 35. Заимств . и з  нем. Batterie или франц. batterie от 
battre <<биты. Окончание -ея вместо книжного -ия является 
народным по происхождепию. 

батИст <<топкое nолотно>> , через нем. Batist или, вернее, прямо 
из франц. batiste - то же. Ткань получила название по 
имени известного фламандского ткача XIII  в. Фр .  Батиста 
из !\амбре;  ер. Гамильшег, EW 90; Доза . 

баткак <<болото, грязь>> , поволжск. ,  астрах. (Даль). Заимств. из 
чагат. , казах. , тат. batkak <<болото», ер. тур.  batak <<болото, 
болотистое место,  лужа» , batmak <шогружатьсл, вязнуть» 
(Радлов 4, 1 510  и ел .) ;  см.  Иорm, Afs\Ph 9, 489 ; Mi . TEI .  
I ,  258. 

батман 1 .  «мера веса в 10 фунтов», с XVI в . , 2 .  <<мера веса 
в 28 фунтов»,  крым.-тат. и кавк. Впервые у Афан. Никит. , 
часто в XVII  в .  Заимств. из тат. batman <<Вес в 4 nуда>> , 
уйг. badman «весы, китайщшй фунт» (Рлслпен, Tat. L .  51 ; 
Рахмати, Sitzber .  Preuss. Akad. , 1 930, стр .  465) [ер. Радлов 4, 
1 51 6: чагат. «тяжелый вес; вес в 40 фунтов>> . - Ред. ], балкар. 
bal-batman <<улей» (KSz 1 5, 207) ;  ер. монг.  badmaн <<Оnре
деленная мера» (Ф. В. Мюллер , Sitzber .  Preuss. Akad . , 1 909, 
838 и ел. ; Владимирцев, Зап .  Воет. Отд. 20, 1 61 )  от тюрк. 
batmak «оnускатьсю> ; см. Бернекер 1 ,  46; Mi .  TEI .  1 ,  258; 
Доп .  2 ,  1 88; Рясянен, Festschrift Vasmer, 421 . 

батбr щалка,  дубинка», соврем. диал. также пот6г - то же 
(возм. , приставка по- введена по народи. этимологии), др .
русск. батог'Ь - то же (РП), укр . батiг «кнут», батуг 
то же, польск. batog «Короткий кнут», чеш. batoh <<бич>> . 1 1  
Во велком случае, родственно бат <<Дубинка>> и связано 
отношением чередования гласных с б6тать «стучать, та
рахтеть; пугать рыбу ударами палки по воде>> ; см. Ильин
ский, PF 1 3, 498; Брюкпер 18 ;  Бернекер 1 ,  46. Мысль о заим
ствовании из тур . budak <<Ветвь», чагат. butak, тат. botak 
(Mi . TEI . , Доп .  I, 1 7 ;  2 ,  89) пеприемлема в фопетичесном 
отношении; см. Мелиорансний , ИОРЯС 1 0, 4, 1 1 3 ; Зап.  Воет. 
Отд. 1 7 , стр . VIII ;  Бернекер 1 , 46. Ошибочно также про
изводить из ит. batacchio ,  batocchio <шална», против чего 
см . Бернекер (там же). 

батбла «трлпню> ,  бронницн . (Иарипсний, Очерни 1 51 ), бamy.tta 
<юделло, вытканвое из хлопьев», рлз . (Даль), диал. nреоб
разовапие слов вamб.tta, вamy.tta. 

батрак <<Наемный работпию> (для полевых работ); едва ли мо
жет считаться заимств. из тат. batrak - то же, воnрени 
Горлеву (ЭС 1 3), Преобр. ( 1 , 1 9), потому что последнее 
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оамо заимств . из русск. Скорее всего, это русск. новообра
зование от батырь, диал. <<nодрядчик в артелях крючви
нов» (так в олонецк. ;  см. Нулик.) ,  с расширением -ar>, как 
.мaк.ttar>, .мастап; см. Соболевский, РФВ 70, 77 .  

батура <<упрямец» , ряз . ,  пермск. (Даль), обычно связывается 
с абатур и производится из тюрк. bahadyr «смелый» ; см. 
Mi. TEI .  1 ,  254 . Можно было бы, однако, объяснить это 
слово как исконвослав . ,  если исходить из звач. «дубинна>> 
и связывать батура с бат «дубинка» , нуда относится та.нже 
у.нр . батура <шнут» . См. о последнем Бернекер 1 ,  46. 

БатЫй - монгольский хан, нашествие которого положило начало 
татаро-монгольскому игу на Руси (1 227-1255 гг . ); см. по
дробно Бартольд, Enc. lsl . 1 ,  709 .  Его тюрк. имя имело 
форму Batn. В русск . народи . творчестве он фигурирует 
ка.н БатЫга-tfарь,  с русск . суф. -ыга. Батый объясняется 
из мовг . batn «сильный, кре1ший» (Рясянен, Festschrift 
Vasmer, 421 ). Ср . уйг. batuk «креnкий, сильный» (Vamhery, 
Uigur . Spr. 21 1 ). Имя Батыя встречается сейчас в ве.ното
рых народных выражениях, напр. Батыев путь «Млечный 
путы (см. у Шолохова) или ВатЫева ( Бапеева) дорога 
то же, тамб. ,  тульск. (Даль), а также мести. н . :  ВатЫева 
тропа <<лесная тропа, ведущая к невидимому граду Нитежу>> 
([бывш.] Семевовс.н. у .  Нижегор. губ . ) .  Это последнее, правда , 
выдумано монахами; см. Мельников 6, 27 и ел. 

батырь «старшина артели грузчиков >> ,  средвеволжск. Согласно 
Соболевскому (РФВ 70, 77), от батырь <<смелый, сильвый 
человек, удалой наездник». ПосJiедвее cJioвo я считаю тюр.н. 
Ср. богатЫрь. В семантичесном отношении ер . атаман. 

батя, батько «отец» , у.нр . батьо, батьпо, бJip . баця, боJiг. баща, 
сербохорв .  баhа - ласкательное название брата, чеш. bat' а 
«брат, родственник, приятель» , диал. морав.  bat'a <<Дядя» . 
Попыт.ни рассматривать это слово нан заимств . из вевг. 
batya «старший брат, дядя» были справедливо отвергнуты 
Вервекером ( 1 ,  45 и ел.) .  Он считает *bat�, *bat'a усечен
ными формами от brat(r)ъ «брат>> .  Следует, во венком слу
чае, отвергнуть nопытку Соболевского (РФВ 64 , 1 49) рас
сматривать это слово как ир . заимств . «Для того , кто знает 
Авесту, авест. формы *patar больше не существует>> (Хюбш
ман, Arm.  St.  37; Фасмер, RS 4, 1 61 ). [См. еще Т р у  б а ч е в ,  
Терм. родства , стр. 21 , 1 95 . - Т. ]  

батЯн, батьЯн «аист>> , см .  боть!т. 

баул - круглый дорожный сундук с горбатой крышкой, южн. 
(ДаJiь), со времени Петра I ;  см. Смирнов 58. 3аимств. из 
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ит.  baule «чемодан для nлатья» от тюри. Ьанl (Нидерман, 
ZfslPh 1, · 449 ; Преобр . 1 .  20) .  

баурсак <<куски nшеничного теста , вареные в норовьем масле», 
назансн. (Мельнинов), из :I<азах . ,  хивинс:I<. baшsak «малень
:I<ие Rycюr теста , nоджаренные на бараньем сале>> , Rыnч.  
baшsak «внутренности» (Радлов 4, 1 433). 

баусень - nриnев в nеснях; то же, что и авсепь (см. ) .  В nервой 
части, возм . ,  содержител межд. ба. Марков (Этногр. Обоар . 63, 
60 и ел. )  видит здесь ис:I<аженное *па-усепь, что nредстав
ляется мне сомнительным. В одной рлз . nесне он обнару
жил Таi\Же необълсненную форму афсепь-па.л,усепь. По всей 
вероятности, это рифмованные образоващrл от овсепь . 

баут <<железный гвоздь, болт» , заимств . из англ. bolt или голл. 
Ьонt «болт, naл:I<a>> ,  ер. нем. Bolzen <<болт» (АRад. Сл. 1 ,  
237 ;  Мёлен 43). 

бафта - вид ткани ,  см. бахта. 
tбах (диал . )  <шллчю> ;  см. Ф и  л и н 1 59; ер.  осет. Ьоох <шоmады> 

из Rавк. субстрата ; см. А б а е в ,  Ист.-этимол. словарь, 1 ,  
стр . 256 . - Т.] 

бахаръ <<болтун, хвастун, RолдуН», бахбрить <<болтать» ; ер.  
сербохорв .  бахорити «Rолдоваты> , словен. Ьahati «хвастать», 
bahoriti <шолдоваты> ,  чеm. bachora <<росс:I<азни, с:I<аЗRИ», 
bachoriti <<болтать» , в .-луж. bachtacso, н .-луж. bachtasse 
«сnлетничаты> .  1 1 По БернеRеру ( 1 , 38 и ел. ) ,  nроизводвое 
от ба-; ер. баять, баспя, Ra:I< зпахарь от зпать. Неправильно 
nытается предложить рисRованное сравнение с др .-инд. 
bhas- «говорить, с:I<азаты> и беседа Маценауэр (LF 7, 4 и ел. ) .  

бахвал, бахвалиться от баять и хва.л,uть; см. Ильинс:I<ий, KZ 
43, 1 80. Менее удачна мысль о :I<онтаминации *baxati 
«хвастать» и xvaliti  у Берне:I<ера ( 1 , 38 и ел. ) .  Или ба- 
межд. ? Ср .  бах.;щjр. 

бахИла <<:I<рестьлнснал рабочая обувь; сапог с голенищем на 
помочах» ,  сев .-русск . ,  тверс:I< . ,  вост.-русс:I< . ,  сиб . Отсюда 
заимств . номи bakil� «высокие охотничьи саnоги»; см. Вих
ман-Уотила 8. 1 1  По мнению Мик:I<олы (Bertlhr . 82), заимств . 
из ср .-лат. bacle «женская обувь» , которое он сравнивает 
с греч . �cxxv i8в� · eToo� U1t001jp.ct'twv (Гесихий).  Еще более сомни
тельны еравнепил с башма-п (Mi .  EW 8) или бух-; см. Пре
обр . 1 ,  20. Темное слово .  [См. В а х  р о с , Наим-нил обуви, 
1, 1 959, стр. 63 и ел. - Т .] 

бахмат «низкорослая лоmады> ,  ер .  польсн. bachmat (уже у Рея). 
Др .-русск. бахматъ (Лит. Летоп . ,  Срезн. 1 , 46). 1 1  Mi . EW 
(41 4) указывает на тат. paxn at  от пере . pehn <<111Иро:I<ий, 
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большой>> (Локоч 1 1 ;  Хорн, Npers. Et .  76) 11 тюрк. at «ло
шадЬ» , что весьма маловероятно. По мнению Менгеса (Fest
schrift CyzeYskyj 1 87 и ел.) , бахмат с первонач. знач. «та
тарская лошадь» следует возводить к тюрк. форме имени 
Mahmad «Магомет>> ; ер. др.-русск. Бох.мит-ь <<Магомет>> (Пов.  
Врем.  лет под 986 г . ) .  

бахмур «тошнота , головокружение>> ,  нижегор.-макарьевск. (Даль). 
Н понимаю как словосложение с х.мура «темнота, туча>> .  
Первая часть , вероятно, междометие ба, следовательно, 
первонач . :  <<что за темнота>> .  Ср. аналогично палуга, палужа 
от лужа. 

бахблда «хвастую> ,  пермск. , костромск . ,  также «лентяй, разиня», 
воронежск. ,  тамб. (Даль); ер. бахарь .  

бахбрить <<болтать, хвастатЬ» новгор . , вологодск. ,  нижегор . ,  вятск. 
(Даль), связано с бахарь. Попытка Винера (ЖСт. , 1 895, .М 1 ,  
стр. 59) объяснить это слово из еврейсно-нем. Bacher, др.
евр. bachnr «молодой человен» (ер . Илюге-Гt!тце 66) неве
роятна ввиду различия знач . Против см. Булич, ЖСт. , 1 895 ,  
.М 1 ,  стр. 59 и ел .  См.  бахур. 

бахрома, бахрама, засвидетельствовано в Описи имущества 
Ивана IV 1 583 г . ; см. Срезн. I I I ,  Доп. 8. 3аимств. из тур. ,  
крым.-тат. шaxrama «вуаль для женщию> (Радлов 4 ,  1 997 
и ел.), которое происходит из араб. mal;lrama;  см. Ирелиц 39; 
Mi.  TEl .  2 , 12 1 . По Иоршу (AfslPh 9 ,  654),  начальное б
вместо .м- развилось еще в тюри. Ср.  также басур.мап. 

бахта, бафта 1 .  ((ВИД набивной хлопчатобумажной тнани», 
2 . <<большой тонний женсний платою> ,  вост.-руссн. (Мельни
ков и др. ) .  Из чагат. baxta «хлопок» (Радлов 4, 1 464). См. 
также пахта. 

бахтарма 1 .  «тонкая пленка бересты, принладываемая на раны>> • 
2 . <<изнанка>> ,  арханг . ,  сиб. (Даль), «изнанка выделанной са
пожной кожи, также верхняя, несъедобная кожица гриба», 
олонецk. (Нулик.) .  1 1  Якобсон (Word 7 , 1 89) предлагает объяс
'нение слов бахтарма и бухтар.ма <<верхняя пленна гриба» 
из тюрк. bastyrma <<сдавленное, сжатое». 

бахур «любовник, франт, молодой еврей» ; также «толстян», блр. 
бахур, польсн. bachur «молодой еврей». 3аимств . из др .-евр .  
bachnr, еврейско-нем. Bacher «молодой человек; учителы; 
см. Вивер, ЖСт. ,  1 895, 1 ,  59; Илюге-Гётце 66; Шапиро, 
Ф3 1 2, 1873, 6. 

Бахчисарай - город в Ирыму, в прошлом резиденция нрымских 
ханов , построеп в 1 5 1 9  г.  ханом Абдул Сахаб Гиреем: с м .  
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Хаммер-Пургшталь у Эльи 74. Первонач .  тюри. знач . «са
довый дворец» названо по ханс nому дворцу.  Ср . бакчii и 
сарай . 

бац, отсюда бацнуть, унр . бацпути «ударить». Звукоnодража
ние; см .  подробнее Бернекер 1 ,  37 .  

бацуй <<тон, гумно>> ,  орловсн. (РФВ 71 , 350, Филин 1 46) . Свя
зано с предшествующим словом? 

бачага «лужа», олонецн. , бачiiг , бaчiir. «омут, глубоное место 
в реке, ручье>> , лросл . (Даль). Темное олово.  Географиче
ское распроотранение этого олова не позволлет овлзывать 
его с баткiiк. 

бачан <<аист» , см. ботьЯп. 

бачега «загон для мелиого енота» , арханг. (Даль). См. вачуга. 

бачить 1. «видеты> ,  южн . ,  зап .  (Даль), унр . бiiчumu, блр. бiiчьщь .  
Из польсн. baozyc - то же, наторое образовано из  *ob-aCit i  
И С ВЯЗаНО О 6ko «ГЛаз�> ; Ор .  ГОМер . w�, el<; Wтta «В ЛИЦО» 
и т. д . ; ом .  Траутман, BSW 4 и ел. ; Вервенер 1 ,  24; J agi c
Festsohrift 598. Следует отвергнуть объяснение Маценауэра 
(LF 7,  4) из тюри. bakmak «видеть» .  [Иначе, с привле•Iе
нием польсн . opatrzyc , слвц. paCit ' , объясняет эти слова 
Махен (SPFFBU 2, 1953, стр . 1 35 ;  SPFFBU 4 ,  1 955,  
отр. 32). - Т . ] 

бачить I I .  «болтать, говориты> ,  новгор . ,  иостромсн. ,  влтсн . ,  рлз. 
(Даль). Возм. , от баять << говорить» . 

баш, в выражении баш па баш «ровно стольио же, без при
дачи» , поволжсн , моон. (Ушанов 1 ,  97) .  Обълонлетоя из тур .  
bas  «голова>> , см.  Mi.  TEI . , Доn.  2 ,  82  и ол .  Возникает вопрос., 
следует ли отделять это знач. от баш «две медные нопейню>, 
нурсн . ,  тамб. , нижегор . , оимб. (Даль). Это nоследнее можно 
таюне связать с нем. Batzen (с 1495 г . ) (старинная монета) , 
отi<уда франц. baohe, batohe - �азвание монеты; см. Илюге
Гётце 42.  

баша, ласнат. , «овца, лrненою> ,  nсновсн . ,  тверсн. (Даль), олонецн. 
(Иулии. ) ;  башъ - подзывание овцы, ягненка (там же), влтсн. 
(Васи . ) .  Вероятно, уменьш. от б арап, н ан М iiшa от М iiрья. 
Известно также бЯша, олонецн. (Иулии. ) ,  возм . ,  со звуко
подражательным элементом бя. 

башибузук «солдат нерегуллрных частей тур . армиИ>> ,  часто 
в 1877 г . ,  также у Чехова и др. Из тур . basybozt1k от bas 
«голова>> и buzuk, bozuk <<бешеный, исnорченный» (Радлов 
4, 1 684); см. Преобр. 1 ,  20. 
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башка - ирезрительное название головы; ер . укр. башка - то же. 
Заимств .  в форме дат. п. ед. ч. ba�ka от тур . , азерб ; ,  крым.
тат. , тат. , кыпч . bas <<голова>> (Радлов 4, 1 546); см. M i .  TEI .  
1 ,  257, Доп. 2 ,  8 2  и ел. ; Мелиоранский, ИОРЯС 7 ,  2 ,  289; Корш, 
ИОРЯС 8, 4, 42. Форма дат. п .  ед. ч .  перешла в русск. 
язык в выражениях типа baska kanca bertipcan <<еколько 
дашь за голову?» [при покуоке скота . - Ред.], а на грам
матический род повлияло слово голова. 

башкИр - тюркская народность на Южном Урале, араб. Bas
kart (Ибн Фадлан, 922 г . ), Bedzrard (Масуди), ит. Bascart 
(Плано Карпини), ср .-лат. Bascardia (Венская иллюстриро
ванная хроника), цишар.  baskert, чагат. badzkyr, тат. bas
kurt (Радлов 4, 1 555), чув. puskert ; см. Мункачи, KSz 6,  
2 16; Паасонен; CsSz 1 10;  Маркварт, Streifz .  69.  Башкиры 
поселились на территории бывшей ирародины угорских 
племен, поэтому в антропологическом отношении они отли
чаются от других тюрк. народов ; см. Корш, Этногр. Обозр. 
84, 1 1 6 . Казах. istak <<башкир» дало калм. istvg - то же; 
см. Рамстедт, KWb. 21 1 , а также см. ниже остЯп. 

башлЫк 1. <шид капюшона>> ,  отсюда польск. baszlyk. Заимств . 
из тур . , крым.-тат. , азерб . ,  тат. baslyk «головной убор» 
(Радлов 4, 1 558) . От bas «Голова>> ; см. Mi .  TEl . 1 , 257 и 
ел. , Доп . 2 , 82 и ел. Из башлЫп сокращенно русск. шлып, 
у:нр . ш,лик «шапка с меховой опушкой», откуда польск. 
szlyk уже в XVI-XVII вв . ; см. Брюкпер 1 8; Корш, AfslPh 
9, 488. 

башльiR 1 1 .  «староста, старшина рыбакоВ» ,  пермск. ,  забайкальск. ,  
тобольск. (ЖСт. ,  1 899, 4 ,  488). Заимств . и з  тур. ,  крым.-тат. , 
азерб . ,  тат. baslyk <<nредводитель, начальнию> (Радлов 4,  
1 203, 1 558) от bas <<голова>> ; см. Mi. TEI . 1 ,  257 и ел. 

башмак, часто начиная с XVI в . ,  Опись имущества Ивана  IV 
1 582 г . ;  Домостр . Заб. 1 86 и ел. и др. ; см. Срезн . 1, 46; 
lll, Доп . 8; l\орш, AfslPh 9, 488, 51 3 ;  укр . баш.мдп. Заимств. 
из ryp . , чагат. basmak <<башмак, подошва>> ;  см. Mi . EW 
8, 415 ;  l\орш, там же; Бернекер 1 ,  45. 

башня, засвидетельствовано в Псковск. 1 летоп . ,  часто в XVII в. 
Заимств. через польск. baszta, чеш. basta из ит. bastia 
«бастион, укрепление>> ; см. Бернекер 1 , 45, Брюкпер 1 8. 
Окончание изменено по аналогии слав .  суф. -nja.  Более ранняя 
форма др .-русск. башта, Н естор Искандер (XVI в. ) ;  см .  
Упбегаун, R ES 9, 30. 

баштаи <<Огород», воронежс:н. ,  южн. (также у Гоголя), ер.  укр. 
баштан «бахча» .  Ив тур.-перс. bostan «огород>> ;  см. Mi .  TEl. 
1 , 266; Берне:нер 1, 77. 



1 40 баю - бдеть 

баю, баять, баить <<ГоворитЬ>> , укр. баяти «рассказыватЬ>> , русск.
цслав. баю, баяти <ф ассназывать, заговаривать , лечить>> , 
болг . бая <<колдую>> ,  сербохорв.  баjати «колдоваты, словен. 
bajati «болтать, говорить, заклинать>> , чеш. bajiti << говорить , 
болта ты> ,  польсн. bajac «болта ты>, в .-луж. Ьас - то же, 
н .-луж. bajas. 1 1 Исконнородственно греч. cp1jp. i ,  дор. cpocp. i 
<<ГОВОрЮ>> , cp�p.1j, ДОр . cpap.li <<ГОЛОС, МОЛВа» , cpwv� «ГОЛОС» , 
лат. fari «говориты>, fiibula «речь, рассказ>> , др.-исл. bon, 
Ь0n , арм. ban <<слово,  речЫ> и т. д. ; см. Бернекер 1 ,  39; 
Хюбшман 428. Сюда не относител лит. Ь6ju ,  Ь6ti <<обра
щать внимание>> - nереразложение лит. atb6ti , dab6ti <<Об
ращать внимание, заботитьсю>, которое заимств . из польсн. 
dbac;  см. Лескин, Bildung 457; Остен-Сакен , IF 33, 206 и ел . 
Дальнейшее ом. выше, на басня. [Ср .  еще сев .-фризш. Ьii
l eп <<говорить>> ;  см. Х о л ь  т х а  у з  е н, РВВ 48, стр. 460. - Т . ]  

баю, баюшви, баю, отсюда ( у  )бактать. По  мнению Брандта 
(РФВ 18 ,  27) ,  это выражение связано с баю <<говорю» . Ср . ,  
однано, бай-бай . 

бrать <<гнуты> , у:кр . бгати <<гнуть,  мяты>, блр . бгаць - то же. 
Сюда же итерат. абыгать <<Обматывать, заi<утыватЫ>, обЫга 
«теплая одежда, одеяло». Согласно старой точне зрения, 
бгать получилось вследствие метатезы из гъбати; ер. гпуть, 
гибель (Бернекер 1 ,  366; Mi.  EW 82; Преобр . 1 ,  1 92). 
В пользу этого говорит то обстоятельство, что бгать не 
известно за пределами вост.-слав .  языков.  Новообразование 
типа обыгать не совсем обычно, но возможно ; сложнее дело 
обстоит с обЫга, ноторое ввиду своего обособленного знач . 
едва ли является русск. новообразованием. Эта трудность 
побудила Потебню (РФВ 4, 1 25) и Ильииеного (РФВ 62, 
254; Сб. Харь:к. Общ. 1 9, 253) отделить данные слова от 
*gъbш�ti «гнутЫ> и связать с др .-инд. bhujati <<он гнет>>, 
гот. Ьiugan, нов .-в .-н. Ьiegen <<гнуты>, лит. pab11gstu, pabO.gti 
«испугатьсю> ;  ер .  Траутман, BSW 39. Тот же :корень пред
nолагается и для бугбр. При таком объяснении представ
ляется странным резкое отклонение в знач. балт. слов, при
чем лит. baugus, baugstus <<робкий, боязливый» танже имеет 
иное знач. [Ср .  еще М а х  е к,  <<Slaviю> ,  23, 1 954, стр . 65. - Т . ]  

бдеть <<бодрствовать» ,  церк. ,  устар . ,  ст.-слав.  въ.д-hтн (Супр . ), 
болг. бдя - то же, др .-сербохорв .  бдftм, бдjети, словен. 
bedёti, чеш. bdim, bditi . Сюда же бдетше, спабдuтъ, ббдрый. 
Другая ступень чередования гласного отражена в блюду, 
блюсти, будuть. 1 1  Исконнородственно лит. buпdu, budёti 
«бодрствовать» , busti <<nробудиться, проснутьсю> ,  др .-пруссн. 
budё «они бодрствуют>> , др.-иnд. budhyatё <<Он nросыпается, 
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замечает, узнает», budhas <<nробуждающийсл, разумный», 
перф. bubudhima <<МЫ проснулись, заметили», авест. bui
oyeiti «Замечает», греч. тtiтtuap.a t <<Я разузнал», др .-ирл. 
buide <<благодарностЬ» , др .-исл. bod <шриглашение» ; см. Траут
ман, BSW 33; Бернекер 1 ,  1 06 и ел. ;  М. - Э.  1 ,  345; У лен
бек, Aiпd .  \Vb.  1 92 .  

бдын(ь ) «лзычесний намогильный памлтнию> , только др .-русск . 
бъдынь (1 Новгор. летоп .  и Пролог). Ильинский (ИОРЛС 23, 
2 ,  203) совершенно ошибочно связывает с сербохорв .  бад
нjак «полено, сжигаемое в канун рождества>> ,  болг. бъднип 
то же, которые относятел к bъdeti «б деты; см.  Бернекер 1 , 1 06 ;  
Шнеевайс, Weihnachtsbrauche (passim) .  Ошибочно также 
сближение Соболевского (РФВ 65, 409 и ел . )  со ср .-болr. 
Бъдынъ <<город Видию> ,  которое восходит к лат. Bonoпia ;  
см.  В. Шульце, Kl. Schrifteп 58.  Др .-русск. слово неясно. 

бе «было>> , церк . ,  др.-русск. бt (часто), ст.-слав.  в'k (импф.)  
обълснлетсл из и . -е .  *Ьhцёt : I'реч. s�u11, др .-прусск. Ье,  Ьёi  
<<был>> . Связано с быть; см. Вервенер 1 , 1 1 5; Траутман, 
BSW 40 и ел. Подробности об импф. см. в грамматиках . 
Вайан (RES 23, 1 51 и ел. )  сравнивает лит. част. Ье- в b e
budamas со ст.-слав .  вt оу•tн., однако _ последнее соответ
ствует греч . �.,. 3tМ.ахшv; см. Бьёрк у Дебруннера ,  IF 58, 
312 и ел. 

бебехи мн . <<кишнш>,  диал. , южн . (Даль). Неясно.  
беби нескл . «ребеною>, уменьш. бебичr;а (И .  Толстой и др . ) .  Из  

англ. ЬаЬу. 
бебр <<бобер», др .-русск. бебрянъ - прилаг. «бобровыЙ>> .  Древний 

вариант слова бобр. Ср. болг. бебър, словен. beber. Со
хранилось в ряде русск. географических названий, напр.  
Бебря - правый приток реки Вязьмы, смоленсн. (Машта
ков, Днепр 5); ер . также польск. Biebrza - название реки ; 
см. Брюкнер, KZ 48, 21 3. 1 1  Исконнородственно лит. heb
I"US, bebrus, д.-в.-н .  Ьibar «бобр>> , подробнее см. на бобр. 
[Ср. еще М е щ е р с к и й, УЗ ЛГУ, 1 98, 1 956, стр . 5-6. - Т . ]  

бег, бек, бей, бий <<Княжеский титул>> ,  тюрк. 3аимств . и з  чагат .  
bag (Хива ,  Бухара, Ноканд), азерб.  hak, baj ,  тур .  bai ,  та т. 
bej по Hopmy; см. Брандт, РФБ 21 , 206. 

бег, укр . бtг, болг . бегi>т (Младенов), сербохорв. бйjег, словен . 
ьеg <<бегство», чеш. ьеь, польск. Ьieg, в .-луж. ьеь, н.-лущ. 
heg. 11 Исконнородственно лит. blgas <<бег, бегство» , под
робнее под бежать, бегать; см. Бернекер 1 ,  54 и ел.; Траут
ман, BSW 29; Мейе, MSL 14 ,  337. 
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беrать, итер . , унр.  бiгати, ст.-слав .  вtrdTH (Супр . ), болг. бЯгам, 
сербохорв.  бjегати, словен. Ьёgati , чеш. hehati, полъсн. Ьie
gac, в .-луж. hehac, н.-луж. hegas; см. Вервенер 1 ,  54 и ел. 
Подробно см. бежать. 

беrембт <<гиппопотам» , нем . ,  лат. Behemoth, Itз др .-евр .  behe
moth, собственно мн. - библейсное название самого боль
шого сухопутного животного, вероятно, гиппопотама ; см. 
Хайзе ;  Маценауэр 1 08.  

беrеул «пристав >> , тольно др .-руссн. , грам. 1 345 г . ;  см. Срезн. 
I, 47. Из чагат. Ыigalil <<дворцовый чию> (Радлов 4, 1 581) ;  
см. Ле 1\он, Festgabe Garbe 2 и ел. 

беrу, унр . бiгу - то же, см. бежать.  

беда , yRp . бtда, ст.-слав .  вtдd civ:ip'Y/, xivol)vo� (Супр .) ,  болг. 
беда, сербохорв .  биjf.ща, чеш. Ыdа «беда,  несчастье», 
др .-полъсн . Ьiada «беда» , в .-луж. , н .-луж. heda <<беда>> . 1 1  
Ср.  лит. beda <<беда» , лтш. b�da  «забота , горе» , алб . Ьё 
(из *bhoidhii) «�<лятва,  присяга»; см. Берневер 1 ,  54; 
Г.  Майер, Alb .  Wb. 30; М.-Э. 1, 287 . Остальное см . на 
бедiiть. [Слав .  beda связывал с bod9, bosti «Rолоты На
лима ( <<Neuphilol . Mitt . >> ,  51 ,  1 950, стр . 38-39). - Т.] 

бедать «обедаты> , Rалужск. Новообразование, возникшее вслед
ствие переразложения из обедать; см. Ильинский, PF 1 1 ,  
1 88.  Ср .  русск.-цслав. бtдьница <<монастырская трапезная» 
от еда. 

бедвть �шриносить беду>> , сюда же победiiть, убедйть, унр . б i
дйти «ругаты> ,  ст.-слав. в'hждж, в'hднтн <<nринуждаты, 
болr. бедЛ <<нлевещу>> .  1 1 Иенанпородственно гот. baidjan 
<шринуждаты, д.-в .-н. beitten - то же, алб. Ьё <<nрисяга>> , 
далее, вероятно, греч. 1tei&w «убеждаю, уговариваю>> , 1te1to t&a, 
лат. fido <<доверяю», см. Берненер, 1 ,  54; Розвадовсний, 
RS 2, 1 05; Траутман, BSW 23. Заимствование из герм. не 
представляется вероятным, вопреки Хирту (РВВ 23, 331 ), 
Мейе (Et .  252); см. также Торп 270 и ел. 

бедренец - растение «Pimpi nel la saxifraga>> , чеш. bedrnik, полъск. 
Ьiedrzeniec (XV-XVI вв . ) .  Растение, употребляемое в ле
карственных целях, жгучее на вкус. По Брюкнеру (25) и 
Голубу ( 13) ,  из *Ьъdrьnьсь, причем в руссн. произошла 
ассимиляция гласных, нак в медленный, обл. рёдрый и др. 
Далее сюда же бодрый. Менее убедительно сопоставление 
Горяева (ЭС 14) с бодать. Преобр . ( 1 , 2 1 )  пытается объ
яснить русск. слово как заимств. из тур .  (пере.) badrandz 
«Melissa officinalis» по Радлову (см. 4, 1 520). В таком слу
чае зап .-слав.  слова должны были бы происходить из русск . 
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с неnонятной при этом заменой суффиксов .  Ср .  еще бад
р!и-tка. [См. еще Л а н т, «Laпguage», .М 29, 1 953, стр . 1 28 
и сл. - Т . ]  

бедро, укр . бедро, болг . бедро, сербохорв .  бедро, словен .  hedro, 
чеш. bedro, польсн. blodro, в .-луж. bjedro, н.-луж. bjedro . 1 1 
Наиболее вероятно сравнение с лат. femeн, femur, -oris ,  
род. п .  также femiвis ;  см.  Бернекер 1 ,  48;  Петр , ВВ 21 ,  
210;  Соболевсн:ий, ЖМНП, 1 886, стр. 1 46 .  Образование fe
meв ер .  с вЫмя из *ndhmeв - то же. Менее удачно сравне
ние Розвадовского (RS 2, 1 04) с лтш. bedre <<ЯМа >>, произ
водимым от best <<I<оп атЬ» (см . бодать), лат. fod io .  Он ви
дит подтверждение своей этимологии в nольск. ubledrze 
«склою>, но оно может быть образовано от Ь iod1·o «сн:лон 
гор.ы>> ,  как нем. Kiiste <<берег» : лат. costa «ребро>> . Сомни
тельно сопоставление Остен-Саиена ( IF 23, 377 и ел . )  
с др.-исл. kвe-beff, др.-сакс . kпeo-beda  <шоленоnреклонение» 
и др .-инд. jiiu-ba(lh- <<Преклоняющий колена>> от badhatё 
<<теснит, жмет, давит>> . 

бедуИн «араб-кочевнию>, вероятно, через нем . Beduiвe - то же, 
первоисточником которого является араб .  bedawi <<Обита
тель nустыни»; см .  Преобр .  1 ,  22 . 

бежать (см . тан:же бег , бегать), ю.-в.-р .  также бечь, укр . б iгу, 
бfчи, ст.-слав .  в'kжdти, &tжж, <psбrs tv ,  сербохорв .  бjежftм, 
бjежати, словен . bezim , bёzati ,  nольск. Ьiedz,  blezec ,  в . -луж. 
Ьеzн, Mzec, н.-луж. hezym , Mzas.  1 1  Исконнородственно 
лит. Ьёgн, bёgti <<бежать», греч . <ps�of'-a� <ш · бегу>> ,  <р6�о� <<бег
ство, страх>> .  Предnолагается существование древнего ате
матического наст. време-ни (см.  Мейе, MSL 1 4 , 336 ; Траут
ман, BSW 29). Праслав .  *bёgёti имеет соответствие в лтш. 
npom. hedzн от hegн , beg!> <<бежать»; см .  Остен-Санен, IF 
33, 230; М.-Э.  1 ,  289 . Долгота nервого слога является 
балто-слав . чертой. Ср . тан:же лит. boginti <<тащить (с тру
дом)», л·rш. bнodziвat <<Обращать в бегство>> , о нотором см .  Френ
нель, BSpr. 77 и ел. Неубедительна nопытна Соболевс1шго 
(Ленции 66) ренонструировать вариант * beg- с нратним глас
ным на основе ю.-в .-р .  бёг (см. Марнов,  РФВ 76, 276) и 
унр . диал. бюог «бежал» . Н аличие -е- в *beg9 объясняли 
и .-е. перфентом Фортунатов (KZ 36, 50), Бецценбергер 
(ВВ 27, 1 67). По мнению Ягича (AfslPh 20, 428), нервона
чальной является форма *begeti «бежать» (в  смысле состоя
ния), в то время на!) poheg9, uheg9 имело знач .  опреде
ленного действия - <<бежать, убежаты> .  

Бежецк - город в Rали:нинсr<ой обл . ,  др .-русск. Бtжичи, ч а сто 
в грамотах начиная с 1 282 г . ;  см .  Шахматов ,  Н овгор . 
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грам. 1 72 и ел. Объясняется как <<место беженцев» - по 
поселению беженцев ,  изгнанных из Новгородской земли 
(Нов.  Энц. Сл. 8, 836 и ел. ) .' Ср. сербохорв. ме стн. н. Бе
жаниjа от бjежан «беглец». Излишнее яфетическое толкова
ние см. у Державина (ОЛЯ 3, 72). 

без - предл. и приставка , др .-русск. без, беж; форма безо яв
ляется русс:к. новообразованием по аналогии с с :  со, в :  во 
и т. д . ;  укр . без, ст.-слав.  GЕЗ, GЕЖ-, болг. без, сербохорв .  
без, словен. bez, полъс:к . bez , в .-луж. bj�z . н .-луж. (стар . )  bjez. 
Праформа Ьеzъ у Бернекера (1 , 54) ошибочна ; см . Розвадов
с:кий, RS 2 ,  87. Этому противоречит ст.-слав. и укр .  без 
(вместо *бiв-) . 1 1  Родственно лит. Ье <<без>> , лтш. bez, др.-прусск. 
bhe «без», др .-инд. bahi� «вне» , bahir-dha <<Снаружи>> ; см. 
Зубатый, IF Anz .  22, 57; Траутман , BSW 28; М.-Э. 1 ,  
281 ; М е й  е ,  RES 6 ,  1 73. 

безалаберный, та:кже безалаборный (Преобр. ) . Произведено от 
алабор «nорядо:к», которое до сих пор объяснялось неудов
летворительно: от лат. elaborare (см . алабор), нем. albern 
(Горяев;  против . см . Ягич, AfslPh 1 5, 603) , д .-в .-н .  alwari 
(Маценауэр , LF 7, 7) и тюр:к. alp а1· (Гордлевс:кий, ОЛЯ 6, 
326); см. об этом ниже, на олберы. 

безвечье «увечье>> ,  от веп «возраст, сила», праслав .  vekъ. 
Ср. увечье. 

безвозмездный, от цслав.  в'Ъз.мьздие «возмездие» и .мада. 

Бездеж - расnространенное местн.  н. : 1 .  в [бывш. ]  Кобринсн. у. 
[на территории совр. Брестеной обл. - Ред.J ,  2.  в [бывш.] 
Леnельсн. у .  [на территории совр. Витебсной обл. - Ред.] 
и др . , др .-руссн. Бездtжь, местн. н .  на Дону и в [бывш.] 
Бежецн. у.  (тверс:к. ) ,  блр . Вевдзеж, полъс:к. Вiezdziedz, морав. 
Bezdedice , чеm. Bezdez восходит :к имени собств . др .-русс:к . 
Вевдtд'Ъ, польс:к. Bezdziad ,  чеш. Bezded, бу:кв. <<без деда»; 
см. Улашин, Mat. i Pr. 5 ,  291 ; Фасмер, Mel . Mikkola ,  343 
и ел. ; Розвадовсний, RS 2, 83. Вс. Миллер без достаточных 
на то оснований считал это название иноязычным. 

бездна, nрилаг .  бевдбппый, др.-руссн . ,  ст.-слав. вездъна, болг .  
бездпа, сербохорв .  бездан, словен. blzen, чеш. bezdna, 
nольсн . bezden и т. д. Из без- и дпо, nоследнее из *д'Ъпо. 

без:Вr <<ВИД игры в карты», из франц. besigue - то же. 
безмен 1 . «ручные весы с пводинановыми плечами рычага и 

nодвижной оnорой», 2. «вес в 2 � фунта>> (сев .-руссн. ,  сиб.) . 
Др.-руссн. без.м'Ьn'Ъ засвидетельствовано с 1 396 г.;  см. Срезн. l, 
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60; укр. беамiп, польск. bezmian, przezmian «безмен, весы 
без чашею> .  Ввиду отсутствия ё в русск. словах существо
вание i> является для второго слога достоверным. 1 1  Берне
.кер (1 , 53 и ел.) ,  как прежде Кольберг и Тамм, исходит из 
предположения об исконнослав.  *bez meny <<без изменению>, 
что находится в соответствии с современным слав .  языковым 
чутьем, но является не более кан народной этимологией. Со
болевсний (ЖМНП, 1 886, сентябрь , стр . 1 48) усматриваJI n 
польск. przezшian, чеш. prezmen доказательство исконнослав . 
происхождения, но чеш. слово заимств . из польск . ,  а польск. 
przezшian содержит диал. przez <<без»; см. Бернекер 1 ,  53 
и cJI. Старая попытна связать беамеп с батмап (Mi . TEI .  1 , 
258; EW 8) затруднитеJiьна в фонетическом отношении. 
Недавно Рясянен (Mel .  Mikkola 274) пытался объяснить беа
меп из чув.  *visшen «мерило» от vis- «мериты. Старое объяс
нение Rорша (AfslPh 9, 489) исходит из араб .-тур. vazna 
<тесы>> (см.  танже Mi.  TEI . , Доп . 1 ,  12; Брюкпер 23). Выбор 
между этими двумя решениями затруднен тем,  что в обоих 
случаях могJiо повJiиять вторичное сближение с bez meny, 
тем не менее гипотетическая форма Р�сянена бoJiee прием
лема в качестве предположительного исходного пункта 
народи. этимологии. Это слово проникJiо из руссн. в балт. 
языки (ер . дтш. bl}zm�ns, VE}Zm�ns - M.-Э. 4, 547) , далее 
в ср.-нж.-н. besemer, Ьisemer,  а оттуда в сканд. языки; 
см. Rдюге-Гётце 52; Ш.-Л.  1 ,  268; Бернекер 1 ,  53 и сд. 
Ошибочно предположение Маценауэра (1 9) о том ,  что слав . 
слово заимств . через др .-исл. , др.-шв . Ьismare - то же из 
франц. реsоп «nружинные весы» от peser «взвешиватЬ» . 
Ср. о сканд. словах, обычно объясняемых как восточные 
заимств . ,  ЕJiьквист 66. 

безоар 1 .  «животный камень, образующийся в желудке дикого 
козла>> ; 2 .  «кавказский горный козел» ; очевидное зап .  заимств . ,  
однако известны старые формы беауй, беаар, бизуй ( с  1 663 г . ) ,  
возводимые Иностранцевым (Зап .  Воет. Отд. 1 4, 23) 
к араб .-перс. pazahr, bazahr - то же. Поскольку послед
нее слово лежит также в основе зап .-европ. названий (нем. 
Bezoar, франц. hezoard) , путь заимствования русск. слова 
не удается точно определить. Ср. Локоч 1 28 и ел. 

безь «хлопчатобумажная тканы ,  см. бязь . 

бейбус, байбус «лентяй, баловены> ,  смол. (Добровольский), бей
бас <<болван, дурак>> (нанр. ,  у Гоголя) . Вероятно, заимств . 
Во второй части, возм. , содержится диал. форма тур . bas 
«ГОЛОВа>) .  

6-780 
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бейзехалеймус «несчастье», зап .  Из · еврейско-нем. bejse chalej
mes «дурные сны», по Винеру (ЖСт. , 1 895, 1 ,  60) . 

бекар муз. «нотный знак, уничтожающий действие предыдущего 
повышения или пониженин тона>> .  Из франц. hecarre, ит. 
Ь quadro; см. Доза 80. 

бекарь «мера солю> ,  устар . ,  др .-русск. бt,;,арь, часто в Новгор. 
грам. 1 437-1462 гг .  Отсюда заимств. коми bekar <<миска , 
бочка>> ;  см.  Вихман - Уотила 10. Источником русск. слова 
является др .-исл. Ьikarr или ср.-нж.-н. beker «бокал, кубою>, 
которые вместе с д .-в .-н- b�hhari (то же) восходят к лат. 
Ьicarium; см. Соболевский, РФВ 7 1 ,  26. См. также пахирь, 
пехарь. 

бекас - птица <<Sco]opax>> , заимств. из франц. becasse - то же, 
откуда и нем. Beckas; от франц. Ьес <<КЛЮВ>> - по длинному 
клюву; см. Суолахти, Vogeln 276. 

бекасИи - птица <<Scolopax gallinula>> ,  из франц. blcassine «бо
лотный кулик» . 

бекать, бебекать, бекетать «блеять по-овечью> ,  укр . бе,;,ати, 
сербохорв .  б�кн�м «блею», словен . bekati, beketati , польск. 
bekac,  beczec, чеш. bekati, beceti и т. д. Звукоподража
тельное, ер. лтш. ЫJ-межд . ,  передающее блеяние овец и коз 
(М.-Э. 1 ,  287), лат. Ь�Ьо, -are <<блеять (о козленке)» ,  греч. �Тj, 
нов .-в .-н . Ыih и т. д . ;  см. Вальде 86; Уленбек, Aind. Wb. 
1 84 ;  Бернекер 1 ,  48. 

бекет <<Пикет, сторожевой пост>> ,  сиб. ,  допек. ,  вероятно, через 
нем. Pickett - то же из франц. piquet <шикет>> . 

бекеша <<Венгерский и польский кафтан с шнурамю> , бипеша 
<шрестьянский кафтаю> ,  астрах. (РФВ 63, 1 28), бепеш - то же. 
Первое через польск. bekiesza ,  второе, по-видимому, прямо 
из их источника - венг. bekes; см. Ушаков 1 , 1 19. 

бекмес «вареная патока из арбузов ,  груш и яблок, которую 
пьют с водой», южн. (Даль), допек. (Миртов). Из тур. hak
maz,  piikmaz «густо сваренный виноградный сою> пере. про
исхождения; см. Младенов 420, Радлов 4, 1 220, 1 580 . 

[бекон <<копченая свиная грудинка>> ,  заимств . из англ. bacon 
то же. - Т . ]  

бекрень в выражении носить шап,;,у пабепрепь . Обычно сопостав
ляют с польск. na bakier <<вкось, навыворот», унр . ,  блр . па 
ба,;,iр - то же; см. Бернекер 1 , 39 и ел . ;  Mi .  EW В. Польское 
слово Нарлович (25) и Брюкпер ( 12) объясняют как слово 
морского жаргона, из нем. Back (Backbord) и kеhr'-повел. 
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нанл. от kehren <шоворачиваты> ; сходно Маценауэр , LF 7, 5 
и Ильинсний, РФВ 62, 235. Однано происхождение из немец
ноrо не объясняет отнлонения руссн. формы. Эта форма 
не может происходить танже и из тюри. ,  ч агат. bogri ,  bogrU 
<<Нривой>> (вопрени Маценауэру, там же ; против см. Берненер, 
там же) или из тур. bekri <шьяница>> (Mi . TEl . ,  Доп. 2, 84). 
Ошибочна танже попытна Погодина (РФВ 39, 3) объяснить 
это слово в начестве исноннослав .  из *Ье-, нан в беседа 
и препить. По сообщенному устно предположению О. Кёлера ,  
бепрепь нан выражение мореного жаргона следует связать 
с rолл. *bekrengen, нем. krengen «сiшонять n стор ону» 
(Клюrе, Seemannsspr. 488) . [См. дополнительно специальные 
работы: К л е ч н о в с н и й, JP,  30, 1 950, стр. 40-41 ; М ё л е н, 
Mededeel .  der koninklijke Ak. vан Wetenschappen, <<Afd .  Let
terkuнde», 81 , serie А, М 3, 1 936, стр. 69-90. - Т .] 

бела - денежная единица, др . .,-руссн . ,  тождественно бела, белпа. 
Миклошич (Mi . TEl . ,  Доп . 2, 77) неправильно рассматривает 
это слово нан нальну ср.-греч . aa1tpov (см. выше, аспр) . 

Белая - притон рени Камы, вероятно, перевод тат. Ak Idil «река 
Белая» (Радлов 1 , 1 509). 

белебенять <<говорить вздор», донск. (Миртов). По-видимому, 
звукоподражание. Ср . балаболить. 

белевеса <<донучливый повеса», олонецк. (Даль), возм. , нонтами
нация повеса и бельмес из тур . bllmas «он не знает» (Mi. TEI . 
1 , 264). 

белёr 1 .  «зван, пятно, белый струю> ,  2 .  <<Подписанный бланк для 
удостоверения личности предъявителю>,  русск.-цслав.  бfiлfiгъ 
<<знаю>, болг. белег «знаю>, сербохорв .  бйлеr, белег «знак, 
мишены>, словен. bёlezen <<знан, метка>> .  1 1 Древние заимств . 
из тюри. ,  чага т. ЬilgU <<знак>> , уйг . balgii - то же (Банг
Габайн, Sitzber. Preuss. Ak. ,  1 931 , стр . 472), тур .  ЬilgU, тат. 
bllge , монг. balga ; см. МЛаденов, RES 1, 46 и ел . ;  Гомбоц 43; 
Маценауэр, LF 7,  21 . 

белеза <<железный инструмент для конопачению>,  вряд ли связано 
с лебеаа, лабааuпа; ер. Торбьёрнссон 1 , 4 7 .  Столь же мало
вероятно предположение (Mi . TEl . ,  Доп . 1 ,  1 3) о связи с тур. 
balamak «копаты. Скорее всего, к белuаа. 

белена - растение «Hyoscyamus», унр. белепа «паслеш> ,  наряду 
с праслав .  *belnъ в болr . бляп, др.-чеш. Ьlen, чеш. Ьlin, 
Ыеn, а также *Ььlnъ, в сербохорв .  бун, буника ; см. Бернекер 
1 ,  48. 1 1 Исноннородственно др .-анrл. belene, beleone, ср.
нж.-н . bll len, нем. Bilme, д.-в .-н . bllisa «белена», галльск. 
�eMvtov, bel inuntia «белена», Belenos «Аполлон»; см. Берне-

6* 
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кер 1 ,  там же; Траутман, BSW 30. Нет никаких оснований 
думать о заимств . из герм. , вопреки Торпу (267) и Преобр. 
(1 , 23). Ср. также 1\речмер, Glotta 14, 97, который видит 
в этом слове старый странствующий термин. 

[белесый - производвое от бе.лый с суф. -ее-; ер . польск . blalasy, 
слвц. belasy <<голубой>> . - Т. ]  

белиберда,  билиберда, кериберда кулиберда <шздор, чепуха >> . 
Преобр . (1 , 23) предполагает образование по принципу тюрк. 
языков .  Темное слово. 

бел:Иза «Железный топорик, которым конопатят дно баржи» 
(термин судостроителей) . Возм . ,  заимств . из ср.-нж.-н. *vШsen 
от vilen <<шлифовать>> и isen «железа>> . 

белка, др .-русск. бf>.ла (СПИ), бf>.ла вtверица <<белая белка», 
Лаврентьевск. и Ипатьевск. летоп. под 859 г.  Благодаря 
этим свидетельствам этимология ясна и связь с бt.л'Ь <<белый>> 
является доказанной; см. Соболевский, РФВ 67 , 214 и ел. ; 
Фасмер , ZfslPh 1 , 1 52;  ер . еще раньше Уленбек, РВВ 26, 291 
и ел . ;  Бернекер 1 ,  56. Следует отказаться от сравнения 
с д .-в .-н . Ьilih <<соня», лат. felis <<кошка ,  куница»,  см. Петр, 
ВВ 21 , 209; 25, 1 47 ;  Л�венталъ, Farbenbez.  6. 

беллетрИст,  вероятно, из нем. Belletrist, получившего распро
странение благодаря «Страданиям молодого Вертера» Г�те 
(1 774 г . ) ,  от франц. belles lettres <<художественная литера
турю> ;  см. Rлюге-Гётце 48. 

белобрЬ1сый, несомненно, от пр а слав. *bry, brъve «бровы (см. бровь) 
т . е. <<белобровый» , причем на окончание могло повл.иять 
бе.лорусый ; сюда же фам. Бе.лорусов; см. Соболевский, 
РФВ 67, 21 8. 

белоrоловка - табуистическая замена слова <<Женщина>> , которuе 
не положено nроизносить во время охоты; ер. nольск. 
Ьialoglowa - то же уже у М. Бельского, сербохорв. забjело
главити <шокрыть голову белыМ>> (nрезрительно , в знач. 
«женИться на к .-л.» , nотому что в Среме, где употребляется 
это слово, девушки ходят с непокрытой головой); см. Зеленив, 
Табу 1 , 1 31 ;  Бернекер 1 ,  55; Ильинский, Mat. i Pr. 4 ,  74. 

белокурый, nервонач . ,  наверное, « словно nокрытый белой пылью», 
от �урuтъ . Ср. nольск. kurz «пылы. 

Бе.'Iобзеро L Белое Озеро) - озеро к востоку от Новгорода, калька 
с вепс. Vauktaf, фин. Valkea Jarvi от веnс. vaцged «белый»; 
см. Миккола, FUF 2, 76. 

белоолекий «белоплечий» от п.леч6. 
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белорус, Белоруссия, преж,qе Белая Русь, со 2 пол. XVI в . ; 
см. Ламанский, JI\Cт. ,  1 891 , 3, стр . 245 и ел. , где отвергается 
предположение Потебни (там же, стр . 1 1 7  и ел. )  о том, что 
Белая Р. первонач. означало <<свободная Русь , независимая 
от татар» . Ср. , однако, белая земля в противоположность 
тяглая земля в Домостр.  R. С XVII в. официально употреб
ляется в качестве названия страны Белая Россия (Иоплон
ский 296 и др . }, лат. Russia Alba; см. Первольф, Afs lPh 3, 23. 
Вероятнее всего, это название объясняется светлым цветом 
волос и белой одеждой населения; см. Иарский, Белорусы 
1, 1 1 7 ;  Первольф, там же; Нречмер , Glotta 21 , 1 1 7 .  Ошибочно 
мнение Ильинского («Slavia» , 6 ,  390 и ел. )  о том, что на
звание страны происходит от названия города Вельск, на 
реке Белой, притоке Нарева .  Этот город и другnе, при
влеченнъ1е Ильинским в качестве аргументов мести. н . ,  напр.  
Беляпка, польск. Bialystok и т .  д . ,  играли в истории страны 
слишком незначительную роль, чтобы можно было говорить 
в данном случае об их влиянии; см. Расторгуев. ZfslPh 7, 
220. [Совершенно фантастично см. Н р а п  и в и н ,  Весцi 
Анадэмii навун БССР, 1 956, М 3, стр . 58. - Т .] 

[белорЫбица, ер. др .-руссн. бtла рыбица; см. Герберштейн, 1 526; 
Исаченно, ZfS, 2 , 1 957, стр . 497 . - Т .] 

[белуга, из бед- с суф. -уга из -c;>ga;  ер .  польсн. pstrцg «форель»; 
см. Герберштейн, 1 526; Исаченно, ZfS, 2, 1 957,  стр. 497-
498. - Т . ]  

белый, бел, бела, белб, укр . бiлий, ст.-слав .  ct" ,  , , болг . бял, 
сербохорв .  бИо, биj{ща , словен. b�l, чеш. bily, польсн. Ьialy ,  
в .-луж. , н .-луж. blly . l l  Исконнородственн.о др .-инд. bhalam 
<<блесю> , bhati <<светит, сияет>> ,  греч. 1tscp-ljast1I t <<явитсю> (от 
cp11ivro из *cpocvJ,.ro), 1ts<p'fj' ecpocv'fj (Гесихий}, лит. bolU.oti «отливать 
белым, белеты> ,  лтш. bli ls <<бледный, блеклыЙ>> ,  лит: balas 
«белый>> ,  греч . ср11Лk Лsux6.; (Гесихий), сросЛ tа.; «Светлый, белый>> , 
нимр. bal  <<белолицый>> ,  алб . ballё <<ЛОб>> ,  др .-исл. bal <<огоны> ,  
далее лит. b a l a  <<болота>>, baltas <<белый»; см .  Вервенер 1 ,  55; 
Траутман, BSW 29 и ел. ; М. - Э.  1 ,  272 ; Буазан 1013  и ел. 
[См. еще Е р  н е, Di e  slav. Farbenbenennungeв , 1 954, 
стр . 104 и ел. - Т . ]  

бельведер <<башенка с пренрасным видом>> , и з  франц. belved ere 
то же, ит. belvedere. 

бельгун <<болотная сова, желтый сыч , Strix brachyotus». Темное 
слово. 

бельмес, только в выражении nu бельмеса ne попи.мдет. Из тат. , 
тур . Ьilmas «он не будет зпаты (от Ьilmak) или тур .  Ьi l maz 
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«несведущий»; см. 1\opm, AfslPh 9, 491 ; Бернекер 1 ,  40; 
Ш�льд, ZfslPh 5, 392. 

[бельмо, укр. бtль.мб, др .-чеш. helmo, чеш. ЫНmо, польск. Ьielmo, 
словен . belno ив праслав.  ЫНьmо; ср .лтш. balums «бледносты; 
см. М а х  е к, Etym. slovnfk, стр. 29. - Т.]  

бел(ь)чуr «запястье, кольцо», только в русск.-цслав. текстах, 
бtльчоуг'Ь, начиная со Златоструя (XII в.) (см. Сревн. I , 68). 
Ср. болг . белчуг, сербохорв. биочуг, сербск.-цслав. бtльчугь. 
Это слово, по всей вероятности, древнебулгарского про
исхождения. Его источником было, очевидно, тюрк. *Ьilc1lk, 
*ЬilCik, тур . ,  чаrат. Ьilazik <<браслет>> , тат. belazek <<запястье», 
калм . Ьiltseg · «перстены; см. Гомбоц 46 и ел. ; RS 7 ,  1 87 ;  
Младенов, RES 1 ,  47 и ел. ; Mi . TEI .  1 ,  263. Иные суждения 
о тюрк. основе см . у Ropma и Mi. TEI . ,  Доп . 1 ,  15 ;  AfsiPh 
9, 490 и ел. ;  ЖСт. 1 8, 2-3, 1 56 и ел. , хотя фонетические 
трудности и у них не устранены; см. также Бернекер 1 ,  48. 
Ср . еще базили1'iи, блязи1'i. О древнебулгарском происхожде
нии этого слова см. в последнее время Менrес, Festscbrift 
Cyzevsky j 1 79 и ел. 

бельэтаж <<второй этаж дома ; первый над партером ярус в театре», 
ив франц. bel-etage - то же; см. Горяев ,  ЭС 445.  

бемское стекло, бе.мсriий хрусталь (Мельников). 3аимств. из нем. 
bohmisch. Ср . нем. bohmisch Glas «бемское стекло» (Рикерт 
и др. ;  см. Гримм 2, 224). Обычная старая форма Боге.мия 
ив ср .-лат. Bohemi11,  ср.-в .�н . Boheim, Beheim.  Др.-русск . 
.муравс1'iоtе суюtо, по н:f;.мецки бе.мсь ду-п, XVII в . (Сревн. I I , 1 95), 
соответствует голл . boheemsch doek «чешское сукно», 
ер.  ср .-нж.-н.  dok <<сукно>> (Ш. - Л.  1 ,  534). 

бендЮr м. , бендЮrа ж. «рычаг, бревно, вставленное в основание 
крестьянской мельницы для вращения ее», южн. (Даль); 
беидiЬги мв. «простые сани для перевозки соломы». Южн. , 
укр . беидюгu - то же. 1 / Это слово Потебня (РФВ 1 ,  263) 
объясняет как ваимств . из нем. Bindwagen, что сомнительно 
ввиду русск. знач. <<рычаг». Тождественно биидiЬг, -га. 
(см. ниже) . [См.  еще R и п а р  с к и й, «Neuphilol . Mitteil . » ,  53, 
1 952, стр. 44. - Т .] 

бенефИс, ив франц. blnefice, - то же, откуда и нов .-в.-н. Benefiz; 
см. Горяев, ЭС 1 5; 1\люге-Г�тце 49. 

беиёха «любимчик, ребенок-неженка», вап., заимств. из еврейско
нем. benjochid <<единств�нный сын», согласно Виверу,. ЖСт. ,  
1 895, .М 1,  стр . 59. 
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бензель I .  <<кисть маляра>> (Даль), из польск. pendzel, p�zel 
«кисты или вместе с последним из . нем. Pinsel , Pensel 
oт лат. penicil l us ; см. Брюкпер 402; Савинов, РФВ 21 , 28. 

бензель I I .  <<ВИД морского узла>> , также вензе.п,ь. 3аимств . из голл. 
benzel - то же или нж.-нем. bensel <<завязка, узеш>, которое 
дало также лтш. benzel e, bendzele ;  см. Мёлен 30; 3еверс, 
ZfslPh 6, 331 . Дальше от этих форм отстоит нем . Biвdseil ; 
см. :Кипарский, Balteвd . 1 40. Вариант вензе.п,ь наnоминает 
польск. w�zel «узел», из которого Савинов (РФВ 21 , 28) 
nытается вывести также формы на б-, что неверно. 

бензИн, из франц. benzine - то же от ср .-лат. Ьевzое, которое 
заимств. из араб. lubl.в-Javi «Яванское благовоние»; см. Доза 
83; Нлюге-Гётце 49; Локоч 106 .  

бензбя, бензбй, др .-русск. бинчаи - то же, Афан. Никит . ,  восходит 
к тому же араб. слову, что и предыдущее; формы на -з- полу
чены через франц. benjoin, benjoy; см. Доза 83; Преобр .  1 ,  23.  

бенуар <<Ложа в партере», из франц. baignoire <шанна,  ложа
бенуар»; см. Горяев ЭС 1 5. 

бергамот «сорт груш>>, из франц. bergamotte, ит. bergamotta, 
которые восходят к тур . bej armudu, с вторичным сближе
нием с местн. н. Bergamo; см. Гамильшег, EW 99; :Клюге
Гётце 50; Локоч 24. 

берглез <<щегош> ,  сербохорв. брглиjез «Поползень», словен. Ьfglez 
<<nоползень», чеш. brhel, brhlez, польск. bargi el , bargiel 
<шид синицы» . 1 1  Скорее всего, исконнородственное греч . 
<ppuy iЛo� «какая-то птица>> ,  лат. fringilla <<зяблик, воробей», 
frigo «пищу>> , friguttio ,  -Ire «щебетать, лепетаты>, frigul o 
<<Кричу (о галке)» ; см. Нидерман ,  ВВ 25, 295; Бернекер 1 , 1 1 9; 
Брюкнер, KZ 48, 1 96 .  Неустойчивый вокализм заставляет 
предположить здесь независимые друг от друга звукоподража
нИ'я. Менее вероятно в семантическом отношении сравнение 
с лит. burguluoti <<Ворчать, браниты>, burgёti <<Ворчать, 
ссоритьсю> (:Крчек у Бернекера ,  там же; Ильинский, ИОРЯС 
16, 4, 25, где также привлекается сербохорв . брпьати <шор
чаты>). Эти балто-слав .  слова сопоставлены Бецценбергером 
(ВВ, 26 , 1 67) с др .-англ. beorcian <<лаять», др .-исл. berkia 
<<лаять, греметь, mуметы, но они мало подходят для на
звания птицы. Неубедительно также объяснение Булахов
скоrо (ОЛЯ, 7, 106 и ел.) слова берг.л.еа из *Ььrgъ Н\zъ 
<<быстролаз», потому что оно исходит из явно вторичного 
сербохорв .  брго «быстро», ер .  борз6й, праслав .  *Ьъrzъ, тогда 
нак название птицы имело форму *bьrglezъ (ошибается 
поэтому также Брюкнер, KZ 48, 1 96) . Неудачна также 
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и этимология Ильинского (PF 1 6, 346 и ел.) , который 
сравнивает название птицы о польск, фам. Bargeпda, по
сколь:ку она связана о герм. Burguпd ; ом. Фасмер, Sitzber. 
Preuss. Akad . , 1 933, 197 и ол. Предположение Нарловича (35) 
о заимств . польок. bargiel из нем. Bergmeise также иоклю
чаетоя. 

берrолбвь ж. - ягода «голубика, Vaocinium uliginosum», из 
п ервонач . *Ьеrigоlvь,оложение с повел . , ср . сорвuголова, польск . 
p�dziwiatr и др. Прочие названия растения и ягоды; боли
головь, дурни-па, пьАница, гоноболь . 

берданi(8 - винтовка, бывшая прежде на вооружении русок. 
армии. Получила название по имени изобретателя, амери
канокого полковника Вердана ( 1 868 г . ) ;  ом. Горяев, ЭС 1 5 ; 
Нов.  Энц. Сл. 6, 38 . [Уточнения отнооительно иотории 
бердан-пи см. в БСЭ, изд. 2, т. 4, отр . 623. - Т.]  

Берд:Ичев - город на  территории бывш. Ииевской губ . [теперь 
отошел к Житомирской обл. - Ред.] Впервые упоминается 
в 1 546 г. как Бердичев или Беричипов (Нов .  Энц. Сл. 6, 38). 
Первая форма могла произойти от собств . Бердич от укр .  
бердо <<nропасть, обрыв» . Однако вторая форма свидетель
ствует как будто о оовершенно ином проиохождении олова. 

бёрдо <<Деталь ткацкого отанкю>, укр . бердо, болг . б'Ьрдо, оербо
хорв .  брдо, оловен. bld6,  чеш. , слвц. brdo, польск. bardo, 
н . -луж. bardo;  см. Бернекер 1 ,  1 1 8. 1 1  Исконнородственно 
лтш. Ьirdе «ткацкий стаю> . далее гот. baurd в fotubaurd u7to7t68tov,  
д .-в .-н . , ср .-в .-н .  bort <шрай, борт кораблю>, нж.-н . bord ; 
дальнейшие отношения с созвучными слав . оловами оо зна�. 
<< Возвышенность, холм, горю> - укр . бердо, болг . б'Ьрдо, сербо
хорв .  брдо и т. д .-неяоны; ор . Бернекер , там же; Траутман, 
BSW 33; М. - Э.  1 ,  297 ; ИОРЯС 1 3, 4, 21 1 .  [О развитии 
<<горю> из «бердо >>-деталь ткацкого станка - ом. Щ ю т  ц, 
Die geographische Terminologie des Serbokroatischen, 1 957 ,  
отр . 5,  20. - Т. ]  

бердун, бордув «вид меча»,  устар . ,  др.-русск. брьдоушь 
толы\о в цолав .  текстах (Срезн. 1, 1 84), сербсн.-цслав.  
брьдунь -- то же. 1 1  Миклошич (Mi . EW 10) сравнивает со 
ор .-лат. bordonus «посох п аломника» , сюда же от.-франц. 
bordon «длинная паш\а>> ,  откуда ср .-в .-н . burdiln (см. Суо
лах:ти, Franz. Einfl . 2, 73); затруднение предотавляет откло
нение знач . Еще труднее объяснить руоск. слово из нем. 
Barte <<топор, секира>> и родственных, вопреки Преобр . 1 ,  23. 

бердЫ:ш «боевой топор, алебарда>> ,  бардыш - то же (Поликарпов, 
.1Iеисикон 1 704 г . ) .  3аимств . через польск. bю·(! )·sz, berdysz 
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из ср .-лат. barducium <<метательное нопье ,  леrний топорию> 
(Дюнанж), по мнению Линде; см.  Миннола , Bertihr .  I ,  84 и сл. , 
Берненер 1 ,  44, Брюннер 21 . Последний (KZ 48, 1 6 1 )  
выступает против мнения Агреля об исноннослав .  про
исхождении. Возведение н нем. Barte, вопреюr Маценауэру 
( 105) и Преобр . ( 1 ,  23), невозможно. [бердыш уже с 1 660 г . ;  
см .  Ф о г а р  а ш и, «Studia  Slavica>> ,  4 ,  1 958, стр. 64 .  - Т.]  

берег, унр . берег, берiг , СТ.-СЛаВ . Бр-hrъ. <<берег, СНЛОЮ> ,  ox{}'Yj, 
aljLaЛ6�, xp'Yjf!-V6<;, болг . брегЪт, сербохорв .  брйjег, славен. 
breg <<берег, снлон», чеш. Ь:reh, слвц. breh, польсн. brzeg, 
в .-луж. brj6h, н.-луж. brjog. 1 1  Учитывая нисходящую инто
нацию и знач . ,  едва ли можно рассматривать это слово нан 
З!lИМств . из герм . ;  см. Агрель, BSL 37 ; Мейе, RS 2, 69 ;  
Траутман, BSW 30 и сл. В то же время это слово связано 
с д.-в .-н . berg «гора>> , гот. bairgahei «горы>> , авест. barezah
cp. р. <<гора ,  высота>> , арм. barjr <<nысониЙ>> , др .-инд. Ь!·hаnt
«высоний>> ,  авест. bэr·ezant - то же, нимр.  Ь1·е <<гора ,  холм>> ,  
ирл. bri <<гора>> .  Родственные языни обнаруживают в этой 
группе слов и.-е. gh, нотарое должно было дать слав .  z ,  но 
мог развиться и варИ:ант с веларным задненёбным, если 
алб . burg <<гора, горный хребет» (см. Ионль, ZONF 10, 1 83 
и сл. )  относится сюда же . В пользу исноннослав.  про
исхождения слова берег высназывались еще flгич (AfslPh 
30, 457), Брюю-хер (AfslPh 42, 1 38 и сл . ) ,  Брандт (РФВ 21 , 
206 и сл. ) . 3аимств . и:з герм . принимают Берненер 
(1 , 49 и сл . ) , Хирт (РВВ 23, 332), Сольмсен (KZ 37, 
575 И сл.), Торп (265). Наряду с этим существует возмож
ность заимствования из неизвестного язьша группы «Нен
тум>> ; см. RипарСiшй 1 01 и сл. LCp .  еще М о ш и н  с н и й ,  
Zasi!\g, 1 57 . - T .l 

берегу, беречь, унр.  берегу, беречu, ст.-слав . врtrж, врtшти 
«забатитьсю> ,  др.-серб. бржем, бриjеhи «охраняты> .  1 1  Благо
даря наличию других ступеней чередования в чеш. b1·l1 
«снирда сена ; пещера ;  хижина» (Мурно , DLZ, 1 904, столб. 
3145) = *Ьъrgъ и унр .  оборiг , род. п .  оборога <<Нровля на 
4-х столбах для сена >> , чеш. brah <<скирда сена» ,  польсн. br6g 
«скирда, сарай для сена>> ,  словин. brбug, в . -луж. br6zen, 
нж.-луж. broznja = *borg- исноннослав . ха рантер слова 
является достоверным, поэтому оно родственно гот. bai1·gan 
«снрываты>, д .-в .-н .  bergan; важно танже наличие вост.-лит. 
Ьirginti <<беречы> ,  д.-в .-н . borgen «Обезопасить себю> ; см. Буга, 
РФВ 70, 102; Траутман, BSW 31 ; Торбьёрнссон 2 .  Пред
положение о герм. заимствовашпт (Хирт, РВВ 23, 332) 
устарело; см. Вервенер 1 ,  49 . 
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бередИть, вапр. б. рапу. Возникло путем переразложения из 
*об-вередити от веред; см. Торбь�рвссов 2, 91 ;  Ильинский, 
PF 1 1 ,  1 88;  Преобр. 1 , 24. 

берёжая «беременная, жеребая (о кобыле}» , укр. бережа - то же, 
русск.-цслав. брtжда, сербохорв. бр1Ц;а, словев. breja, чеш. 
blezi. Праслав. *berdia. 1 1  Вероятнее всего, от основы *bher-, 
ер. лат. fordus «беременная» из *foridos. Ср. Траутмав, 
BSW 32; Бернекер 1 ,  49; Мейе, Et. 378; MSL 14, 378; 
Мацевауэр, LF 7, 1 6. Наряду с этим еще И. Шмидтом 
(Vokal . 2, 81)  поставлев вопрос о родстве с лит. br�stu, 
brendau «созреваты> ,  br{stu, brindau «разбухать, напол
няться» , др.-прусск . po-brendints <<обремененный», sen :Ьrende
kermneп postat «забеременетЬ»; ер. Бернекер 1 ,  там же; 
Цупица , KZ 36, 65.  

берёза, блр . бярбаа, укр .  береза, болг. бреаа, сербохорв. бреза, 
словен. brёza, чеш. brfza, польск. brzoza, в.-луж. breza, 
н.-луж. brjaza. 1 1  Древняя и.-е. основа ж. р. на -о : лит. blr
zas, др.-прусск. berse, ЛТШ. b�i'ZS, др .-ИВД. bhnrjas «ВИД бе
резы», осет. brerz(re) <<береза>> ,  др.-исл. bj9rk ж. <<береза», 
д .-в.-в. Ьirihha «береза>> . Далее родственно алб. bardh 
<<белый>>, гот. bairhts «светлый, блестящий», лит. bersta <<бе
леет>> .  Другая ступень чередования: лит. Ыriis <<березовая 
роща», лтш. Ьii'zs - тo же; см. Мейе, RES, 3, 197 ;  Траут
мав, BSW 32 ; М.-Э. 1 , 292, 299; ЖМНП, 1 910,  июль, стр . 199. 
Родственно словам берест, лат. farпus, fraxinus «ясенЬ», 
в которых представлевы первопач. адъективные про�звод
вые; см. Френкель, «Glotta » 4, 45. 

Березина - название нескольких воеточноела в .  рек, на пр. круп
ного притока Днепра.  Совершенпо несомненна связь с бе
рёаа, откуда берёаипа «березовая ветка». Предположение, 
что древнее название Днепра,  греч. BoptJa3ev'IJ� (Геродот и 
др.) ,  связано с Bepeauua (Миккола , RS 1 ,  14), висит в воз
духе. Древние не имели точных сведений о верхнем и сред
нем течении Днепра. Против справедливо выступил Собо
левский (РФВ 64, 1 88). [См. еще М о m и н с к и й, Zasiцg, 
1 94; Т о п о р  о в - Т р у б а ч е в, Лингв.  анализ гидровямов 
Верхи. Поднепровья, М. , 1 962, стр. 21 , 1 76. -Т . ]  

березозол - др .-русск. название апреля, с 1 1 44 г . ;  см . Срезн. 1 ,  
70. Ср. берёаа И аелёиый; см. Горяев, Э С  1 6 .  

берейтор 1 .  «объездчик лошадей», 2 .  «учитель верховой езды>>, 
со времени Петра 1;  см. Смирнов 59. 3аимств. из нем . Be
reiter <<Объездчик, ваезднию> . 

берёка ж. , береi\ м. «рябина,  берена , Sorbus tormiпalis>> , унр . бе
ретш «боярышни«, Crataegus>> , болг. бреюl.пя «дикая рябина» ,  
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сербохорв. бр!шИJьа <<рябина», словен. br�k м. , br�ka ж. 
то же, чеш. ЬГеk, blekyne, сщщ. brekyna, польси. brz�k, 
в .-луж. ЬГеkоwс <<тутовое дерево>>. 1 1  Праслав. * berkъ, *bёrka.  
Имеются не вполне достоверные сопоставления с лит. 
brinkstu , brinkti <<разбухать, наливатьсЯ>> (Бернеиер 1 ,  50) 
или с исходным знач . <<терпний» - н унр. вбрес-пнути <шро
ниснуты>, чеш. blesk <<терпний внус>>, греч. �pfx"fj <<Шерохо
ватость, трепет» (Младенов 44) . 

беремя, танже бремя, цслав . ;  беременная, др.-руссн. беремrа, 
блр .  бере.мо <<Ноша>> ,  ст.-слав .  вр-hмн., -вне (Супр.), болг. 
бреме, сербохорв.  бреме, словен. breme, чеш. ЬГimе, польсн. 
brzemiliJ, в.-луж. br�mjo, н.-луж. breme. 1 1 От *ber9 (см. беру), 
древнее знач. нотороrо <<Не.стю> сохранено в данном произ
водном. Ср. др .-инд. bharlman- ер . р .  <<Несение, сохранение», 

др .-лат. offerumentum, далее греч. ёх�р�аrо «вынесу», др.
инд. bharitram «руна, плечо»; см. Мейе, MSL 12, 220; 
Вальде, изд. 2, 285; Траутман, BSW 31 . Ввиду анутовой интона
ции слав. слов неснольно дальше отстоит от них греч. �6рр.� 
«плод во чреве», др .-инд. bharma ер. р. «сохранение, забота>> ,  
авест·. bareman-; см. Мейе, RS 2 , 62;  Траутман, там же; 
Уленбен, Aind. Wb. 196 и ел. ; М.-Э. 1 ,  290 и ел. См. беру, 
сбор. 

берендеи - тюри. ночевое племя в Южв. Руси, в 1097 г. занлю
чившее союз с печенегами, в 1 105 г. побежденное полов
цами и исчезнувшее в XIII в .  (Марнварт, Kumanen 28), 
др .-руссн. береньдtи, береньдичи. Это название еще не полу
чило надежной этимологии. Ср. тюри. bajindir «nлемя гу
аов» (Хоутсма, WZKM 2, 224). Совершенно неверно видит 
в берендеях сарматсное племя и сравнивает с греч. TLaa�
�6pvYj� (др .-ир . Ci&raxvarena-) и Xvarenaspa- (о котором 
см. Юсти) Соболевсний (РФВ 64, 1 49). Тюри. происхожде
ние этого племени несомненно, и попытRи объяснения из 
ираиеного мало что дают. 

беревдейка <<игрушка, бирюльна , точеная или резная фи
гурна>> . Названо таи по месту изготовления - селу Берен
деево, неподалену от Моснвы, в 50 нм. от Троицной Лавры 
(Даль). Мести. н .  произошло от имени собств. Берендей, 
восходящего н тюри. племенному названию. 

бересква - растение <<Lapsana communis>>. Неяспое слово. По 
форме напоминает слав .  *bersky <шерсию>, сербохорв .  бресква, 
словен. brёskev, др.-чеш. ЬГeskev, польсн. brzoskiew «пер
сию>, с ноторым оно, однано, не может быть объединено 
ввиду семантичесних различий; созвучно *brosky: сербо
хорв.  броснва «брюква», польск. broskiew, brzoskiew «На-
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пуста огородная, Brassica oleracea>> ,  связано с лат. bras
sica «каnуста». В обеих групnах слов, несмотря на боль
шое различие знач . ,  nриходител учитывать контаминацию 
(Бернекер 1 ,  88; Торбьёрнссон 2 , 9), но это еще не объяс
няет знач . русск. слова .  

бересклет, бересклед - растение «Euonymus», также бересбре�, 
бересдрепъ м. и брусплеп, брусп.лет, бружме.лъ, брус.лuпа, 
J.tepecn.лeт, укр . бересп.лет, бери�.лет, брус.лuпа, чеш. brsleп, 
стар .  brsniel ,  совр .  brsnil - то же. 1 1 Темное слово. Разные 
формы могли возникнуть только в результате контаминации 
этимологически различных названий, наnр. берёаа, берест 
или бруснu�а; все остальное неясно, даже реконструкция 
древней формы сопряжена с трудностями: *bersk-, *bыsk-. 
О бересдренъ см. на бодрап. 

берест «вяз, Ulmus>> , берёста <<березовая кора>> ,  укр. берест, 
болг .  бряст, сербохорв. брИjест, словен. brёst, чеш. Ьtest, 
польск. brzost, brzost. 1 1. Точно соответствует гот. bairhts, 
д .-в .-н .  bet·aht <<светлый, сияющий>> ; сюда же арм. barti 
«осина , тополы (из *bhrsЩa ) , согласно Лидену, lF 1 8 , 
490 и ел. ; см. также Бернекер 1 ,  52, которыи, однако, 
отвергает арм. соответствие. Ср. далее на берёаа. [Иначе 
см. М о ш и н  с к и й, Zasii:\g, стр . 32. - Т.] 

берет <<головной убор без козырька>> , заимств . из франц. beret 
«баскская шаnка>> от лат. Ьirrus «красныЙ>> ;  см. Гамильшег, 
EW 99; Хольтхаузен, EW 1 7 .  

берка <<икра ногю> ,  см. берц6. 

беркатИха - растение .<<Gypsophila paniculata», диал. , терск. 
(РФВ 44, 87), называется также nepenaтu по.ле. Возм . ,  из 
*nepenaтuxa. 

берковец - русск. мера веса в 10 nудов, др .-русск. бър�овъсn'Ь, 
бер�овъсn'Ь - то же, с XII в . ,  в гр а м. (см. ТорбЪI:\рнссон, 
Xenia Liden. 42 и особенно Тернюн�ет 29 и ел. ) , также 
Ипатьевск . ; см. Срезн . 1, 70 и ел. ; берповесп встречается и 
у Нотошихина (23) . Отсюда заимств . лит. Ыrkavas, лтш. 
Ьirkavs (см. Буга, ИОРЯС 1 7 ,  1 ,  3; ZfslPh 1 ,  27;  М.-Э. 1 ,  
298; Соболевсний, Лекции 1 45), далее поJJьск. Ьierkowiec, 
Ьierkowisko (см. Минкола, Beriihr. 86). 1 1  Сокращено из 
*бърповьсn'Ь пжд'Ь <<мера веса города Бьёркё на озере Мела
рею> , др .-шв .  Ьirerkб, др .-норв .  Ьiarkey; являлось обозначе
нием шв.  корабельного фунта {шй . sk�ppund) , равного 
400 фунтам, который был nринят по упомянутому торго
вому праву в шв. торговде; отсюда эст. pot·ka-puпd, pot·ko
puнd «корабельный фунт» (см. Сетэлэ , FUF 1 3, 428; Фас-
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мер, RS 3, 262; Стендер-Петерсен, Class . et Mediaev. 5 , 2 18  
и ел.) .  Указанный широко известный в I X-X вв .  шв .  тор
говый город упоминается как Birca у Адама Бременского 
(1 , 60); его следы можно обнаружить в фин. мести. н. (см. 
1\атара , Neuphilol . Mitteil . 37, 1 65 с перечием литературы; 
ер.  также Грот, AfslPh. 7 ,  1 38; Бернекер 1 ,  50; Фасмер, RS 
3, 262). Окончание -ъсt>'Ь заменено окончанием -ЪЦ'Ь (-ец) 
ввиду большей распространенности последнего в руссн . Из 
др.-руссн. заимств . прибалт.-нем. berkofski (в полоцкой 
грам. 1446 г . )  см. 1\ипарсний, Baltend. 1 47 .  

бервун «Iюрзина для ягод и грибов>> , яросл. (Филин 145), бер
rцjшм - там же. Интересно отметить сходство со шв. bjork 
<<береза» и kont, kunt «корзина», нор в .  kunt - то же. Со
мнения вызывает, однако, то обстоятельство, что послед
нее слово фигурирует как заимств . из фин. kontti <<Лукошко», 
а также неясвое направление заимствования. 

бернут-самый крупный орел <<Aquila chrysaёtus>> ,  унр. берщ}'т, 
польсн. berkut, Ьirkut - то же. Согласно Брюкнеру (21 ), 
польсн. слово происходит из вост.-слав .  и засвидетельство
вано с XVII в. 11 Источник руссн. слова : тюрк . ,  чагат. boi·kUt 
«беркут; ореш> (Нунош), вост.-тюрн. , казах. bilrkilt, тат. Ьir
kut, тел. morkilt, milrktit, монг .  ЫlrgU.d ; ер .  Радлов 4, 1 891 , 
2132, 2222; Рамстедт, KWb. 67; Mi. TEI. 1 ,  269, Доп . 1 ,  
1 5 ;  Рясянен, Tat. L .  56. 

Верладь 1 .  <<левый притон Серета в Румынию> 1 , 2 . «река 
в [бывш]. Могилевсн. у. на Подолье>> ,  3. «область между 
Прутом и Серетом>> 1, уже в Ипатьевсн. Отсюда производ
вое др.-руссн . Бер.ладъпиt>'Ь «авантюрист, грабитель из об
ласти БёрладЬ» (Ипатьевсн . ) .  Байганд ( JIRSpr. 26, 88) со
поставил с чеш. berla <шосох, жезл», польсн. berlo - то же, 
хотя эти слова восходят через д .-в .-н. ferala, бав.  ferel 
н лат. ferнla «розги, сухие ветню> ;  см. Штренель, AfslPh 
1 1 ,  460; Берненер 1 ,  50. Лучше было бы связать с руссн. 
бер.л6га и родственными. Ср. особенно сербохорв. брлага 
«лужа>> , о нотором см. Вервенер 1 ,  1 20.  

берлiiн <<Вид дорожного энипажа», со времени Петра 1 ;  см . Смир
нов 60. 3аимств . из франц. berline «четырехместный энипаж» 
(XVII в . )  или нем. Berline «дорожная нарета с отнидным 
верхом»; ер .  Илюге-Гётце 50. 1\арета такого типа  была 
изобретена в XVII в. архитентором курфюрста Бранден
бургского; см. Гамильmег, EW 1 00. Ср.  в семантическом 
отношении нем. Landauer (.лапдб), польсн. najtyczanka от 
мести. н .  Neutitschein; см. Поливка, LF 25,  1 45. 

1 Теперь навывается Быр.л,ад . - При.м. .  ред . 
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бер.пввка <шид речного судна на Днепре и Соже>>, польсн. ber
linka «вид лодни на  Одре и Висле>> .  По Горяеву (Доп. 1 ,  3), 
от польсн. berlo, унр . берло «nална, жезЛ>> ,  о чем см. выше, 
на Верладь. Более вероятно, согласно Брюннеру (21 ), Нлюге 
(Seemannsspr. 88) и Норбуту (482), происхождение от мести. н .  
Berlin, ноторое Брюннер (там же) производит от слав. имени 
собств . Berla .  [Более вероятным является объяснение Ber
lin от слав .  Bedlin «сторожевой пост>> ;  см. П р  о х  а з  н а , 
ОЛЯ, 1 946, .N� 4, стр . 351 и ел. - Т.] 

бер.пивы мн. «деревян.ные пластины вроде лыж», арханг. (Даль), 
возм . ,  н унр . берло «nалню>, польсн. be1·lo , о нотором см . выше 
(Верладь); ер .  Горяев, Доп. 1 ,  3. Ср. танже об этих словах 
Брандт, РФВ 21 , 207 . 

бер.поrа,  диал . .мерл6га, .мер.Jцjга - то же, руссн.-цслав .  бьрлог'Ь, 
унр. берлога «соломенная подстилна , сиверпая постелы>, 
болг . б'Ьрлбк «мусор, мутные помою> , сербохорв. брлог «сви
нарнин, логово, мусорная свална>>, б {Nьог - то же, ело вен. 
brlog, род. brlc}ga «nещера,  убежище>> , чеш. brloh <<Логово, 
хибара>> , польсн. barl6g, род. -ogu «солсменная подстилна, 
мусор, нечистоты», в .-луж. borloh , н.-луж. barlog <<соломен
ная подстилна>> . 1 1  Вместе с сербохорв .  брл,ати ((Путать, пач
натЫ>, брл,ага «лужа>> , болг . бЪрлоп <<Лужа>> эти слqва , по
видимому, связаны с лит. bui'las <<грязь, наю>, burluвgis 
<<Топное место>> (см. Буга , РФВ 70, 1 02); далее сюда отно
сят греч. �opuvro «nеремеmивать, марать, пачнатЫ> , <popuaaro 
то же, <popu't6� <<смесь всяних ненужных вещей, дребедень, 
мусор,  отбросы, мянина>> ; см. Вервенер 1 ,  1 20; Младенов 54 ; 
Ягич, AfslPh 30, 294 . Еще более сомнительны др . предпо
ложения: против объяснения сложением с -logъ см. Ягич, 
там же. Столь же ошибочно пытались выделить в этом 
слове Ььr-, янобы родственное нем. Bar «медведь» , др .-инд. 
bhallas, bhaBakas «медведь», лит. bl�ras <<Норичневый», 
У ленбен (Aind. Wb. 1 97) И Торо (263) . Другие неверно пред
полагали заимств . из нем. Barenloch или Barenlager (см. Нар
лович 35; Норбут 385). Неудачно сравнение Остгофа (Morph. 
Unters. 4, 21 5)  с бровь, отнуда первонач.  знач. <<ущелье 
с нраями, похожими на брови» (против см. У ленбен, РВВ 
20, 37 и ел.) ;  фонетичесни невозможно сопоставление Со
болевсного (ЖМНП, 1 886, сентябрь, стр .  148) со ст.-слав. 
врh.ник. Неубедительно танже предположение Ягича (AfslPh 
20, 536) о сложении *Ььr- (из ber9) и logъ, отнуда bьrlogъ 
«выбранная стоянна , логово>> (иначе Ягич, AfslPh 30, 294). 
Нужно танже отвергнуть гипотетичесную праформу *nьrilogъ 
(Шуман, AfslPh 30, 294) янобы от нырЯть и родственных. 
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[Гипотезу об ир. происхождении слав .  *bflogъ см. М о m и н
е к и й, Zasif\g, стр. 1 30-1 31 . - Т . ]  

берма «кромка между рвом и валом укреплению> .  Через 
польск. berma - то же из нем. Barme «груда земли, нава
ленная вдоль плотины>> ,  голл. barm <<Холм, дамба»; ер. нем. 
мести. н .  Barmen; см. Гримм. 1 ,  1 1 34. 

беру, брать, итер. собирать, укр . беру, брбти, ст.-слав. Gерж, 
GII.J>dTH, болг. бера, сербохорв.  берl'\м, брати, словен. berem, 
brati , чеш. beru, brati , польск. Ь ior� , brac ,  в.-луж. bjeru,  
brac, н.-луж. bjeru, bras. Древнее знач. сохранилось в слове 
беремя. 1 1  Исконнородственны др.-инд. bh8.rati , blbharti ,  Ьib
harti «несет, приносит, ведет, отнимает>>, авест. baraiti <<Не
сет>> ,  греч. <рарю <<несу», арм. berem - то же, алб. Ьiе «веду, 
приношу>> ,  лат. fero «несу», гот. baira «несу», ирл. Ьiru «несу» 
(в соединении с to- <шриношу, даю»). Возм. , сюда же лит. 
beriu1 Ьёri а\1, bei'ti «сыпаты, лтш. befu, bert «сыпаты> (М.-Э. 1 ,  
291 и ел.) .  Другая ступень чередования представлена ·в др.
инд. bhrtf�? <<Несение, содержание, вознаграждение>> ,  лат.  fors 
«случаЙ>> , ирл. brith <<рожд�ние», гот. Ьаш·реi , нем . Biirde 
<<Ноша», Geburt «рождение>> ;  ст.-слав. GII.J>dH'k, прич . прош. 
страд. :  др .-инд. Ьibhrii:Q.aS и др . (см. Зубатый, LF 28, 31 ; 
Бернекер 1 ,  51 ; Траутман, BSW 31 ; Уленбек, Aind . Wb. 1 96 ;  
Буга , Aist. Stud . 1 84;  Миккола., Ursl . Gr. 43). Ср. далее 
сбор. [Иначе об отношениях слав.  и балт. слов см. М е й  е, 
Streitberg-Festgabe, 1 924. - Т . ]  

берце, берцо <<берцовая косты> ; диал. «свая для укрепления 
рыболовной снасти». Обычно производят из *бедрьце 
(см. Соболевский, ЛеiЩии 1 12 ;  Маценауэр, LF 7, 6), однако 
тогда ожидалось бы *бедре11fО. С другой стороны, пытаются 
исходить из первонач. знач. «острие» и формы *бьр�:ь; 
ер. русск.-цслав. брьчьх-ь Веропипип-ь <<созвездие Волосы 
ВероникИ>> ,  сербохорв . бl)к <<усы; кончик языка; иглы>> ,  
словен. blk «борода; усы», чеш. brk «стержень; маховое 
перо (у птиц)» (Бернекер 1, 1 19 ;  Ягич, AfslPh 30, 455 ; Леви, 
IF 32, 1 58), но знач. последних слов различаются. Кнутесон 
(Palat 1 1 3) и Петерссон (Vgl . sl . Wortst. 1 5) сравнивают 
берце с русск. берм <<икра ногю> и менее удачно - с греч. 
<popx6v «морщина,  бороздю\ (Гесихий), <papxt<; <<складкю> и др. 
Сопоставление Леви (там же) с лат. furca «вилы» и уста
новление праформы *Ьъrkъ неудовлетворительны, так как 
лат. слово связано с лит. Zirklёs мн. «ножницы» (Нидерман, 
IF 15, 104 и ел. ;  Бернекер, там же) . 

берш - вид судака, окуня «Perca fluviatilis>> , поволжск. (Шту
кенберг 5, 1 78), заимств . из ср .-нидерл. berse, barse, д.-в .-н . ,  
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в .-нем. be1·sich, нов.-в .-ы: .  Hai'sch «окуны; см. Фасмер, RS 
12 ,  245 ;  Suol ahti-Festschi·ift , 299; Маценауэр 109.  О герм. 
словах, куда относятел также шв . aborre,  др .-шв. agborre, 
см. Фальк-Торо 1 0; Н.'Iюге-Гётце 41 . 

бес , род. п .  беса, укр . бiс, ст.-слав .  Б'kC'h. ocx if1wv, 1tvei3f1cx , ocxt f16v tav, 
болг . бесЪт, сербохорв.  бИ:jес <<ЯростЬ>> , словен. Ы�s «злой 
дух», чеш. bes, польск. Ьi es, раньше Ьias в мести . н. Bia
sowice. 1 1  Исконнородственно лит. baisa «страх» , baisus 
«отвратительный, мерзкий, ужасный>> ,  лат. foedus <<мерзкиЙ>> ,  
греч .  1tt{t'YjxO<; «обезьлню> ;  см. Сольмсен, Rh. Mus. 53, 1 40 и 
ел . ;  Бернекер 1 ,  56; Педерсен, IF 5, 41 ; ер .  еще Хаверс 
1 1 2; М.-Э. 1 , 251 . По мнению Траутмац:а (GGA, 1 91 1 ,  243), 
восходит н лит. baidyti <<nугатЬ» и русск . боЯться. Совер
шенно неверолтна этимология Ильинского (РФВ 65, 2 12  и 
ел . ) - н б6сый, а танже баский «усердный», укр . баскuй, 
чеш.-мор .  bosorovat' <<КолдоватЬ» . Следует танже отклонить 
сравнение с лат. bestia ; см. Ноген, ИОРНС 1 7 ,  4 ,  400 и 
ел . Ср.  дв6хать.  lИначе см. М о ш и н  с к и й, Zasi/;\g, 
1 9 1 . - Т. ]  

беседа <<разговор, поучение», диал. <<собрание, пиршество», бе
седка <<легкая летпял постройка , увитая зеленью», унр.  бе
сiда «беседа», ст.-слав .  Б6С'kДd Лб-ущ, p'ijflcx, 6f1 tЛ icx ,  болг . бе
седа, сербохорв.  бесjеда,  словен. beseda <<слово, речы, чеш. 
beseda ,  др .-чеш. beseda ,  польск. Ьiesiad a «nир>> .  1 1 Из 
*bez- + *siИa «сидение снаружю> со стар.  знач . bez- «снаружю> ;  
ер . др .-инд. bahi� «снаружи», bahirdvaram «место перед 
дверью» ; см . Бернекер 1 ,  52 и ел . ;  J agic-Festschrift 599 и 
ел. В семантичесном отношении Ванетрат (ZfslPh 14 ,  1 01 )  
сравнивает беседа с др .-исл . utiseta «сидение снаружи 
в ночное время для гадания, прорицанию> .  Вряд ли пра
вильно сравнивают Брандт (РФВ 21 , 207) и Погодив 
(РФВ 39,3)  бе- с лит. дуратинной част. Ье-; против см. 
Преобр . (1 , 25) и Ильинский (РФВ 62, 236 и ел .) , собствен
ные сопоставления ноторого с басня, бахорить, а также 
с нем. fasel n «молоть вздор» принять нельзя. 

бесерменин «мусульманию>,  др .-русск. бесерменинъ, Афан .  
Нинит. 14 ;  чаще в XVI в . ,  танже бесурменинъ, Лаврентьевск.  
под 1 262 г . , бесерменьство, Афан .  Никит. ,  бесерменьскъ, Па
лея XIV в . ; см.  Норш 9, 657 ; Сперанский, ИОРНС 31 , 48 . 
В настоящее время название бесермяне носит ассимилиро
ванная удмуртами тюри. этническая группа на р. Чепце 
(см. Б е л и ц е р, Труды Инст. этногр . ,  нов. серил, .М 1 ,  
1 947, стр . 1 83). 3аимств.  из диал. варианта тюрк.  busurman, 
тур .  народи. mtistirman; см. М е л и о р а н  с н и й, 3ап.  Воет. 
Отд. 1 7 ,  стр . VIII .  Ср. басурман, бусурман. 
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БеекИды мн. - внешняя горная цепь Карпат в Словании ; раньше 
БеспыiJ'Ь (Срезн. l ,  73), укр . Беспид, польск. Beskid, Beszkid ,  
венг. Beszked (см. Мелих, FUF 1 3, 1 72). Наряду с этим 
др .-польсн. Bieszczad (XVI-XVII вв . ), соврем. силез. 
Вieszczad, унр. Бещади. Согласно Соболевскому (РФВ 64, 
101 ), это хронологически различные заимств . иноязычного 
названия в слав .  Он сравнивает с укр . бесr.еди мн. «rоры, 
скалы» (Желеховский), которое, впрочем, хорошо объясняется 
из названия гор. Др.-польск. Bieszczad (В. Потоцкий) из 
*Beskedъ. Со времен Пiафарика предпринимались попытки 
объяснить название как производвое от фрак. этнонима 
Шоооt ,  B 1aooo t «бессы» - Первольф, AfslPh 7, 625; Брюкпер 
21 и ел. Последний возводит это слово к польск. *Ьieski , 
откуда *beskёdь, но форма *Ьieski nовисает в воздухе. 
Если бы название было фрак . ,  его следовало бы связать 
с алб. bjeshk� «горное пастбище, горная цепь» (Иокль, LKU 
165 и ел. и Манн 31 ), как преддагал Добровольский (RS 1 5, 
1 77), не объяснивший, правда, nроизводиого на -еdь .  Возм . ,  
слав .  -еdь, nодобно площадь от плос��:ий? Розвадовский (JP 
2, 1 63 и ел. )  nытался еще раньше объяснить это слово из 
герм. ,  ср.-нж.-н . beschet «разделение» , нж.-нем. beschet << гра
ница» (ер . Фальк-Торо 62), указывал nри этом на рум. 
название Deal = слав.  delъ; ер . Будилович у Брауна, Ра
зыскания 16 ;  Шахматов, AfslPh 33, 54. Однако и здесь 
имеются затруднения. Ср. , впрочем ,  д .-в .-н.  gaskeiti <<вер
шина горы» (Пiац, РВВ 30, 568) и нов .-в .-н.  мести. н .  
Remscheid ,  Reiferscheid (Хельбон, ON 70). 

беспечный, от пеr.у, печаль . 

Бессарiiбия, впервые в грам. 1349-1357 гг . :  Басарабина ае.мля, 
по имени валатского князя Васараб(а) ; также лат. Way
woda Bessarablae - прежде всего о Молдавии. Вnервые 
в 1812 г. расnространено на Бессарабию в nозднем смысле ; 
см. Рашоньи, АЕСО 1 ,  245 и ел. ;  Тамаш, ZONF 1 3, 281 .  
Как и многие рум. княжеские имена ,  это имя заимств. 
из тюрк. Ьasar - прич . , имnф. от bas- <<давить, господство
ваты; см. Ратоньи, там же; по Гордлевекому (ОЛЯ 6, 323), 
от имени половецкого князя Васар-аба. Эту этимологию 
следует, очевидно, предпочесть старой - от названия мест
ности Васарат, упоминаемой рядом с Боенией и Раткой 
в 1372 г . ,  которую Томашек (Zschr. osterr. Gymn . ,  1867, 41 1) 
и Реелер (там же) предложили для имени валатского вое
воды. 

бестаJНtННЫЙ, ОТ талан «СЧастье, добыча», СЛОВО ТЮрК. ПрОИС
ХОЖДеНИЯ, которое не имеет ничего общего с талант; 
см . Kopm, AfslPh 9, 672. 
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бестия, усилит. архибестия, заимств. из лат. besti a «животное, 
зверь» через семинаристский жаргон; см .  Зеленил, РФВ 
54, 1 1 3 ;  Преобр.  1, 25 . 

бетать <<пожиться в дрейф>> ,  битать - то же (Павл. ), бетаться 
1 .  <<лавировать, нрейсироватЫ>, 2 .  «быть застигнутым бурей 
на море»; от беть <<бурю> . 3аимств . из др.-шв .  Ьбtа, др .
исл. bei t.a «идти на парусах в ветер>> , нов .-исл. bei t ж. 
«Плавание на парусах в ветер» ; см .  Элиз. Майер, Zfs!Ph 5, 
1 42 и ел. 

бетенцы мн. «nриспособление на су д ах для поднятия якорю> ,  
олонецн. (Кушш. ). Вероятно, из голл. bet ing, мн . betings; 
см . бйтенг. 

бетлейка «Игра в яслю> [ nередающая сцену рождения Христа 
в яслях в Вифлееме}, зап . ;  см. Ягич, Afs!Ph 1 8, 618 .  3аимств . 
через nольск. Ьetlejka - то же, из Bethlehem «Вифлеем»; 
см. Брюкпер 22.  

бетон, через нем. Beton или nрямо из франц . beton - то же 
от лат. Ьitumen <ШЛ, песою> .  

беть ж. 1 .  <<nоперечное бревно в барке», арханг . ,  псrювск . ,  
2 .  <шодставка для черпака на барке», 3 .  <<рею>. Уже у Авва
кума .  Из *бьть, заимств. из др.-исJI. , др . -шв.  Ь i ti «Палуб
ная, поперечная балиа>> ;  см. Элиз . Майер, Zfs!Ph 5, 1 42 
и ел. , а также Тернивист 221 и ел . 

бечева ,  бичёвка, уир . бечiвка. 1 1  Не  объяснено . Не может удов
Jiетворить возведение к тюри.  (ер. уйг .  bak, bek «Лента, 
веревиа»,  кирг. Ьаk, Ьаr «ременЬ» у Маценауэра, LF 7, 6). 
Неубедительно также предположение Шёльда (Lw. St. 3 
и ел . )  о заимств. из нов .-перс. pic <<изгиб>> ,  <<Извилина>> ,  <<ПО
ворот», «силадна>> , piC!dan «вращать, виты>, причем он ис
ходит из незасвидетельствованного знач. « веревка>> ,  а б объяс
няет влиянием слова бить . Неудовлетворительно в фоне
тичесиом отношении сопоставJiение с тюри. Ьasta из пере. 
bastah : *Ьепd- <шязаты> ;  см. Горяев ,  ЭС 1 7 .  Неудачно таиже 
сравнение Ильинеиого (PF 1 1 ,  1 87) G сербохорв .  бjечва 
«вид чулна», яиобы из *6-lЗчи < *обвtчи к вица «Жердь, 
прут>> .  

бечета <<Восточный драгоценный камень - гранат, рубин», др.
русск. бечетъ - то же, с 1 541 г . ,  чаще в XVI-XVII вв . ;  
см .  Срезн. I, 85; I I I ,  Доп. 14 .  1 1  Едва ли от чагат. Ыicak «унра
шение», крым.-тат. blcak «унрашение>> (Радлов 4, 1 624 и 1 781 ) .  

бешамель <<вид соуса»,  из франц. bechamel , bechamel l e - то же. 
Получил название по имени изобретателя марrшза де Бе
шамель, гофмейстера при дворе Людавика XIV; см. Хайзе. 
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бешбармак, бошбармак <шушанье из баранины с мучной при
правой», восточнорусск . , из тюрк ; ер. тур. blisparmak 
«(кушанье) пятью пальцами» ,  тат., крым .-тат.,казах . ЬiiSbarmak 
(Радлов 4, 1 1 60 и 1489), см . Mi.  TEI. 1 ,  262 . По Мельни
кову (8, 368), нушанье называется так потому, что его едят 
пятерней. 

бешвха <<Шишка, опухоль, пузыры, южн. , донсн. (Миртов), 
таRже «рожа», южн. Из рум . bef?ica «пузырь, прыщ» от лат. 
vesica <<Мочевой пузырь>> ; см. Бернекер 1 ,  53; Пушкарю 1 5 .  

бешкет «хитрость, обмаю>, вост.-укр. По  Потебне (РФВ 1 ,  264), 
заимств. из нем.  Beschiss «обман, хитросты (Мурнер и др . ;  
см. Гримм 1 , 1 569 и ел.) ,  ср .-нидерл. besciteп, ср.-нж.-н .  
beschiten <<обманывать», <юнолпачиты> ,  голл. beschijten 
то же (Woordenb. 2, 1 978) . Фонетические особенности дают 
повод думать о заимств. из нж.-нем . , что плохо согласуется 
с географическим расnространением унр. слова.  

бешлейка «монисто, девичье украшение», донсн . (Павл.) .  По 
мнению Ильинского (PF 1 1 , 188) , переразложение гипотети
ческого *обвvслеипа от висеть, весить. Скорее следует пред
положить иноязычное происхождение. Ср. тюри. , тур.  Ыis
lik <<серебряная монета в 5 пиастров» (Радлов 4, 1 636) или 
тур. ЫiSl i «пятерна в карточной игре» (там же). 

бешл6т <<nридорожная канава>> ,  олонецк .  (Иулии . ), «водный бас
сейн при канале», ладожск. 1 1  3аимстn. из гоJIЛ . Ьijsloot <<до
рожная канава, r<ювет>> ; см. Терннвист, Scaнdo-sl av. 1, 22. 

бешмет «стеганый тат. полунафтан, поддевка>> (Гоголь , Лесков 
и др .) .  Из тат. Ьismat - то же (Радлов 4,  1 789) ; см. Го
ряев, ЭС 1 7, Преобр. 1 ,  25 .  Раньше бешметь, у Держа
вина ; см. примеры у Чернышева, Сб. Соболевскому 25.  

бещевать «бранить, гневатьсю>, вологодск. (ДаJiь). По Ильин
скому (1 1 , 1 88), из *обвvщевати.  Ср. русск. (у )вещевать. 

бздеть, 3. л. ед. бздuт, укр . пездiти, бздiти, болг.  пъзд.Я, 
сербохорв. баздjети, словен. pezdim, pezdeti , чеш. bzdfti , 
польсн. bzdziec.  Праслав. *pьzdeLi .  1 1  Исноннородственно 
лит. bezdu, bezdёti , лтш. bezdet, лат. рёdо из * pesdб, греч. 
�Mro из *bzdeiб, нов .-в.-н.  fisten, ср .-в.-н. vist, далее, лат. 
рбdех и др . ;  см. Фик, ВВ 7 ,  270; И .  Шt.шдт, KZ 27, 320; 
Траутман, BSW 221 ; Маценауэр, LF 7, 20. 

бзвнка <<nаслен черный, Solaпum nigrum», танже бздпuпа, бзпuпа. 
Связано с предыдущим словом, поскольну ягоды действуют 
нан слабительное (Даль). См. псиппа. 
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бзык 1 .  «слепенЬ»; 2. «беготня енота от оводов и жары>> , с иной 
ступенью чередования: быа <<СЛепенЬ» , унр . баит-> <<Овод», 
сербохорв. зоJЬа (из *бъзоJЬа) <<оса>> , словен. bezati , b�zgati 
«гоняться, бега ты> ,  bzfkati - то же, чеш. bzfm, bzfti «жуж
жать, гудетЬ», польсн. bzik <<слепенЬ>> ,  bzikac <<жужжать, 
шипеты> . 1 1 3вуноподражание; ер .  др.-инд . ЬЗ.bhasti «дует>> , 
bhastra ж. «мех для дутью>, ср.-в .-н . Ыsе, нем. Biese «сев.
вост. ветер» ; см. Вервенер 1 ,  1 1 2 .  [Ср. еще груз. bzi�i 
«осю> ,  см. Д е т е р  с ,  IF  61 , 1 954, стр . 329. - Т. ] 

бзЫрить, бздЬl:рить <шоситься;, бегать взад и вперед (о еноте), 
ногда его мучает жара и оводы>> ,  бзЬl:ря <<nовеса>> . Связано 
с предыдущим; см. Вервенер 1 ,  1 1 2 ;  Преобр . 1 , 57 . 

библиотека, со времени Петра I .  Раньше, а танже еще в XVIII в .  
употреблялось вивлиовит->а. Первое заимств . через польсн. 
ЬiЬlioteka из лат. ЫЬliotheca,  второе - из греч . � L�ALo&�x7J. 

библиотенарь, со времени Петра I ;  см. Смирнов 60. Из польсн. 
blЬliotekarz, судя по ударению. 

бИблия, впервые в 1499 г . ;  см. Срезн. III ,  Доп. 14 .  Из лат. 
ЫЬliа от греч . � L�Лiov : � 1�Ло�, �u�Ло� <<ЛЫ«о папируса» - по 
названию сирийсного порта Вибл, отнуда греки ввозили 
папирус; см. 1:\люге-Г8тце 54. 

бивак (Гоголь), также бивуат->. Первое из нем. Biwack, второе 
из франц. blvouac < нж.-нем. Ыwake <<добавочный нараул 
снаружи здания, в нотором находится основная стража>> .  

бИ:rус «вид кушанью>,  «рагу», южн. , из  польсн. Ьigos - то же, 
ноторое обычно возводят к нем. Beguss; см. Потебня, РФВ 
1 , 262; Mi. EW 1 3. Менее убедительно уназание Врюннера 
(27) на нем. Bleiguss <«<усочни свинца» как на источнин, 
без объяснения изменения знач. 

бижУ весил. - собачья нлична, из франц. Ьijou «драгоценностЬ>> , 
брет. происхождения. 

бизань, биаапь-.мачта «задняя мачта>> ,  раньше беаап-.машт, Уст. 
морсной 1 720 г . ;  см. Смирнов 58. Из голл. bezaan, нем. 
Besanmast; см. Маценауэр 1 1 2 ;  Эман, Neuphilol . Mitt. 41 , 
1 48 и ел. ; особенно Мёлен 31 и ел. 

бизилИ:ки, безилИ:ки мн. «запястью>,  танже белеаiiки мн. , допек. 
(Миртов). Из тур . bllazik ·- то же; см. Mi. TEl. 1 , 263, 
Доп . 1 , 1 5; Младенов, RES 1 , 47 и ел. Ср. бааилiiки, блflаи�>. 

бизбй «слепоЙ>> , [бывш.] Любимсн. у. Нросл. губ. (РФВ 6_7 , 255). 
Темное слово. 
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бизон, из франц. blson, ср .-лат. blson от греч. � laшv (Павсапий 
и др . ) ;  см. Шарпаптье, МО 6, 1 28 и ел. 

Бийск - город в Алтайсном крае, алт. Bitura - то же, произ
водное от названия реки Вия (притон Оби), па которой оп 
расположен. 

бикс, бикса «вид игры в биллиард>> ,  сарапульон. и др. Из нем. 
BUohse «жестянка , банка; ружье» ; см. Карлович 73. Сомпе
ния вызывает отсутствие у нем. слова подходящего зпач . 

б:Илевь «колотушка,  подвижная часть цепа>> .  От бuло «колотушка>> 
из бить; см. Горяев, ЭС 1 7. 

билет, с 1 720 г . ;  ом. Смирнов 60. Через польсн. bllet или нем. 
Billett из фрапц. blllet «билет, записка>>; см. Преобр .  1 , 25. 

билиберда, см. белиберда. 

билинч «знак, отметка>> ,  только др .-руссн. билинчъ (Ипатьевон.  
под 1 1 93 г . ); согласно Мелпоранекому (ИОРЛС 10, 4, 1 1 6; 
3ап. Воет. Отд . 1 7 ,  стр. VIII) ,  заимств . из тюрк. *bllinc 
от bllmiik «зпаты> .  Там приводятся также подобные тюрк. 
образования. 

биллион, из франц. blllion, образованного из million <<миллион» 
и bls «дважды». 

биль ж. <(болото, па котором растет один мох>> ,  арханг. , из 
*бtль; ер. белый. Ср . полъсн. blel ж. «низкий, заболочен
ный лес>> ;  Фортунатов, AfslPh 4 ,  579. 

бильбоке(т) - детская игра (часто до 1 914  г . ), из фрапц. bll
boquet <шгра бильбоке>> . 

бильфежское полотно, Морон. У став 1 724 г . ,  из нем. Bielfeldsche 
Leinwand <шолотпо из Бильфельда»; см. Смирнов 60; ер . ва
лендоровое, гарендорекое полотно <<nолотно из Варендорфа 
в Веотфалии» . 

бвлыr,  б:Илия <(биллиардный шар», из ит. blglia , фрапц. bllle ,  
ом. Горяев, ЭС 1 7 . 

бильЯрд, с 1 720 г . ;  ом. Смирнов 60. Принимая во внимание 
ударение, а также предыдущее слово ит. происхождения, 
можно считать заимотв . из ит. blgliardo ,  а не из польсн. 
blliard или нем. Bil lard.  Слово производится от народно
лат. bllia (Доза). 

билЯмцы, билЯмщики мн. «странствующие стекольщики, имею
щие свой условный языr< и особую артельную организацию>>, 
свирок. , олонецн. (Нулик.)  Возм. , от л/l.Ма <<сума>>?  
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бИмец, бимс <<бал.nа, на I>оторую стелется палуба» , сев .-русск. ,  
поводжск. (Даль). Иа англ . beams - мн. от Ьеаш <<бревно>> ;  
см .  Маценауэр 1 1 1 .  С добавлением -ец. 

бимь 1 .  ст.-слав . ,  црлав . форма усдовного нанл . от быть, 2.  3 л. 
ед. ч.  би и т .  д .  Ср . лит. диал. blt ,  bl ti «был>> ,  лтш. blja 
.<<был>> ,  лат.  fio ,  Hs «становлюсЬ», осн. fi i et <<fiunt», др .-ирл. 
Ыu <<Я есмЫ> и т.  д.  Другая ступень чередования: ст.-слав . ,  
цслав .  в i:  «быш> ;  см .  Траутман, BSW 40 и ел . ;  Берненер 
1 ,  1 1 5 ; Мейе, Dia l .  ideнr . 1 26. 

биндЮг м.,  биндЮга ж. 1 <<рычаг небольшой мельницы>> , 2 .  <<П о
перечное бревно, свяаывающее борта судна и поддержи
вающее мачту>> , 3. <<большая телега, подвода для раагруани 
судна>> .  Танже бипдiiга. 1 1 3аимств . иа ср.-нж.-н .  blпdinge 
«уаел, аавяана , свяаы> (Ш - Л. 1 ,  338). От бепдЮг, бепдЮга 
отличается тольно написанием . 

бинокль, иа франц. blnocle от лат. Ынi «двое» и oculus «глаа» ; 
см.  Гамидьшег, EW 109 .  

бинбм, матем. ,  иа франц. blnбme или иа нем. Binoш от лат. 
Ы- «ДВУХ->.1 и греч .  v6p.o<; <<аакою> .  

бинт, иа нем . Binde «бинт, повяака>> ;  см. Преобр. 1 ,  26. 
бинчай, см.  бепзой, бепаоя. [См. еще 3 а й  о н ч н о в с к и й  RO, 

1 7 , 1 953, стр . 67 . - Т .]  
биография, вероятно, череа польсн. blografia иа лат. Ьiographia. 
бир «налог , подушная подать» , бессарабск . ,  ер .  баш. бир, 

сербохорв .  бfip , славен. Ьlr; п о  мнению Миr<лошича (Mi . 
EW 1 3) и Гомбоца (43 и ел.) ,  ааимотв. иа венr. ber «nлата>> ,  
происходящего иа др .-чув .  *blir i ,  biirti «дар», тур. viir 
<<Давать» . Напротив, Вервенер ( 1 ,  57) утверждает, что все 
это отглагольные обрааования от (со)бирать; см. также 
Ягич, AfslPh 30, 457 и ел. ; Остен-Санен, IF 24, 241 . Но 
ер .  бирчий. 

бирев «палач, судебный пристав»,  часто в Дрануле 658. Ср. ит. 
Ьirl'O - то же и бирiiч. [Снорее ааимств .  иа др .-венг . Ыrоц, 
соврем. венг . Ы:r6 «судью> . - Т .] 

бИржа, раньше бирж м. и бiiржа ж. , 1 705 г . ;  см. Христиани 41 . 
Вероятно, иа голл. beurs или нем . Borse от франц. bourse 
<шошелек, биржа», которое восходит н фамилии нупечесной 
семьи van der Burse в Брюгге (XII I  в . ) ;  Илюге-Гётце 70. 
Едва ли череа польск. blrza , вопрени Смирнову 60; см. Хри
стиани . там же. 
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бирИч, бирЮч, бiiрчий «глашатай, судебный nристав)> ,  др .-русс,к. 
бирuчь (Смоленск. грам. 1 229 r . ;  см. Наnьерс.кий 434), укр. 
бiрuч, словен. Ьiric «nалач, судебный nристав» , чеш. Ьiric 
<<глашатай ,  судебный nристав», в .-луж. berc , beric, н.-луж. 
beric «nолицейский сыщик, судебный nристав». Согласно 
Ми.клошичу (Mi. EW 1 3) и Бернекеру (1 , 57 ), заимств . из ит. 
Ьirro «nолицейский агент)), что не объясняет словообразо
вания. Сомнения по  поводу этой этимологии высиавали 
Брюкпер (AfslPh 40, 5) и Соболевс.кий (AfslPh 33, 610) ; 
последний считает исходной формой *Ьi1·ъ «глашатай,  сзы
вающий на собрание, сходку, ударяя в досну))-ОТ Ьiti «битЫ>, 
от.куда он производит далее ит. Ьi1то, объясняемое обычно 
из лат. Ьirrus «красный)> .  Совершенно невероятно. Морфо
логическая сторона остается пеленой. С другой стороны, 
А. Соловьев («Slaviю>, 1 5, 4 16) пытается связать вышеупо
мянутое бир «налог)) и бирич «сборщик налогов)> ,  ссылаясь 
на М. Шахматова («Исполнит. власть в Моек. Руси)), Прага, 
1935, стр. 10  и ел. ) .  Все эти попытrш неубедителъны. По
видимому, искать решение нужно в ином направлении. 
Ср. тат. bojorбwcy «nовелителы> ,  тур.  bujшudzu «начальни.к, 
командующий» от тур.  bujur- «приказыватЫ> (ер. Ианнисто, 
FUF 17 ,  145 и ел.}, что , однако, тан:же сопряжено с фоне
тическими трудностями. Вnолне вероятно, что следует 
исходить из знач. <шачальнию> .  

бИрка «дощечка с зарубками, мет.камю> ;  у Поликарпова (Лекси
кон 1704 г . )  ка.к <<tesserю> («игральная кость))); ер .  польс.к . 
Ьiera , Ьierka «игральная .кость, шаш.ка)> .  Из русск. заимств. 
фин. pirkka <<бир.ка>>, лтш. Ыrka - то же (М.-Э. 1 ,  298) .  
По Богданову (Этногр. Обозр. 109, 32 и ел.) и Зеленину 
(ZfslPh 2, 207), русск. слово заимств. из датск. ,  норв .  Ьirk 
«береза)) ;  аналогично см. Мик.кола, Beriihr. 88, н:оторый 
считал исходным прасканд. *Ьirkja ,  но позднее (АВ 49) 
оставил эту точ.ку зрения.  Совершенно иначе см. Иорш 
(AfslPh 9, 491) ,  Ми.клошич (Mi .  TEI . ,  Доп . 1 ,  1 5) ,  .которые nро
изводят это слово из тюр.к. Ьir «один» + iki «два)> .  Против этой 
этимологии выступает Брандт (РФВ 1 8, 30), у.казывая на сема
сиологические трудности. Он nредлагает рассматривать это 
слово .ка.к отгл. образование от sъblrati <<собиратЫ>. Неленое 
слово. 

бiiрчий <<сборщи.к налогов, податей)), др.-русс.к. бuр'Ьчии. Преобр . 
(1 , 26) связывает с бйр�а, одна.ко слово наnоминает no своему 
образованию тюр.к. названия деятеля на -ci .  Ср . выше на 
бирuч. 

бирюза,  раньше берюаа, грам. 1 509 г . ,  .кроме того, Ошtсь иму
щества Ивана IV, 1 582 г. (Срезн. I, 88; III , Доn. 14). Заимств. 
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через тур .  piruza - то же, firnza из пере. рноzе, авест. 
*paitiraбcah-; см. Mi . Tel . 2 , 1 43; Хорн, Npers. Et. 78 и 
ел. ; Локоч 49. 

бирi)l( «волк, нелюдим», заимств . из тюрк. ; ер. др .-тюрк. bбri 
«волю> , чагат. , хивинск. , турим . bбri , кыпч. ,  казах. bбrii, 
уйг . pбri , алт. , тел . ,  леб . ,  койб. pбrii, тат. , тоб. Ыiri (Рад
лов 4, 1 301 и ел. и 1 698 и ел . ) .  Слово не имеет тюрк. 
этимологии (см . Банг, KSz 1 7 , 1 29) и объясняется табуи
стическим заимств . из ир . ;  см. Гордлевский, ОЛЯ 6, 329; 
Зеленив, Табу 2,  37. Его источником является зап .-осет. 
berreg, вост.-осет. Ьirreg, авест. vehrka-; см. Хюбшман, Osset. 
Et. 28; иначе об ир. этимологии см. l\opm, Festschrift 
Thomsen 1 99.  

бирЮльки мн. <<Дудочки, свирель; безделушки» . Горяев (ЭС 1 7) 
относит к брать, беру. Сомнительно. 

[бис , примерно с середины XIX в . ,  непосредственно заимств . 
из франц. , так как лат. bls не имеет отношения к театру, 
искусству; см . Ф о г а р а ш и, «Studia Slavica>> , 3, 1 957, 
стр . 4 1 3  и ел. - Т . ]  

бИсер, др .-русск . , русск.-цслав.  бисьръ, начиная с Остром. , укр. 
бuсер, ст.-слав .  виclt.p'lo. «жемчуr>> (Супр . ,  Нлоц.) , болг . бuсер, 
сербохорв . бИсер . В руссн . пришло из делав.  Соответст
вует народи. жемчуг.  3аимств . через тюрн. *biisra из араб.  
busra <<nоддельный жемчуг,  стенлярус» ; см. Мелиорансний, 
ИОРЯС 1 0, 4, 1 1 7 ;  3ап .  Воет. Отд. 1 7 , стр . Vll l ;  Младе
нов, RES 1 ,  45; Вервенер 1 ,  58; Фрэн, Ibn Foszlan 88. Не
удачна этимология Ильиненаго (PF 1 1 ,  1 89) - из *обвисерь к 
вuciimu. 

бисерь <(большая разливательная ложка,  новш» , вятск. По-ви
димому, заимств . Ильинсний (PF 1 1 ,  1 90) неудовлетвори
тельно объясняет из *обвисерь, сравнивал с польск. wisio
rek «висящее сало», 'visior ((Гирлянда» . 

бисквИт, из франц. Ьiscuit или нем . Bisquit франц. происхо
ждения, лат. bls coctum <(дважды испеченное>> .  

бискуп <шатоличесний еписноп >> , часто начиная с XIV в . , ер. 
польсн . ,  чеш. blskup, сербохорв .  бИскуп . 3аимств . из д.-в .-н. 
Ьiscof, ср .-в .-н . Ьischof (1:\люге-Гётце 59), нотарое происхо
дит через лат. episcopus, из греч . E1ttcrxo1to.; . Тиц (<(Slavia»,  
9 , 30) неубедительпо пытается обосновать непосредствеп
ное заимств . из сев .-ит.диал. Ясно, что би- д.-в .-н . про
исхождения; см.  Бернекер 1 ,  58; Рудольф', ZfslPh 1 8, 271 . 

битва <шеревочная лестница>> ,  бит6вка - то же, битбвье <ше-

смоленые снасти, бегучий танелаж>> . По Ильивеному (PF 
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1 1 ,  НЮ), из * обвитва от вить, что в высшей степени со
мнительно. Вероятнее, связано с бетать и заимств. 

б:Итезь, см. бuтис. 

бИтенг, народн. бuтвеп(ь) <<три четырехугольные балки, две 
из ноторых пропущены сквозь верхнюю палубу в су
довои трюм. Верхние концы используются для закрепле
ния лнорного каната>> .  Раньше бетипг, со времени Петра 1 ;  
см. Смирнов 60.  3аимств . из голл. beting - то же; см. М�
лен 30 и ел. См . также Фальк, WuS 4, 47. Ср . также бе
тепцы. 

б:Итис, б:Итезь <<боковой ветер>> , байкальск. (Даль); заимств. из 
др .-исл. beitiass или др.-шв. Mtas; см. Элиз . Майер, 
ZfslPh 5,  144; Тернквист 222 и ел. 

б:Итсы мн. «nланки на реях и гафелях для прикреплепил бло
нов, через ноторые проходят шноты парусов>> ,  из англ. Ьits, 
Ьitts <<битенги» ; ер.  Фальн-Торп 67; Хольтхаузен, EW 20. 

бить, бьЮ, унр . бuти, др .-руссн. ,  ст.-слав. внтн, болг . бйя, 
сербохорв.  бИти, бИj�м, словен. Ьiti , Ьijem , чеш. Ыti, Ьiji , 
польск. Ьiс, Ьij�, в.-луж .. Ьiс , Ьiju, н.-луж. Ьis, Ьijom. 1 1  Род
ственно д.-в.-н .  bihal «топор>> ,  танже Ьil ,  арм. Ьir «дубинка, 
пална», rреч. � t'tp6c;; «ствол дерева , нол, нолодю> ,  ирл. ben im 
(*bhinaшi) «режу, бью» , Ьiail <<топор>> ;  см. Бернекер 1 ,  1 1 7; 
Траутман, BSW 33; Уленбек, РВВ 26, 568; Хюбшман 429; 
Буазан 1027 и ел. 

битЮг, битЮк 1 .  «ломовая лошадь», 2 .  «силач, здоровяк» . Обычно 
объясняют кан «лошадь с реки БитЮг>> ,  левого притока 
Дона (Преобр. 1 ,  27). По l\оршу (ИОРЯС 8, 4, 42), это слово 
заимств. из чаrат. bltii <<Верблюд>> ,  узб. bltaii (Радлов 4, 
1 774 и ел . ) . Менrес (Festschrift Cyzevskyj 1 89) видит в нем 
заимств. из тюрк. blttik «рослый, крепкий>> . 

бифштекс, из англ. beefsteak, ми. -s; см. Горяев, ЭС 1 8. 
бич, унр . бич, ст.-слав. БH'Ih. (Супр . ), болг. бич, сербохорв.  бИч, 

славен. Ьiс , чеш. Ьiс, польск. Ьicz ,  в .-луж. Ьiс. 1 1  От бить, 
бью; см. об этом образовании Мейе, Et. 352; Бернекер 
1 ,  56. Излишне предположение о заимств . из пере. pic 
«нрученый, витой», а также «Изгиб , нривизна» (Ш�льд, Lw. 
Stud. 3 и ел. ; против см. Гуйер, LF 52, 309). Из польск. 
или чеш. происходит нем. Peitsche «бИч» . 

бичева , см. бечева. 1 Бичева от бить производит Зеленин (Сб. Шах
матову, стр . 393 и ел.) . - Т. ]  

бичера м.  и собир. <<беднян, нищий>> ,  астрах . ,  саратовсн. (Даль). 
Вероятно, из тат. Ьicara «беспомощный человею> ;  см. Mi. 
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TEl . 1 ,  263. Менее вероятно заимств.  из крым .-тат. , тур . 
(пере. )  bal{ar «бездеятельный, · праздный, безработный» ; 
см. Радлов 4, 1 575.  

бишак <<ирупнал сельды>, донсн. (Миртов) .  Н еясно. 
бишбармак, см. бешбар.мап. 

бишкеш <<Подарою> ,  терск. (РФВ 44, 87), из тур. paskas «пода
рою> (Радлов 4, 1 258) или его соответствия в каном-либо 
тюр�. диалекте. 

бишлек «домашний сыр»,  терси. (РФВ 44, 87) .  

б:Ишоф, б:Ишов, б:Ишоп «настойиа виноградного вина на поме
ранцаХ>> (Даль), из нем. Bischof <<глинтвейн», отиуда и 
польси. Ьiszof, франц. blchof. Нем.  слово объясняется цве
том напитка , который напоминает фиолетовый цвет епи
скопеной мантии; см. Гамильшег, EW 104 ; Нлюrе-Г�тце 
59; Нарлович 52. 

бишь - част. , объясняется обычно кан аллегровал форма баешь 
от баю <<говорю» ; см . Бернепер 1 ,  32; Микуцкий у Ягича , 
AfslPh 5, 471 . Менее удачна этимология Потебни - от 3 л. 
мн. аор . бышА.. (Горяев,  ЭС 445; Преобр. 1 , 2 1 )  и сопостав
ление Соболевского со ст.-слав.  Б'1.ШИ/й\, ш�ши/й\ оЛw;, 
сербохорв .  баш <<каи раз>> ,  которые имеют иное знач . Вы
ражения <<ТЫ говоришь, он говорит, говорил>> часто под
вергаютел полному преобразованию; ер.  де, дескать, диал . 
гыт, грыт вместо говорйт и др.  

блаватка - растение «Ceпtaurea cyanus, василек», диал. 
(Даль), уир. блават. 3аимств . через польси. Ыawat, Ьta
watek - то же из д .-в .-н .  Ьlао «синий», ср .-в .-н. Ьlа, bHi
wer «синий» ;  см . Бернекер 1 ,  58; Брюкпер 30. Образование 
аналогично tюльск. brunaty, b1·unatny «коричневый, бу
рыЙ>> .  

блаrо, блаrбй - цела в .  заимств . ,  вместо исконнорусси. *бологъ; 
см. болого. Весьма употребительно благо- в словосложениях 
иак соответствие греч. е6-, напр . :  благочестйвый е6ае��;, 
благонравный e6�&1J;, благородный e6yev�; и т. д . ; см . Санд
фельд, Festschrift V. Thomseп 1 70. 

блаrовещение - цела в .  иалька греч . euarreЛtap.6;. По церквам 
Благовещения получили название различные русси. насе
ленные пуниты, например Благовещепсп; см. Унбегаун, 
RES 16 ,  66. 

блаrодарствуй «спасибо» , сокращено из благодарствую; см. -Со
болевский, ЖМНП, 1 897, ноябрь,  стр . 63. 
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блаrбй (см. выше, бдаго), нельзя отделять от русс.к. благ6й 
«упрямый, норовистый; уродливый», блр . благt «nлохой; 
миловидный>> .  По Хаверсу ( 1 33), Преобр . ( 1 , 27), Зеленину 
(Табу 2, 1 55), отрицательные знач. возни.кли в поряд.ке опи
сательного табуистичес.коrо употребления. 1 1  3аимств. из 
цслав. вместо руссн. рефленса *bolgo (см. 66лого). Едва ли 
родственно rреч . �Ме, гом .  �Лах6� «вялый, расслабленный», 
�A1j;(p6� «Слабый>> ,  лат. fl accus <<увядший, слабый>> , вопрени 
Берненеру ( 1 , �8), Шарпантье (AfslPh 29, 5), Минлошичу 
(Mi. E\V 1 3) .  Лит. Ьlбgas <<nлохой, бессильный, СJiабый>>, 
лтш. Ьlags <<Слабый>> заимств. из слав.  *Ыаgъ; см. М .-Э. 
1 ,  31 1 ;  Брандт, РФВ 21 , 210. По мнению Френнеля (Lit. 
Wb. 45 и ел . ;  ZfslPh 21 , 1 50 и ел.) ,  слав . *Ьlаgъ <<упря
мый, своенравный, гадкий>> нужно отделить от r·руппы 
слов со знач . «добра>> .  Первое он считает родственным 
ст.-дит. Ьlagnas <шлохой, злой, негодный». 

благословИть - цела в .  нальна (ст.-слав. благословити) с rреч. 
euЛoyei:v, лат. bened icere; см. Мейе, RES 1 , 1 1 .  (Ср.  еще 
Шуман 27. - Т. ]  

бладбii «молодой» ,  в устном народном творчестве, вместо .мла
д6й, ноторое заимств. из цслав . 

блаженный, цслав .  заимств . ;  ер. ст.-слав. БAdЖEH'It. от вмжнтн 
«нарицать блаженным>> (собственно «делать благим, хоро
шим») наряду с иснонноруссн. б6лого. См. Вервенер 1 ,  69. 

[благотворИтельность, впервые у Карамзина, вариант .к более 
раннему благотворительство (Роман о Петре и Маrилене); 
см. Хюттль-Ворт 81 . - Т. ]  

блазень <<nростофиля, проназник, шутнию>,  yi<p.  блааепь «ду
раю> , ст.-слав. Gl\dЗH'It. «ошибна» ,  польск. Ыazen <<шут, ду
раю>, чеш. Ьl azn , Ьl azen «дураю> , в .-луж. Ыazn, н.-луж. 
Ыazn, Ыazan «Дураю> .  Сюда же руссн. блаюиzть, ст.-слав . 
БАdЗННТН <<Искушать, сердиты, болг . блаапя <<ИСI{ушаю, со
блазняю>> , сербохорв. блазнити <<льстить, ласкать, гладитЪ», 
сJювен . Ьlazn i ti «приводить в смущение, беспорядою> ,  чеш. 
Ыazniti <цурачиты, польсн .  Ыaznic «дурачить, сбивать 
с толну» . 1 1 Бернекер ( 1 ,  59) проводит сравнение с д.-в . -н .  Ьlasan 
«дуты, гот. u fЬlёsa п cruc нo5v , д.-в .-н . Ьl asa <шузыры, лат. fl are 
«дуты, fl ёmina <<Нарыв>> ,  греч . срЛ�vаqю� «болтовня» и объясняет 
сла в .  *Ыаznъ из *bhlos-no- с переходом z < s по не вполне 
достоверному закону Цупицы (KZ 37, 398). Обращает на 
себя внимание различие знач. Прочие этимологии еще бо
лее риснованны, на пр. сближение с благой - см . Шарnантье, 
AfslPh 29, 5; против - Вервенер (там же) и Ионль (AfsiPh 
29, 1 2); предположение последнего (Afsl Ph 28, 1 и ел. )  
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о родстве с Ы�d9 <<раввратпичаю�. руссн. б.л,ядь, основано 
на ошибочном ванопе денаваливации. Следует отвергнуть 
танже сравнение с лат. fl ag:itiпm <<nовор, мервосты> (Петр, 
ВВ 1 8, 283) ; против - Берне.нер, там же. Если ст .-слав. 
BA4Зtl"k «оmибна, ваблуждение>> впачило первопач. «блу
ждающий огопею> ,  то его можно еравпить с лтm. Ьlazt 
«мерцаты> , Ыazma «мерцание, блесн, отражение» (Петерссоп, 
Bsl . Wst.  55), ноторые родственны лат. flagrare, flamma 
(см. М.-Э. 1 ,  312 и ел. ; Вальде-Гофм. 1 ,  5 10, 5 13). 

блак <<вид смолы, дегтю> ,  допсн. (Миртов). Неясно . [Нипарсний 
( <<N euphi lo l .  Mitteil . >> ,  53, 1 952, стр. 441 ) еравпивает 
с пж.-пем. Ьlak <<нопоть па лампе>> ,  Ыaken «ноптитЫ> . - Т.]  

бланжа «народная олясна в восемь пар, род :кадрили» , тверсн. ,  
сев .-руссн. (Даль). Темное слово. 

бланжевый «телесного цвета», ив фрапц. Ьlanchet <<беловатый>> ,  
Ыаnс, Ьlanche «белый>> ;  см .  Преобр . 1 ,  28 ;  Булич, ИОРЯС 
9, 3, 426. 

бланк, вовм . ,  ив нем. Blanko «неваполпеппый венсель или упол
номочивающий донумент, в :который фамилия может быть 
вписана повже>> ;  см. Нлюге-Гётце 61 ; Хайве; Горяев, ЭС 
18 .  Напротив, · Преобр. ( 1 , 28) допуснает прямое ваимств . 
ив фрапц. Ьlanc <<белыЙ>> .  

бланкетенг (луньский) <<вид тнаню> ,  Торг. нп. XVI-XVII вв . ;  
см. Срезп. II ,  55. По-видимому, ив апгл. Ыanket «шерстя
ное одеяло>> (в данном случае ив Лондона (лynьcl't:uй)) 
ст.-франц. происхождения; см. Хольтхаузен, EW 21 . 

бланманже <<Желе из сахара, миндаля и желатина>> (И.  Толстой 
и др.) ,  ив фрапц. Ьlancmanger - то же (Гамильmег , EW 1 1 3). 

блат (воровсн. арго) (Нов .  Эпц. Сл. 1 1 ,  641 и ел.) , отсюда блат
пая .музым «вороненой жаргон, арго». Ср. польсн. Ьlat 
<<унрывателы ив еврейсно-нем. Ьlat <<nосвященный, соглас
ный>> ; см. Ландау, AfslPh 24, 1 42 и ел. ;  Христиапи, 
AfslPh, 32, 265; Трахтепберг, Блатная музына, СПб. ,  1 908, 
<<Этпогр.  Обовр . >> .М 76, стр . 1 82 и ел. Иначе см. Лось 
(l, 297), ноторый приводит польсн. (воровсн. ) Ьlat «ввятна>> ,  
пронаводимое им,  что менее убедительно, ив нем. *Вlatt 
«бумажные деньги» . 

блебетать <<Леnетать, мямлить ;  болтать пустяню>,  вап . (Даль), 
сербохорв. блебетати <<болтаты> .  1 1 3вуноподражательное; 
ер. лит. Ьlebenti, Ьlabёti <<болтать, говорить ввдор» ; см. Буга, 
РФВ 70, 1 00; Улепбен, Aind. Wb. 1 88. Аналогичные обра
зования см. на балаболить. 
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блевать , блюЮ, укр. б.ttювати, б.ttюЮ, др.-русск. б.ttьвати, 
русск.-цслав.  б.ttьвати, б.ttювати, б.ttюt7i\, болг. б.ttЮва.м, 
сербохорв.  б.т.ьувати, б.т.ьу j�м, словен. Ьljuvati, Ьljujem, 
др.-чеш. Ьl 'uju, Ьlvati, чеш. Ьliji ,  Ьliti ,  польск. Ьlue, Ьluj�, 
в.-луж. Ьluju, Ьluwac,  н.-луж. Ьluju, Ьlнwas. 1 1  Родственны 
лит. Ьliанjн, Ьliau ti <<мычать, блелты, bl iuvu, Ьlinti «за
мычаты, лтш. b}aut, -aujн «блею, кричу» , греч . cpЛ.Uw <ше
реполнлюсь ;  бью ключом; болтаю» ; см.  Фик, ВВ 2, 1 87 ; 
Траутман, BSW 35; Бернекер 1 ,  64; М.-Э. 1 ,  320. 

бледный, унр. б.ttiдuй, блр. б.ttеды, ст.-слав .  вл-tд .... хЛ.wро�, болг. 
б.tteдen, сербохорв .  блйjед, словен .  Ьled, чеш. Ьledy, noJJьcк. 
Ьlady, в .-луж. , н .-луж. Ьledy. 1 1 Родственно др.-англ. Ьlat 
«бледный» , д.-в .-н .  Ьlei3a <<бледностЬ» , возм . ,  также алб. 
Ьl'er6nj <<зеленею>> ; см.  Хольтхаузен, Aengl .  Wb. 26; И .  Шмидт, 
Vok. 2, 7 1 ;  Бернекер 1 ,  60; Траутман, BSW 34. Лит. Ьleid.;. 
nas «бледный» ,  по-видимому, заимств .  из слав .  (Буга, РФВ 
67, 232). [Ср . еще лит. Ьlaivas <<бледный, блеклый» < *Ьlai
dvas; см. О т р е м б с к и й, LP, 1 , 1 949, стр. 1 22 . - Т.]  

блезИр «у довольствие, забава» , см.  б.ttuaiip. 

блёкнуть, унр. б.ttекяути, полъск. Ьlaknl\c «выцветать, бле.к
нуты. Исходная форма пелена.  Праформа *Ьlьk- (Берне
кер 1 ,  63) не согласуется ни с у.кр. , ни с польск. словом . ! !  
Обычно сравнивают с лит. Ьlunka , Ьlukti «слабеть, вл
вуты, лат. flaccus <<увядший» (см. И .  Шмидт, Vok. 2, 34; 
Берве.кер 1 ,  63; Пересон 929), что не лишено затруднений. 
Сомнительно та.кже сближение с 6.ttecmemь у Преобр. 1 ,  29. 
[Ср . еще лит. nu-blН)kti <<бле.кнуты; см. О т р е м  б с .к и й, 
JP 1 ,  1 22 . - Т.]  

блекотать <<блелты, стар .  б.tter.amu «блелты, сербохорв .  бл�.к 
<<блеяние>> ,  словев. Ьlekati, Ьleketati - то же, Ьlekotati <<ле
петаты, чеш. Ьlekati, Ьlekotati, полъс.к. Ьlekota c ,  в .-луж. 
Ьlekac. 1 1  3ву.коподражавие, подобно греч. �л.1J

-
Х�ор.�� . нем. 

Ьloken, алб. Ьleg�r6nj «блею>> ;  см. Г. Майер, Alb. Wb. 38; 
Бернекер 1 ,  59 и ел. См. также б.ttею, б.ttеять. 

блёмбу дать <<ударить по уху», олонецк. (Кули.к.) ,  возм. , из 
прибалт.-нем. Blombe «nломба» или нем. Plombe - то же, 

с днетаптвой ассимиляцией. 
бленда «фонарь, подвешенный к поясу>> ,  уралъс.к. (Мамин-Си

биряк), из нем. Вlend(laterпe) <<nотайной фовары> ;  см. Бу
лич, ИОРЯС 1, 296. 

бленда, минер. , щипковал обманка», из нем. Bleпde - то же. 

блеск, русск.-цслав. б.ttflcкъ �l>"(-i) , сербохорв .  блйjеса.к, словен. 
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Ьl�sk, др .-чеш. Ьlesk, польск. Ьlask.  Связано чередованием 
ГЛаСНЫХ СО СТ.-слав. GA�ШTdTH av�a'tpti1t'tSt Y ,  GAHCKdTit O'ttA�S tY 
(Супр . ), руссн.-цслав. б.лисцати (Остром.) .  1 1  Родственно лит. 
Ыaikstaus, Ьlai kstytis <шрояснятьсю> ,  ЬlyskiШ «свернаты, 
лтш. Ьl aiskuшs <<ПЯТНО>> ,  далее д.-в .-н. Ьleih «бледныЙ>> ,  
др .-исл. Ьleikr;  см. Бернекер 1 ,  60 и ел. ; Траутман, BS\V 
34; М.-Э. 1 ,  307 и ел. , Пересон 339, 880. 

блесна «оловянная рыбна на удочне в начестве примаюш>> ,  
арханг. (Подв. ) .  Ср .  лит .  Ьl izgё - то же,  b l i zgas «блестка, 
мишура»; см . Буга , РФВ, 70, 101 . 

блестеть, см.  б.листать. 

блехчий «нузнец» , руссн.-цслав .  б.лехъчии 'tSX'twv, б.льхъчии 
то же. 1 1  Происхождение из нов. -в .-н. Вlechschmied «жестян
щию> ,  д.-в .-н . Ьl eh «жесты сомнительно ввиду особенно
стей словообразования и географичесного распростране
ния, вопрени Минлошичу (Mi .  EW 1 4), Берненеру (1 , 59), 
Уленбену (Afs\Ph 15 ,  483). Вероятно, древнебулгарсное 
заимств. ; ер .  чагат. Ьi lgtici «знатон, мудрец» , Ьilgti «разум, 
знание>>, bil ikci ,  ЬШхСi «мудрец» от Ьilig «знание, муд
росты; см. Минкола , Neuphilol. Mitt. 16 ,  1 72 и ел. ; Фас
мер, ZfslPh 4, 388. 

блеять, блею, унр. б.лiЯти, руссн.-цслав.  б.лfiяти, болг . б.лея, 
сербохорв. блеjати, блеjftм, словен . Ьl�jati . 11 Родственно 
лтш. Ьlet «блеяты>, ср .-в.-н .  Ьlrejen «блеять», возм. ,  танже 
лат. flёre <шланаты; см. М.-Э. 1 ,  315 ;  Вервенер 1 ,  60; 
Хольтхаузен, Aengl . Wb . 26. Ср. также б.лепотать. 

близ, близь, унр . б.лизь, ст .-слав. влиз�, влиз·�о., болг.  б.лuзо, 
б.лйзу «близно», сербохорв .  блИзу, словен. Ьl iz ,  bl izi, Ьl izu; 
др.-чеш. Ьliz, польск. диал. Ьlizo «близно>> . Сюда же б.лuз
пий, б.лuжпий. 1 1  Родственно лтш. Ьlaizit <<Давить, жать, 
бить, тереть>> , bl iezt «рубить, биты, лат. fligere <<биты; 
см. Остхоф, KZ 23, 84; Микуцкий, РФВ 22, 291 ; Берне
кер 1 ,  61 и ел. Ср. ,  впрочем, также лит. Ьl yzoti «лежать 
недвижимо (о больном)»; см. Эвдзелив , ЖМНП, 1 910, июль, 
стр. 1 99. Вервенер приводит семантические параллели: 
греч. «rxt «близнm> :  «rxw «завязываю», фравц. pres, ит. 
p1·esso, appresso «nоблизостю>: лат. pressus <<сжатый» .  Не
приемлема попытна Миннолы (Balt. u. Slav. 37) объяснить 
б.лизь кан заимств. из д.�в .-н . Ьilidi <<изображение>>; против 
см. Бернекер 1 , там же; М.-Э. 1 ,  308, 317 ;  Смешен, Mat. 
i Pr. 4, 394. [Иначе М а х  е к, - Etym. slovn. , 35. - Т .] 
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близвр «забава>> (Мельников, I\рестовсний и др. ), заимств. из 
франц. pl aisir <<удовольствие>> ,  возм . ,  при воздействии слова 
блuжий; см . Малиновский, PF 2, 245. 

блИзкий, укр . блuзьпий, русск .-цслав .  близопъ, чеш. Ьlizky, 
польск. Ьl iski , в .-луж. , н .-луж. bl izki .  См. близ. 

близюi «шрам, рубец, рана , разрыв нити в Тitани», днал. блюзнд 
(сеnск . ) ,  укр . близнд «рана» , блр . блюанд, болr. близна, 
сербохорn . блИ:зна <<бран в тканю>; -u- имеется также 
в в.-луж. Ыuzna «рубец» , н .-луж. Ьl uzna «рубец>>» . 1 1 Связано 
с лтш. Ьlaizit <<давить, сжиматЬ>> ,  лат.  fligere ; см.  выше 
близ. С вокализмом -u- в лтш . Ьlaugzвa ,  Ьlaugzne <<шелуха,  
млнина, отлетающая n :ри помоле зерен» дает Бернекер 
(1 , 6 1 ) ;  у М.-Э. 1 ,  309 не объяснено . 

близнец, ст.-слав.  БАИЗШЩh. oioutJ-Oi;; и т. д. См . близ. 

близорукий, из близозоръпъ - то же, со сближением по народи.  
этимологии с рука, укр . близозiркий; см. Соболевский, Лек
.ции 1 50; Преобр . 1 ,  257; Френкель, Zfsl Ph 1 3, 2 1 6.  
Ср . др.-русск. привозорока <шосоглазая (женщина)» (Дан. 
Зат. 69). I\аринсний (ЖМНП, 1 9 1 7, октябрь, стр . 1 05) при
водит танже цслав. близозрапъ. 

блин, унр . блин, др.-руссн. блинъ (Домостр . R . , Заб.) ,  танже 
др .-руссн . .млинъ; имя собств . Блинъ, 1 483 г .  (Ильинсний, 
РФВ 61 , 241 ), болг . .млин, сербохорв .-цслав. .млинь, 
сербохорв .  млИ:нац, словен . mliпec, в .-луж. Ьliпс, mlinc, 
н.-луж. mly:ric. Более древняя форма - .млинъ. Связано 
с .мелЮ, .молоть;  см. Сольмсен, KZ 37, 589 и ел. ; Mi. EW 
186 и 429. Первый объясняет б юш результат диссимиля
ции .м-н > б-н. Ильинсний совершенно неоnравданно отде
ляет блинъ от .млинъ (РФВ 61 , 239 и ел. ) , исходя из 
весьма сомнительного *бълинъ, :которое он объединяет 
с нов .-в .-н .  Beul e «шишна>> , гот. ufbauljan <<раздуватЬ» . Лит. 
Ьlynas, лтш. Ьl inis, нов .-в .-н. Plinse <<блин, свернутый труб
кой», заимств . из слав. ; см. Э .-Х. 1 ,  230. Шёльд (Lw. St. 4) 
без достаточных оснований считает слово блин заимств . 

блинд, блиндзейль м. «napyc (на бугmприте)>> ,  заимств . из голл. 
Ьlind , bl indzeil - то же; см. Мёлен 33 и ел. 

блиндаж 1 .  «замас:кированное унрепление», 2. <<Навес или при
нрытие из брусьев, мешнов с п_еском или енязон хвороста», 
из франц. Ьlindage - то же. 

блиндарен <<слепая рею>, блиндёрпа, блйндерка - то же, из голл. 
Ьlinde га - то же; см. М�лен 34. Первое сближено с рея, 
последнее расширено суффинсом -па. 
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блистать ,  ст.-слав.  БЛИСЦdТИ(С�), сербохорв. блйстати и т. д. 
Связано чередованием гласных о блеск; см . Бернекер 1 ,  
63; Бодуэн д е  Иуртенэ , IF  4 ,  48. 1 1  Ср. лит. Ыykstu , ЫykSti 
«бледнетЬ», Ьlizgu , Ьlizgёti <<Мерцаты, др.-иол . Ьl ikja «опер
каты; см . Траутман, BSW 34; Хольтхаузен, Aengl . Wb. 27 . 
В олове блестеть следует признать чередование ст- : ск-; 
ер . блеск; см. Переоон 339. Связь о греч . o't tA�w <<оверкаю» 
сомнительна , вопреки Махеку (RES 23, 63). 

блИцы мн. «ГрИбы, губr<И», зап .  Вопреки Берненеру (1 , 61 ) ,  
Преобр . (1 , 30) и Mi . EW (14), не являетоя заимотв . из 
нем. Pilz <<гриб>> ,  ибо это невозможно ввиду фонетических 
особенностей и отсутствия географической непрерывнооти 
связей. 1 1  По-видимому, родственно лит. bude <<древесная 
губна , гриб», bud is «гриб (женсний)» и вооходит « *bъdl-, 
ер.  чеш. bedla  ж. , вольсн . bedla <<гриб», диал. bdla и т . д . ,  
далее др .-инд. budbudas <<(водяной) пузыры> ,  лат .  buda  «ка
мышинна>> ,  даток. pude «подушка», шв . puta «надуваться, 
набухать» ; см . Иоханссон, KZ 36, 351 и ел . ;  Бернекер 1 ,  
106;  Буга, РФВ 67, 233 и ел. ;  Траутман, BSW 39. 

блок, оо времени Петра 1; см . Смирнов 61 . 3аимств. из нем. 
Вlock или голл. Ьlok ; см . Преобр . 1 ,  30. 

блокада, со времени Петра 1; см. Смирнов 61 . Снорее из нем . 
Blockade, чем из польсн. Ьlokacla ;  ер . след. слово. 

блокИровать, стар . блоr.ир «осада, блонада», со времени Петра l ;  
ом. Смирнов 61 . И з  нем. Ьl ockiereв . 

блокИтные очкИ мн. - растение << Veroвica chamaedrys», «веро
ника дубровка», вероятно, из польск. Ыt;Jkitny «rолубой>> ,  
которое восходит к позднелат. Ыanohetus, франц. Ыanchet, 
и т .  Ьianchetto , к д.-в .-н .  Ыanch, ср .-в .-н . Ьl апс ;  ор.  Берне
кер 1 ,  58. Растение называется т ан из-за голубых, напо
минающих по форме глаза цветов.  

блона «оболочка ,  поолед>>, заимств. из польск . Ыоnа <шленка, 
послед>> .  См. болонд. 

блбвда «шелковые кружева», из франц. Ьlonde - то же. 
блондИн, блондИнка. Основной является форма ж. р . , заимств . 

из нем. Вlondine или франц. Ыondine <<блондинка». Форма 
м .  р. соответствует франц. Ьlondin,  но в русском могла 
быть также вторичным образованием; см . 1:\люге-Гётце 65. 

бп:отвЯк <<скупщик краденых вещей», воровск. арго (РФВ 68, 
398). Ср . блат. 

блоха, укр . блиха, др.-русск. блъха, болг. б·ълха, сербохорв. 
буха, словен. b6lha ,  чеш. ,  слвц. Ьlcha, польск. роЫа, 
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в .-луж. pcha,  tka , н.-луж. pcha . 1 1  Родственно лит. Ьlusa , 
лтш. Ыusa , афг. vraza <<блоха» (из др .-ир . *brusa ; см.  Хюбш
ман 453 , Lit .  Centr·alЬl . ,  1 894, 792), арм. lu ,  род. п .  lvoy 
«блоха>> (из *bhlusa ,  там же), греч. фбЛЛа, фuЛЛщ; <<блоха>> 
(с метатезой, возм . ,  под влиянием греч.  фi)v, фais tv ;  см.  Мейе, 
MSL 22, 1 42 и ел . ;  И .  Шмидт, Kritik .29) . Несколько 
дальше алб. plesht «блоха>> из *pleust- (Г .  Майер, Alb .  
WЬ . 345; Бернекер 1 ,  62  и ел . ;  Траутман, BS\V 35;  М.-Э. 
1 , 3 1 8; Педерсен, I F  5 ,  33) .  

блоховник - растение <<Mentha p ulegiшn, мята блошинаю>, 
возм . ,  книжное новообразование от блоха; ер.  нем. Floh
kraut <<блошиная мята>> ,  из лат. pulegium, которое связыва
лось с лат. ptllex <<блоха>> ;  см. Нлюге-Гётце 451 . 

б;ющiiца <<rшош> ,  только укр . блощИця «клоn>> , диал. <<блоха>> .  1 1  
Возм. , родственно балт. *Ьlaska- <шлоскиЙ>> ,  лтш. ЬlakstiQ.i 
«веки», лит. Ьl ake «клош> ,  лтш. Ьlakts - то же; см. М.-Э. 
1 ,  308; Бернекер 1 ,  62 . Напротив, Брандт (РФВ 21 , 209) 
и Розвадовский (RS 2, 1 08) предполагают исходную форму 
*plosCica <<КЛОП» (ер . плоский), а наличие б- объясняют 
влиянием блъха, что весьма правдоподобно . 

блуrа <<I{орова или овца , отбившалея от стада». Буга (РФВ 70, 
101 )  сравнивает слав .  *Ьl9ga с лит. Ьliпginti «светить» и 
далее с блукать или блудИть . Однако едва ли блукать 
является древним образованием, восходящим к дослав .  
эпохе. 

блуд, укр . блуд, ст.-слав.  влждъ 1topvs ia ,  сербохорв . блуд 
то же, словен. ЬЦ>d «ошибка>> , чеш. Ьlud <<заблуждение>>, 
польск. Ы�d , род. п. Ы�d u - то же, в .-луж. Ыucl <<заблу
ждение>> , н .-луж. Ыud <<блуждающий огонек». Сюда же блу
дИть, укр . блудИти - то же, ст.-слав.  влждити, t:лжждж, 
болг . блъдil, сербохорв.  блудити, блудИм, словен . Ьl6diti 
<<заблуждаться, ошибатьсЯ>> ,  польск. Ы�dzic <<блуждаты> ,  
в . -луж. Ыudzic ,  н.-луж. Ыuzis. Другая ступень чередова
ния представлена в б ляду, блядь . Ср. лит. Ьlafidas 1 .  <<хмуросты>, 
2. «помрачение вз.ора, ума>> ; Ьland ytis 1 .  <<хмуритьсю> , 
2 .  <<трезветЬ», 3 .  <<блуждать», лтш. h.luбdities <<слоннться, 
шататьсю>, гот. Ьlandan <<мешаты> , д .-в .-н .  Ьl aнtan <<мешатЬ», 
Ьlentaн <<ослеплятЬ» ;  см. М.-Э. 1 ,  318 ;  Лиден, Stud . 77 и 
ел . ;  Буга, РФВ 70, 100; Траутман, BSW 34 и ел. 

блуждать, цслав.  Ср . блудИть. 

блуза l .  <<Вид курткю>, из нем. Bluse или франц. Ьlо нsе , ве
роятно, от ср .-лат. pelнsia <<одежда из Пелузию> - по еги
петскому t•ороду Пелузию, где изготовлялись бJiузы, окра-

7-780 
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шенные с помощью индиго в синий цвет, которые еще кре
стоносцы надевали поверх доспехов ;  см. Нлюге-Гётце 65; 
иначе Гамильшег, EW 1 1 6 .  

блуза I I .  <<биллиардная луза>> , ер .  танже луза. Преобр . ( 1 , 31 ) 
связывает с предыдущим словом.  По его мнению, форма 
луза возникла из сочетания в блузу . Н еубедительно. 

блукать <<блуждать, бродиты>, новгор . ,  нурсн . ,  воронежск , унр . 
блупати, блр .  блупаць, польсн. Ыцkас , чеш. Ьloukati .  Диал. 
блупопЯться - то же, смол. (РФВ 62, 21 1 ) . По моему мне
нию, слав .  новообразование от Ьi9di ti ; см. блудi!ть. Бер
некер ( 1 , 62) предполагает влияние слов l?kъ, оЬ19kъ 
«дуга , изгиб>> .  См. луn. l\роме того, сравнивают также лтш. 
Ьlafikstit «отойти (в сторону)>> ,  -ties «шататься, бездельни
чатЬ»; см. М.-Э. 1 ,  309; Буга ,  КSв.  1 ,  269; РФВ 70, 101 . 

блЮдо, унр . блЮдо, ст .-слав .  &Аюдо, БАЮД'h. м .  (Супр . ,  Савв . ) , 
болг . блЮдо, сербохорв .  бJЬудо, также бJЬуда ж . ,  польсн. 
Ьluda ж . ,  в . -луж. ,  н . -луж. Ьlido «СТОЛ>> .  Нроме того, 
руссн.-цслав .  блюды, род. п .  блюд-ьве <<блюдо>> (Срезн. I ,  
1 20).  1 1  Древнее заимств .  и з  гот. Ьiups , род. п .  Ьiнdis «блюдо, 
миска>> ,  таrtже д .-в .-н . Ьiнtta <<Нвашнл, улей>> ,  нов .-в .-н .  Венtе 
<<добыча» от гот. Ынdап <шредлагаты> ;  см.  Бернекер 1 ,  64;· 
У лен бек, AfslPh 1 5, 483; Мейе, RS 7 ,  29 ;  MSL 1 1 , 1 79; 
Брюкнер , AfslPh 42, 1 42.  Из того же источнина заимств. 
фин . poyta «стош; см .  Томсен, SA 2 ,  208; FUF 1 3, 432 и 
ел.  Излишни сомнения Обнорского (РФВ 73, 82 и ел. ) ,  но
торый считает, что blups могло бы дать тольно *Ь!ьdо, но 
не учитывает при этом предшествующего -ен-. Неудачно 
Ильинский (ИОРЯС 23; 2 , 207 и ел. ) ;  см. танже Нипар
ский 1 93 ;  Мурно у Пайснера 6 5 .  

блюду, блюстИ, паблюдать, блр . блюсць, ст.-слав.  &людж, &Аюсти 
<<хранить, соблюдатЬ» , др.-сербохорв .  бJЬудем, бJЬусти. Дру
гие ступени вокализма представлены в бдеть, будuть, б6д
рый. 1 1  Родственно лит. baudziu , baнdziau,  bausti «орину
ждать, пугать , наназываты (Остен-Санен, I F  33, 200), авест. 
bao3aitё «наблюдает, замечает>> ,  др.-инд. bбdhati « просы
пается, замечает>> ,  греч . 1te:6&op.cxt «узнаJО, бодрствую>> ,  гот. 
aпabludaп <шриназывать, распоряжатьсю> ;  .см. Бернекер 1 , 
64; Траутман, BSW 32 и ел. ;  Уленбек , Aiпd .  Wb. 1 92 ;  
Мейе, BSL 25, 1 74 .  

блЮзгать «пустословитЬ», зап . (Даль),. укр . блюзпути <<ударить 
струей>> ,  сербохорв . бJЬузгати «шумно литься; болтать вздор» ,  
словен.  Ьljfizgati <<nлескаться, шлепать по грязи», полъск. 
Ьluzgac <шлескатъсю> ,  Ьluzпic <шоносить, бо�охульствоваты. 1 1 
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Родственно лит. Ь l iafizyti <шести чепуху>> ,  Ьliauskiu, Ьliaiiksti 
«наговаривать», другая ступень чередования: Ьluzginti «гро
хотатЬ» ,  лтm. Ьlnzginat <шроизводить всплески в воде, 
чтобы загнать рыбу в сетЫ> , Ьlnksket «стучать, шуметь», 
Ьlusкis <<шум плещущейсл воды>> ,  Ьlnzget �шлескатьсю> , 
Ьlngzgis <<шум», Ьlngzet <<mуметы> ;  см. Буга , РФВ 70, 10 1 ; 
М.-Э. 1 , 31 9; Траутман, GGA , 1 9 1 1 ,  245 .  . 

блющ стар .  1 .  <шлющ, Hedera helix», 2 .  <<Bryonia>> , совр. 
плющ - то же, унр. блющ - то же, блюш «паслею> ,  сербохорв .  
бJЬушт - вьющеесл растение «Tamus communis>>, словеiJ. 
Ьljusc «плющ» , <<Taщus communis» , «Bryonia» ,  польск. 
Ьluszcz «плющ>> ,  в .-луж. Ьlusc <<плющ>> ,  н .-луж. Ьlisc 
то же. 1 1  Поскольну эти растенил ядовиты, многие считают 
данное слово родственным блевать,  блюЮ; см. Берненер 1 , 
64 и ел. ; Штрекель, AfslPh 27 , 64 и ел. ; Преобр . 1 ,  32; 
Шахматов, Festsch1·ift Thomsen 193;  Шарпантье, Glotta 9, 
39 и ел. Прн этом специально обращалось внимание на 
сербохорв .  бJЬушти·ги «брезговатЬ>> .  Однако весьма заман
чиво сближение с греч . �ЛtJo-co- в civa�ЛtJo-covsTv «снова пускать 
росткю> (Евполис); см. Пересон 802 . Менее убедительно 
сравнение с др.-прусск. Ьleusky <<тростник» ( в теисте 
Ьlensky), см. Траутман, Apr. Spr. 3 12 ;  Остен-Сакен, IF 33, 
21 3. Другие пытаютел связать его с др.-инд. bhuja ti <<гнет» , 
гот. blugaн <<гнуты> ,  греч. 1t-ct\ooro, 1t'CtJX� «складываю, складка» 
из и.-е. *bheugh-tio- - Мейе, IF 5 ,  333; Ильинский, РФВ 62, 
257; AfslPh 29, 486, до них - Бернекер, IF 10, 1 5 1 ; про
тив см. Агрель, Zur bsl . Lautg. 36.  Слав.  слово как форма 
с исходным знач. «rибное растение>> объясняется также 
Ван-Вейном (IF 24, 238 и ел.) ,  который сравнивает с ним 
лит. baнgstus, bugstus «пугливыЙ>> .  Ср.  в семантическом 
отношении также вuлица <шлющ>> ,  явно связанное с вить. 
Решение представляется затруднительным. Неудачно срав
нение с ср .-в .-н .  Ьluost, нов .-в.-н. Blust «цвет, цветение>> ,  
с ноторым соотносили слав.  слово как заимств . (Карло
вич 57) Itли исконнородственное (Петр ВВ 2 1 ,  2 10). Не мо
жет считаться доказанным мнение Агреля (Zur bsl . Lautg. 35 
и ел.) о дослав . *Ьleuskio-. <<тростнию> = др .-прусск.  Ьleнsky 
то же, от которого праслав . pljuscь «плющ>> якобы полу
чило Ь-. 

блюЮ, см. блевать. 

блJirиль, блJirирь, бшirирь «малярная красна бледно-желтого 
цвета>> ,  раньше блягирь, со времени Петра 1 ;  см. Смир
нов 62 . Из польск. Ьlajgiel , Ьlajgi elb или из его источника 
нем. Вleigelb; см. Маценауэр 1 14 ;  Брюкпер 28; Карло
вич 55. 

7* 
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блядИвый - прилаг. <шразднословный»,  др .-русск. Из цслав .  
бдR.дuв'Ъ q;>Лt.>ap6�, ст.-слав .  &AR.Дh. avota (Cynp . ); ер .  также 
бдуд. Первонач. знач . <шриводящий в заблуждение» . 

бляду, блясти др .-руссн. «заблуждаюсь, ошибаюсы> .  Ст.-слав.  
&АR.Дж, &АR.СТИ 1tAava:aita t  (Cynp . ), сербохорв.  бледем, блести, 
словен .  Ьl edem , Ьlesti <<нести чушь, бред>> ,  чеш.  Ьlesti 
«нести вздор» ,  польсн. Ьl!;Jd z iec , в . -луж. Ьledzic - то же; 
связаны отношением чередования с бдуд. 1 1  Родственно лит. 
Ьlendziuos «омрачаюсь,  темнею>> ,  Ьl {sta <<Вечереет» , p1·yЬliпde 
«вечерние сумерню> , гот. Ьlinds <<слепоЙ>> , д .-в .-н .  Ьliпt 
то же, ср .-англ. Ьluпdreп <<взбалтывать, смешивать» ; см .  Ли
ден, Studieп 76 и ел . ;  Берненер 1 ,  6 1 ;  Траутман, BSW 34 
и ел. 

бшlзик «тат�рсний браслет, запястье» ,  назанск. , симб . ,  танже 
бааидйки мн. ,  донсн. Из тат. beHizek «запястье» ,  тур . bШi
zik «браслет>> .  См.  бааидйки . 

блЯха, через польс1с Ьl acha заимств . из д.-в .-н .  Ьlёh, ср .-в .-н .  
Ыёсh;  см. Потебня, РФВ 1 ,  262 ;  Mi .  EW 14 ;  Берненер 1 ,  
59 ; Брюкпер 28; I\орбут 427 ; н е  из франц. plaque, вопреки 
Соболевеному (ЖСт. ,  1 892, 2 , 1 24). 

бо «потому что>> ,  укр .  бо - то же, др.-русск. бо, ст.-слав. во 
1cip, os , oi'iv и т. д . ,  сербохорв .  бо,  чеш. Ьо,  аЬо «но» ,  
в .-луж. ,  н . -луж. аЬо «ИЛИ>> .  Связано отношением чередова
ния гласных с ч еш. , польсi< .  Ьа «да ,  нонечно>> ;  см. Берне
I{ер 1 ,  36, 65.  1 1  Родственно лит. Ьа <шеды> ,  лтш. Ьа - усплит. 
част. <шак раз» , вост.-лит. Ье <<nотому что», др.-пруссн. Ье 
«И>> ,  beggi «так каю> (из be-gi) , авест. Ьа «воистину>> ,  арм . 

. Ьа - усилит. част. , греч. q;>� · «словно>> ,  гот. Ьа - эн1шит. 
част. ; см. Берненер 1 ,  там же; М.-Э.  1 , 246; Траутман, 
BSW 22 и ел. ; Буга, РФВ 70, 1 0 1 ;  Мейе, MSL 20, 91 . 

боб, род. п .  боба, укр . бiб, род. п .  бббу, болг . 66б, сербохорв. 
боб, бОба , славен. ЬоЬ, чеш. ЬоЬ, польсн. Ь6Ь, в .-луж. , 
н .-луж. ЬоЬ. 1 1  Родственно др .-пруссн . ЬаЬо <<боб>> ,  лат. 
faba - то же. Дальнейшие родственные слова , по-види
мому , алб. bathё <<боб>> ,  греч. q;>ax6� «чечевица>> ,  см .  I\реч
мер, Eiпl .  1 46; Берненер 1 ,  65; Траутман, BSW 23; Хоопс ,  
Waldb . 350, 401 .  Ср.  танже выражение оставить па бобах 
(Лесков и др . ) .  

бобоны, см.  аабоб6пы. 

бобр, бобёр, род. п .  бобра, укр . бiбр, род. п. бобра, др .-русск. 
бебр'Ъ, бобр'Ъ, п рил. бебряn'Ъ, цслав.  бебр'Ъ, бобр'Ъ, болг. 
бЪб'Ър , ббб'Ър, бебер, сербохор в .  дабар,  славен. Ь6Ьеr, bl
ber, brebe1· ,  чеш. bobr, польск . b6br, в .-луж. bobr, b�br, 
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н.-луж. bober, ЬоЬвr ,  полъсн. Biebrza - название рени; 
см. Брюннер , Zfsi Ph 4, 2 15 .  1 1  Родственно лит. hebras, beb
rus, вост.-лит. blibras <<бобр>> ,  Babruпgas - название рени, 
лтш. b�brs, др.-nруссн. bebrus, др .-инд . babhru!? «норичне
вый; нрупный ихневмою> , авест. bawri-, bawra- «бобр» ,  
д .-в .-н .  blbar «бобр», др .-англ. beofor, норн. befer , галлъсн. 
Вibracte, лат. fiber <<бобр» .  1 1  Первонач . *bhe-bhru- <<норичне
вый>> ,  лит. bl�t·as «норичневыЙ>> ,  д.-в .-н .  Ьёrо «медведЬ» , 
д.-в .-н .  brun <<Норичневый>> , греч. rppOv'ij «жаба»; см. Берне
кер 1 ,  47; М.-Э. 1 ,  276; Траутман, BSW 28 и ел. ; Барто
ломэ, Air. Wb. 925 ; Уленбек, Aind . Wb. 186 ;  Буга , РФВ 67, 
234. 

бббревь - растение «Anchusa officinalis, воловик лекарствен
ный>> ,  ряз. (РФВ 28, 51 ) .  Н еясно. 

бобЫль «безземельный нрестьянин, поденщин» (между прочим, 
см. у Нотошихина 98). По мнению Миннолы (Beriihr. 89 
и ел.) ,  заимств . Из снанд . ,  ер .  др .-исл. bti «нрестьянсное 
ХОЗЯЙСТВО», b6l i ,  landb6li «ИЗДОЛЬЩИН, наеМНЫЙ рабОТНИЮ> ,  
*buab6l i <<издольщию> , др .-шв.  boabole ,  boabyle ;  см. танже 
Вервенер 1 , 65 и нритину фонетичесной сторо:!IЫ этимоло
гии у Тернивист (223 и ел.) .  Затем Миннола (АВ 50 и ел.)  
отназался от этой этимологии янобы потому, что это слово 
известно в руссн. лишь с XVI в. Вnоследствии он считал 
его экспрессивным словом и сравнивал со шв . ЬоЬЬе, англ. 
ЬоЬ «увалены, англ. ЬаЬу или лит. bumbll as 1 «батраю>,  
2. «лентяй»,  лтш. bumbulis «нлубены. Все это чрезвычайно 
гадательно.  Следует обратить внимание танже на рум. Ьо
Ыlса «вид танца>> ,  boЫlnic «настурциЯ», не объясненное 
у Тинтина 1, 202 . 

бобывя «чванливый, самодовольный человею> .  Осторожные пред
nоложения по nоводу этого слова выеназывает Ильинсний, 
ИОР ЛС 23, 2 , 202. 

Вова - герой руссн. сназон; nришло из романа о Буово д' Ан
тона ,  франц.-ит. Bovo (см. ZfromPh 36, 29). 

боr 1 .  унр . бtг, род. п. бога, ст.-слав. соrъ, болг. бог, сербо
хорв.  бог, род. бога, словен. bog, чеш. buh , род. п .  boha, 
польсн. b6g, род. п .  boga,  в .-луж. Ь6h, н.-луж. bog. На
ряду с ним: богuпя, ст.-слав .  GОГI.\ШИ (Супр. ) ,  чеш. bohyne 
<<богиню> .  1 1 Родственно др.-инд . bhagas <<одаряющий, гос
подин, эпитет Савитара и второго и::� Ади'l'ыр>, др.-перс .  
baga-, авест. Ьауа «rосподы> ,  <<бо.r>> от др.-инд. bhajati, bha
jate «наделяет, депит» , авест. Ьaxsaiti <<участвуе-т», греч. 
�(Xjs1v «есть , пожираты> . Первонач.  <<наделяющий>> ;  ер . др.-
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инд. bhagas «достояние, счастье>> ,  авест. bara-, baga- «доля, 
участЬ» ; см. Бернекер 1 ,  67; Траутман, BSW 23; Розва
довс:кий, RO 1 ,  1 02; Брю:кнер и Ягич, Afsi Ph 37, 501 ; Мла
денов 36; RES 4, 1 92; Мейе, RS 2,  66; Dial . ldeur. 1 27 ; 
RES 6 ,  1 68. Н аряду с этим постоянно предпринимались 
попытки доказать заи:мств. из ир . ,  но фонетический аргу
мент (спирант 1 в русс:к. бог) не представляется убедитель
ным, вопре:ки Иоршу (Сб. Сумцову 53), Микколе (РФВ 48, 
278), поскольку это 1 можно та:кже объяснить укр. влия
нием в московском цер:к. произношении. Совпадение знач. 
в слав .  и ир . также не доказывает заимств . ввиду наличия 
еще и др. соответствий (ради , святой), вопрени СоJiьмсену 
(KZ 34, 49), Хирту ( Indogerm.  589), Фасмеру (RS 6 ,  1 73), 
Мсерианцу (РФВ 65, 1 71 ), Бернекеру (Kuhn-Festschr. 1 77 
и ел . ) ,  Гуйеру (LF 46, 1 85 и ел. ; 47, 52), Иоржинку (LF 
67,  289) и др. Ср . ,  однако , достоверное ир. заимств. в морд. 
pavas, paz «бог»; см. Паасонен, FUF 8, 73; Фасмер, RS 4, 
1 61 .  [См. еще В а й  а н, Gram.  comparee , 1 ,  16; Г р а ф  е
н а у э р , Slovenski etnograf, 5, 1 952, 237 и ел. ;  М о ш и н
с к и й, Zasiцg, 92. - Т. ]  

боr 1 1 .  <<черт» , укр . богиня <<nривидение>> - эвфемизмы, связан
ные с предыдущим словом; см. 3еленин, Табу 2, 98. 

боrадельня «дом призрения бедныХ>> ,  производное от ЦСJiав. 
бога дtля <<бога радю> .  Ср . др .-русск. богадtльныи <<pro 
Ueo institutus vel cпratus, основанный в религиозно-благо
творительных целях>> ;  см . Срезн. 1, 125 и ел. Ср. сербохорв .  
богарадити «оросить милостыню» , от бога ради; см. Яrич, 
AfslPh 30, 458 и ел. 

боrатый, укр . баиiтий (из *богатий) , ст.-слав. БQГdТЪ, болг . 
богат, сербохорв .  богат, словен. bogat, чеш. bohaty, польск. 
bogaty, в . -луж. bohaty, н.-луж. bogaty. 1 1 От *Ьоgъ <<бог>> 
или *Ьоgъ «достояние, долю> в *sъbozьje «хлеб в зерне>> ,  
унр . збiжжя, польск. zboze <<хлеб в зерне>> ,  раньше <<богат
ствО>> ,  чеш. zbozi «состояние>> ;  ер . еще убогий. Согласно 
В . Шульце (KZ 45 , 1 90 = КI . Schr·iften 469), образовано 
аналогично лат. fortunatus, т. е .  <<хранимый богамю>.  Он 
ссылается на лат. dives «богатый» (образовано, как pedes, 
eques) .  Ср .  др .-инд. bhagas <<Достояние, счастье, доля; на
деляющий, господию> ,  авест. Ьауа- «господин, бог>> ,  алб . 
bagMi, rег. bakti <<енот, тягловые животные>> и т. д . ;  см . 
В .  Шульце, там же; Бернекер 1 ,  67; Брюкпер 84; Траутман , 
BSW 23; Ионль, Stud . 5 и ел. Лит. bag6tas, JITШ . bagats <<бо
гатыЙ>> ,  заимств . пз слав .  (М.-Э. 1 ,  249), вопрени Траутману 
(там же), ноторый предполе.гает здесь родство. 
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богатЬiрь, унр . богатuр, др.-русс:к. богатырь (Ипатьевс:к .  и др . ) , 
nольсн. bohater , bohatyr, стар .  bohaterz (в rрам. ) .  Вториttно 
образовано у:кр . багатuр, блр. багатьiр <<богатей, богач» 
от богатый; см . Брандт, РФВ 21 , 210. 3аимств . из др.
тюр:к. *Ьауаtш (откуда и венг. bator <<смелый») ,  дунайсно
булг . �cxya:toup, тур . ,  чагат. batur «смелый, военачальник» , 
шор .  payatty1· «герой», монг.  bagatur, налм .  batr ;  см. Гом
боц 41 ; Рамстедт, KWb. 38; Бернекер 1 ,  66; Марнварт, 
Chronol .  40 ; Баш, KSz 1 8, 1 1 9; Mi .  TEl .  1 , 254, Доп . 1 ,  9 ; 
2, 80. Объяснение воет. слов из ир .  *bayapu&ra- (Ло:коч 1 5 ) 
весьма сомнительно . 

богатье 1 . «свежий хлеб (из зерна нового урожая}», см.  бога
тый и sъbozь je . 

боrатье l l .  «огонь ,  тлеющий под золой»,  см. багать, багатье . 

бодай, из бог дай, диал. ; употребляется также в :качестве ру
гательства (смол . ) .  Зеленин (Табу 2, 98 и ел.)  обълснлJI его 
нан табуистичесное выражение. 

богдыхан - титул нитайсного императора ,  устар .  Первал часть 
монг . bogda, налм. bogdo «величество, небесный, святой, 
император» (Рамстедт, KWb. 49) , вторая часть - zan.  

Богемия, устар .  Из ср .-лат. Bohemia ,  Boemia . 

богоданный сын, богоданная дочка «неродной, приемный (-ал) 
сын (дочь)» (:Мельнинов), т .  е. «данный от бога» .  

богомiiл - приверженец ереси, распространившейсл в Болгарии 
в Х в . ,  Рлз . Нормч.  (Срезн . ) .  Н азван по провоэвестнину 
по имени попъ Вого.милъ. 

богородица - нальна греч . &so'toxo<;; . Нес:колыю да.дыuе по своему 
образованию лат. mater dei ;  см. Брюннер 34. 

богбт «омут, глубоное место в воде», диал. , вологодсд. , лросл. 
(Даль), богатать <<обтенать, длонотать, бульнать (о воде)>> . 
По мнению Налимы (80) , заимств . ,  но источнида он це уна
зывает. Возм . ,  связано l{al-\ исноннослав .  с багн6, нем .  Bach 
<<ручей>> .  

бодать, бодаю, боду, бостu - то же ,  YI"'P · боду, бостu, ст.-слав .  
s�дж, s�сти, аор. БdС'Ь. , болг . бода «бодаю>> ,  сербохорв .  бодем, 
бости, словен. Ь6dem, Msti , чеш. bodu, busti , польс!{. bod�, 
bosc, в .-луж. bodu , bosc. 1 1  Родственно лит. badau, badyti 
<шолотЬl), bedu, besti <<нопаю>>, bedrё <<Яма>> ,  лат. fodio <<но
паю, рою», нимр.  bedd «sepulcrum>> ,  гот. badi <<nостеЛЬ>> ,  
д .-n .-н. betti <<постель» ; см. Фи:к 1 ,  491 ; Буга , РФВ 70 , 101 ; 
Берненер 1 ,  66; Траутман,  BSW 29; М ей е, MSL 1 9-, 1 84. 
[Ср . еще хетт. padda-; см, М а х  е н ,  LP 7 ,  1 958, стр . 78 .  -.Т .] 
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бодмере& «денежный заем кораблю под залог - с грузом или 
без груза>> ,  заимств. из голл. bodemerij или нем. Bodmerei 
то же; см. Маценауэр 1 1 5; Булич, РФВ 1 5 ,  345; Мl!лен 36. 

бодвя <<кадушка с крышкой», допек. (Миртов) 1 , воронежск. , укр . 
ббдпя, сербохорв .  бадаiЬ, бадiЬа, словен . bedenj «чаю>, чеш. 
bedna , польск. bednia и т.  д. 1 1 Слав .  *Ьъdьnь восходит 
через герм. (др .-англ. Ьуdеп, ср.-нж.-н . bodene «чан, бочка>> ,  
д .-в .-н .  butiп , нов .-в .-н. BUtte «кадка>> ,  откуда фин. pu
tina ;  см. Сетэлэ, FUF 1 3, 431 ) к народнолат. butina, греч. 
�U'tt\l'tj •AOC"(U\10� � ap. t�, Tapav'ti\IOt (Гесихий). Бернекер ( 1 ' 106) 
объясняет русск .  слово как заимств . из укр . ;  см- также 
Уленбек , AfslPh 1 5 ,  484; Хольтхаузен Aengl . Wb. 39; 
Торп 275.  

бодрав - растение <<Heracl eum, борщевнию>, диал. , заимств . из 
чув. potran, polD"ran  «акант, борщевник, медвежья лаnа>> , 
тат. baltyrran; см. Рясянен, FUF 29, 1 95 .  

бодрый, укр . ббдрий, сербохорв.  бадар <<бойкий, живой>> ,  ст.
слав .  Б1.Др1. 1tp6&up.o� · (Сии. Пс .) ,  Б'!.ЖДрЬ. (Супр. ) .  И бдеть. 
1 1 Родственно лит. budrus <<бодрый» (отнуда собств . Budrys 
y Мицкевича), авест. zaen i-buora- «бдительный, усердный>> ;  
см. Фик, K Z  2 2 ,  380; Бернекер 1 ,  1 05 и ел. ;  Мейе, E t .  1 1 4. 
Далее ер .  будiiть, б.aюcmii. 

божнИца 1 .  <щерковка, часовня» , 2 .  <<языческий храМ>> ,  др .-русск. 
божьпица. От бог, ер .  гот. gudhus <<иудейсний храм>> ,  др.-исл. 
godahus <<языческий храм», которые образовllны под влия
нием греч . xup tax6v; см. Иречмер 39, 539 и ел. ; см. также Мик
кола , Mem. Soc. Neophilol. 7 ,  271 . 

божья «болезны, диал . ,  казанск. Эвфемизм вместо ббжья бомапь; 
см. Хаверс 94. 

божья !СОровка - насекомое <<Coccinella >> , от бог ; ер. нем. Got
teskalЬlein, HerrgottskUhlein, GotteskUhJ ein, фин. jumalan
lehma и др . ;  см. Потт, K Z 4, 173 и ел. ;  Вилькуна, FUF 
24, 200 и ел. ; Гримм 4, 1 ,  79. 

боз <<Sambucus, бузина>> ,  унр . боа, болг. бм, сербохорв. баз 
м. ,  база ж. , бз6ва,  з6ва (из *бъзова), словен. bez, род. п .  
beza , чеш. bez, род. п .  bza, польск. bez, род. п .  bzu <<си
рены, в.-луж. b6z, н .-луж. bez, baz. 1 1 Другая ступень во
кализма : буаипа. Обычно праслав.  *Ь'ЬZ'Ь относят н назва
нию бука : лат. fagus, др .-исл. Mk, греч .  rp1Ji6� , дор. rpiir6� «дуб>> ,  
с которыми также сравнивается курд. bnz «ВЯЗ>> ,  нов .-исл. 

1 СсЫлка на Миртова приведена , видимо ,  ошибочно , поскольку это 
слово встречается не у Миртова , а у Даля . - При.м .  реа. 
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beyki <<бую> (*baukia-); см. Бартоломэ, IF 9, 271 ;  Остхоф, 
ВВ 29, 249 и ел. ;  Вервенер 1 ,  1 1 1 ;  Хоопс, Waldb . 1 26 .  
[См. еще Р у д н и ц н и й ,  BPTJ , 1 5, 1 956, стр. 1 27 и ел. - Т. ] 

бозвакадашпый <<Очень старый», боапать-падашпый - то же, во
ронежск. ,  ЖСт. , 15 ,  1 ,  109 .  Из выражения бог апа(еть) 
когда. 

бой, унр . бtй, род. п .  б6ю, ст.-слав .  �rв�и «убийство>> ,  цслав. 
бои <<бой>> ,  болг. бой, сербохорв. ббj , словен . boj, чеш. boj, 
польсн. b6j . Связано отношением чередования гласных 
с бить, бью. 

ббйко - горец-украинец в районе между Саном и Ломницей, 
отсюда укр . фам. Бой-по, Бойчу-п, Бойчеп-по и т .  д .  (См. 
Гуриевич, RS 1 1 , 1 84 . )  Образовано от укр . диал. част. б6е 
«да,  .конечно>> , которая часто употребляется в диалекте 
бойнов ; см. Верхратский, AfslPh 1 6, 592 и ел. Это на
звание не имеет ничего общего (вопреки Первольфу, AfslPh 
7 , 617 ,  Чекаиовекому, WstQP 1 06) с кельт. этнонимом Boii 
или Boisci ; см. танже ZfslPh 4 ,  284; Дурново-Ушанов 107.  

бойкбт, из англ. to boycott <<бойнотироваты (ер . нем. Boykott) 
от имени капитана Джеймса Бойнота , впервые ставшего 
жертвой этой меры (1 880 г . ) ; см. Илюге-Гётце 72; Преобр.  
1 , 34 . 

бойкотИровать, из франц. boycotter, производиого от предыду
щего слова или от нем. boykottieren . 

бок, род. п .  б6-па, у.кр . бt-п, б6пу, блр . боп, русск .-цслав. бок'Ь 
1tЛeup6v, сербохорв.  бб.к, род. п .  ббна , чеш. bok, польск. 
bok, в.-луж. bok, н .-луж. bok. 1 1  Возм. ,  родственно исх-од
ному знач .  <<ребро>> - лат. bacul um <шална , посох» , греч. 
�lixtpov <<жезл, снипетр>> , ирл. Ьас , др .-ирл. Ьасс (из *bakn-) 
<<Крюк, нлюка>> ;  см. Цупица , KZ 36, 234; Бернекер 1 ,  68 
и ел. Напротив, Младенов (40) сравнивает англ. back «спина» ,  
шв . backe «возвышенность, гора>> ;  иначе Ельнвист 45 . Н евоз
можно заимствование из герм. ; ср .  д .-в .-н . bah, др.-англ. · 
brec «спина>> (ср .  Хирт, РВВ 23,  331 ); этому противоречит 
знач. слав .  слова (Преобр . 1 ,  34). Неправдоподобно также 
предположение Соболевского ( «Slavia » ,  5, 441 )  о первонач. 
знач. бо-п «яма,  впадина». 

бокал, редко попал (при Петре I) ;  см. Смирнов 230. Последнее 
из нем. Pokal , в то время как первое из франц. bocal или 
ит. boccale,  см. Преобр . 1 , 34 ; Брюннер 35. 
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бокалда, бокалдина <<яма , дорожная выбоина, нолдобина». Со
болевсний ( «Slavia» ,  5, 441 ) связывал с б оп. По моему мне
нию, тождественно бапалда (см . выше). 

бокс, ббксать <<бонсироваты; боксёр, по-видимому, из франц. 
Ьохе <<боне» и Ьохепr «бонсер», которые происходят из 
англ. to Ьох и т. д . ;  см. Доза 1 06.  В руссном ассоци
ируется с б оп, напр . ,  в боп-с. ; см. Савинов, РФВ 21 , 32 . 

болван, др .-руссн . б'Ьман:ь, унр . бовван <<массивная глыба 
неопределенных очертаний, идол, болван», блр . баман <<Де
ревянный столб в углу печи, столб , сваю> ,  ср.-болг . ба.rt
ван'Ь (XIII  в . )  <<изваяние» (Mi . LP. 1 1) , сербохорв . бiшван 
<<идол, брус», словен. bal van «идол, бревно, глыба», bolvan 
«идол, глыбю> ,  чеш.  balvan <<Ном, глыбю> ,  польсн . balwan 
<<большой намень, обломон сналы, глыбю> .  1 1 Оnределение 
исходной формы затруднйтельно :  *bъlvanъ, *bal(ъ)vanъ. 
Ильинснйй (ИОРЯС 24 , 1 ,  1 1 5) предполагает здесь чередо
вание, но balvanъ могло танже вознинпуть в отдельных 
язынах в результате ассимиляции гласных из *bъlvanъ 
(ер . *bolvanъ). Тот же ученый предполагает родство с др .
исл. bulr, bolr << ствол дерева, туловище>> ,  ср .-в .-н. bole 
«доена» ,  нов .-в .-н .  Bohle <<брус», далее - с нов.-в .-н . Bal keн 
<<бална, бревно>> ;  ер. еще Торп 266. Столь же ненадежно 
сравнение с гот. balwawesei «злосты> ,  balwjaн «мучиты> ,  
греч . cpijAo�, 'f'YjAO� <юбманЧИВЫЙ>> ,  a'ltO'f'WA to� «НИЧТОЖНЫЙ>> ; с м .  
Прельвиц 487 ; Мерингер, IF 1 7, 1 59; 21 ,  296 и ел. ; против 
см. Вервенер 1 ,  41 . Гораздо вероятнее мысль о заимств . 
из тюри. :  Мелиорансний (ИОРЯС 7 ,  2, 280 и ел . ;  10 ,  2 ,  
68  и ел.) nредполагает др.-тюрн. *balvan из  др.-тюрн . bal
bal «надгробный камень , памятнию> (орхонск. надписи), но
торое происходит из нит. Иорш (AfslPh 8, 651 ; ИОРЯС 8, 
4, 2 и ел. ; 1 1 ,  1 ,  266 и ел.) исходит из назах .  palvaп, bal
vaн «борец, силач ,  герой», тур . pahlivan , народи. pahlavan 
то же , вост.-тюрк. ,  тар. , узб. palvan - то же (Радлов 4, 
1 168 и ел. ) ,  ноторое заимств . из пере. pahl iYaп <<герой, бо
рец>> .  Мелиорансний (там же) возражает против этого объяс
нения, указывая, что знач. «дуран, болван» не могло раз
виться из «борец», <<герой» . Точно тан же оспаривает он 
возможность Ь в казах. palvan. Старая этимология болвап < 
тюрк . balaban <<большой, толстый» (Mi . TEI . , Доn. 1 ,  10; 2 ,  
81 ) также оспаривается Мелиоравеким (там же); см. еще 
Ягич, AfslPh 30, 458; Гомбоц 21 1 .  Из руссн. заимств. лит. 
bulvбnas «идол» , лтш. buivaнs «манок (в виде птицы)>> ;  
см. М.-Э. 1 ,  349; Буга,  РФВ 67, 234.  Совершенно аван
тюристичны попытни Шёльда (L\v, St. 1 2  и ел. )  произвестп 
слав. слова через посредство шв . bul vaн <<еоJюменное чу-
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чело>> ,  диал. нем .  Balbahn из ирл. balban «соломенное чу
чело>> .  Мнимые перечисленные посреднини в герм. язынах 
заимств . из воет. язьшов. Брандт (РФВ 21 , 205) напрасно 
отделяет блр. балва;п <<дураю> от перечисленных выше слав. 
слов, производя его из *балован;ь от баловати.  [См. еще Д е
т е р  с ,  IF 61 , 1 954, стр . 329. - Т .] 

бблверк <<больверн, бастиою> ,  со времени Петра 1 (см. Смирнов 
62), из нем. Bollwerk - то же. 

болгарин 1 .  <<болгарин-славянию>,  2.  <<Представитель тюрн. на
родов - волжених булг ар и дунайсних булгар», цела в .  
блъеарин:ь , болг. бЪлеарип, сербохорв .  бугарин, ср .-греч. 
�auЛyapat (уже Ниниф. Григорас; см. Моравчин, U Jb. 1 0, 
68) . Это название являлось первонач .  тюрн. племенным 
именем, др .-тюрн. bulyar «смешанного происхождения, ме
тис>> от bulyamak «Мешаты> ;  см. Томашен, Zschr. osterr. 
Gymn. , 1 872, 1 56;  1 877,  683; Паули-Виссова 3, 1040; Н емет, 
Symb. Roz,vadowski 2, 2 19 ;  Младенов, RES 1 ,  44. Оши
бочны были попытни Шишманова (KSz 4, 47 и ел. )  и СбН У  
( 16-17,  505 и ел. )  объяснить это название от Волга. 
Столь же неудачна попытна Дечева (ZONF 2,  198 и ел. )  рас
сматривать его нан герм. название и, предnолагая исход
ное знач. <<борец>> ,  сравнивать его с нем. Ьalgen <<драться, 
бороться». От этого [тюрн. ]  народа произошло мести.  
н .  Волеары (на Волге, южнее Иазани), араб. Bulgar, Bur
gar (Масуди); см. Вихман, Tschuw. Lehnw. 143. 

Бблrрад - город в УССР [на территории бывш. Бессарабии.  -
Ред . ] ;  был основан нан болг. поселение в 181 9 г .  От ст.
слав .  GОАИН «большой>> ,  болг. диал. боле <шучше>> и град; 
см. Унбегаун, RES 16 ,  74. [Снорее бунв . <<город болгар», 
см. Унбегаун, BSL 48, 1 952, стр . 96 . - Т. ]  

бблдырь 1 .  «ребенон от  брана руссного с лопарной или само
едной [саамной]», арханг. (Подв. ) ,  с 1495 г . ;  см. Соболев
сний, РФВ 71 , 445 . Темное слово. Ср. налм. baldr <<ублю
дон, незаконнорожденныЙ>> (Рамстедт, KWb. 30). Вопреки 
Горяеву (Доп . 1 ,4), не связано с блуд. 

бблдырь 11. «nлетеная из хвороста и обмазанвал глиной ды
мовая труба ,  выведенная из сеней>> , курсн. (Даль). По Ря
сянену (FUF 26, 1 36), заимств . из чув . pelder <<nрисrройка 
при хижине», pel «дымоход». См. булдырь. 

более, см. большой. 
боливар <<мужсная шляпа с широкими полямю> (Пушкин и др.) . ,  

Из франц. bolivar - то же, по имени осно в ателя неза ви-
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симых государств Боливии и Колумбии Боливара (ум. 
в 1 830 г . ) ;  см. Гамильшег, EW 1 1 9 .  

бопкjв <<упряжна волов», оренб .  (РФВ 56, 242), из об- и во
ло1цj? 

боп:мат «говорун», смол. (Добровольсний), снорее от болтать, 
чем заимотв . из польсн. balom�t. 

боповье <<рой номаров» , арханг. Ошибочно сравнение Ильии
еного (ИОРЯС 24 , 1 ,  1 1 6  и ел.) с болваи. 

бonoro <<благо», нар. «хорошо»,  мести. н .  Вологбе, нар . б6лоае 
«хорошо» (из *болоа�) ; цслав. заимств . :  благой, благо; ер . 
унр . б6лого, ст . •  слав .  БА4Г'Iо., болг . бла?6 «еда , запретная 
во время поста>> , сербохорв.  благ «благой, хороший>> , благо 
«имущество; деньги; домашний енот>> ,  словен. bHig «благо
родный», Ьlаgб «имущество ;  енот>> ,  чеш. Ьlahy «блаженный>>, 
Ьlaho, Ьl aze «хорошо>> ,  польсн. Ыogi <<блаженный, прият
ный», н .-луж. Ыozki <<блаженный>> .  1 1  Вероятно, родственно 
авест. bereJayeiti «Призывает, понлоняетсю>,  berex8a- <<же
ланный, дорогой, ценный», bereg- ж. «религиозный обычай, 
обряд>> , др .-инд. bfhaspatib <<господин молитвы>> ; см. Фин 
1 , 94; Вервенер 1 , 69. Затронутая наряду с этим Берие
нером (там же) связь арийсних слов с берецj (Мерингер, 
IF 1 8, 262) менее вероятна. Следует отназаться ввиду 
фонетичесних трудностей танже от сопоставления 66лого и 
бмьш6й, ст.-слав. воАнн; см. Вайян, RES 9, 7 .  Если бы 
можно было предположить для слав. *bolgъ знач .  (<Пре
нрасный, лучезарныЙ>> ,  то мы могли бы допустить родство 
с лат. fulgor, flagro «горю, пылаю, наналяюсы>, ноторое 
сапоставляется с др .-инд. bhargas <<лучеЗарный блесн», 
bhfgavas мн. «nолубожества-воплощения молнию> ,  греч. 
rpЛ!yw «горю» ; см. Вальде-Гофман 510, танже Траутман, 
GGA , 1 91 1 ,  245 . 

бопоаевь, -звя м .  «мозоль, шишна>> .  По Берненеру (1 , 70), свя
зано с бблоаио. Ненадежно сравнение Торбьt!рнссона (1 , 
74) С Др.-ИНД. Ь8.rjahas «ВЫМЯ>>, barjahyam ер. р .  (<СОСОЮ> ; 
ер . Вервенер 1 ,  70; Пересон 849. 

бопозво «толстая доена» ,  олонецн . ,  наш. Ыozno <<nеренладина, 
соединяющая полозья» .  Согласно Берненеру (1 , 70 и ел. ) 
и Траутману (BSW 25 и ел. ) , сюда же относится сербо
хор в.  бJiааина <<nодушна, перина», словен. Ьl azina «стро
пило, переиладина в санях, подушна, матрац, перина>> . l l 
Родственно лит. balziena <<nоперечный брус в бороне», др .
пруссн. balsinis <<nодушна>> ,  лтш. balziens <<грядиль плуга, 
нопыл саней>> ,  др .-исл. bjalki «брус>>, далее - греч . rpliЛaye 
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<<I<ЛИН, брус>> ;  др .-инд. bhurijii.u дв. ч. «nлечи дышла>> ;  см. 
Торбь/:jрнссон 1 ,  73; Уленбек, Aind .  Wb. 203; Цупица , GG 
196; Бернекер 1 , 70 и ел. (где также др . сравнения). 

болон, боли «челнообразные крытые сани с единственным ши
роким полозом>> (на Белом море), арханг . ,  сиб . 1 1  Согласно 
Налиме (FUF Anz. 23, 248 и ел . ) ,  заимств . из саам. 
к. pulhke <<Крытые сани» , саам. нор в .  bulkke, bulke - то же, 
ер . фин. pulkka <<саамские саню> ;  см. также Калима 1 89. 
Объяснение из *об-волок, т. е. путем переразложения (Иль
инский, PF 1 1 ,  1 92), невероятно хотя бы потому, что это 
сло·во известно только на севере России. 

боп:оки <юблака» ,  орл . ,  налужен. ,  блр . болоки - то же. Сюда же 
болочпо «облачно ,  пасмурно», балокать <<Окутывать, оде
ваты, вост.-русск. , из *ob-volk-; см. 6блапо, волощj (Ильин
ский, PF 1 1 ,  1 92 и ел. ; Преобр. 1 ,  629; Вайан ,  RES 22, 9).  

болона <<Нарост на дереве>> ,  б6лопь «верхний слой, мягкая 
кора дерева>> ,  укр. бол6па <шленка , кожица», блр .  бол6па, 
словен. Ьlana <шленка, пергамент>>, чеш. Ьlana <<кожа» ,  польск. 
Ыоnа <шленка, тонкая кожица>> ,  диал. <<Оконное стекло». 1 1  
Родственно греч . tfOAt� «чешуя», tfs:ЛЛ6� · tfAO�o\; 8еv3рщ xczl 
eu:Лov EACZtfpOY (Гесихий); см. Лаrеркранц у Торбьёрнссона 1 ' 71 ; Сольмсен, AfslPh , 24, 579; Бернекер 1 ,  69 и ел. Русск. 
слово отличается по ударению от лит. balnas «белый» 
(о волах, лошадях) и balnis <<вол с белой спиной, лошадь 
белой масти» ; см. Траутман, BSW 25. Ср. также русск. 
диал. болопо, болопья <юпухоль на теле», череповецк. ,  
новгор . ;  ЖСт. , 1 893, .М 3, стр . 376. 

болонка - порода собак (Крылов, Чехов и др.), букв. <<собака 
из Воловьи (в Италии)» ; ер. нем. Bologneser HUndlein 
( 17 15  г . ) ;  см. Rлюге-fi;jтце 541 . 

болонь ж. , болбпье <<nоемный луг, низина>> ,  укр . бол6пе, бол6пя 
<<равнина, пастбище, выгою> , блр . болбпа <юткрытое про
странство перед деревней>> , болг. б лапа <<ровное место, лу
жайка, глыба», чеш. Ьlana «луг, общинный выгою>,  польск . 
Ыonie ер . р . ,  Ыоn ж. р . ,  Ыonia <<nастбище, выrою>, в .-луж. 
Ы6Iik «лужайка», н.-луж. Ыomje «лужайка , луп> . 1 1  По Фор
тунатову (AfslPh 4, 579), связано с болбто, лит. baltas 
«белый>> , также лит. balnas <<белый», balнis << вол с белой 
спиной», <<белая лошады; см. Буга у Траутмана, BSW 25, 
где это слово сопоставляется с белый и родственными. 
Ср. биль . 

болосно «облачно, пасмурно», болосйпа <юблако>> .  Едва ли свя
зано чередованием гласных с белый, как полагает Ильин-
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сний (PF 1 1 ,  1 93). Ср. руссн. белесый. Снорее из б6дочио 
от ббдопи. 

болото,  унр. бодбто, блр. болбто, ст.-слав. смто ).Jp.v7J, болг . блато, 
сербохорв. блато, словен. Ыаtо, чеш. Ыаtо, польсн . Ыоtо 
«грязь, трясина>>, в.-луж. Ы6tо <<грязь , тина>> ,  н .-луж. Ыоtо 
<<заболоченный лес, грязы> .  1 1  Родственно лит. baltas <<белый>> ,  
др . -пруссн. мести. н. Rythabalt (Буга, РФВ 67 , 232), алб. 
balt� <<тина, болото, глина , землю> - иллирийсного проис
хождения: сев .-ит. palta, ломб. pal ta , пьемонтсн. pauta ; 
см. Г .  Майер, Alb.  Wb. 25;  ВВ 1 9, 1 55; Ngr. Stud . 2, 64. 
Знач. <<белыЙ>> и «болото», ер. с руссн. бель, польсн. blel ; 
см. Фортунатов, ВВ 4, 579; В. Шульце, Кl .  Schriften 1 1 1  
(= Sitzber. Preuss. Akad . ,  1 910, стр. 787) .  Сомнения Верие
нера ( 1 ,  70) неоnравданны. Сюда же, далее, белый; см. 
Траутман, BSW 25, в то время нан нидерл. peeJ из *pali- ,  
д.-в .-н .  pfuol, англ. pool <<ЛуЖа>> ,  др . -инд. jam-balas «бо
лото, тина>> следует отделить, вопрени У ленбену (РВВ 1 7 ,  
439 и ел. )  и Берне:ttеру (1 , 70). 

болт, раньше боут (Бринн) ( 1 7 10  г . ); см. Смирнов 64 . Ср. 
польсн. belt <<болт>> .  Заимств . из нж.-нем. bolt(e) или голл. 
bout - то же; см. Маценауэр 1 1 5  и ел. ; Преобр . 1 ,  35; 
Корбут 402, 457; Горяев, ЭС 23. Едва ли можно отрывать 
от него руссн. болт «шест для ботанья рыбы>> (на Чуд
сном озере), ноторое Вервенер (1 , 1 1 8) возводит нан ис
ноннослав. н *bьlt-; см. болтать. 

болтать, унр. бовтати «болтаты, польсн. beltac «мутить воду, 
болтаты>. 1 1 Звуноподражательная праслав.  основа *bьlt-. 
Ср. нов .-в .-н .  polte•·n <<стучатЬ» , поздне-ср .-в .-н .  buldern, 
ср .-нж.-н .  bulderen, норв . ,  дат. buldre, лит. Ыldu, blldёti 
«издавать гулний звун, стучать», Ьildinu, blldinti <<стучать, 
греметы> ;  см. Вервенер 1 ,  1 1 8; Ягич, AfslPh 3, 100; Клю
ге-Г�тце 452. Однано вполне возможно, что здесь представ
лены два различных норня, потому что бодтать «rовориты> 
может быть родственно бамбблить,  чеш. ЬlЬ, ЬlЫati , но
торые вместе с лит. balbatuoti <<болтать, лепетать, бормо
татЬ» , balbata «болтую>,  balЬёti «болтать>> ,  лат. balbus и 
т. д. восходят н и .-е. Ь- (ер .  Буга, РФВ 70 , 101 ), но ер.  
танже на бодхарь, тогда нан болтать «сотрясаты> вместе 
с др.-исл. bella, ball <<толнать, попадаты>, шв . bulta «бить, 
стучаты> (возм. ,  танже лат. fullo <<сунноващ; см. Ельнвист 
1 1 1  и ел. ; Петерссон, Glottat 4,  295) уназывает на и.-е. 
bh; см. И. Шмидт, Vok.  2, 1 8; Маценауэр, LF 7,  1 1 .  

болхарь <<большой нолонольчию> .  Согласно Шахматову (ИОРЯС 
7, 2, 339), связано с польсн. belch «водоворот>> .  Сомни-
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тельно. 1 1  Ср. лит .  balsas <<голос>> ,  др .-прусс.к . bil lH <<с.ка
зать, говорить», лит. Ьilstq, Ьilti «заговоритЬ», Ьil6ti «го
ворить», др .-исл. bylja «греметы, belja <<реветЪ» (из *bul
jan и *bal jaп); см. Фи.к у Траутмана , BSW 25. 

боль ж.,  у.кр . бiль,  род. п .  болю - то же, ст.-слав.  вол&. lio�e
vsttx (Супр . ), сербохорв . ббл м . ,  словен. bbl м. Сюда же 
болеть, yi<p . болfти, ст.-слав .  волi:ти , болг . болея, сербо
хорв. бол.ети, еловен . boljeti , чеш. boleti , польс.к. bolec, 
в.-луж. bol i c ,  bolec , н.-луж. b6les. 1 1  Родственно д.-в.-н .  
balo  <<nагуба,  зло», др.-исл. byl , др.-англ. bealu ,  гот. bal
\vawesei «злосты> , balwjan <<мучиты> ;  см. И. Шмидт, KZ 
32, 342 ; Хольтхаузен, Aeпgl . Wb. 1 7 ;  Смешен, Mat. i Р. 4, 
393 и ел. ; Младенов 40; Торп 268 и ел. ; против см. Бер
не.кер 1 ,  71 и ел. Отнюдь не заимств . из герм. ,  вопре.ки 
Хирту, РВВ 23, 331 . Неубедительна попыт.ка Вайана (RES 
22 , 40) связать boleti с Ьоlьjь (см. более, большой) . [Ср .  
еще Т р у б а ч е в, ВСЯ, 3 ,  1 958, _ стр. 1 24 и сл. - Т . J  

большой, сравн . степ .  больший, у.кр . бfльший,  ст.-слав .  воЛии 
м. ,  воЛ&..ши ж. ,  волк, болг. боле <<больше», сербохорв .  бол.и 
<<лучший>> ,  словен. bolje <шучше>> ,  чеш. толь.ко Boleslav, 
польс.к. Boleslaw. 1 1  Родственно др .-ннд. baliyiiп «сильнее», 
bali� thas «самый сильныЙ>> ,  bl.lam «сила>> ,  греч. �e),-c iшv , �еЛ
'tерщ , �еЛt<ищ , �eЛ't to'tщ <<лучше, лучший>> ,  лат. dё-bllis «ела-

. бый, немощныЙ>> ,  нж.-нем. ,  сев .-фриз. pal , pall <<.креп.кий, 
тугой, жест.кий>> ;  см. Остхоф, IF 6, 1 1  и ел. ; Берне.кер 1 ,  
72; Торп 218 .  [О дальнейших связях и .-е . слов см.  еще 
Т и м е, «Language>> ,  31 , 1 955 , стр . 445 и ел. - Т . ]  

бом «шлагбаум, запор гавани, труднопроходимая теснина>> ,  
раньше боны мн.  ч .  <<запор гаваню> , со времени Петра I ;  
см .  Смирнов 63 .  Заимств . из голл. boom - то  же; см .  Мёлен 
40 ·и АI<ад. Сл. 1 , 242. Но ер .  бон. 

бомба, с 1 688 г . ,  см. Христиани 35 .  Возм . ,  заимств . через 
польск. bomba (Смирнов 62) или нем . Bombe из ит. ЬошЬа; 
франц. bombe; первонач . <<жужжащий снаряд>>-от лат. boш
bus, греч .  �6р.�о; <<жужжание>> ;  см.  I:\люге-Гётце 69. 

бомбардировать, со времени Петра 1 ,  см. Смирнов 62 . Тогда же 
бомбардир <<бомбометателы> .  Из нем. bombardieren (ер . 
Boшbardiet·) или франц. bombardier . 

.бо�баст <<nисчая бумага ; шелновая т.каны , через. нем. Bom
bast из англ. bombast <<хлопчатобумажная т.кань, вата; на
nыщенностЬ» , которое восходит .к франц. bombasin <<бума
зея» , Преобр .  1 ,  36 ; I:\люге-Гётце 69. 
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бомбацНи «шелковая тканы (Мельников), бомбицuиа - то же; 
заимств. из нем. Bombyzin или из его источника - лат. 
bombycinum : греч . �6p.�ue; см. Горяев, ЭС 23. 

бомбошка «конфета , сладости», из франц. bonbon - то же, уд
воение основы bon «хороший» в детской речи; см. Гамильшег, 
EW 1 20. 

бон «запор гаваню> [плавучий настил на бревнах, понтонах]. 
Маценауэр ( 1 1 6) дает знач . «свайное сооружение» и объяс
няет это слово из нж.-нем. buhn , нидерл. beun, связанных 
с нов .-в .-н. Btihne «nодмостки, эстрада, сцена». Я не вижу 
у бои знач. ,  отличных от бом, и поэтому считаю более 
вероятным объяснение, приводимое на бом. См. еще Акад. 
Сл . 1 , 242 .  

ббнга «небольшое лесное озеро», олонецк. , петрозав . ,  «глубокое 
место в реке, омут>> ,  вытегр. (Нулик. )  Из олонецк. volika, 
род. п. voligan «залив>> ,  фин. vonkka «омут» ; см. Налима 
80 и RS 5, 82, где отвергается этимоnогиЯ: Погодина из 
фин. panki «ведро,  бадья, кадка». 

бондарь, укр . б6идар, б6диар, блр . б6идар, польск. bedпarz, 
чеш. bedшir, в.-луж. betnaf. Производное от б6дия «кадка, 
бочка>> (см .), которое восходит к *Ьъdыl.аj*Ьъdьnь < герм. 
*budiп-, ер.  нов .-в.-н. Bfitte «кадка>> или заимств . через 
польск. bedпarz из ср .-в .-н. btiteпaere <<бондарь, бочар>> 
(ер. Норбут 488). В в .-луж. представлено самостоятельное 
заимств . из нем . ;  см. Бернекер 1 ,  106. Менее вероятно возве
дение к нем. (Fass)Ьinder <<бондарь, бочар» (см. Брандт, 
РФВ 21 , 2 12 ;  Акад .  Сл. 1, 242), при котором пришлось бы 
допустить влияние формы б6чпа. 

ббнsа, бонз «китайский или японский священнию> ,  из франц. 
Ьопzе - то же, которое восходит через порт. bonzo к яп. 
bonsб <<буддийский священнию> ;  см. Нлюге-Гётце 69. 

бонмотИст <юстряю> (Гоголь) .  Из  франц. Ьоп mot <<Острота, 
шутка>> .  

ббнна, через нем. Bonne или прямо из  франц. Ьоrше. 
бор 1 .  «сбор , налог>> .  Также многочисJiенные производные: сбор, 

уб6р и т. д . Связано чередованием гласных с беру, брать. 1 1 
Родственно лит. Ыiras «часть поля, которая скашивается 
за раз>> ,  лтш. uzbars <<Излишею> ,  др .-инд. bhar·as м. «nрибыль, 
награда, добыча, борьба>> ,  греч. ср6рос;; <<Налог>> ,  алб. Ьаrё 
«тяжесть, груз>> ;  см.  Траутман, BSW 31 ; У ленбек, Aind. 
Wb. 1 96, особенно Мейе, Et .  215  и ел. 
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iiop I I . ,  род. п .  ббра «хвойный, сосновый лес»,  укр. бiр, род. п. 

бору, русск.-цслав.  бор'Ь (по-видимому, основа на -у), ср.
болr. собир. боровие, болr. бор <<сосна>> ,  сербохорв. ббр, 
род. п .  бора «сосна», словен. b�r <<сосна>> ,  чеш.  bor «сос
новый лес>> , польск. b6r, род. п .  boru «лес»,  в .-луж. , стар. 
Ь6r . l l Родственно др .-исл. ЬQrr, др .-анrл. bearu, род. п. 

bear(wes) «Лес» , др .-исл. barr <<еловая игла», а также др.
инд.  bhr�ti� «острие>> ;  см. Лёве, РВВ 60, 1 62 ;  Шрадер, 
ВВ 1 5, 287; Брюкнер, AfslPh 39, 4; 42, 1 39; Траутман, 
BSW 26 и ел. ; Хоопс, Waldb. 362 . Бр юкпер (там же) пы
тается установить родство со слав.  bara «болото». Нет ос
нования говорить о заимств . из герм . ,  вопреки Хирту 
(РВВ 23, 331 ), Пайскеру (59) и Берне:керу (1 , 76); см. 
против - Пересон 22; Нипарс:кий 61  и ел.  

iop Ill . - разновидность проса «Panicum miliaceum»; «Milium 
effusum» («бор раскидистый>>) , у:кр . бор, род. п .  бру 
то же, сербохорв. бар, словен .  bar, чеш. ber, род. п. bru, 
польс:к. ber, род. п. bra <<фенхелЬ», в . -луж. bor, н.-луж. 
ber, праслав.  *Ьъrъ. Берне:кер (1 , 1 10) предполагает род
ство с к. *bher- в борона и в предыдущем слове. 

iop IV. <шладбище», арханr . ,  новгор. , возм. , связано с аабор .  

iopa «буря, ветер ураганной силы>>, Воет. Причерноморье, Ну
бань. 3аимств . через тур .  bora <<сильный ураrаю> из нов.
греч. p.1topa или ит. bora - источни:ка всех этих слов; см. 
Г. Майер, Tiirk. St. 1, 74 ; Neugr. St. 4 ,  61 . 

lopara или борач «воловию>, сербохорв. борач - то же, ело
вен. boraga, buraza - то же, чеш. borak, borag, польск. 
borak, borag. 1 1 Вероятно, через польс:к. заимств. dз cp.-.i:raт. 
boriigo. Форма на -:ч, возм . ,  под влиянием нем. Boretsch; 
ер. Бернекер 1 ,  72 .  

' 
lорайдать «сердиться, ворча ты, онежс:к. (Подв . ), бурайдать -

то же, олонецк. См. бурапдать. 

ордак «nубличный дом». По-видимому, эвфемистичес:кое ире
образование слова бордель - то же, из нем. Bьrdell или 
франц. bordel от ср .-лат. bordellum; см. Нарлович 78. 
Возм. , п о  форме кабак? 

ордб - сорт вина , народи. барда, от франц. �естн. н. Bor
deaux; см. Савинов, РФВ 2 1 ,  28. Отсюда бардовый, бурдо
вый; см. выше. 

ордЮрка <<Обрамление, кайма» (Лес:ков и др .) .  Из франц. bor
dure - то же, от bord <<край>> .  

орец, см .  бороть. 
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борзбй <<быстрый (о породе собак)>> , ббраый, укр . бgраий, ст.
слав . вр1..3'Ь. 'ta.xu";, болг. б'6ра, брм, сербохорв. брз, ж. 
брза, словен. btz, чеш. brzy, др .-польск. barzo, польск. 
bardzo <<Очены, в.-луж. b6rzy, н.-луж. b6rze <<СН(фО>> .  Да
лее: блр. борадо <<быстро>> (XV-XVI вв .), сербохорв. 
брздИца <<горный потою> , брзйца (Ильинский, РФВ 63, 322 
и ел. ). 1 1  Родственно лит. burzdus «nодвижный, живой>> , 
burzdeti <<двигаться, махаты; см. Буга,  РФВ 65, 313;  Пе
дерсен, IF  26, 293; Леви, IF  32, 1 59; 40, 422; Траутман, 
BSW 40. Родство с буря (Ильинский, там же) сомнительно 
в высшей степени. Далее, сюда же, возм. , лат. brevis, 
греч. �prxxu�; см . Махек, KZ 64, 264 и ел. ;  Иоханссон, KZ 
30, 444; Младевов 46 ; сомнения по этому поводу см. у Берне
кера 1 ,  1 10. Напротив, от них следует отделить лат. fortis, 
др .-лат .  forctis «храбрый», воnреки Сольмсену, K Z 37, 575; 
см. Бернекер 1 ,  1 10; Пересон 52 и ел. 

БорИс - имя собств . м. р . , др.-русск. Ворисъ (Пов. врем. лет; 
Житие Бориса и Глеба и др.) ,  обычно связывается с име
нем др .-боJIГ. вождя B6yoptc;, Billyropt<: ,  Bopi�'fjc;, крещенного 
в 864 г. Последнее - из монг. bogori «Маленький>> ; см. То
машек, Паули - Виссова 3, 1 044; Zschr . f .  бsterr. Gymn., 
1 877 ,  стр . 685; Брюrшер 36 . Наnротив , Соболевский (ЖСт. ,  
1 893, 4 ,  445) и Маретич (LF 1 5, 1 53) усматривают в Во
рис уменьш. форму от Вориславъ; ер. Вори.мъ от Вори.миръ. 
Русск. святой Борис считается приносящим nрибыль, nо
тому что название его дня Воришь депь (часто в XVI в . ; 
см . У нбегаун 332 и ел.) созвучно слову барЫш; см. Са
винов, РФВ 21 , 37 ; 1:\алужняцкий, Jagic-Festschrift 508 
(с литер .) . 

Борй_споль - мести . н .  в [бывш.] Полтавск. губ . ,  стар.  Вори
сова Поле; см. Унбегаун, RES 1 6, 234. Новообразование 
основано на nрилаг. борисопольский, подобно Новгород: 
пов( о )городский .  

боркан, барюiн, буркав «морковы> . Отсюда заимств . лит. burka
ntai , burkunas, лтш. burkans (Врюкнер, FW 75) и фил. 
porkkana - то же (МиккоJrа, BerUhr. 91 ). Это исключи
тельно русск. слово не имеет слав.  этимологии. Киnарений 
(Baltend . 201 и ел. )  считает источиином прибалт.-нем. 
:lзurkan, Burkane, вост.-прусск. Burkan, Borkan, ноторое, 
no его мнению, представляет собой монастырско-лат. nе
редачу греч. �p&xrxvrx · 'ta �yptrx Mxa.va. (Гесихий), что неве
роятно, поснольку греч. слово является нрайне редним, 
а не распространенным ученым термином. 
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ббркать «тол:кать, биты>, диал. ббркнуть, у:кр . npuббpliamu 
«обуздать, у:кротиты, сербох_орв. б{нтути <<брмиты , ело
вен. blkati , Ыkam <<rолшtю, бросаю» ; см. Шахматов , ИОРЛС 
7, 2 , 336. Сюда же Вервенер (1 , 108) относит в :качестве 
зву:коподражательных целый ряд qмонимичных слав.  слов 
со знач . <<шуметь, жужжать, вQр•цlть» . Посл�дн�е навер
няка, а первые возможно родственны лит. burkst - межд. 
для шуршащих, щелкающих зву:ков, burksn6ti <<греметы ; 
см. Леснин 1 3, 1 90; Поржезинский, RS 4 ,  6; Бернекер, там 
же. См. б'!}pliamь. 

ббрла I. <<грубая хлопчаrобумажная тканы, заимств. из 
исп. borla «:кисть (украшение)>> (Младенов 1 1 6). 

ббрла II. «Косулю> ,  см. бар.лбвый. 

бормотать, ер. сербохорв .  брботати «вынюхивать» , брб6тати 
<<бить струей>> ,  словен. brbot <<бормотание, кло:котание, бол
товня», brbotati «КЛоiютать, бормотатЬ>> , в .-луж, b6rbot 
<<бормотание>> ,  b6rbotac «бормотать, ворчать>> . 1 1 Родственно 
лит. burblu, bui'Ьti <<ворчать, nр6нзителыю свистнуrы> , bur
blu, burblti «ворчать, :клокотать» , burЬlenu , burЬlenti <<бор
мотатЬ>> , blrblu ,  blrЬti «ворчаты> .  Звукоподражание, подобно 
др .-ивд. barbaras <<заикающийсю> , греч . �cip�cxpo� <<Варвар, го
ворящий на чужом языке, па "тарабарщине" » ; см .  Траут
ман, BSW 39 и ел. ;  Бернекер 1 ,  107 ;  М.-Э. 1 , 352; Улен
бек, Aind . Wb. 1 87 .  Ср. еще нем. murщeln «ворчать, рол
таты>, тур .  myrylda <<ворчаrы> , vyr vyr <<доl{учливосrь, 
надоедливость» и др. 

боров «кладеный :кабан>> , болг. брав, сербохорв. бра� «овцы>> , 
диал. <шастрированный :кабан, боров» , словен. brav, чеш. 
brav <<(ме.л:кий) с:кот» , слвц. brav <<борою> ,  польск. browek 
<<Откормленный кабаю> .  Jl Родственно д .-в .-п.  barug, barh, 
др .-исл. bQrgr, пов.-в .-н. Borch. Слав.  слово восходит 
:к старому собир .  имени от основы па -u, расширенпой 
в герм. с помощью -ko; ер . авест. pasuka- «домашнее жи
вотное>> от pasu- (собир. )  «скот» ; см. Траутмап, BSW 27. 
Согласно Махеку (KZ 64, 263), связано далее с др .-ипд. 
bharvati <<жует, ест>>, т. е .  «Жвачное животное>> ,  для чего, 
однако, отсутствуют до:казательства .  Для предположения 
о заимств . из герм. (Хирт, РВВ 23, 331 ;  Rиnарщшй В1 )  
нет основания; против см. Бернекер 1 ,  75 .  

боровИнка «поздний сорт яблок с нисловатым , терпним в:кусом>> .  
По Горяеву (Доп. 1 ,  4 и tл.), :trliЗйAНii по имени туляна 
Бравипа, который вывел Этот сорт; ер .  Энц. Слов.  5, 28 и 
ел. 
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борода,  укр. борода, ст.-слав .  Бf>4Д4 rsvstov (Супр. ) ,  болг. брада, 
сербохорв. брада, чак. брада, словен. brada, чеш. brada, 
польск. broda, каш. barda, broda, в .-луж. , н.-луж. broda. 1 1  
Родственно лит. barzda , лтш. Mrzda , blirda , др .-прусск. · 
bordus, лат. barba (вместо *farba), д.-в . -н .  · bart <<борода». 
Далее, возм . ,  сюда же др.-сакс . bursta <<щетина»; см. Траут
ман, BSW 27, М.-Э. 1 ,  273. Совершенно излишни пред
положения о заимств . лат. и слав .  слов из герм. (Педерсен, 
�.F 5 ,  72) ,  как и гермцнского слова из слав.  (Миккола, 
АВ, 52; против - Фасмер, ZfsiPh 1 5 ,  453) .  Подробно см. 
Бернекер 1 , 72 и ел. Следует отметить связь слов борода
тый, польск. brodaty, сербохорв.  брадат, лит. barzd6tas, 
лат. barblitus; см. Траутман, там же. 

бородавка, укр. бородмпа, болг. брадмица, сербохорв. брiща
вица , словен. bradavica,  чеш.  bradavice, польск. brodawka, 
каш. bardбvka, в .-луж. brodawka, н .-луж. brodajca. Свя
зано с борода; см. Бернекер 1 , 73; Пересон 926. [Слав . 
*bordavъka , несомненно, происходит из *vordavъka; ер .  нем. 
Warze «бородавкю> , сюда же русск. веред и т. д .  от и.-е. 
*цerdh- «растю> ;  с борода сближено еще в праслав .  эпоху. 
Ср .  М а х е к, Etym . slovn . ,  40 .-Т.] 

бородок, -дка , также брод6п «зубило, пробойнию> . Согласно 
Кнутесову (GL 48) и Тернквист (26 и ел.) , заимств . из 
шв. brodd «ШИШ> , др .-шв. brodder - то же, др .-исл. broddr 
«острие» . В этом случае понятна форма *брод�п�. которая 
подверглась народи. этимологии под влиянием борода. 
Однако затруднение представляет также разница в знач. 
[См. еще Т е р  н н в и с т, Scando-Slav. , 1 , 1 954, стр . 23. - Т. ]  

борозда, укр . борозда, блр . бороанд, болг. бразда, сербохорв. 
бразда, словен. brazda, чеш. brazda, польск. br6zda, в.-луж. 
br6zda,  н.-луж. brozda. 1 1  Возм. , родственно др.-инд. bhr��i� 
<<острие, зубец, край>> , ирл. barr <<макушка, верхушка» ,  
д.-в .-н . burst <<щетина»; см. Бернекер 1 , 75; А. Кун, KZ 
1 1 ,  372 и ел. ;  Остхоф, KZ 22, 86 и ел. ;  Махен, Mvijp.a 418. 
По мнению Вандриеса (MtH . Boyer, 14) ,  слав .  слово 
родственно лат. ferire, forare «сверлить» . См. следующее 
слово.  

борона «селыжохозяйственное орудие; станок на золотых при
исках», укр. борона, болг. брана, сербохорв.  брана , ело
вен. brana,  чеш. brana ,  польск. brona, br6na, наш. barna, 
словив. barna , в .-луж. brбna , н.-луж. brona . 1 1 Родственно 
лтш. berzt, berzu «тереть ,  чистить» ,  греч . �ap6w «вспахи
ваю», �lipw <<расi<алываю>> ,  сюда же, возм. , лат. forare <<свер
литы> ,  д .-в .-н.  boron - то же; ер. Видеман, ВВ 27, 234, но 
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танже Берненер 1 ,  74; М .-Э. 1 ,  280; Педерсен, IF 5, 72 
и ел. Сравнение с нов.-перс. bern <<борона», отнуда 
Г.  Майер хотел даже объяснить слав .  слова нан заимств . 
(АIЬ.  Wb. 44) , нужно опровергнуть, поснольну пере. слово 
не является достоверным; см. Хорн , KZ 32, 586; Npers. Et.  
47 и ел. , вопрени Младенову (43) и Торбьёрнссону (2, 7) .  
Ср. борозда. 

ббронь «борьба, препятствие>> ,  стар . (о)боропuть, обор6па, унр . 
боронuти <<защищать» , ст.-слав . GjMHh. ж. «битва ,  бой», 
болг . брапя <<защищаю, препятствую>> ,  сербохорв .  брапити, 
бран ж. «бой>> ,  словен. bran ж. <<защита» , чеш. bran <юру
ЖI�е» ,  польсн. bron, диал. br6n «оружие>> ,  в . -луж. br6Ii 
«оборона>> , н .-луж. bron «оружие» ; см. Торбьёрнссон 2, 7 и 
ел. 1 1  Родственно лит. barnis «ссора>> ,  вин. ед. bai'ni. 
Далее сюда же бороться; см. Берненер 1 ,  74; Траутман, 
BSW 27 .  

бороться, борЮсь, укр . боротися, ст.-слав . GjMTH, сор�й>, польсн. 
(стар. )  bt·oc si�, в . -луж. wobr6cso <<защищаться» , н .-луж. 
\vobt·ojs - то же. 1 1 Родственно лит. barti , baru <<браниты, 
возвр. «ругаться» (Остен-Санен, IF 33, 208), лтш. Ыirt, 
ba\·u, др.-исл. beria <<биты, beriask <<бороться» , д.-в .-н .  ber
jan ,  ср .-в .-н. bern <<бить, стучать, наступать» , лат. ferio, 
-'ire «бить, рубить, полоты> , алб. Ьiе <<бью», 2 л .  мн.  ч. 
Ьirni ;  см. Фин 1 ,  493; Берненер 1 ,  76 и ел. ; Торп 261 ; 
Траутман, BSW 27; М.-Э. 1 ,  275 ; Г .  Майер , Alb .  Wb. 35.  
Согласно Мейе (MSL 19, 1 85), это первонач. атематичесний 
глагол. 

б6рошень «одежда, пожитню> .  Шахматов (ИОРЯС 7 ,  2 ,  353) 
относил н барахло. Сомнительно. 

бброшно «ржаная муна» ,  унр . борошпо «муна>> ,  ст.-слав. G,PdШh.HO 
'tpocp�, �pwp.a (Cynp . , Сип . . Пс . ,  Илоц.) ,  болг . брашпо, сербо
хорв .  брашно , словен. brasno , в . -луж. , н .-луж. brosma 
«празднин тела Христова>> ;  см. Торбьёрнссон 2, 1 0. 1 1 Род
ственно лат. far, род. п .  farris <<nолба, нрупа ,  муна>> ,  fa
rina «муна>> ,  гот. barizeins <<Ячменный>> ,  др .-исл. barr, др .
англ. Ье1·е <шчмены> ,  далее сюда же лтш. bariba <<nитание» ,  
baruбt <шормить ,  отнармливаты; см . Педерсен, IF  5 ,  54 ;  
Бернекер 1 ,  74 и ел. ; М.-Э. 1 ,  265 ;  Траутман, BSW 27;  
Мейе, Dial .  Ideur. 1 9 . 

борошнЯ <шорзина>> ,  смол. (РФВ 62 , 21 1 ). Связано с предше
ствующим? [Снорее, связано с чеш. brasna «(Weid)tasche>> :  
с. м .  М а х  е I\ , <<Si avia>> ,  23 ,  1 954 , стр . 65 . - T . J  

· 
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борт в знач. «бо рт нораблЯ>> , с 1688 г . ; см. Христиани 4( 
Смирнов 63. Последний доnуснает заимств . из tJ:eм. Boz 
через посредство поJzьс.к. bort, ч•rо приемлемо для зна• 
<<борт платья>> , но совершенно неприемлемо для морсног 
термина ,  источником ноторого является, по-видимому, гош 
boord или . нем . Bord ; см. Мёлен 40; Христиани 40 ; Круаэ 
ван дер Коп, ИОРЛС 1 5 , 4, 1 7. 

борть «лесной улей>> ,  укр . борть, чеш. brt ж. и м. «дупл 
дерева ,  в нотором живут пчелы>> ,  польсн. barc - то ЖЕ 
11 Возм . ,  с исходным знач. <шрорезЬ» родственн() лит. biirtв 
«Жреб:ий>> , buriii, biirti <<гадаю , нолдую», д .-в .-н. boron, ла1 
foriire <<сверлиты> ;  см. Миннола , J agic-Festschrift 362; Э1 
дзелин, ЖМНП, 1 910 ,  июль, стр . 200; Потебня , ЖСт. , 1891 
3, 1 1 9  и ел. ; Мерингер , IF 16, 1 60; Zschr . f .  osterr. Gymn 
1 903, 391 ; Врюннер 1 5  и ел. ;  ер . особенно Готьо,  MSL Н 
274; Мейе, E t . 279 и ел. 

борщ - растение <<борщевнин,  Heracleum spondylium»; <<n< 
хлебна из красной свенлы>> ,  унр . борщ, словен. btsc <<бОJ 
щевнин, целебная трава>> ,  чеш. brst' растение <<медведна! 
польсн. barszcz <<борщевнию> ,  <<Похлебка из красной свенлы> 
в .-луж. barsc <щелебная трава», н .-луж. barsc <<борщевнин> 

. см. Вервенер 1 , 109. 1 1 Первичпое знач. «борщевниш 
знач. «похлебна из нрасной свенлы» явилось в результат 
переноса названия похлебки , ноторую раньше варИли и 
борщевника,  на  новое блюдо; см. Ростафинсний у Bei 
пекера 1 , там же. Поснольну это растение имеет остры 
листья, название производят из *bhrstio-; ер . лтш. burksi! 
Ьurksnis «Aegopodium podagria>> ,  по Эндзелину (ЖМНП, 191( 
июль, стр . 200), из *bur(k)siHs < *burstis, др .-инд. Ьhr�tl 
«зубец, острие, краЙ>> ,  д .-в .-н. burst, др .-исл. bursti r. 
<<метла из жестких волос», нов .-в .-н. Borste «щетина! 
BUrste «щетна», ирл. Ьarr «манушна , верхушна>> ,  лат. fast' 
gium (из *farsti-) «верхушка» , см. Вервенер 1 ,  там ЖЕ 
Пмерсен, Kelt. Gr. 1 ,  .44 ; Сольмсен, Beitr. 6; Петр , ВВ 2 1  
21 1 .  Менее вероятно сближение с руссн .-цслав . об  ры 
гижти «сниснуты, чеш. Ьfesk «терпний внуе>> ,  польс�: 
Ьrzazg (Махен , LF 63, 1 29 и ел.) или с сербохорв.  брс 
<<Листва» ,  унр . брость «почка>> (Потебня, РФВ 4,  216). Эт 
слово танже не заимств. из нем. Boretsch <<борага» (вопрен 
Корбуту 402) и не связано с нем. Ваг «медведь>.> и er 
производными, вопрени Байаву (RES 16 ,  82). 

борЮсь, см. борбm�;Jся. 

босмаи «хлеб, приготовляемый для дареного двора>> .  См. бщ 
.мдп. 
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Ббсвия, из сербохорв. Bocna о оуф. -ия, авалогично названиям 
др. стран. 

босбй, бос, боса, )"Rp . ббсий, др.-русск. бос'Ь, болг. бос, сер
бохорв. бос, bosa , словен. bos, чеm. bosy, польск. Ьоsу, 
в . -луж. , н .-луж. bosy. 1 1  Родственно лит. Ыisas, ж. basa , лтm. 
bass, ж. basa, д.-в.-н . , ср .-в .-н. bltr �босОЙ», др.-исл. berr, 
арм. bol{ <<босой>> ;  ом. Бартоломэ, Stud . 2, 1 3; Хюбmман 
430; ПедерМн, IF 5 ,  46; Лиден, Arm. Stud. 1 1 3  и ел. ; 
Траутман, BSW 28. Ср . еще б(Jсый «Серый». 

Боспбр, Босфбр - новые заимств. из ор.·лат. Bosporus, Bos
phorus (Иордан и др .) .  Напротив,  Воспбр заимств . пр.11мо 
из ср .·rреч. Boo7topo�, первонач. «скотий брод>>, затем 
вообще «УЗI{ИЙ пролив>> :  см. 1\речмер; Glotta , 27, 29. 

боств, см. бодать. 

бостбн «I1гра в карты>> (Нрылов, Пушкин), из фрапц. boston 
то же (XVIII в.), по названию города Востоп; см. Гамиль
шег, EW 1 23. 

ббстрбк «безруi<авка», впервые в Морск. уставе 1 720 г . ;  
см .  Смирнов 63 .  Позднее также бастрбг, бострбг, ббстриr., 
бocmpar. и вбстриr., вострЮх. 3аимств. из rолл. borstrok 
<<куртка , фуфайка» ;  см. Маценауэр 1 1 6; Улепбек, РВВ 19,  
517 ;  Мелев 42;  Горяев, ЭС 25. Ошибочно объяснение из··нем. 
Bastrook или Bootsrock, против которого см. У ленбек, 
там же. 

босый волк <<серый волю> ржевск. ,  опоч . ,  босбй волп, севск. ; 
см. Преобр . 1 ,  55.  Др.-русск. босый, босов'Ь - эпитеты волка . 
Ср. Босой Вмп - фа м. одного моек. рода (XVI в . ), позднее 
Босоволповы, укр. ббсий <<белоногий>> ;  см. Соболевсi<ий, 
ИОРЛС 2, 185. По мнению Гордлевекого (ОЛЯ 6, 320 и ел. ) ,  
это калька тюрк. boz kurt или boz borii, которое связано 
с верой в оборотней. Волк - тотемное животное у тюрок. 
Первонач. «священный волю>,  тюрк. boz, bos «серый, си
зый>> .  Изменение др .-русск. слова в бусый Гордлевекий 
(там же) считает пеобязательпым, воnреки Бернооеру ( 1 ,  1 04). 
Точку зрения Мелиоравекого (ИОРЛС 7 ,  2 ,  284 и ел.) и 
Норша (ИОРЯС 8, 4, 33 и ел. ) можно в соответствии с этим 
считать устаревшей. 

бот I . <<одномачтовый паруснию>, уже в первой половине XVII в . ,  
чаще о 1 700 г. (Петр l ,  Ф. Проi<опович и др.) ;  см .  Хри
стиани 38; Смирнов 64. Поскольку судно Петра I пазыва
лось бот амипсr.ой, Ируазе вап дер Hon (ИОРЯС 1 5 , 4 ,  
9) ,  Брюквер (KZ 48,  1 62) и Эл. Майер (ZfslPh 5, 1 44 и ел. )  
производят это слово из англ. boat «лодi<а» . Следует, од-
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нано, учесть, что учитель Петра Тиммермаи был выходцем 
из Гамбурга , поэтому источиином могли быть танже нж.
нем . ,  голл. boot; см. Христиани 38; Мёлен 41 ; Брандт, 
РФВ 21 , 206. 

бот ll .  <<вид обуви», см. б6ты, ботuпrои. 

бот 111 .  «шест для ботания рыбы>>, диал. <<nриспособление для 
пугания рыбы у рыбанов Чуденого озера» .  Сюда же б6-
тать <<болтать, громыхать, загонять рыбу в сети, звенеты> , 
ботало «рыбацний шест для ботанья рыбы», ббтьrоать <<сту
чатЬ», ботпЯ «Тревога , переполох». Другая ступень чере
дования: др .-руссн. батати <<битЫ> ; см. Срезн. I , 45. Едва 
ли сюда имеет отношение ваб6та, унр . ваббта, вопрени 
Берненеру 1 ,  78. См. ваб6та. 1 1  По-видимому, связано чере
дованием гласных с бат, батбг. Ср. еще ит. battere, лат. 
batuere; см. Маценауэр 1 27 ;  Вервенер 1 ,  там же; Вальде 
Гофм. 99; Mi. EW 8; Ильинсний, PF 1 3, 498; Брющт, РФВ 
21 , 206. 

ботаника, возм. , через нем. Botanik (с XVII в . )  из лат. bota
nica; греч. �o'tav txij (e1tta't1jf!-1J)i ер . �o'tctY1J <<растение»; см. 
Шульц-Баслер 1 ,  94; Горяев, ЭС 438. 

ботва ,  б6товь, ботвuпья «холодная похлебна из ботвы>> , др .-руссн. 
ботьвипье ер.  р. «ботва огородных растениЙ>> ; см. Домострой 
К. 50; унр . ,  блр . ботва «свенла» , унр . ботвuпе ер. р . <<све
нольная ботва»,  польсн. bocwina, botwina <<(листовая) свенла, 
ботва свенлы>> .  Сюда же ботвиться «разрастатьсю> , далее 
сербохорв . бАтво <<ветна , побег», словен. bHvo <<стебелы> . J I 
По Брюннеру (51) ,  эти слова связаны с ботеть «толстеть». 
Остеп-Санеи (AfslPh 34, 555 и ел. )  исходит из праслав. 
*Ьъt- и сравнивает с ним греч . <pl)'tov «растение», а танже 
ст.-слав. БЫАНIЕ �O'tctY1J, <pctpfLaxov и т. д. В таном случае 
польсн. слова должны были бы быть заимств . из вост.-слав . 
В семантичесном отношении ер . унр . бu,л,,л,я ер. р .  «стебелы> 
и др. Во веяном случае, от старой точни зрения о заимств. 
из вж.-нем. beete «свенлю> нужно отназаться, вопрени Бер
ненеру ( 1 , 78), Вальде (88). [Ср . еще А й  т ц е т м ю л  л е р, 
ZfslPh, 23, 1954, стр . 363 и ел. - Т .] 

ботеть «толстеть, жиреть», бутеть - то же, унр . ботfти - то же, 
польсн. botwiec «толстеть» . 1 1  Нельзя объяснять (см. Верве
нер 1 , 77) нан заимств . из голл. bot, дат. but, н.ем. butt 
«тупой, норотний и толстый»; см. Отрембсний, ZW 266. 
Снорее, по-видимому, это исноннослав. образование. Едва ли 
связано с лат. bassus «толстый, жирный>> , шв. patte «жен
сная грудь, сосою>, др.-исл. patti «малыш>> , вопрени Петерс
сову (Zur sl . Wf. 36}, потому что Ельнвист (754} рассмат-
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ривает 1·ерм. слова как элементы детской речи; см. еще 
Вальде-Гофм. 98. Совершенно необоснованно сопоставле
ние Петерсеона (там же, 38) с лат. botulus «.nишка, сорт 
колбасы», греч. �o'tpu� «гроздь, виноградная кисты; см. Буа
зак 128;  Вальде-Гофм. 1 ,  1 1 2 ,  где лат. botulus (оск.-умбр . )  
сравнивается с гот. qipus «желудою> .  [См. еще С л а в с к и й, 
RS, 1 7 , стр . 32-34; Slownik etymol . ,  1 , стр .  51-52. - Т.] 

ботИнки ми. , из франц. bottine - то же, от botte «сапог>> ;  ер .  
pied botte <<Искривленная ступня, косолапостЬ» ;  см.  Гамиль
шег, EW 123 и ел. ;  Горяев, ЭС 25.  См. б6ты. 

ботфбрт «сапог с раструбом, с высоким голенищем>> , из франц. 
Ьottes fortes мн. ;  см. Преобр .  1, 39. 

боты мн. «сапожки, род обуви», засвидетельствовано с XV в .  
в Радзивиловской рукописи Пов. Врем. Лет. (Срезн. I ,  
1 58). Вероятно, через др .-польск . bot (XV-XVI вв .) ,  but 
(Ь6t); см. Брюкнер, KZ 48, 1 75 и ел. ;  не непосредственно 
из франц. botte; ер. Гамильшег, EW 1 23 и ел. ,  вопреки 
Mi. EW 20; Бернекеру 1 ,  77; Преобр. 1 , 39. 

ботыiн, бот Ян, батИн, ба чан, бадьЯн «аист>> ,  у.кр .  бочан, блр . 
буqЯн, в остальном исключительно зап .-слав . :  польск. bo
cian, диал. bocan, bociun, bocek, bociek, bocil:\g, bocon, boc
zon, в .-луж. bacon, н .-луж. boson, полаб. btlot'an; см. Бер
некер 1 ,  78. 1 1  Вост.-слав .  слова Христnани (AfslPh 34, 31 1 )  
считает заимств . из польск. ; Соболевский (РФВ 65, 41 8) 
видит в фам. Ботьянов, Ватьянов указание на б6льшую 
древность слова .  Он считает это название шутливым обо
значением, родственным слову аа-ббта; ер. характерную для 
аиста .как бы озабоченную позу. Напротив, Ильинский (PF 1 3, 
498) пытается установить связь с б6тькать <<стучатЬ». Ср.  
ааббта. (Ср .  еще русск. диал. буем, буеедь, буеод, укр.  бу
еедь , блр . буем, польс.к. диал. busel, busiol «аист, молодой 
аист» . Близость форм разных слав. языков объясняется, 
скорее всего , заимствованием; см. Н и д е р  м а н, Balto-Sla
vica, 1 956, стр . 29; ер . еще С л а в с к и й, 1 ,  38. - Т.] 

б6ханец, буханка «коврига хлеба» ,  б6хон - то же, диал . ;  сюда 
же буханщ «вид белого хлеба>> ,  яросл. (Волоцкий), др.
русск. бухон'Ь «оладья, лепешка>> ,  Домострой Заб. 86; Н .  27 .  
Преобр. (1 , 56) ,  Ильинский (ИОРЯС 20, 3, 80) связывают 
последнее слово с бухнуть,  которое, по моему мнению, 
связано с ним, самое большее, по народи. этимологии; укр . , 
блр.  б6хон, польск. bochen «коврига>> ,  др .-чеш. bochnec, 
род. п. bochence, чеш. bochпfk. 1 1  По-видимому, заимств . 
через польск.-чеш. слово из ср .-в .-н .  vochenze, fochenz, 
д.-в.-н.  fochenza «вид пирога или белый хлеб», которое 
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происходит из лат. focacia от focus <<огоны; см. Бернекер 
1 ,  67 и ел. ;  Брюкпер 33; AfslPh 1 2 , 293. Неправильно 
Нарлович 58. 

боцман, с 1 697 г.; см. Христиани 40. 3аимств . из голл. boots
man - то же, Мt5леп 42; Смирнов 64, а не из англ. boats
man, вопреки Акад. Сл. 

бочаrа, бочаr «углубление, наполненное водой, лужа в высох
шем русле реки» , диал. Соболевский пытается связать с боп 
(«Slavia>> 5, 441 ) .  Возм . ,  связано с .мочаг - то же, ер . .мбпрый; 
см. Петерссоп, Lunds Univ. Arsskr. ,  N.  F . , Bd. 1 8, .N'2 7, 
стр. 13 (где не все верно). 

бочар - производвое от ббч�а или *б-ьчи. Брандт (РФВ 21 , 212) 
видит в нем, едва ли правильно , преобразование заимство
вания ив нем . Bottcher «бондарь, бочар>> .  Ср . гопчар. 

ббчка, бочбпоп, . русск.-цслав . б-ьчьвь, б-ьчьпа, укр . б6ч�а. болг. 
бi>чва, сербохорв .  б1lчва, словен. becva, backa , Ыicva, чеш. 
becva «чан» , becka <<бочка»,  польск. beczka «бочка>> .  1 1  Пер
вонач .  слав .  основа на -11: ЬъСi , род. п .  *Ьъсьvе, где с мо
жет восходить только к ki. Ср. также сербохорв. баквица 
«кадка, бадью> (Ильинский, ИОР.ЯС 23, 2 , 21 1 ). Поэтому 
связь с д.-в .-н . bottaha, *butihha, ср.-в .-н. boteche «чан» 
невозможна;  см. уже Брандт, РФВ 21 , 212 ;  Вервенер 1 , 
1 05 ,  против - Уленбек, Afs!Ph 1 5 , 484. Точно так же отпа
дает предположение о том, что данное слово происходит 
из ср .-греч. �об1:•щ, �ou't't tov < нв,роднолат. *buttis (вопреки 
Фасмеру, ИОРЯС 1 2, 2, 205, 223 и Бернекеру, там же; см. 
Фасмер ,  RS 3, 263), поскольку и в этом случае ожидается 
не с, а t. По той же причине следует отвергнуть объясне
ние Брюкпера (19), который возводит данное слово к лат. 
buttis, butis. Напрашивается мысль о заимств . из герм. 
*bukjб; см. Стендер-Петереев 289 и ел. Ср . швейц.-нем. 
Ыicki <<бочка, кадию> ,  англ. buck «стиральный чаю> ,  англос. 
buc <<кувшиН» , англ. bucket <<Ведро», др .-исл. bukr, д.-в .-н. 
buch <<живот» , этимологию которых см. Остхоф, ВВ 29, 254; 
Хольтхаузен, Aengl . Wb. ,  38 и ел. , но и это объяснение 
небезукоризненно в фонетическом отношении. Ильинский 
(там же) неубедительно пытается установить отношение че
редования гласных между *Ьъсьkа и сербохорв. буча <<Вид 
сосуда>> ,  слqвен. buca «тыква>> .  Фонетичесни невозможно 
объяснение Инутссона (GL 51 и ел.) ,  который nроизводит 
слово б6ч�а из д.-в .-н .  *butihha через *Ьъtьsа. Привлечен
ное Эндзелином (ЖМНП, 19 10, июль, стр. 200) лтш. buca 
«бочка» представляет собой явное заимств. из др .-русск. 
*б-ьча; см. М.-Э. 1 ,  344. 
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бош - презритеJJЫIМ nрозвище немца, заимств . в 1914 г .  из 
франц. boche - то же; см. Гамильшег, EW 1 1 7 . 

бошью - нареч . <<nолностью>> ,  только др .-русск. ;  ст.-слав .  В'lо.ШНЬV. 
оЛю�,; (Супр.) ,  B'lo.X'Io.Mh. сербохорв.  бАш <<как раз» , словев. 
bas. По-видимому, заимств . lfз цслав. Связано чередованием 
гласных с бухать;  см. Bepнeitep 1 ,  97. 

боЯзнь ж. , ст.-слав .  во�азнh. (Супр . ), чеш. bazen, польск. bojatii; 
подробности см. на боЯться. Образование напоминает др.
прусск. Ьiasnan вин. n .  ед .  ч. «страх»; см .  Траутман, Apr. 
Sprd . 31 1 ; Берне«ер 1 ,  68. 

БоЯн - имя собств . , древний певец в <<Слове о noлtty Игореве>> . 
Наиболее очевидным является сближение о бой.  Менее 
удачно возведение к тюрк. : «азах. , алт. Bajan, чув . pojan, 
монг. bajan «богатый>> , в пользу ttоторого высказываютел 
Мелlfоранский, ИОРЯС 7 ,  2, 282 и ел. ;  1\opm, AfslPh 9,  
487 и ел,  Последний ссылается на наличие подобного имени 
у аваров и булгар. 

боЯрин, др .-руссн. боярин-ь, откуда барин, у:кр .  боЯрин, ст.
слав.  BOAiiljШH'Io., мв. вм�аре p.srta'tavs� (Cynp.), болг. бо,л,Арин, 
болАр, сербохорв . бол.арин. 11 Этим словом lfменовали ста
рую Р<>довую знать в отличие от вового служилого дворян
ства (дворянuн) .  При рассмотрении этимологии необходимо 
считаться о 1:ем фа�tтом1 что ст.-сла:в .  вол�арнц1о. представляет 
собой наиболее дре:ввiQю форму, nозтому flгич (AfslPh 1 3, 
288 и ел. )  объяснял из нее др .-русс�t . боярин:ь ка« резуль
тат влилвил олова бои; ом. также Преобр . 1 ,  стр. XXVII; 
Соболевский, РФБ 71,  440. Слово болярин-ь произошло из 
дунайоко-болгарокого (тюрк. )  языка, откуда пришло в ст.
слав . ;  ветречаетел в Беседах Папы Григория Великоi'О , Ле
генде о св.  Бячесла:ве и др . ;  см. также Брюкнер, KZ 43, 
324; 48, 1 75 ,  который с:влзывает др .-тюрк, boila и ср .-греч .  
�otM<;1 �Q1jAa<; (Феофан), �oЛtaos� (1\онот. Багр . ) , - зто попу
лярвал точ«а зрения (см. еще Mi. TEI .  1 , 266; аналогично 
Брандт, РФБ 21 , 210). Одна«о та:кой путь сопряжен с фо
нетическими трудн()стлми, о которых см. на быля и Берне
кер 1 , 72. Ре«онструируемал Марквартом (Kumanen 26) 
ираформа *bojla liri (тюрк.) та:кж� не приводит к желаемому 
результату. Более удовлетворительно :в фонетическом отно
шении объяснение Rорша (AfslPh 9, 492; ИОР.fЮ 7, 1 ,  44; 
8, 4, 32; 1 1 ,  1 ,  278; см, танже МщlДенов, RES 1 ,  45 и ел. ; 
Бернекер , там же) из нокандск. , баши. ,  тат . ,  туркм. ,  азерб. 
bajar ((ХОЗЯИНj русск. офицер; ЧИНОВНИК>> ,  НО ЗТО СЛОВО, СО

ГЛаСНО Мелиоравекому (ИOPflC 7, 2, 283; 10, 2 ,  82), 1\ан
нисто (FUF 17 ,  144 и ел.), Малову (ОЛЯ 5, 1 37 и ел.), 
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заимств. из русск. Иначе, но неубедительно, см. Бернекер 
там же. Возм . ,  правы Малов (там же) и Младенов (40) 
указывал источник в др .-тюрк. bai «Знатный, богатый» +-ar 
т. е. <<зна.тный человею>,  откуда болярин:ь получено в ре 
зультате влилпил болип. Доказательство древности формь 
*боярин'Ь Rорш (Afs!Ph 9, 492) усматри:вает - отнюдь ю 
убедительно - в стлженном барин, барыня - из *боярин'Ь 
*боярыни. Несомненно, ошибочна, наконец, этимологю 
Шахматова (AfslPh 33, 86 и ел.) из др .-ирл . Ь6-aire < Ь< 
«корова>>, aire <<господню> (в таком случае было бы *буярин'Ь 
см. против этого Фасмер, RS 6, 1 96 и ел . ) .  Это мним< 
кельтское заимств . отсутствует как раз у зап . славян , ко 
торые должны были бы усвоить его в первую очередь. Ср 
также барин. 

боЯрин лесов (Мельников 3, 266) - эвфемистичесное названю 
медведя. См. боЯрин. 

боЯрышник - растение «Crataegus» , Mi. EW (1 7); Преобр. (1 ,  41 
и Соболевский (РФВ 67, 21 7) связывают это слово с боЯ 
рин, точнее, с боЯрич (откуда барыч). Подтверждение это� 
точки зрения см. у Булича (ИОРЯС I , 296), который види1 
то же самое в диал. барпй мн. ч . ,  казансн. ,  из *бояр'Ьn'Ь . 

боЯться, боЮсь, унр . боЯтися, ст.-слав.  воrатн C-h\ cpo�eta3a t 
болг. боЯ се, сербохорв . боjати се, словен . bojati s�, Mti se. 
чеш. hati se, польсн. Ьас si�, в .-луж. bojec so, н . -луж. Ьо· 
jas se. 1 1  Родственпо лит. bajus <ютрашный», baimё «страх» , 
hliilё «боязнь,  страх» ,  Ьij6tis <<болтьсю> ,  др .-инд. ЬhауаЩ 
Ьibheti <<боится» , bhitas «болщийсю>, авест. bayente «стра· 
шить, пугать» , др.-ирл. baigul <<опасностЬ>> (Педерсен, Kelt. 
Gr. 1 ' 56); относившиесл сюда прежде д.-в .-н. ыьеn «ДрО· 
жать, трепетать» Ванервагель (KZ 41 , 305 и ел.) и Берне
кер (1 , 68) отделлют от этой группы слов ; ер . ,  однако, 
Мейе, MSL 14, 346. Балто-слав .  гл. формы возводятся 
к основе наст. вр. *baie-, прош. вр. *bliii-, инф. *bitёi 
с различными выравниваниями по аналогии ; см. Траутман, 
BSW 24; М.-Э. 1 ,  250 и ел. ; 294, 305; Вакернагель, KZ 
41 , 305 и ел. ; Вервенер 1 , там же; Пересон 700. [БоЯться, 
безусловно, связано этимологичесни с бить; см. 3 у б а т ы й, 
Studie а Clanky, 1, 1, стр. 79-90. - Т. ]  

бра «настенная люстра>> (Чехов и др.) , из  франц. bras - то же. 
бравада <<вызывающее поведение, неуместпое дерзное молоде

чество>> ,  из франц. bravade - то же; см. Преобр . 1 ,  41 . 
браво, подобно нем. bravo, заимств. из ит. bravo в связи с рас

пространением ит. музыни. Первопач. означало возглас 
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одобрения в ит. опере; bravo «молодец»; см. Гамильшег, 
EW 142;  Клюге-Г�тце 75.  

бравурный, музык. , через нем. Bravour или прямо из франц. 
bravoure «мужество, смелосты> ,  которое происходит из ит. 
bravura от bravo <<смелый»;  см. Гамильшеr, EW 1 42 .  

бравый, из франц. brave, возм. , через нем. brav или из ит. 
bravo. См. браво. 

брага <<Жидкое nиво, nолnиво из солода , молотых зерен», др.
русск. брага, · Афан. Никит. 1 3, Домостр . И. 34; бражниn 
<шутила, nьяница>> , часто в XVII в . ;  см. Дювернуа,  Др.
русск. ел. 7 ;  укр . брага, блр . брага, nольск. braha (заимств . 
из укр. или блр. ) ;  н.-луж. brazka, приводимое Берненером 
и Шахматовым, отсутствует у Муки и основано, по-види
мому, на недоразумениu. 1 1  Это слово длительное время счи
талось достоверным заимств . из кельт. ;  ер. ирл. braich 
«солод�> ,  кимр. brag - то же, bragod «перемешанное пивное 
и медовое сусло>> ,  откуда и ср .-лат. braciuш ; см. Бернекер 
1 , 80; Шахматов, AfslPh 33, 87; Фасмер, RS 6, 1 9� ;  Гуйер , 
LF 52, 309 и ел. ;  Махек, «Slavia» 8, 210 ;  Брюкпер 38. [В пос
леднее время - Л е р - С п л а в и н с к и й, RS 1 8, 1 956, 
стр. 6 . - Т.] О nротивном свидетельствует распространение 
слова только в вост.-слав . языках; см. Брюкнер, PF 7, 1 75 ;  
Slownik еtуш.  38 .  Траймер (Mi tt. Ruш.  Inst. Wien 1 , 3 16) 
предполагает, что кельт. слово заимствовано через nосредство 
рум. *brag/1 , но общевосточнослав .  заимствованиЯ из рум. 
неизвестны. Поэтому следует предпочесть тюрк. этимологию 
русск. слова, согласно которой оно заимств . (через *бърага) 
из чув. peraGв. <<Выжимкю> ,  первонач . <<жидкое пиво, брага>> ;  
ер. тат. ,  тоб . boza «полnиво, буза>> ;  см. Тойвонен, Mel . Mik
kola 310 и ел. ; Томашек, Zschr. f. бsterr. Gушв . ,  1 875, 527; 
Рясянен, FUF 29, 1 95. Все nрочие объяснения нужно от
вергнуть, как, напр. , сближение с др .-инд. bhrjjati <<nод
жаривает>> ,  rреч.  tppбyw, лат. frigo «жарю, сушу>> ,  др.-прусск. 
au-Ьirgo <<Кухмистер» (Петр, ВВ 21 , 208; Уленбе,к, Aind .  Wb. 
205), предположение о заимств. из ср .-в .-н . briieje ,  нем. 
Brilhe <<бульон, похлебка>> (Mi . EW 20; Маценауэр 20), из 
нем. Brl:igel «крутая каша>> (Карлович 63), из вестфальск. 
braie (Мелих, FUFAnz. 3, 100), а также из шв. bragebl:igare 
{Шl!льд, LST. 1 1 ;  nротив см. Ельквист 95) .  

брадва «топор», только русск.-цслав. , также брад'Ъвь, ст.-слав. 
БpdД'I.I,  -1.ке (Cynp . ), болr. брадва, с·ербохорв.  брадва, 
словен. bradva , bradlja, bradelj «секира>> .  1 1  Слав.  *Ьordy 
стар. заим<Jтв. из герм. *bardб, др.-исл. Ьаrба <<вид топора», 
д.-в .-н. barta - то же, нов. -в.-н. Bar te «секира», первонач. 
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«бородатая» , ер. др .-исл . skegg0x; см. Торп 262; Бернекер 
1 ,  73; Vленбек, AfslPh 1 5, 483; С6болевtкий , ЖМНП, 1 91 1 ,  
май1 стр. 1 62;  Торбьёрнссон 2 ,  4 .  Судя п о  географическому 
распространению, *brady не могло быть заnмств.  из древ
него uж.-uем. *barda , вопреки 1\нутссону (GL 47 и ел.) .  
Излишни сомнения Штрекеля (у Пайскера 71 ) .  

бразга «аренда , арендная плата>> , олонецк. (Кулик.) ,  б розга 
то же, олонецк. (Даль), бразжuть <<арендовать», там же. 
Темвое слово . Сов�ршепно фантастично предположение 
ИльинснtJго (PF- 1 1 ,  1 94) <'> переразложении *ob-rozga, якобы 
рtJДСТВеНВ(')ГО Д.•В .-В. r�hhanon «СЧИТ8ТЫ> , греч. ар�jШ <<ПОМО
гаЮ» . 

бразда 1 .  «узда , поводою> , см. брозда. 

бразда 11 .  <<борозда» , заимств . из цслав. ,  вместо русск. борозда 
(см.) .  

брак 1 .  «изъяю>, со времени Петра I ;  см. С�ирвов 65; бра�овщи� 
уже в 1 705 г . ;  см. Христиани 41 . Через польск . brak 
тo же (с XVI в . ;  см. Смирнов, там же; Брюквер 38) или 
из ср.-вж.-в. brak <<недостаток , изъян» (букв. «перелом»), 
см. Вервенер 1 ,  80 и ел. Через полъск. посредство полу
чены, несомненно , руссн. бра�овать, укр . брапувати, блр . 
брапавачь-то же; ер.  полъск. brakowac .  

брак II .  «бракосочетание , супружество>> ,  стар. также _«празд
вество>> , укр . бра,.;,, ст .-слав , вр�tк·ь. уа.р.о� (Cynp . ), болг . бра,.;,. 
Слово не является народным ни в русск . , ни в укр. (Бер
некер 1 ,  81 ). Волг . брап, сербохорв.  брак «женитьба , свадьба» 
также рассматриваются кан заимств. из цслав . на основании 
их истории; см. Лапг, LF 43, 404 и ел . ,  ноторый предпо
лагает вместе с Соболевским (AfslPh 33, 61 1 )  то же самое 
и для вост.-слав . Они считают исходной формой праслав . 
*borkъ; ер. беру, подобно зпап: апаю; см. также Бернекер 
1 ,  там же, где приводится браться «вступать в браю> .  Точно 
тан же И Гуйер (LF 40, 304), СВЯЗЫI18Я ЭТО СЛОВО с греч. 
!рерш, лат. fero, пытается реконструировать древнее знач . 
«умынание» .  Напротив , Траутман (GGA, 191 1 ,  стр . 245 и ел.) 
предполагает праслав .  *brakъ - нулевую ступень по отно
шению н ступени редунции *bыati .  [См. еще Т р у  б а ч е в, 
Терм. родства,  1959 ,стр . 147 . - Т.] 

брама <<городсние , крепоствые ворота», смол. (Добровольский), 
ваимств. из полъсн. brama «ворота» , которое ввиду валичия 
ra считается заимств. из чеш. ;  см. Вервенер 1 ,  74; Брюн
вер 38, где оно связывается с бор6ться, забороло и родст
венными . 
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брамрея, морск. , брамрей, из rолл. bramra - то же, сближено 
с рея; см. М�леп 1 59 .  

брамсель, брамзель - вид паруса , из rолл. bramzeil ; см. М�леп 
46; см. там же многочисленные сложения: форбра.мсмь < rолл. 
voorbramzeil , еротбрамсе.л,ь < rсщл. grootbra.mzeil , бомбрам
сель < rолл. bovenbramzeil и др. 

брандахлЫст <шраздношатающийся» , симб. (РФВ 70, 287), «сквер
ное пойло» (Мельников). Первая часть nроисходит, по-ви
димому, из нем. Branntwein «водка>> ,  подобно тому как 
польск . . brandebura <<ВОдка» ,  brantucha - то же, явно восхо
дит к мести. н. Brandenburg; · ер .  еще чеш. brambor <<карто
фелЬ» - из того же источника ; см. Бернекер 1 ,  81 ; Нарло
вич 64 и ел. Вторая часть связана с хлыстать, вульг. «пить 
в больших количествах (спиртные напитки)>> .  Ср . ,  впрочем, 
чеш. bryпda «бурда, пойло>> ,  блр . брыпда <<бездельник, шало
пай» (Брюкнер 43), заимств. ,  по мнению Бернекера ( 1 , 93), 
из франц. briпde «чокание>> ,  о чем см. ниже, на брЫпда. 
Следует также обратить внимание па близкие образования 
бурдохлёст, бурдахлЫст (Даль), связанные с бурда. Польск. 
braпtucha образовано подобно русск. сивуха. 

брандвахта «сторожевой кораблы, с 1 720 г . ,  У став Марен. ; см. 
Смирно :в 65. Из голл. brandwacht - то же, см. М�леп 47. 

брандер <<судно, используемое для поджога или преграждепия 
доступа неприятельсним нораблям>> , с 1 704 г . ;  см. Хри
стиани 40. Из голл. , нем. brander - то же; см. М�лен 46; 
Христиапи, там же; Смирнов 65. 

брандмайор «начальпин противопожарной охраны в городах>> , 
из нем. Brandmajor; см. Преобр. 1 ,  503. 

брандспойт,  народи. трапсббй (см. ИОРЯС 1 ,  329). Из голл. 
brandspuit; см. М�леп 47. Форма трапсббй сближена с ббй 
и, возм . ,  с транспорт. 

брань, заимств . из цслав . ,  вместо ббропь. См. борбться. 
брас <<Нана т для управления реямю> ,  Уст. Морс.к. , 1 720 г . ;  см. 

Смирнов 65. Из голл. bras; см. Маценауэр 1 17 ;  М�леп 47. 
браслет, заимств . из франц. bracelet - то же; см. Горяев, ЭС 26. 
брат, унр. , блр . брат, ст.-слав. врс�тръ., врс�тъ., сербохорв .  брllт, 

словеп .  brat ,  стар.  bratr (фриз .) ,  чеш. bratr, польсн. brat, 
в .-луж. bratr, н.-луж. brat§. 1 1  Древняя основа на -er, форма 
bratъ, возм . ,  диссимилировапа из bratrъ; см. Гуйвр, Dekl. 
58; Траутман, BSW 36; Нречмер, KZ 31 , 388, по ер. также 
Розвадовсний, Qu. Gr. 1 ,  426; Берпенер, 1 ,  82. Родствепво 
др .-пруссн. Ь1·iШ, уменью. bratrlkai <<братья» , лит. broter�-
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lis, лтш. brataritis «братец» (лит. диал. brotas «любовнию>,  по 
мнению Буги (РФ В 70, 101 ), родствепво bra tъ, но, вероятнее, 
это заимств . из слав . ; см. Шпехт, KZ 62, 249), др.-инд. bhrata, 
авест. brAtar-, арм. etbair, греч. fpd't1jp, fPd'twp «член фратрию> ,  
лат. frater, ирл. brathir, гот. broj)ar, тох. pracar. Наряду 
с этим уменьш. формы лит. br6l is, лтш. briШs, а -также ил
лир .  �ра (Гесихий); см. Иречмер, Glotta 3, 33; Г. Майер, 
Alb.  St. 3 ,  36; см.  Бернекер 1 ,  82; М.-Э. 1 ,  328 и ел . Мв. 
братья - старая собир . форма; ер. укр. браття, ст.-слав.  
вр4трн1ё1, вр4ТН1ё1, болг. братя, сербохорв. братjа, браЬа, ело
вен. bratja, чеш. bratri, др.-чеш. bratfie, др:-польск. bracia 
(Лось, J agic-Festschrift, 335), в .-луж. bratra, которые соответ
ствуют греч . fpli'tp ta; ер .  также др.-инд. bhratryam <<братство>> , 
см. Бервекер . 1 ,  82 . 

братаи «старший брат, племянник, двоюродный брат>> ,  укр .  бра
тап, болг. братапец, сербохорв .  братанец, словен. bratan , 
чеш. bratran ,  nольск. brataniec, bratraniec; см. Бернекер,  
там же. Производвое от брат - братсестра «брат и сестра», 
др.-русск.  сложение типа dvandva (Срезн.) .  

братучада ж. <<nлемянница» ,  братучадо <<nлемянник», др .-русск. 
братучад-ь «племлннию>,  сербохорв.  братучед «двоюродный 
брат», болг. братучед - то же. Новообразования из др.
русск. ,  ст.-слав. и т. д. братоучь..да мн. <щети двух братьев»; 
см. Френкель, ZfslPh 1 3, 207 ; Ягич, AfslPh 20, 528. Ср. 
двоЮродный брат. 

братшшшь, брашпиль <<якорный ворот>> ,  впервые брашnиАь, Уст. 
М о рек. 1 720 г . ;  см. Смирнов 65. 3аимств. из голл. braad
spil или нем. Bratspill ; см. Мёлен 45; Смирнов, там же. 

брать, см. беру . 

брача «вид скрипкю>,  также народи. , зап. (ЖСт. , 1 904, М 1 ,  
стр . 1 39), чаще <<альт» . 3аимств . через нем. Bratsche из ит. 
viola da braccio . 

брачина «вид шелковой тканю> ,  только русск.-цслав. брачина 
(с Xll в. ) ,  др.-серб. брачинь - то же (XV-XVl вв.) . l l  По 
семантическим соображениям неприемлемо популярное объ
яснение из лат. braca «штаны, шаровары>> (напр. , Бернекер 
1 ,  80; Мацевауэр 20) или из ср .-греч . ,  нов.-греч . �росха лат. про
исхождения (Маценауэр, там же). В последнем случае ожида
лось бы в, а не б. По мнению Гомбоца (Symbolae Rozwadowski 
2, 71 ) ,  заимств. из др.-булг. *barcyn, чув. purzyn «шелю>, 
откуда и венr. barsony <<бархат>> , др.-венг. *barsin.  Неточ
ную этимологию дает Соболевский (AfslPh 33, 609 и ел.) , 
предполагал источник в араб. barrakan <<бумазею> (см. бар-
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хат). Ошибочна этимология Шахматова (AfsiPh 33, 94) из 
кельт. источника лат. braca «штаны>> ,  поскольку она не 
объясняет знач . Брюкпер (KZ 45, 50) отделлет название 
<<штаны» от брачипа и сближает последнее со словом брап 
в его исконном знач. «свадебный наряд» .  Но, насколько мне 
известно, такое знач. у этого слова не засвидетельствовано. 
[Детерс (IF 61 , 1 954, стр. 330) считает первоисточником 
ср .-перс. *aparёsum. - Т. ]  

брашно «nища, кушанье>> ,  заимств . из  цслав . ,  вместо исконно
русск. б6рошпо. 

бревно, дl{ал. берп6, бервп6, бервеп6, также беревп6, беревеп6, 
др.-русск. бьрьвьпо (Остром. ;  см. Соболевский, ЖМНП, 1 886, 
сентябрь, стр. 148; И. Шмидт, Vok .  2, 34; Срезн. I, 21 2), 
укр . бервеп6 «бревно>>, беревпа <<сваю>,  блр . бервеп6, берн6, 
ст.-слав.  вр�к·ы•о, Бj>1о.К1о.НО 8ох6�, сербохорв. брвно, словен. 
hl"vвo, диал. b•·iiвo, чеш. brevno, слвц. brvno , польсн. Ьier
'viono, blerzwiono, др.-польсн. Ьii·zwno ,  Ьierzwno. Нельзя 
отрывать от этих слов др.-русск. бервь <шлот>> ,  укр. берв 
<шены> , болг. бр'Ьв <шерекладина, мостик; брод», сербохорв . 
брв «бревно, мостик, перекладина»,  словен. brv «мостик; 
скамья; банка (в лодке)>> ,  чеш. ЬГеv, род. п. ЬГvi <шерекладина , 
мостию1 . 1 1  Реконструкция праслав.  формы сопряжена с труд
ностями . Предлагаемая Вервекером ( 1 , 92) исходная форма 
*Ьrъvьво невозможна ввиду формы в Остром. ев . ,  а также 
русск.-польск. гласных перед r .  Розвадовский ( RS 1 ,  251 ) 
пытался объяснить русск. бревп6, чеш. Ьfevno из *Ььrьvьn6, а 
бервп6, польск. Ьierzwno- кaк обобщение формы мн. *Ььrьvьпа ;  
против см .  Ильинский, РФВ 65 ,  224. Розвадовский прав 
в том отношении, что можно исходить только из *Ььrvьпо 
или *Ььrьvьnо; см. также Соболевский, ЖМНП, 1 886, сен
тябрь, стр .  1 48.  Определение родственных неслав . форм 
rзесьма затруднительно. Старое сближение с др.-исл. bru, 
bryggia,  др.-сакс. b1·uggia ,  д.-в.-н .  brucka «мост» с другой 
ступенью вокализма *Ьrёца в галльск. bt·iva <<мост» , лит. 
hriaшнi «I<рай, нромка>> (Бецценбергер у Стокеа 1 84;  Педер
сен, Kelt .  Gr. 1 , 62; Бернекер 1 ,  92; Младенов 46; Леви, 
IF 32, 1 61 )  трудно объединить с засвидетельствованными 
слав. формами ; см. тю<же Ильинский (РФВ 65, 222) против 
Бернеi>ера (там же). Педерсен (KZ  38, 322) хочет сюда же 
отнести бровь. Возм . ,  первонач. *Ь1·ъvь, *Ьrъvьnо очень 
рано изменилось под влиянием другого сдова в *Ььrvь, 
*}}ыvыю. Форму бревно Преобр. (1 , 43) считает заимств .  
в русск. из  цслав .  Брюквер (26) СВJIЗЫвает *Ььrvь с исход
ным знач. «балка» кан «опора» от bьrati, ber9, подобно 
тому ка н vьrvь , руссн. верёвка он производит от *vьr- <<с в л-

8-780 
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зывать, запирать» . Соболевский (там же) сравнивает с лат. 
furca «вилы» (см . ,  однако, выше, на берце и Вальде-Гофм. 
1 ,  569 и ел. ), Ильинский (там же) сравнивает - не более 
удачнр - с брить и родственными. Совершенно невероятно 
и сопоставление Ирчека (см. Бернекер 1 , там же) с др .-инд. 
bharvati <<жует>> ,  откуда бревпо - <<отесанное>> .  

брегет - особые часы (Пушкин), польск. bregiet . Названы по 
фам. швейцарского часовщика А. Л. Бреге ( 1 747-1 823); 
см. Брюкпер 39.  

бред, бредить, диал . ,  бреда «болтун, дураю> ,  укр . ,  блр.  бредпЯ 
. <шранье, ложы, др.-польск. brzedzic «болтать» , ubrdac soble 
«вбить себе в голову>> ;  см. Брюкнер, AfslPh 1 1 ,  1 23 .  1 1 Миюю
шич (Mi . EW 20) и Бернекер (1 , 83) относят эти слова 
к бреду, брести. Это объяснение подтверждается примерами 
типа сумасбр6д, первонач. <<сошедший с ума»; см. Ван-Вейн, 
IF 28, 128 и ел. Менее удачно предложение Ван-Вейна срав
нить перечисленные слова со ср .-нж.-н. , ср .-нидерл. praten 
<<говорить, болтатЬ>> ,  англ . prate. Форма *bredъ, предпола
гавшаяся ранее, нигде не засвидетельствована. Согласно 
Хольтхаузену (ZfslPh 22, 146) , брео, бредить родственно 
англос . breodian <<кричать , зватЬ» , ср .-в .-н. braten <<болтатЬ>> .  

бред, бредИна «ива>> , гдовск. , Псковск. обл . ,  ЖСт . ,  1 898, М 2, 
стр. 236; бредовый <<из ивового лыка», бредовипи «лапти из 
лыка бредины» восходят к бреду, брести, потому что ива 
растет на сырых местах; см. Бернекер 1 , 83; Лиден, Tochar . 
Stud . 9; Преобр .  1 ,  44. Ср. также укр. бредулець <<Ledum 
palustre>> (Гринченко, Желеховский). Родство с алб . breth, 
bredhi <<еЛЬ>> (Г . Майер,  Alb . Wb. 45) маловероятно. Собо
левский (<<Siavia » 5, 440; Лекции 64) считает исходной фор
мой *брtд'Ь и сравнивает с др .-чеш. jabradek <<ветвь вино
града» , др.-польск. jabrzцd ,  что еще менее убедительно (см. 
также Траутман, BSW 36). 

бредоква «латую>, только русск.-цслав. ; также брьдопва, бр'Ьдоп
ва - то же ; болг.  бр'Ьд6ква, словен. Ьi'dokva объясняют из 
греч. &p iocte ,  &ptoctx tv'tj ·- то же, причем б оста ется необъяс
ненным; см. Mi.  EW 20 и ел. ; Бернекер 1 ,  94. 

бреду, брестИ, русск.-цслав. бред ж, брести, пепрfзбрьдом'Ь «непро
ходимый>> ,  укр·. бреду, брести, словен. bredem, bresti <<Иду 
в брод», br�st <<брод>> ,  чеш. Ыеdп, bfisti , польск. brnцc 
«идти вброд, идти через грязь, топы из *brьdnQti . 1 1  Род
ственно лит. bredu, bridau, brlsti <<Идти вброд>>, brydau , 
brydoti «стоять в воде>>, алб. breth «nрыгаю», прош. вр. 
brodha (из. *brёd-) . Другая ступень корневого гласного : 
брод; см. Бернекер 1 ,  83; М.-Э. 1 ,  333; Г.  Майер, Alb. Wb . 
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46; IF 5, 1 81 .  Бернекер (там же), Лиден (Tochar. St. 1 0), 
Видеман (ВВ, 30, · 210) оспаривают, едва ли справедливо,  
связь с алб .  словом. [Во 2-й пол.  XVII в .  часто в знач. 
«идти, передвигаться пешком» ; см. И о к р о н, Wien . slav . 
Jb., 2, 1 952, стр. 1 50 и ел. - Т.]  

брезr «рассвет», брезжит, ст.-слав.  1 1pospiшrъ «рассвет>>, словен. 
bresk «рассвет» , чеш. blesk «рассвеТ>> ,  bliska se <<светает>>, 
noJrьcr<. brzask, стар. brzazg. 1 1  Родрвенпо лит. brekst,a, 
brёsko, brёksti <<светаты> ,  apybreskis «рассвет>> ;  см. И. Шмидт, 
Vok .  2, 72; далее, возм . ,  восходит к др.-инд. bhrajate, авест. 
brazaiti <<свернает, сияет» (см. Бернекер 1 ,  85; Траутман, 
BSW 37 и ел.), а также, возм. , к ср .-в.-н. brehen <<Внезапно 
ослепительно сверкнуты ; см. И. Шмидт, KZ 25, 1 29 . 

брезrа <<болтую>, брезжать <<болтаты> ;  см. брflзги, брязжать.  

брезrать, брезглiiвый, укр. збрезппути «скиснутЬ», брезгати 
<<брезговаты>, др .-русск. брfiзгати «пренебрегатЫ>, русск.
цслав.  обрfiзгпути, обрьзгпути <<скиснуты> ,  чеш. blesk «терп
кий вкус>>, полъск. brzazg <шеприятный, терпкий вкус» .  1 1  
Родственно норв.  brisk «горечы>, brisken «горький, терпкиЙ>> ;  
см. Вуд, KZ 45 ,  6 1 .  Менее убедительно сравнение с греч. 
cppfx'fj <щрожь; трепет; страх>> ,  cppt� , род. п. cppix6� <<дрожь; 
водяная рябЫ> или с лат. fraceo <<горкну , протухаю>> ,  fraces 
ми. «выжимки, подонки масла>>, вопреки Берненеру (1 , 85 
и ел.), Преобр. ( 1 ,  44). Неубедительно также сближение 
Миннолы (Balt .  und Slav. 35) с брuдпий.  

брезент, раньше презепипг, Уст. Морск . 1 720 г . ;  см. Смирнов 
236. Последнее заимств . из голл. presenni пg - то же, ното
рое происходит из франц. preceiпte <<Оболочка» ,  лат. prae
cincta ; см. Мёлен 1 56; 1:\люге-Гётце 456; Грот, Фил. Раз. 
2,  370; брезепт восходит н преобразованной форме того 
же слова в голл. или нж.-нем . ;  ер .  нов .-в .-н .  Preseвt - то 
же, по Г. Шрёдеру (П'Авz .  28, 33); относительно звуко
вых особенностей см. Мёлен, там же. Приводимое Маценауэ
ром (1 1 8) слово брезепдуп (то же) содержит и упомянутое 
голл. слово doek <<суннm> .  Объяснение первой части из нем. 
Brise, англ. breeze <<бриз, ветер» ,  голл. briesje (Маценауэр, 
там же) следует отвергнуть . 

брезжит , см. брезг «рассвет» . 
брейдвЬl:мпел «лентообразный широкий флаг на судах>> ,  заимств. 

из голл. breedwimpel - то же, или, что менее убедительно, 
из нем. Breitw impel ;  см . Мёлен 48; Преобр. 1 03 .  

брелок «подвеска на цепочке часов», е р .  польск. breloki ми . ,  
заимств. и з  франц . b1·el oque - то  же  (с XVII  в . , см. Га-

8* 
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мильтег 144); см. Маценауэр 1 18; Горяев, ЭС 28; Брюк
пер 39. 

бремя, заимств. из цслав . , вместо беремя. 

бревне <<глина,  грязь», ст.-слав. вр�нив 7t1JA6� (Мейе, RS 2, 59), 
сербохорв .  стар.  брна <<грязы, словен. brn «речной ил>>, чеш. 
стар . brnka «послед>> .  1 1 До сих пор обычно реконструировали 
праслав. *brьnьje (Бернекер 1 ,  95), но Соболевский (ЖМНП, 
1894, май, стр.  218) указыввет, что в Изборн. Святосл. 
1073 г . ,  Арханг. Еванг. 1 092 г. и др . надежно засвидетель
ствовано русск.-цслав.  *Ььрпие, поэтому он принимает 
праслав. *bьrnьje, которое относит н берлОга (последнее, 
предположение не представляется убедительным). По его 
мнению, русск. брепие заимств. из цслав . ,  в то время нак 
,цр .-русск. бьрпие, берпие является исконным. Далее сюда же 
можно отнести польск. bardl ic  <<nачкаты> и лит. Ьirda, вин. 
п. Ьii'd(l. <<Жидкая грязь» (Буга, РФВ 66, 234 и ел. ; Лиден, 
Tochar. St. 9). В таком случае пришлось бы отказаться от 
столь же удовлетlJоритеJJЬ-иоrо сравнения Ьrьньjе с цслав.  
броп"Ь Л.еuх6� , фар�, др .-ипд. bradhшis <<рыжеватыЙ>> (см. 
В. Шульце, Kl. Schr . 1 1 2) . Н анонец, нужно отказаться от 
сопоставления Остен-Сакеном (IF 23, 379) слова btъnьje 
с бреду , брестй. 

бренный <<земной, преходящий». Согласно Соболевскому (ЖМНП, 
1 894, май, стр. 21 8), также является заимств . из цслав . и 
восходит к Ьrьньjе в отличие от др.-русск. бьрпьn"Ь (до 
конца XIV в . ) .  

бренчать, бренчу, укр. брепькати, блр . брынкаць, чеш. brнceti ,  
Ьtinceti (то же) связаны с брЯкать, бряцать, а вторичный 
носовой согласный объясняется выравниванием фонетиче
ской формы; см. Бернекер 1 ,  84 ; Младенов, Mel . Pederseн 98. 

Брест-Литовск(ий) , мести. н . , др .-русск. Берестье (часто); ер. 
Сказ. Бор. и Глебе 47 (Срезн . 1 , 70), польск. Brzesc, свя
зано с берест «вяз». Др.-русск. название было вытеснено 
польсн. звучанием, .которое претерпело видоизменение под 
влиянием франц. Brest (город в Бретани); см. Эльи 1 43; 
Ляпунов 1 90. 

бретель <<nомочи, подтяжки, аксельбанты», из франц. bretelle, 
ноторое восходит к д .-в .-н .  brettil ;  см. Доза 1 1 2 .  

бретёр «снандалист, наглец>> (Тургенев и др.) ;  ер. польск. bre
terstwo «задиристостЬ» из франц. bretteur от brette «шпага>> ,  
ерее de Bretagнe «бретонская шпага»; см. Преобр . 1 , 45; 
Брюкпер 39; Доза 1 1 2 .  



брехать - брвrадвр 213 

брехать, брешу, др.-русск. брехати <<лаяты> (СПИ), укр . брехати 
«лгаты>, болг. бреха.м <<тявкать, лаять; ссориться», сербо
хорв . брехати <<задыхаться, кашлять», словен. br�hati <<за
дыхатьсЯ>> ,  чеш. brechat.i <<тявкать», польск. brzechac «лаяты> .  
Наряду с ними сербохорв.  брiштати «фыркатЬ», польск. 
brzechotac, brzechtac «лаять, тявкаты>, др .-чеш. Ыесе <<го
ворит>> (Брюннер, KZ 43, 31 3 и ел. ) .  11 Родственно лтш. 
bt·ekt. ,  brecu <<нричу, плачу» , д.-в.-н. praht, ср .-в .-н .  braht 
<<шуМ», ирл. br·essim <шрию> ;  см. Бернекер 1 ,  83; М.-Э. 1 ,  
331 . Более даленим является англос. beorcan, англ. bark 
«Jшяты, которое, по. Хольтхаузену (Ае. Wb. 19 и ел. ) ,  свя
зано с лит. burgёti <<ворчать, ругатьсю> . Неудовлетвори
тельно предположение Брюкиера (KZ 43, 31 3 и ел. )  о связи 
этих слов с бредить (см. ) ,  которое распространено гораздо 
уже. 

брешь ж. ,  впервые в 1 703 г . ;  Христиани 36; также бреш м . ,  
в эпоху Петра 1 ;  см. Смирнов 65. По-видимому, заимств. 
из франц. breche от д .-в .-н .  brecha:  нов .-в .-н .  brechen <<ло
матЬ» , Доза 1 1 1 .  

брею, брить, ст.-слав. БJ>HTGd, русск.-цслав .  брити, укр . брич, 
братва <<бритва», болг . брич - то же, сербохорв. брйjt�м, 
брИjати, словен. brljem, brfti , чеш. bliji , blfti , польск. 
brzytwa , в .-луж. britej, род. п. britwje .  1 1  Др .-инд. bhri:Q.ati 
<<ранит>> , авест. pairibriпaiti «обрезает вокруг>> ,  broi{tra- «Лез
вие», нов.-перс. burridan <<резаты>, фрак. �р1Лшv «брадобреЙ>> ;  
сюда же, наверное, алб .  britmi i par� «сентябрЬ», britmi i 
diit� «онтябры, букв . <<nервый и второй месяц жатвы>> 
(Г.  Майер, Alb .  Wb. 48 и ел.) ,  тогда нак алб. brisk <<бритва>> , 
возм. , заимств . цз болг . бричъr.: брич. См. о родственных 
словах Бартоломэ, Air. Wb. 972; Уленбек, РВВ 26, 292; 
Aind .  Wb . 207 ; Тома:пiек, Thraker 2 ,  1 , 7; Г .  Майер , ВВ 20, 
1 24; Берненер 1 ,  94 . [См . о фрак. �р tЛшv еще Б у д и м и р , Из
следв . Дече'в , стр . 86-87 . - Т. ]  

бриr «двухмачтовый парусник с полным такелажем», заимств . 
из нем. Brigg или англ. brig - сонращение ит. brigantino ; 
см. Преобр . 1 ,  45 ; Илюге-Г�тце 77 , Хольтхаузен, Engl . 
Wb. 24 . 

бриrада «н�сколько полков>> ,  с 1 704 г . ;  см. Христиани 33 . Возм. ,  
заимств . через нем. Brigade или прямо и з  франц. brigade 
от ит. brigata «общество, компания; бригада [воен . ]>> :  briga 
«ссорю> ;  см. Смирнов 66; Преобр. 1 ,  45; Гамильшег, EW 
147 .  [Смирнов считает, что через польск. brygada. - Ред .] 

бриrадвр, со времени Петра I; см. Смирнов 66, где это слово 
объясняется из нем. Brigadier. 



214 брвrавтйна - брИтва 

бриrант:Ина «небольшое военное и корсарсное судно>> начиная 
с Шафирова ( 1 7 1 7 г . ) ;  см. Смирнов 66. Из ит. bt·igantin(o) 
<<бригантина» ; см. Смирнов, там же; Фальн-Торп 101 ; :Эман, 
Neuphilol . Mitt. 41 , 1 47 . 

бр:Идель <<nортовый янорЫ>; напрашивается мысль о заимств . из 
ср .-юк.-н .  breidel «повод, узда» (Ш.-Л. 1 ,  41 8), д.-в .-н .  
brittil ,  англ. bridle <<узда>> (о котором см .  Хольтхаузен, Ае .  
Wb. 34), но знач .  этих слов слишrюм расходятся. 

бр:Идить <<беспокоить, зудиты> ,  диал . ,  псновск . ,  тверск. (Даль); 
ер . сербохорв. бр:И:дИм, бр:И:дjети «жечь, зудеть; пронзи
тельно дуть (о ветре)>> ,  словен. bridim, brideti <<быть острым, 
щекотать, гореты> ,  связано с брадпий, брить; см. Верве
нер 1 ,  86. Сравнивают с лтш. bridinat, bridinet <<угрожать, 
предостерегатЬ>> ,  bt·idet, -iJju <<nредостерегать, припугнутЫ>; 
см. М.-:Э. 1 ,  333 . 

бридкбй «резний, пронзительный» (ветер), псковс:к. (Даль), у:кр. 
б ридпай <<гадкий, безобразныЙ>> ,  блр . брЫдпi - то же, ст.
слав . врИД"l.К"l. 8рч.1.о� (Супр . ), сербохорв.  брИдан <<острый, 
резкий>> ,  слоnен. bridek <<резкий, горький>> ,  чеш. Ьtidky 
«резний, отвратительный», польс:к. brzydki «отвратительный, 
беаобразный>> .  1 1  Родственно брить, брею и орразовано с фор
мативом -do-; см. Бернекер 1 , 86; Мейе, Et. 325;  Вайан, 
BSL 31 , 44. Едва ли приемлемо предположение Нидермана 
( IF 37, 1 45 и ел.) и Гуйера (LF 44, 226) о метатезе r в слав. 
и связи праслав.  *bridъkъ из *Ьidrъkъ с гот. baitrs, нов.
в .-н . Ьitter «горький>> .  По мнению Гуйера (там же}, на ме
татезу повлияло слав. *soldъkъ. [См. еще М а х  е :к, Etym . 
slovн . ,  стр . 48. - Т. ]  

бpiiRa <<открытая коляска>> (Гоголь), от брачпа, ер .  унр . брапа, 
блр . брЫпа - то же . 

бриль «вид укр . шляпы>> ,  ер. польск. bryl «соломенная шляпа»;  
согласно Нарловичу (Варш. Сл. I , 21 5), заимств . из ит. 
ombrello «зонт» . Вервенер (1 , 93) сравнивает польск. слово 
с брыла «губа , нрай, кромка , поля мягкой шляпы>> .  

брильЯнт, бриллиант, заимств. через нем. Bx·Шant из  франц. 
brillant - то же; первонач. <<блестящий>> ;  [неснольно иначе 
и подробнее] см .  Преобр . 1 ,  45. 

Британия, заимств . из ср .-лат. Britannia (напр . ,  у Адама Бре
менеиого ) .  

брИтва, укр . братва, ст.-слав . ,  болг. братва, сербохорв. брИтва, 
с:11овен. brltva , чеш. Ьtitva, польсн. brzytwa , в .-луж. britej, 
род. п. britwje .  См. брею, брит�. 
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брить, диал. танже <<чесаться», петергофсн. (ИОРЯС 1, 297), 
см. брею. 

брИткий «острый» , см. бридк6й. 

брИфок «особый парус на фок-мачте» , впервые в Уст. Морск. 
1 720 г.; см. Смирнов 66. Заимств . из голл. breefok <<брифок, 
особый парус>> ;  см. Мёлен 48 и ел. 

брица <<I<уриное просо, Panicum Crus Galli >> ,  болг. брuца - сорт 
пшеницы, из *б-ьрица, которое связано с бор <<nшенО>> ( *б-ьр-ь); 
созвучие с фраi<. �р 1Са случайно; иначе см. Младенов 45. 

брИчка, брака, брЫка (севск.) ,  укр .  бpu:fta, бричпа. Из польск. 
bryczka, bryka «легкая открытая телега»  (с XVII в . ) .  При 
этимологии обычно исходят из уменьш. бричка, считая 
брuка новообразованием. Источником считается ит. Ьiroccio 
(baroccio) <<Двуколка», откуда ,  возм . ,  через нем. Bit·utsche 
<<легная, частично закрываемая повозка»; см. Вервенер 1 , 
93; Нарлович 69. Вместе с тем следует учесть возможность 
заимств . брйпа через полъсн. bryka из франц. break 
(с 1 859 г.), которое происходит из англ. break <<английсная 
колясна>> ,  ер . Вартбург 1 ,  508. Последнее менее вероятно, 
поснольну польсн. слово, согласно Брюкнеру 43, засвиде
тельствовано уже в XVII в . ,  в то время нан франц. слово 
позднее. Объяснение Брюквера из нем. Pritsche не может 
быть прйнято в соображение, потому что это слово имеет 
тольно знач. <<доена>> (Грим 7, 2134 и ел.) .  

броварня «nивоварню> , зап .  (Даль), унр . ,  блр. танже бр6вар <<nи
вовар>> .  Через полъск. brov;arz, browarnia (уже в 1 500 г.)  
из нем. Brauer <<nивовар>>; см. Потебня, РФВ 1 ,  262; Брюк
пер, EW 42; PF 7, 1 76 .  

брбвна <<Край, нарниз» - от бровь . 

бровст «благочинныЙ>> (Полоцк. грам. 1 300 г . ) .  Из ср.-в .-н. pro
v(e)st - то же (Ш.-Л. 3, 381 ) .  

бровь, укр . брова: чорпобрйвий <<чернобровый>> (из *-бр'Ьвiй; не
точно Бернекер 1 ,  91 ); ст.-слав .  вр1о.В� ж.,  сербохорв . 
обрва,  словен. ohrv, слвц. obrv, чеш. brva , полъск. brew, 
род. п .  brwi, праслав.  *bry, род. п. brъve. 1 1  Родственно 
лит. bruvis, др .-инд. bhrt1� ж. «бровы, авест. brvat- ж. ,  
нов .-перс. abrn, bartl (Хюбшман, IF Anz 10 ,  24), греч. orppfi�, 
ирл. brnad, род. п .  дв. ч . ,  англос.  bru, др.-исл. brun , ма
кед. а�роб·щ. Другая ступень чередования: д.-в .-н. brawa; 
см. Бернекер 1 ,  91 и ел. ;  И. Шмидт, KZ 32, 330; Траут
ман, BSW 38; Пересон 17.  
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броr «стог сена», зап. ; блр. стар . : брог, оборог, укр . оборiг, 
-бга.' Форма на -ро-, как и лит. bragas, заимств . из польск. 
brog, род. п. brogu «стог , рига>> ,  ер. чеш. brah; см. Тор
бьёрнссон 2, 5. Иарский (РФВ 49, 10) пытается объяснить 
вост.-слав. слово как заимств . из лит. , что неверно. Пра
слав.  *borgъ, ер .  берецj; см. Бернекер 1 ,  73 ; М.-Э. 1 , 322. 

брод, русск.-цслав . брод'Ь, укр .  брtд, род. п. броду, болг. брод, 
сербохорв .  брбд, словен. brod , чеш. brod,  польск. bt·od , 
род. п .  brodu, n .-луж. , н.-луж. brod . Связано чередованием 
гласных с бреду. 1 1 Родственно лит. bradas 1 .  <<топкое место>> , 
2 .  <<брод>> ,  3. «ловля рыбы>> ,  brada «отмель>> ;  см. Бернекер 
1 ,  86 и ел. ; Буга, РФВ 67, 232; Траутман, BSW 37. 

бродерИ анrлез «ВИД ВЫШИВКИ>> (Лесков И др .) ,  ИЗ франц. bro
derie anglaise «английская вышивка>> .  

бродИть, брожj, русск.-цслав .  бродити, укр. бpoдiimu, болг . 
бродя, сербохорв .  бродити, словен. broditi , чеш. broditi , 
польск. brodzic, в . -луж. brodzic , н.-луж. brozis. Ср. бреду, 
брод. 1 1  Родственно лит. bradyti , лтш. bradit «переходить 
в брод>> , см. Бернекер, 1 ,  87; М.-Э. 1 ,  321 . 

бродбк, см. бородо-к,. 

брозrа , см. браага. 

брозда <<nоводок, узда, удила» (начинал с псалтыри 1 296 г . ) ,  
др.-русск. бр'Ъада; см. Соболевский, Лекции 81 ; ЖМНП, 1900; 
январь, стр . 1 87 ;  РФВ 64, 12 1 ; ст.-слав .  Бр'h.ЗДd (Сии . Пс. ;  
cr.1. Мейе, RS 2, 60) , словен. brzda .  1 1  Родственно лит. bruz
dukl is «узда>> (не bruzduklas, как часто пишут; см. Буга 
у Траутмана, BSW 38 и ел . ;  Сольмсен, KZ 34, 440) , далее, 
вероятно, также др.-исл. broddr <<острие» , д.-в .-н .  brort <<ост
рие, край, губа>> ;  см. Педерсен, IF 5 , 73 ; Бернекер 1 ,  92 и 
ел . ;  Леви 32, 1 61 .  Неубедительно сближение Махека (Mvijp.a 
421)  с *brъsn<;�ti «скрести, тереть, касатьсю> ;  ошибочно срав
нение с лат. frёnum <<узда>> (см . Петр, ВВ 21 , 21 1 ;  против 
см. Бернекер 1 ,  там же ; Вальде-Гофм. 1 ,  546) . [См. еще 
Н а х  т и г а л, <<Slavisticna Revi ja», 2 ,  1 949, стр . 303. - Т . )  

брокат <шарча>> начинал с Mopci, .  Уст. 1 724 г . ;  см .  Смирнов 
66. 3аимств . , возм . ,  через польск. brokat - то же или нем. 
Brokat из ит. broccato - то же; от broccare «влзаты> , brocca 
<<ИГЛа>> .  

броюiть <<бросатЬ», диал. ,  лросл. (Даль), сербохорв. бjжнути 
«бросить, отбросить» ,  брцам, бfщати, <<бросатЬ», болг. 
брЪкпа «запустить руку» ; другая ступень чередования: бру
пать <<бросаты> (см.} ,  сербохорв .  брукпути «вырваться на-
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ружу>> .  1 1  Родственно лит. brukti <<втисюiваты, лтш. brukt 
«обрушиваться ,  сползатЬ>> ,  brнciпat «сбрасывать, стря
хиватЬ» ; другая ступень вокализма : лит. braнkiu, brailkti 
1 .  «трепать», 2 .  <<Вытирать; смахиватЬ>> ,  braukyti <<Потирать, 
поглаживать, стаскиватЬ»; см. Бернекер 1 ,  90 и ел . ;  М. - Э.  
1 ,  339; Остен-Сакен, IF 28, 145 и ел . ;  Траутман, Apr. Sprd . 
314 ;  BSW 36. fСвязано с бросать отношением <шелярныЙ>> :  
<<епирант»; см. Г е о р г и е в ,  <<Въпросю> ,  Ц1 , 1 25 . - Т. ]  

брон, бронец - растение «Pimpinella saxifraga, бедренец 
камнеломка>> .  Горяев (ЭС 1 4) относит к броный. 

бронеть «светлеть; отливать желтоватым, серым , красным цве
том ; созреватЬ» , укр . бронiти <<зреты. Остен-Сакен (IF 28, 
144) относит к русск.-цслав .  брошь «белый», польсн. brony 
«гнедой» , др .-чеш. brony <<белый>> ,  bruna «белая лошадЬ». 

бронза, заимств . через нем. Bronze или прямо из франц. bronze, 
которое связывали с названием города Brundisiн m , где , 
по сообщениям Плиния, были знаменитые мастерсине по 
изготовлению бронзы; см. Преобр . 1 ,  46; Фальн-Торп 105 ;  
Ельквист 101 ; иначе - Нлюге-Г�тце 78 ;  Майер-Любне 97 ;  
Локоч 1 32 и ел. , которые считают источиином пере . blrinj  
«меды. 

брбный «белый, светлыЙ>> ,  русск.-цслав.  бронъ «белый>> ,  др.-чеш. 
brony <<белый» , чеш. bruna «белая лошадь», польсн . brony 
<<гнедоЙ>> .  1 1 Вероятно, род�твенно др.-инд. bradhшis «рыже
ватый, буланый»; см. В. Шу�ьце, KI .  Schr. 1 1 2 ; Л�венталь ,  
Farbenbez. 7 ;  Уленбен, Aind . Wb. 1 92;  Траутман, BSW 35; 
Преобр . 1 ,  46. Напротив, Бернекер (1 , 87) и Лиден (Tochar. 
St. 9 и Studien 68) отделяют слав. слова от др .-инд. и от
носят bronъ н I'реч. 'f�C�puve t ·ЛC1f1.1tpuvet ;  'P�P"fj 'Ve'fsЛat (Гесихий), 
лит. bl5ras «гнедой», д .-в .-н .  brun <<блестящий, коричневый». 
Трудно решить, каному из объяснений отдать предпочтение. 
[См. еще Е р  н.е ,  Die slav. Farbenbenennungen , стр . 1 06-
107. - Т. ]  

бронь, брунь, броиа <<спелый колос овса>> ;  ер .  броиётъ «зреты, 
бр6ный <<Светлый» ; см. Вервенер 1 ,  87; Преобр . 1 ,  46. 

брбнЯ, бронь ж. , укр . бр6ня, др .-руссн. брънrа 3wpa� , ст.-слав .  
вр-..н�-д� (Сип. Пс. ;  см .  Мейе, RS 2, 60), др .-польсн . brnia ,  
чеш. brne мн. ч .  ж . ,  стар. brneny «железный» (см. Берне
кер 1 ,  90); однако приводимые там ю.-слав .  слова со  знач . 
<шольцо>> не имеют сюда отношения; см. Младенов 46. Ср.  
др .-пруссн. bruпyos, лтш. brнJ)as, ноторые, однако, могли 
бытЬ заимств . как из слав . ,  таи и из герм. (Буга,  KS 1 ,  
7 1 ;  М.-Э. 1 ,  340);  в то же время Траутман (BSW 38) до-
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пускает балто-слав .  заимств . 1 1  Ввиду специального знач. 
вероятным представляется заимств . из герм. ,  а не искон
ное родство: источником является гот. brunjo, д.-в .�н . brun
вja <<броня, панцирь ,  латы>> ;  см. Mi. EW 23; Бернекер 1 ,  
90; Мейе, там же; Соболевский, AfslPh 33, 477 ; ЖМНП, 
1 91 1 ,  май, стр . 1 62; Уленбек, AfslPh 1 5 , 483. В противо
положность гот. теории, представленной этими учеными, 
Брюквер (AfslPh 42, 1 38) датирует заимств. не ранее VIII в . ,  
когда Нарл Великий запретил вывоз лат, но  этот запрет u 1 u свидетельствует о предшествующеи оживленпои Т•Jрговле 
оружием. Аналогично Брюкнеру см. Преобр. 1 , 46; Нилар
екий 230 и ел. ;  Сергиевский, ИРН 2 ,  355. Со словом броня 
связано м;естн. н. Врбппицы 1 .  в [бывш.]  Моек. губ. , 2.  
на реке Мета , в [бывш. ]  Новгор .  губ.  (ер . Барсов ,  Мат. 
1 6) ,  первонач. обозначавшее укрепления. [Точнее: Вроп
пицы от др.-русск. броппик:ь <<Оружейник»; см. У н б е г а у н, 
BSL, 48, 1 952, стр . 96. - Т. ]  

брос <<Отделенные от  стебля головки льна, конопли» ; от  бросать; 
см. Бернекер 1 , 90. 

бросать, брбсить , также в знач . <<сбивать головки льна>> ,  укр. 
бросuти <<бросить, отброситЪ>> ,  русск.-цслав. бр-ьсп,v.,.ти 
«скрести, бриты, болг . брЪша <<тру, стираю>> , словен . hrsati 
«nроводить, касатьсю> .  Другая ступень чередования: ст.-слав. 
вр�С4АО <<кисты> ,  съ.вр�С4ТИ <<сос.крестю> и др . , также б русндка. l i  
Для сравнения привлекаются балто-слав .  слова,  приведеи
ные на брокать; см. Бернекер 1 ,  90 и ел. ;  Траутман, BSW 
36 и ел. В таком случае *brъs- и *brъk- восходят к и .-е. 
чередованию палатального и веларного задненёбного. Остен
Сакен (IF 28, 1 46) относит сюда еще лит. bruksnis, bruks
mis <щарапина, черта» . Бернекер (там же) допускает раз
лИчные расширения основы с помощью -k.- и -k-. Hpor.1e 
того , Педерсен (IF 5 , 78) предполагает происхождение 
*brъsщ>ti из *bhreuds-, относя к последнему др .-сакс . ,  англос . 
br·ysan,  др .-исл .  briota «ломать»,  д.-в .-н .  brosma <<Крошка>> , 
против чего - см. Бернекер 1 ,  там же. [О возможности зву
коnодражательного nроисхождения см. Н о п е ч в ы й, Езиков.  
изследв. Младенов, стр . 372. - Т . ]  

бросквИна, брусквИна <шерсиковое (дерево), Persica vulgю·is>> ,  
укр . бросмйNя - то  же ,  заимств . из nольск. broskiew, brzos
kiew, др .-nольск. brzoskinia, которое вместе с др .-чеш. Ьfes
kev восходит через ср .-в .-н .  pfersich «nерсию> к лат. malum 
persicum, греч. r--iJЛov 7tepcнx6v «nерсидское яблоко>> ;  см. Бер
некер 1 ,  5 1 ;  Торбьёрнссон 2 , 9;  Брюквер 45; Ннутссон, GL 
10 и сп. 
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брбсовыА:, бросовое де.и (Мельников) от бросать, бр6сить или 
брос (отброс) . Ср. плёвое дело от плевать. 

брость ж. «почка>> ,  диал. , южн. , укр. брость ж., б рост - то же, 
болг . бр'Ьс(т) <<молодые побеги» ,  сербохорв.  брст - то же, 
словен . btst «nочка , побег, лоза>> ,  слвц. brost «nочди буна>> .  1 /  
По-видимому, родственно англос. breotan, др .-исл . bri6ta 
<<ломать», д.-в .-н. pro5, ср.-в.-н .  bro5 «почна, побег>> ,  ср .-в .-н .  
brosem , broseme, нов.-в .-н. Brosamen «хлебная нрошню> , 
а танже, возм . ,  лат. frutex «нуст, нустарнию> ; см.  Верве
нер 1 ,  90 и ел. ; Торп 281 и ел. ; Вальде-Гофм. 1 ,  554; Ван
Вейн, IF 24, 235 .  Менее убедительна мысль Потебни (РФВ 
4, 2 16) о родстве с борщ. Точно тан же следует отнлонить 
сближение с Jiaт. frons <<Jioб>> (см. Петр, ВВ 21 , 210). 

бротать <шзнуздаты, аабротать - то же; унр . бротати возникло 
путем переразJiожения из *обрътати от об- и рътъ, русск. 
рот; см. Вервенер 1 , 92; Ильинский, РФВ 70, 274; Вайан, 
RES 22, 9. , 

брошировать, из нем. broschieren - тo же (с 1 782 г . ) или из его 
источнина - франц. brocher «накалывать, скреплять, бро
широваты; ер. НJiюге-Гёт:це 79. 

брбшка, из нем. Brosche или, как и последнее, из франц. broche, 
ит. brocca «иголка>> ;  ер. Нлюге-Гётце 79.  

брошЮра, из нем. Broschiire или непосредственно из франц. 
brochure от brocher «накалывать, скрепляты>. 

бруд «грязь», зап. , южн . ,  укр. , блр . ; ·ер .  польск. ,  чеш. , в .-луж. 
brud, н.-луж. b1·uda <<Нечистоты, грязы; см. Бернекер 1 ,  88. 
Ср. словен. brjiizga «тающий снег на дорогах» , brfizga «та
ющий снег, перемешанный с грязью» . Не объяснено. 

брудастый <<обросший длинной, косматой шерстью» (о морде жи
вотного), «вислощекий» (Шолохов). Ср. брflдТiий <шротив
ный, безобразный» , которое разительно напоминает польск. 
brzydki - то же, о котором см. на брйдТiий. Если это род
ственные формы, , то форма на, -у- возникла под влиянием 
слова бруд. 

бружмель <<бересклет бородавчатый, Euonymus verrucosus», диал. 
бружавель - то же, смол. (Добровольский), также брухмель. 
Растение, используемое как средство против желтухи; имеет 
весьма разнообразные названия; см. берес,.лет. Темное слово. 

брfжница «[мамура, полевика], Rubus arcticus1> , возм. ,  заимств .  
из полъск. brusznica , brusnica <<бруснина& ;  см. на бруснд,.а. 

бруздить «ворчаты; согласно Буге (РФВ 70, 102), родственно 
щtт. bruzd ul i uoti «вор чать, токовать (о глухарях) » .  
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брукинс, см. брюпанец.. 

бруюiть . 1 .  «пачкать, мара ты> ,  зап . •. по Розвадовскому (RS 2, 78 
и ел.), связано с польск. brukac - то же, которое отно
сится к польск. brud <<грязы> ,  brudziб «nачкаты> ,  как польск. 
Ыцkас <<блуждаты> - к Ыцdzic (см. Бернекер 1 ,  62). Ср. 
бруд. Скорее связано со следующим словом. 

брукать 11.  <<бить; лягать задними ногами ; бодаться рогами; 
бросать»;  по мнению Ван-Бейка (IF 28,  1 28), связано с лит. 
межд. briaukst, brukst (при бросании); ер. уже Бернекер 1 , 
93 .  См. бропбть. 

брунела - вид растения <<Prunella»; Маценаузр ( 1 1 9) произво
дит через нем. Brunel le ,  Brunellenkraut из ит. prunella .  

брунеть «сверкать белизной>> ;  едва ли можно отделять от бро
неть - то же; см.  Бернекер 1 ,  87 . . Хольтхаузен (Ае. Wb. 
36), не принимая во внимание слав .  формы на -о-, относит 
зто слово к д .-в .-н . ,  англос .  bJ·un «коричневый; имеющий 
темный блесю>, греч. cppOv1j, cppovor;; «жаба>> ,  др .-инд . . babhru� 
<<Коричневый, рыжий>>, что допустимо, но не обязательно. 

брункрес - раст�ние «N asturtium officinale>>, также «водяной 
или родниковый крес>> (Даль); заимств . из нем. Brunnen
kresse. 

брус, укр. ,  болг . брус, сербохорв .  брус, словен. briis, чеш. brus, 
польск. ,  в .-луж. ,  н.-луж. brus. Ср.  русск. обрус (диал. )  «сна
терты>, убрус <шлатою> . Связано отношением чередования 
гласных с русск.-цслав.  бринжти «скрести, бритЫ> ; см. 
также бросать.  1 1  Считается родственным словам, раз
бираемым · на бропбть, - с лит. braukti, braukiu <шыти
раю, смахиваю>>, braukyti <шотирать, поглаживаты>, далее, 
др .-ИСЛ . bryni «ТОЧИЛЬНЫЙ бруСОК>>, bryna <<ТОЧИТЬ», ЛТШ. 
brauna, brauqa <<ОСтавленная nри линьке или вылупливании 
из яиц кожа, чешуя, скорлуnа>> ;  см. Бернекер 1 ,  91 ; Ви
деман, ВВ 27, 244; М.-Э. 1 ,  327; Младенов 46. Ср. также 
б руснuкл. 

брусбарт «порода охотничьих собак, помесь пуделя и ляrавой 
с особенно густой мохнатой шерстью на морде» . Наверное, 
из нем. Brustbart или первонач .  Brusbart: 1 .  <<Мужчина 
с косматой бородой, угрюмый человею>, 2. <<Название кар
точной игры>> (Фришбир 1 ,  1 1 3). 

бруск «марена» , только русск. ; не смешивать с цслав. брощь -то 
же, укр .  брtч, род. п. брочб, болг. брожд, сербохорв .  бр()h, ело
вен. broc, которые Иокль (Jagic-Festschrift 485) рассматри
вает как заимств . Из народнолат. brattea, bractea - варианта 
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blattea «ршр ш·ю> ; е р . ,  однако, также Бернекер 1 ,  88. По 
Брандту (РФВ 21 , 21 1 ), связано с бруспй�а. брус, что он 
не обосновывает со стороны реалий. 

брусклеп, брусклет , см. бересклет. 

бруснИка, диал. бруспйца, брусёпа, брусепя, укр.  бруспйця, чеш. 
brusnice, польск. brusпica ,  brusznica .  1 1 Связано с брус, 
руссr< .-цслав .  (о)брусити <<гладить, точить», ст.-слав.  с·м;ры
СdТИ ci1tot;ei:v (Супр. ), потому что спелые ягоды легко сры
ваются; ер. нов.-в .-н. диал. Strickbeere - то же, Streichbeere. 
Сравнивается с лит. bruknё, лтш. brukleпe <<брусника>> ;  ер. 
лит. braukti «смахивать, стираты>;  см. Бернекер 1 ,  90; 
Траутман, BSW 36 и ел . ;  М.-Э. 1, 341 . (Ср . еще Г р  и н
к о в а, Славянская филология, I I I ,  1 958, 1 10 и ел . - T. J 

бруствер, стар.  борствер, со времени Петра 1, 1 708 г . ,  бруст
вер - у Апраксина, 1 702 г . ;  см. Смирнов 67; Христиани 
36. Из нж.-нем. borstwering или нов.-в . -н .  Brustwehr. 

брутто, как и нем. brutto, из ит. brutto «грубый>> ;  сюда же нем. 
brutal <<жестокий>> ;  см.  Rлюге-Гётце 81 . 

брухать «бодать, поднимать на рога», �улъск. ,  тамб. ,  астрах. 
(см. РФВ 66, 214 ;  70, 1 31 ;  ИОРЯС 3, 847), словен. brйhati 
«выбрасывать, изрыгать, выплевыватЬ», bruhni ti <шроры
ватъся, изливаться, набрасываться на кого-либо». 1 1  Согласно 
Бернекеру ( 1 ,  89), нельзя отрывать от бру�ать. [Махек 
(LP 4, 1 953, стр. 1 20) объясняет брухать из bruditi . - Т .]  

брухмель <<Euonymus, бересклет>> .  От берес�леп, брус�леп под 
влиянием слова хмель, как полагает Горяев (ЭС 29). Но  
ер.  нж.-нем. brusen «пускать побеги, разрастатьсЯ>>, норв. 
bruse «можжевельник, пучою>, ирл. brб im (из *brnsiб) «ло
маю» (Торп 282) .  Ненадежно.  

Бруч - приток Березины, минсн. (Машт. ,  Днепр 100), также 
Збруч - рена, протекающая по Хмельницкой и Терлополь
ской обл. [левый притон Днестра . - Ред.] ;  ер.  бpyfl. 

бруЯ «струю>, бруйть «быстро течь, струиться» , блр. бруй «стра
дающий ведержанием мочи» , бруЩь <<мочитьсЯ», брулt мн. 
«моча>>, полъск. bru ic ,  bruj. 1 1 Родственно лит. briaujuos, 
briautis «nродираться, пробиватъсю>, греч. 'fps�Xp, гомер. 
'fpei�X-:�X (из *'fp�F�X-:�X, :pp�F�Xp), арм. alblwr, albewr, род. п . 
alber «источник» ; см. Бернекер 1 ,  88; Хюбшман 4.1 5 ;  Траут
ман, BS\V 37 . Остен-Сакен (IF 23, 379) пытается, далее, 
отнести сюда же брЫзгать. 

брЫжИ мн., также брьlажи «жабо; бордюр» (Мельников и др.) ,  
вероятно, через полъсн. bryze мн. - то же (с XIV . в . ), ко-
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то рое Брюкпер ( 43) возводит к нем. Fries «фриз>> ;  см. еще 
Преобр. 1, 47 и ел. Напротив, Маценауэр ( 121 )  видит ис
точник в нем. Breis(e) «вид украшения на рукаве» (Гримм 
2, 355), этимология которого мне неизвестна . 

брЬl:зrать, брЫзгаю, брЫзжу, укр . брйзгати, сербохорв.  брИ:згати, 
болг. брЪагам, брйждя <<Оnрыскиваю, брызгаю», словен. 
brizgati - то же, чеш. bryzhati , польск. bryzgac - то же. 1 1  
Родственно лтш. bri'izgat, bruzgat «брызгать, фыркать (о ло
шадях)» , brnzgalet - то же, bruzgas «nузыри пены>>, bruz
galas <<nузыри на воде от падения дождевых капелы, 
ср .-НЖ.-Н. , НЖ.-НеМ. prnsten <<СОПеТЬ, храnеты> ;  СМ. М.__,.Э. 1 ,  
342; Бернекер 1 ,  9 3  и ел. ; Уленбек, РВВ 18, 240. Первонач. 
звукоподражание, подобно прЫскать. Сюда же побрЫапуть 
<<nускать новые веткю> ,  арханг. (Подв.) .  

брыкать( ей) , б рык - межд . ,  укр. брикати «резво прыгать, 
бега ты, польск. brykac - то же. Формы с другой ступенью 
чередования см. на брупать . 1 1  Лит. briaukst, brukst - межд. 
со знач. «хвать ! шлеп ! >> <<быстро схватить, хлопнуть, уда
риты, возм . ,  также лит. bruku,  brukti «втискиваты> , brai'ikti 
<<гладить, проводиты; см. Бернекер 1, 93; Брюннер 43; 
Преобр. 1 ,  48; Ван-Вейн (IF 28, 128) сравнивает с греч. 
�рбхrо «нусаю», однано его вряд ли можно отрывать от �рбхrо 
<<снрежещу (зубами)>> ;  см. на грызу. Остен-Саиен (IF 28, 
1 46 и ел.) сравнивает с греч. �робхо<;; , �ребхо; «саранча >> , но
торое Фин (1 , 409) и Буазан (1 35) относят танже н �рбхrо 
<шусаю», что гораздо убедительнее. 

брыла <<губа , отвисшая нижняя губа у собаю> ,  череповец-к . ,  
вологодск. ,  вятсн. ,  тамб. ,  тульсн. ;  см .  Обнорсний, ZfslPh 2 ,  
67  и ел . ;  брыль «нарниа>> (РФВ 62, 21 1 ) . Возм . ,  родственно 
унр . брйла «глыба, ком>> ,  польск. bryla - то же, н . -луж. 
bryla <<болотный железняк» ; см. Брюкпер 43, но ер.  та:нже 
Бернекер ( 1 , 93), который оспаривает эту связь . Посколь:ну 
это слово имеет в с .-в.-р .  -ы-, а брила <<губа, ·подборо
дою> до сих пор известно только в Череповце (ЖСт . ,  
1 893, 3, 376), то  Соболевский (РФВ 70, 77 и ел. ) , на мой 
взгляд, едва ли прав, предполагая исходную форму *брило 
11 производя ее от брить, т. е .  «места на лице, на которых 
сбривают волосы>> .  Он упоминает также фам. Врылов, Вры
ч6в, которые, однако, не могут служить аргументами. 

брЬl:вды ми. «широкие рукава крестьянсi<ОЙ праздничной одежды>>, 
смол. (Добровольский); сюда же, вероятно, брЫпдик <<лодыры>,  
брыпжибай - то же, ноторое можно было бы сравнить 
с польск. brynda «шутка , баловство», bryndzic si� <<жеман
ничатЬ» (ер .  Вервенер 1 ,  93); в таком случае слово брып-
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жибай можно понять нан <шустобай>> (баять). Труднее 
установить связь с чеш. b1·ynda «бурда , nойло», ноторое 
Вервенер объясняет из франц. b1· iпde <шить за здоровье>> .  
Последнее происходит, согласно Доза 1 14,  из  нем. (ich) 
b1·inge di1· 's  <<(л) подношу . это тебе» . 

брЫнза, брындза <<Овечий сыр», унр .  брйпза, брйпдза, польсн. 
bryнdza ,  чеш.  bryпza, слвц. bryпdza . Заимств . через унр . , 
полыш. из рум. briпza - то же; см. Брюннер 43; Zfsl Ph 1 6, 
205 ; Вервенер 93. По Тинтину (1 , 224) и Брюкнеру (там же, 
205), слово засвидетельствовано в Дубровнине уже в 1 370 г.  
в форме Ьrеш;е «валашсний сыр>> .  Прежде его сравнивали 
с местн. н .  Brieпz в Бернсном нантоне (Швейцария), что 
отнлонлет Вендневич (Mitt. Rum .  Inst. Wien 1 , 289) ввиду 
наличия dz. 

брынец <<рис>l , тольно др .-руссн. (Домостр. Заб. 1 6 1 ;  Афан . 
Нинит. 18 ,  30 и др . ) .  Из  пере. Ьirinj «рис>> ;  ер .  др .-инд. 
vrihi� <<рИС>> ;  см. Хорн, N pers. Et.  48. [Зайончновсний (RO 17 ,  
1 953, стр . 55) предполагает посредничество ныпч.-тур. 
brinc. - Т. ]  

брЬl:нскал вера «одна из  раснольничьих сент>> (начинал с Дмит
рия Ростовеного до Мельнинова ;  см. Мурно, AfslPh 1 5, 
287). Вероятно, от названия В рыпспие .леса, в [бывш.]  На
луженой губ. , ноторые быш1 прибежищем этих сентантов 
(см. Мельвинов 5 ,  363). Мести. н. Врыn'Ь в [бывш.]  Черни
говон. губ . ,  Врыт-tьсп'Ь на Волыни и название рени Врыпь, 
притона Жиздры, этимологичесни связаны друг с другом, 
но едва ли имеют отношение н дебръ (т. е .  * Д'Ьбрыпи), нан 
считает Ильинсний (ИОРЯС 25, 435) . . Ср. польсн. Bryпica ,  
Bryn , Вrе:б. - названия реи у Розвадовсного (1 2 и ел. ) .  

брысь - межд. Звуноподражание; см. Преобр . 1 , 48. Ср.  отли
чающеесл по знач . унр . бризь - о звоне металла или 
стекла ; ер. брйзпути «брызнуты> ,  см. Френнель, KZ 50, 
21 3. 

брЮдга <<сватья от невесты? ; посаженая от жениха>> ,  арханг . ,  
олонецн. (Подв. 1 ,  Даль}, брюзга, олонецн. (Ну лин. ) ,  б рюпьга 
<<крестная мать жениха>> ,  ладожсн.  (Язын и литература 1 ,  
45); дальнейшие свидетельства см. Тернивист 28 и ел. 
3аимств . из др.-шв . ·ьrut>tugha <<сватья от невесты>> (нан 

· др.-руссн. *брютьга � то же); см. Миннола, Beriihr . 80 
и ел . ;  Фасмер , ZfslPh 1 ,  418; Терннвист, там же. Форма 
на а - под влиянием брюзга «ворqую>,  брюзг.лйвый. 

1 У П одв. <<свах а ,  крестная мать или замужняя сестра невесты , со
провождающая ее н венцу>> ;  см. П одв. 125. - Пpu.At . ред . 
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брюз� щеп», оловецн . ,  из нарельсн. b1·iuza <щеп из двух частей», 
заимств. из руссн. прщjз «связь, соединяющая било с дер
жалом цепа» (*привжз-ь: вязать); см. Налима 80 и Virittiijii, 
1909, 86 и ел. 

брюзга ,  брюзгать, брюзжать, словив . blazdzic «бушеватЫ> . 1 1  Род
ственно лит. briauzgiii ,  briafigzti <<болтать чепуху», briauz�a 
«болтун» , bruzgii, bruzgёti «шуршать» ,  во не с rреч. �pux&o
p.at <<реву, вою», ноторое я отношу н �рбхю <<снрежещу (зу
бами)» ; см. грьщj. Ср. знач. руссн. огрызаться. Во всяком 
случае, первонач. зву:коподражание; см. Буга, РФВ 70, 
102; Бернекер 1 ,  96; Траутман, BSW 38; Голуб 21 ;  Маце
вауэр, LF 7, 16 .  

брЮзгнуть <<О nухнуть, набря:кнуты , словен. brjfizga «тающий 
снег» . Вряд ли связано с предшествующим словом; см. Вер
венер 1 ,  96; Преобр. 1, 48. 

брюк <шават для крепления :кс;>рабельвых пушею>,  раньше бруки, 
мв. ,  Уст. Морск. 1 720 г. (см. Смирнов 66). Из голл. broek 
то же; см. М�лен 49; Смирнов,  там же; Маценауэр, LF 7, 1 6. 

брЮканец «смоленая парусивовал обивна мачты>>, также брукин.с, 
брюпипс из голл. broeking, мв. broekings - то же; см. Мё
лен 50; Маценауэр 1 1 8. 

брЮква <<Brassica caшpestriS>> ,  диал. брупва, смол. (Доброволь
ский); унр. бруква, блр . бручка, польс:к. brukiew. ,  чеш. bru
kev, первонач . *брукы. Заимств. из нов .-в.-н . ,  нж.-нем, 
wruke ;  см. Э. Шварц, AfslPh 42, 285; Брюннер 42; 1\нутс
сон, GL 14.  Ср. диал. названия брю:квы: н.емка, моложс:к 
(РФВ 67, 255), гa.tuinкa, бу:кв . <<голландка» , олонецк. (Иули:к . ) ,  
шведка, костромс:к. 

брЮки мв. ,  со времени Петра I .  Заимств . из нж.-нем. brбk или 
1·олл. broek, ер .  д .-в .-н .  bruoh, ср .-нж.-н.  brбk «штаны>>, ко
торое происходит из лат.-галльс:к. braca; см. Маценауэр, 
LF 7 ,  1 6; Преобр .  1 ,  49. 

брюкиm «вид т:каню>,  брюкишпый - прилаг. , часто в XVI
XVII вв. ; см. Дювернуа, Др.-русс . ел. 8, там же пример: 
сукпо из Брюкиша. Заимств.  из прилаг. Briiggisch - от на
звания города Б рюгге. 

брюнет, из франц. brunet, -ette «:коричневатый, -аю> - от brun 
«коричневый», д.-в.-н. bruno «коричневыЙ>> ;  [подробнее] см. 
Горяев,  ЭС 30. 

брЮхпуть «обмякать, набухаты> .  Вервенер (1 , 95) относит 
к брЮхо. Напротив,  Остен-Сакен (IF 28, 144) возводит это 
слово к бухпуть <шабухаты> при контаминации со словом 
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брЮхо; для этого предположения нет достаточных основа
ний. 

брЮхо, др.-русск. брюхо, брюх'Ь, др.-чеш. Ьfuch м . , Ьfucho ер . , чеш. 
btich, Ьficho , польск. brzuch, в .-луж. , н .-луж. brjuch. 1 1 Род
ственно др .-исл . briosk <<хрящ>> ,  ср .-в .-н. brusche, нов .-в .-н. 
Brausche «ШИШКа», ср.-в .-н. briustern «набухатЬ», далее гоr. 
brusts <<rpyдr.» , др .-ирл. bru, род. п. bronn «живот» , bruinne 
<<груды из *brus-, *brusn-; см. Бернекер 1 ,  95 и ел. ;  Ли
дев, Mel . Pedersen 92 ; Педерсен, Kelt. Gr. 1 ,  73 ;  2, 109;  
Остен-Сакен, IF 28,  1 42 и ел. ; Перссон, Beitr. 950. 

брЯзrи мн. <<болтовня, дрязги, сплетню> ,  бряажатъ <<докучать 
(просьбами)>> ,  сев .-в .-русск. (Барсов, Причит.) ,  аабрЯагатъ 
«забренчаты> .  1 1  Родственно лит. br�zgia ,  brengsti <<зазвучать, 
застучаты; другая ступень вокализма : лит. branzgu, brangsti 
«звучать»; см. Буга, РФВ 70, 102 ;  Траутман, GGA, 191 1 ,  
стр . 246; BSW 37. Иокль (AfslPh 28, 1 3) неубедительно 
сближает эти слова с бороться. 

брЯкать, брЯкнуть, брячу, бряцать, бряк - межд. , русск.-цслав.  
брь..чж, брь..цати, укр . бряп, болг . бр'Ьnча <<жужжу»,  сербо
хорв. бречати, бречftм <<звучаты> , др.-чеш. Ьteceti «звучать, 
греметь» , польск. brщkac <<звякать, греметь» , brz�czec «жуж
жатЬ», н.-луж. brjakas <<греметы> .  Звукоподражание.  Род
ственно лит. brinktereti <<упасть с грохотом» , brinkt межд. 
<<бах l >> ,  далее др.-инд. ЬhriJgas, bhfiJga «крупная черная пчела>> ;  
см .  Б�рнекер 1 ,  84; Уленбек, Aind. Wb. 204; Нидерман, 
ВВ 25, 295; Цупица, KZ 36, 58. 

брЯкнуть, набрЯкнуть, укр . пабрЯппути, словен. zabr�kniti 
<юпухнуты>, польск. nabrz�kac «набрякаты. 1 1 Родственно 
лит. brinkstu, brinkti «наливаться, набухатЬ» , branka «на
бухание>> , др .-исл. bringa <<груды, греч. �p6.xe'tov ·1tЛij&o� , �p6.'t
'ti0'1tA"fJ&бve tv ;  см. Цупица, GG 1 29;  Бернекер 1 ,  84; Траут
ман, BSW 36. 

Брянск - мести. н. из * Дъбряпъсn'Ь, ер.  дебръ. 

бряцать, сербохорв. брецати, бр�цам «бью, произвожу шум». 
Ср. брЯпатъ. 

бтарь «бочка>>, только русск.-цслав.  б'Ьmаръ (Георг .  Амарт. , 
Григ. Н аз. ,  Пандекты Никона и др . ;  см. Истрин 111, 212 ;  
Срезн. 1 ,  1 99). 3аимств. из  делав. ,  куда nришло из  лат. 
*Ьutarium, производиого от butis, buttis; см. Бернекер 1 ,  
1 1 0  и ел. (Там же более ранпял литер . )  

бfба «опухоль, желваю> , черниг . , орл . ;  укр. 9уба - то же.  По 
. Бернекеру ( 1 ,  78)  и Преобр. {1 , 49), связано с бубдип; см.  
ниже. В таком случае оно восходило бы к *ЬуЬ-, но · из-
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вествы танже с.озвучные слова без носового, напр.  лит. 
buburai «прыщи, пупырышюr, сыпь», лтш. bubul is <<узлы 
в пряже», buburlte <<шариню> ,  а танже греч .  �ou�ffiv <<Железа >> ; 
см. Буга, РФВ 67, 232. Совершенно иначе греч. слово тол
.нует Буаза.н ( 1 28), связывая его с др.-инд. gavint ж. дв. ч .  
«пах>> . [См.  еще П о п о в и ч , JФ, 19 ,  1 951-1 952, стр . 1 59 . 
Т.]  

бубен, род.  п .  бубпа, у.нр. бубеп, бубоп - то же, сербохорв. 
бубюь, род. п . буб1ьа - то же, словен . bpben, чеш . buben, 
польс.н. b�ben, в .-луж. , н.-луж. bubon, полаб. bQban 
то же. 1 1  Родственно лит. bambu, bamЬёti «ворqаты, bam� 
Ьiu , bamЬti - то же, лит. bambale ж. , лтш. bюnbals, bam
buls м. <<Жую>, лит. ЬimЬilas «овод, слепены>,  греч, �6р.�о.; 
«низ.ний, глухой авун» , �ор.�ею <шиз.но, глухо звучатЬ», �op.
�u/..11 «порода пчел» , др.-инд. bambharas «пчела»; см. У ленбен, 
A iпd . Wb. 1 86; РВВ 1 8, 238; Вервенер 1 ,  79; М.-Э. 1 ,  
261 ; Траутман, BSW 26. [Русс.н. бубпы - .нарточный термин, 
заимств.  из чеш. , где слово явилось .наль.ной нов .-в .-н. 
Schellen; см. Унбегаун, BSL, 48, 1 952, стр. 96. - T. l  

бубереrа «увалень, толстяю> .  Буга (РФВ 67 , 232) относит н буба 
«Желваю> .  Словообразование необычно . 

бубетенить, сбубетенивать «нолотиты> ,  вятсн. (Васи.) .  Расшире
ние, аналогично бутетепить из бутепить . 

бублик, у.нр. буб,л,ип, болг. бi.бпа «набухаю», б'Ьб'Ьnец «опухоль», 
сербохорв. бубул,ица «пузырь, узел», словен. boЬljati 
«пус.нать пузыри . (о воде)>> ,  чеш. boubel «водяной пузырЬ», 
польс.н. ЬцЬеl , род. п. -Ьlа «водяной, воздушный пузырь» , 
в . -луж., н .-луж. buЬlin «пуговица» . 1 1  Родственно лит. bam
balas <шарапуз>> ,  bumbulas <<шиш.на , узел», bumbulys «почна>> ,  
греч. 1tep.qнe,  род. п. -Ijo<;; <шапля, пузырь от ожога», 1top.rp6.; 
<<nузырь от ожога>> , 1tOfJ-ff6Лue с водяной пузырь, умбон щита>> ;  
см.  Бернекер 1 ,  78 и ел . ;  М.-Э. 1 ,  261 ; Фортунатов , AfslPh 
1 1 ,  572. 

бубреr «почка у животного>> ,  диал. (Даль), русск.-цслав. буб
рtiг'Ь - то же, болr. бубреп, сербохорв . бубрег; заимств . из 
тюрк . ;  ер .  тур .  ЬбЬrеk , азерб. ЫHrak <<nочки»; см. Mi .  TEI .  
1 ,  270; Преобр. 1 ,  50. Ввиду наличия -tiг'Ь Младенов (RES 1 ,  
48) предполагает заимств. из  др.-булг. См .  об  этом слове в по
следнее время М е н г е с ,  Festschrift Cyzevskyj, 1 81 и ел. 

бубуля <<Дождевая каплю>,  стар . ,  относят к буб,л,ип и родствен
ным; ер .  сербохорв . бубул,ица <<nузырь, узеЛ», чеш. buЬlati 
<<журчать, струитьсЯ>> и др . ;  см. Бернекер 1 ,  78; Траутман, 
BSW 39; Голуб 23. 
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Буг 1 : Западный Буr - правый приток Вислы, др .-руссн.  Буг 
(Сназ .  о Бор. и Глебе; см.  Абрамович 45), польсн. Bug,  
отнуда мести. н. Busk, др.-руссн. Бужьск:ь, ср .-лат. Bug 
(Козьма Пражсний) .  1 1 Приводят свидетельство Гервазия 
Тильбургсного (XII в . )  о том, что рена называлась Armilla , 
и объясняют Буг с помощью др .-исл. baugr <<нольцо» , род
ственного нем. Ьiegen «гнутЫ>, лит. baugus «страшный»,  
др.-инд. bhugшis «гнутыЙ>> ;  см .  Брюннер 47 ; Томашен, Zschr. 
бsterr. Gymn . ,  1 875, стр. 523; Соболевсний, AfslPh 27, 243; 
Ильинсний, Сб. Харьн. Общ. 1 9 ,  252; в последнее время 
подробнее Розвадовсний 242; RS 2, 1 08 и ел. Нет основа
ний предполагать · вместе с Ерюинером (там же) заимств .  
этого названия рени из  герм. ,  хотя сербохорв.-цслав .  буг"Ь, 
русск.-цслав. буг"Ь <<запястье, браслет» заимств . из др.-исл. 
baugr и т .  д. (см. Улевбен, AfslPh 1 5, 484: Вервенер 1 ,  97; 
Срезн. 1 ,  1 89). Ср. др.-ивд. bhogas <<изгиб» .  Ошибочно отож
дествляет это название с названием V agus у Иордана Мин
нола (Symb. Rozwadowski 2, 1 14) .  

Буг 1 1 :  Южный Буг - название, этимолоt'ичесни отличное от 
предшествующего: унр . Бог (Желех. ), др.-руссн. Бог"Ь, 
польсн. B6g, Boh, руссн. Бог"Ь (еще в Путеш. Зосимы, 
XV в . ) ,  тур. Aksu <<белая рена»,  античное "f1tavt<;  (Геродот). 
ср .-греч. Boroo (Нонет. Багр. , De admin. imperio 42) ; см. 
Миннола, Symb. Rozwadowski 2 ,  1 1 4; Маштанов, ДБ 33; 
Соболевсний, AfslPh 27 ,  243; Марнварт, KSz 1 1 ,  24; Streif
zi.ige 505 . По мнению Соболевеного (там же), Бог"Ь - сар
матсное слово, одвано он не приводит винаних доказа
тельств . Ильивсний (Сб. Харьн. Общ. 1 9 ,  251 и ел.) рекон
струирует * Б"Ьг"Ь и видит в нем ступень чередования с Буг I . 
Но наличие формы с "Ь нельзя доназать с помощью Bux'Yj<; 
(Птолем.) ,  Buces (Пливий, Мела), потому что рену, обозна
чаемую последним названием, нельзя отождествлять с Ги
паписо.м (Бугом) . Удачнее сближение Роэвадовсного (238 
и ел.) Бог"Ь с герм. *baki-, вов .-в.-в .  Bach, д .-в .-н .  bah 
«ручей>>, др.-исл.  bekkr, слав.  bagno (см. багпо) и т. п. 
[Мошивский (Zasia.g , стр . 206) считает Буг 11 заимств . 
Т.]  

буrа «низменные берега рени, поросши:е иввяном, осонорвиком 
и кустами на тириву поймы», архавг. (Подв . ), оревб. (Даль); 
ераввивается (М. - Э. 1 ,  267) с лтш. bauga 1 .  «топкое место 
у реки; крутая дорога» , 2 .  «плохая почва» .  По семантическим 
соображениям это сравнение следовало бы предпочесть 
этимологии Остеп-Санева (IF 22, 31 2 и ел.) ,  который русск. 
слово с исходным . знач .  <<топы> считает родственным лит. 
banga <<Волна»,  лтш. buoga <<каменистый участок в поле, 
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поросший .кустарни.ком», др .-инд. bhaюgas <<топь, волна» ; 
одна.ко .к этим словам близ.ко та.кже бужать «ломать из земли 
.камены, арханг. (Даль). Возм;. , связано с бужатьl 

бугай 1 .  «не.кладеный бы.к» , 2 .  «рычаг, лою>,  у.кр . бугб,й, откуда 
польс.к. buhaj <<быю>, та.кже bugaj;  см.  Брю.кнер 47 . Заимств . 
из тюр.к. :  ер.  тур.  buya «быю>, чагат. Ьоуа , др .-тюрк. , уйг. 
bufra ;  см. Гомбоц 46; Mi. TEI .  1 ,  267; Иорш, Сб. Потанину 540. 
Русс.к. бугай имело также знач. <<верхнее платье на меховой 
подклад.ке>> (Дух. грам. Ивана Налиты 1327-1 328 гг . ;  
Срезн. I ,  1 89). Вероятно, тождественно упомянутому бугб,й 
<<быю> . 

буглень «булины, .каспийс.к. ,  буглитiь - то же, арханг. , буг.липа 
«верев.ка, идущал от середины мачты .к носу лодкю> ,  олонецк. 
(Иули.к.) .  Заимств. из голл. boeglijn, boelijn, boeling или 
нж.-нем. bugliнe; см. М�лен 9 и ел. ; Илюге, Seemanнsspr. 1 62 
и ел. ; Ируазе ван дер_ Иоп, ИОРЛС 15 ,  4, 20 и ел. Ср. также 
др.-исл. Ь6glft]a ,  с XIII в. (Илюге, там же). См. булипь. 

бугор, бугра ; ветер бугрuт <шетер разводит волну на море>> ,  
у.кр . бугiр, бугору «сильный ветер; холм» . 1 /  Родственно лтш. 
baiigurs «возвышение, холм>> ,  bugurains <<бугристый>> ,  bauga 
«nоплавок на рыбачьей сетю>, лтш. budzis «шиш.ка, желваю>; 
далее, вероятно, др .-инд. bhugnas <<гнутый>> ,  нов .-в .-н.  Ьiegen, . 
гот. Ьiugan; см. Эндзелин, ЖМНП, 1 910, июль, стр. 200 и ел. ; 
М.-Э. 1 , 267 ; Буга, РФВ 67, 233; Ильинс.кий, РФВ 62, 
258; Сб. Харь.к. Общ. 19 ,  253 и ел. Последний сюда же 
относит Буг I и бгать и т. д. Неприемлемо, во велком 
случае, старое тол.кование бугор из тюр.к . :  ер. чагат. bogri 
«.кривой, изогнутый>>, тур. bogri «горб>>, учитывал наличие 
балт. формы (вопре.ки Берненеру 1 ,  97 ;  Маценауэру, LF 7, 
1 7 ; Mi. TEl . ,  Доп. 2 ,  90; Преобр . 1 ,  50); см. Траутман, BSW 28. 

буrра «помещение, устраиваемое летом длл ночлега,  одной из 
стен .которого лвллетсл стена сараю> ,  олонецк. (Нулик. ), 
«землянка или шалаш из древесных прутьев , в которой 
ютлтсл рыболовы>> ,  арханг. (Подв. ) .  Из .карельс.к. pugri «место 
длл спаньл на воздухе>> ; ер .  саам . .к. pu-цre «навес, сарай 
длл ночлегю> ;  см. Налима 81 ; Рлслнен,  FUF 26, 1 33; Фасмер, 
ЖСт. 1 6, 2, 81 (там же дальнейшал литер .) .  

бугшприт, бушприт, бокшприт. Раньше засвидетельствовано 
бушприт, Уст. Морс.к. 1 720 г . ;  см. Смирнов (64, 69), согласно 
.которому эта форма заимств . из англ. bowsprit (также 
см. Ируазе ван дер Иоп, ИОРЛС 15 ,  4, 21 ) .  Остальные 
формы. восходит .к голл. boegspriet, нов .-в .-н. Bugspriet, 
ер. голл. spriet, ср.-нж.-н. spret <<шест>> ; см. Мi:!лен 37. 

будаJ с:м. будка. 
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будав «налмыцная похлебна, уха о мучной подболтной>> , астрах. 
(Даль), донок. (Миртов) ; заимотв . из калм. budan <<мучная 
похлебна» ;  ор . монг. budagan, чагат. botaka, botka; ом. Рам
отедт, КWЬ. 57.  

будара «долбленая лодка, речная барна,  челн, однодеревна» , 
сев.-руссн. ,  поволжсн. ,  уралыш.,  донсн. Qовершенно неверно 
предположение Ильиноного (РФВ 70, 272) о родстве о д .-в .-н. 
bodam «дно>> , лат. fundus, греч. 1tu&p.�v, др.-инд. budhшis 
<<д'Но»; отоль же неубедительно его оравпение с б.лтЬдо 
(ИОРНС 23, 2, 207 и ол.) .  Это олово неразрывно овязано 
о байдара <<челн , лодка» и мало походит на иононное образо
вание. Сближению с голл. vrijbuitare, англ. freebooter <<nират» 
(ер . l\люге, Seemannsspr. 287 и ел . )  препятствует позднее 
появление этих олов .  

бударахпуть «небрежно, поопешно налиты, нурск. Соглаоно 
Шахматову (ИОРНС, 7, 2, 354), из бу-тарахпутъ - то же. 

буде <<если, в олучае еоли, поонольку>> ,  из будет, часто у l\ото
шихина (54 и ол.) ,  из 3 .JI.  ед. ч. гл. буду, быть. См. Френ
нель , IF 56, 229. 

будевь м. , будпи; прилаг. будпий, диал. буддепъ - то же, тульок. 
(ИОРНС 3, 847) , унр . буддепъ. Объяоняетоя из *будъn'Ъ дъпъ, 
ор. польсн. budny dzien <<будний денЬ» , букв . «день бдения» 
от budьnъ : buditi, русск. будutпь. Ср . болг. будеп «бодрый, 
бдительный», слове11. budGn «бодрый, веселыЙ>> (Грот, Фил . 
Раз.  8!:11 ; Бернекер 1 , 96; Брюннер 47; Преобр. 1 ,  50). 
Неубедительнь объяснение Mi . EW 27: * будь дьпь из *bQdi 
dьnь <<накьй бы то ни было денЬ» или, нанонец , монотр 
*bQdodьnь (6р . буду) «день в собственном смысле слова>> , 
реконструируемый Шрадером (Sprachvgl . 2 ,  1 62). Ошибочна 
танже гипот�за Ягича (AfslPh 7,  496): из *бог'Ъдьпъ «божий 
денЬ» (почему в таном случае не *божии дъпъ?) . Неприемлемо 
также предположение Ильииеного (РФВ 66, 282), согласно 
ноторому исходным является диал. обудепъ «в течение дню> ,  
олонецн. (1\улин.) ,  янобы из *обыды-t.ь под влиянием будuтъ. 

будет <<Хватит, довольно», из будет в обычном знач. - 3 л. ед. ч. 
от буду. См. Сольмсен, Beitr. 1 67. 

Буджак ·- южная часть Бессарабии на оев.-зап. побережье Черного 
моря; имеет ср .-греч. название "ОпЛо� (Феофан) из олав .  
*Qglъ; см. уго.л. Это название происходит иа тур . ,  крым.
тат. budzak <<угол» , Tatar Hudzayy 1 , чага т. buckak, азерб. 
budzax, I{араим. ЛТ 2 bucxak; ом. Радлов 4, 1 862 и ол. Из 

1 Старое название Бессарабии. - При м .  ред . 
2 Луцкий и тракайский диалекты караимского я:выка . - При:м . ред . 
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того же источника рум. Bugec, Bugeg «бессарабская степь» 
см. Тинтин 1 ,  235; Мелих, AfslPh 38, 249 . Объяснение; 
имеется у Нантемира в «Descr. Mold . >>, 19 (см. Г. Майер , 
Alb .  Wb. 50): quod ipsa regio in acutum aпgulum desinat 
<<nотому что сама местность зананчивается острым углом» . 
Ср.  об "ОпЛо<; еще Петровский, ИОРНС 25, 360 и ел. (с литер . ) ;  
Фасмер, ZfslPh 1 ,  466. 

будИть, бужу, унр. будuти, ст.-слав . с�удити, с�уждж, болr . 
будя <1бужу» , сербохорв .  будити, словен . buditi ,  чеш. buditi , 
польсн. budzic, в . -лу�. budzic ,  н.-луж. Ьu:Ш. 1 \  Наузатив 
от бдеть, слав . bъdeti . Родственно лит. baudziu, bausti 
<шринуждать, грозить, наназываты, pasibaudyti <<nодни
маться, отправлятьою> ,  др .-прусок. etbaudints «бодрый, 
смышленый» , др .-инд. bбdhayati <<будит, поучает» , авест. 
baooayeiti <<учит>> , греч. 7tsб{)o(J-at «узнаю», гот. anaЬiudan 
<<распоряжатьсЯ>> , нов .-в .-н .  Ьieten <<nредлагать , предостав
лятЬ>> ,  geЬieten <<nовелевать»; ом. Вервенер 1 ,  96 и ел . ;  
Траутман, BSW 32 и ел. ;  'Уленбек, Aind . Wb. 1 92 .  Ср. бодрый, 
блюду. 

будка l .  «сторожка>> ,  от буда, засвидетельствовано у Нотошихина; 
ом. Христиани 49; ер .  укр . буда, будка, блр. буда. 3аимотв . 
через польсн. buda ,  чеш. bouda из ср .-в .-н .  buode «шалаш, 
палатна>> , нов .-в .-н . bude; ом. Вервенер 1 ,  96; Преобр . 1 , 50. 

будка l l .  <<щавелЬ» , олонецк. (Нулин.) ;  ор. путки - то же, из 
фин. putki - то же; см. Налима 19 1 . 

будовать «Строиты> ,  часто в XV II  в . ;  танже у Ф .  Проноповича 
(см. Смирнов 67); через укр. будувати из польсн. budowac 
«строиты» ;  ер .  польон. buda <<будка, ларен, конура»; см. Вер
венер 1 , 96; Огиенко, РФВ 66, 361 . 

будоражить, бутаражить «беспокоить, тревожить», будараrа <<:Воз
буждение ; беспокойный человею> ;  Шахматов (ИОРЯС 7, 2,  
354) считает форму на -т- первичной и предполагает связь 
о буторга <<беспокойство>> ,  куторга - то же и торгать 
«дергать» . Ср . также вабудуражить, tiабутуражить «взбудо
ражитЬ» ,  смол. (Добровольский). Неясвое слово. [будоражить, 
ер . Слов .  Акад. 1 847 г . :  бударажить происходит, по-види
мому, из укр. бударажити «снаряжать челны, будары>> 
(Нулипi.) ;  ом. Т р у  б а ч е в ,  в сб. <<Этимологические исследо
вания по русскому языку», 3, 1 961 , . отр . 44. - Т.]  

будра - растение «Gleohoma hederacea>> .  Ильинсний (ИОРНС 23,  
2 ,  205) стремится совершенно произвольно связать название 
этого растения с лит. budel� - вид гриба, о котором см. на 
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блиц. Ошибочно танже сравнение Горяева (Доп .  2, 3) с нем. 
Boden <<дно, почва>> и т. д.  Темное слово. 

будто, из будьто : буду; см. Потебня у Ляпунова, ЖСт . ,  1 892, 1 ,  
стр . 1 39. Первонач . *bqdi - 2 л .  ед. ч .  повел. нанл. 

буду - буд. вр. от быть, сюда же повел. нанл. будь, будьте, 
прич. будущий (из цслав. ввиду щ), будучи, унр . буду, 
ст.-слав .  вждж, болг . бЪда, сербохорв .  буд�м, словен. bpdem, 
чеш. budu, польсн. b�d� , в .-луж., н.-луж. budu. 1 1  Ближе 
всего по своему образованию лат. -bundus «становящийся, 
имеющий бытЬ». Несомненна танже связь с и .-е. *bhn-, 
руссн. быть, лат. fui <<Я был». Френнель (RS 1 5, 147 и ел. )  
предполагает здесь отыменный глагол от  *Ь9dъ «пребываю
щий в состоянии» ; аналогично Младенов 56; Видеман, 
AfslPh 10 ,  654; Вервенер 1,  79 и ел. ; Махен, LF 52 , 343 и ел. 
Менее приемлемо предположение Ягича (Afs!Ph 6, 288): из 
1 л. ед. ч.  *Ь9 < *bhцo(m), ер.  греч . r.puro <<Рождаю, произвожу» , 
расширенное суффинсом dho (-d9), подобно *id9, руссн. иду, 
греч. r.p3-tvu3-ro, f1 tvu3-ro. [Махен (ZfslPh 21 , 1 952, стр . 1 54 и ел.)  
объясняет буду из *bheudh- «бодрствовать». - Т. ]  

будуар, впервые в 1 764 г .  у Порошина;  см. Христиани 57 .  Из  
франц. boudoir от  bouder <<дуться» ; см .  Гамильшег, EW 1 26. 

(будущность, впервые у Новинов а  (О торговле, 350; Хюттль
Ворт, 82) . - Т.]  

будьiJiь «стебель, ножна (гриба)>> ,  будЫ.л,.,;а, будЫшка <<берцовая 
ность» . Неубедительно толнуется нан заимств . из тур .  bud 
«бедро»; см. Mi. TEl . ,  Доп. 2, 89; Горяев , ЭС 14. Неясно. 
Возм. , из *бодыль от бодать. 

буёк, род. п .  буй.,;а 1 .  «пробновый спасательный пояс>>, 2. <шоплавон 
на удочне» . Уменьш. от буй из голл. boei «буй» ; см. Мёлен 38 
и ел . ;  Горяев, ЭС 31 . 

буер «вид саней с паруоным ходом>> ,  раньше танже в знач . 
«одномачтовое грузовое паруспое судно>> ;  известно со времени 
Петра I ; см. Смирнов 67. Заимств . из голл. boejer <<грузовое 
судно» ; см .  Мёлен 39; Маценауэр 1 22 .  

буерак «овраг, провал в земле», баерак, стар.  боярак-ь «fovea 
magna>> ,  грам. 1 599 г.  (Дювернуа, Др .-руссн. ел. 7), унр. 
байра.,;, болг. байрак «берег». Возм . ,  заимств. из тур .  bajyr 
«снлон, обрыв, холм, поросший деревьями>> ;  ер .  Паасонен, 
JSFOu. 21, 42. Ср. также монг. Ыigerag, налм. ЬOriig <<(малень
ний) песчаный холм» (Рамстедт, KWb. 57), ноторое, однако, 
весьма отличается по значению. 
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бужать I .  <<издыхатЬ», диал. По Остен-Сакену (IF 22, 313) ,  род
ственно, лит. Ьengti , bengiu <<оканчиватЬ>> ,  pabangas, pabanga 
«окончание», далее, др .-инд. bhaiJgas <<разруха, упадок, 
разорение, волна», bhaшikti «ломает>> ,  ирл. boiнgim «ломаю» ; 
см. Траутман, BSW 26 (с литер . ) .  Привлекаемое Остен
Сакеном (там же) быгать (см . )  сюда не относится. 

бfжать I I .  «копать глину, песою> ;  ер. буга <шизки:й берег рекю>, 
где даны подробные сведения. 

буженИна <<копченая свинина», уже Домостр . Заб. 160. Укр. 
вужепuпа, чеш. uzeнiнa «копчености» . Образовано путем 
переразложения из *ob«;�djenina, производиого от оЬ + v«;�diti 
«КО ПТИТЪ, ВЯЛИТЪ» ; ер .  чеш. boпditi, uditi <<КОПТИТЬ>>, ПОЛЬСК. 
obw�dzic, словен. ovoditi , oditi; см. Ильинский, ИОРНС 24, 
1, 1 32 ;  РФВ 66, 282 и ел. ; 70, 273 и ел . ;  PF 1 1 ,  1 96; Вайан, 
RES 22, 8, Предположение о родстве с лит. budyti «коптитЬ>> 
(Потебня, РФВ 4, 1 99) необходимо отвергнуть, поскольку 
лит. слово заимств . из вост.-слав . *обудити < *обвждити, 
в связи: с чем ошибается также Иарский (РФВ 49, 1 8) .  Иокль 
(Afs1Ph 28, 8) правильно указывает на чеш. uzene maso, 
диал. bouzene maso «копченое мясо , окорок» . 

буза «напиток из гречихи и овсяной муки, вид полпива, брагю>,  
кавк. , укр. буаа, также польск. , сербохорв. ,  болг. 1 1  Заимств . 
из тюрк . :  ер.  тур. ,  карач . ,  казах. boza 1 .  <<Напиток из квашеного 
проса>> ,  2. <<Напиток из кислого молока>> ,  тат . ,  чага т. , тоб.  buza 
«напиток из проса или ячменя» (Радлов 4, 1 292, 1 683, 1 867) ;  

· см. Mi . TEl .  1 ,  269 ; Преобр. 1 , 50; Бернекер 1 ,  104; о широком 
распространении слова см. Паасонен, FUF 2, 1 28; Ианнисто, 
FUF 1 7, 1 55 и ел. 

бузан «белый аист, Ciconia alba». Сравнивают с тур .  boz, buz 
«серый»; см. Mi. TEl .  1 ,  266; Бернекер 1 ,  104;  Маценауэр 126;  
Горяев, Доп. 2 ,  3 .  Ср.  также бусе.а и ботьЯп. 

бузапдать <<жужжать (о мухе, шмеле)>> ,  олонецк. (Нулик} 
Вероятно, звукоподражательное; ер .  баып «овод; беспокойное 
состояние скота» и др. ; см. Бернекер 1 ,  1 1 1  и ел. 

буздануть,  бузнуть «ударить с силоЙ>>, воронежск. (ЖСт. , 1 5 , 1 . 
109). Неяспое слово .. Ср. буадыхап. 

буздыхап 1 .  <<жезл, палица, усаженная острыми шипами» , 2. «nалка 
общинного старосты>> ,  стар . ;  укр . буадигап. 3аимств . из тур .  
bozdoran «дубинка, палица>> ,  чагат. buzruyan, buzduryan 
то же; см. Mi .  TEl . 1 ,  266; Радлов 4, 1 869; Бернекер 1 ,  1 05 .  

бувивбк <<годовалый теленок» , южн. (Даль). 3аимств . из тюрк. : 
ер.  кыпч . ,  казах . ,  тоб. buza� <<теленок» , тур .  buzayy, воет.-
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тюр:к. buzak, чагат. b uzaru «теленою> ,  бараб. puzaц 
(см. Радлов 4, 1 388, 1867; И�ннисто, FUF 17, 1 59). 

бузина, диал. б уа - растение <<Sambucus», у:кр. буаинд, бya6ni 
другая ступень вонализма: руссн. ,  унр. боа <<бузина», болг· 
бм, сербохорв. баз м . ,  база ж., словен. bez, род. п. beza, 
чеш. bez, род. п .  bza , bzu, слвц. baza, польсн. bez, род. П· 
bzu, в.-луж. boz <<сиренЬ», Ir.-луж. bez либо baz.  1 1  Считается 
родственным и.-е.  названиям буна: лат. fagus «бую> ,  греч. 
rp1Jj6�, дор. rpёij6� <<Дуб», др .-исл. bok, д.-в .-н. buohha «бую> ,  
гот. Ьбkа <<бу�ва» , ноторые возводятся ввиду валичия нурд. 
buz «вяз» , нов .-исл. baukr «бан:ка» ,  beyki ер. р. «бу:ковый лес , 
бу:к» , beykir «бочар, бондарЬ» :к форме с дифтонгом и.-е .  
*bhaug-; *bhag-: *bhng-; см. Бартоломэ, IF 9 ,  271 и ел. ;  
Heidelb. Sitzber . ,  1 9 18, .М 1 ,  стр . 3 и ел. ; Остхоф, ВВ 29,  
249 и ел. ; Хоопс, Waldb. 1 26 ;  Берне:кер 1 ,  1 1 1 ;  Шпехт, 
KZ 66, 55. Едва ли прав Соболевс:кий (AfslPh 33, 477; 
ЖМНП, 1 91 1 ,  май, стр . 1 62), оспаривая эти сопоставления. 
Ср. еще знач. лит. bukas «бузина», заимств . из блр. буп <<бую> . 

[бузИть, от буаа <<заваруха,  свал:ка , с:кло:ка» < «напитою> .  Совер
шенно излишне объяснение Бондарен:ко (Slav. Rev . ,  31 , 1 953, 
стр . 532-533) из англ. (арго) boose <<:креп:кий напитою> ,  
boosy <шьяный» . - Т.] 

бузлак растение «Crocus reticulatus» , южн. (Даль). Неясно. 
бузлук «шипы на подошве» (та:кже см. баа.tцjп, баалЫп). Заимств . 

из тюр:к. *bozluk, *bozlyk ;  ер. :крым.-тат. ,  тур . ,  азерб . ,  
:кыпч. ,  тур:км. buz <<лед>> (Радлов 4 ,  1 866); см .  Mi.  TEl . ,  
Доп. 1 ,  1 9. 

бузовать <<трепать, тормошить, дергать, рватЬ», тульс:к. (ИОРЯС, 
3, 847) , польс:к. buzowac <<сурово на:казаrrЬ». Связь с буаинд, 
боа сомнительна .  Родство с лит. baudziu, bausti «прину
ждать, на:казыватЬ», отстаиваемое Маценауэром (127), не
возможно. Неленое слово .  

бузун, бызун <<мелний о:кунь,  ерш» , олонец:к . (Нули:к.) .  Ср . баып. 

бузУн <<:кристаллизованная соль (на соленых озерах)>> ,  поволжсн. 
(Мельни:ков). Темное слово. 

бузурувка <<:корот:кая нурт:ка , :кофта , сшитая из старья, шерстя
ная фуфайна» , сев .-русс:к. (Подв. , Нули:к. , Барсов). Заимств. 
из голл. boezeroen - то же; см. У ленбе:к, РВВ 1 9, 5 1 7 . 

бузЫкать «приходить в неистовство от зноя (о с:коте)>> (Мель
нинов и др . ) .  Ср. баып. 

бузька, уменьш. от буаап; см. Mi . TEI . ,  Доп. 1 ,  1 6. 
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буй 1 .  <<nоплавон, бочонон на яноре>> ,  впервые в 1 705 г. у Петра 1 ;  
см. Христиани 39. Из голл. boei «буй>> ;  см. М�лен 38;  Маце
науэр 1 22; Смирнов 67. 

буй II .  «храбрый, отважный; диниЙ>> ,  буйпый, бу!т, унр.  буй 
го.wва <<смельчаю> ,  буйпiiй <<nышный, буйный>> [блр. буйпы 
«нрупный» ] ,  ст.-слав. воу-и <<диний, буйный, помешанный», 
болг. буен, <<nышный», сербохорв .  буjан, ж. буjна <<буйный, 
неистовый», словен. bujica «горный потою> ,  др.-чеш. buj  
«глупый, сумасбродный», чеш. bujny «пышный; похотливыЙ>> ,  
польсн. bujny - то же .  1 1  Родственны др.-инд. bhdyan 
<<больше, нрупнее, сильнее>> ,  bhnyi�thas <<самый сильный, 
очень сильныЙ>> .  Другая ступень чередования: др .-инд. 
bhaviyas-«бoлee обильный», авест. Ьаоуо нареч. <<длиннее>> ,  
др .-инд. bhuri� «обильный, большой, многочисленный», д.-в.-н . 
burolang «очень длинный», лит. bnrys <ютая, множество, 
отряд»; см. Зубатый, Sborn. F i l .  1 , 95 ; Траутман, BSW 40; 
Вервенер 1 ,  98; Мейе, Et. 378; Пересон 947. Сюда же от
носит Ван-Вейн (IF 24, 30) голл. bui «шнвал, порыв ветра» ,  
нов .-в .-н .  Во - то же, из *bnja-. 

буй I II .  <<nогост, пустырь при цернви» , др .-руссн. боуи <<RJJад
бище>> i возм . ,  заимств . из др .-шв. Ь6 <<Жилище>> ,  др .-исл. 
bu;  см. Ельнвист 85. Ср. знач. унр. до.мовiiн,а «гроб» < 
«жилище, дом» . Иначе о буй см. Потебня (у Преобр. 1 ,  51 ), 
ноторый связывает его с предыдущим словом. 

буйвол, диал. буйла, буйло «буйвол, лосы> ,  унр . буйвiл, · буйвов, 
блр . бавол, др .-руссн. , руссн.-цслав. бывол'Ъ, болг. бiiвол, 
сербохорв .  бйвб, род. п .  бйвола, чеш. buvol, др .-чеш. byvol , 
польсн. baw6l, bajw6l, в.-луж. buwol . 1 1  3аимств . из лат. 
bnbalus, народпола т. *bnvalus - то же (а не греч . �об�аЛо<;, 
вопреки Фасмеру (ИОРЯС 1 2, 2, 223), Берненеру ( 1 , 1 1 6), 
Брюкнеру (AfsiPh 42, 1 44), тан нан nоследнее дало бы 
*vuvolъ). Здесь имела место народн. этимология - н bujь 
«диний>> ,  и volъ «вош>; см. Мейе, RS 2,  68; Романсний, 
J IRSpr. 1 5, 94 и ел. [См. еще С н о н, Festschrift Vas
mer. - T .J  

буйреп «канат, на котором держител буй» , впервые в Уст. 
Морск. 1 720 г. (Смирнов 67), из голл. boeireep - то же; 
см. М�лен 39; Маценауэр 1 22 .  

буR, род.  п .  буRа 1 .  дерево <<Fagus» , унр. бу-,.,, болг . бу-,.,, сербо
хорв . бун, чеш. ,  польсн. ,  в .-луж. , н .-луж. buk - то же. 
Сюда же _руссн . , цслав .  боукъ�. род. n. боу-,.,'Ъве, сербохорв. 
буRва, ел овен. b\Jkev, Ыlkva <<бую> ,  др.-чеш. bukev «бун, 
буновый орешею> ,  польсн . bukiew, род. п. bukwi - то же. 
Вполне возможно, что последпял форма является нан раз 
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и старым названием, а изменение в bukъ произошJю по 
аналогии с названиями др. деревьев, таких, нак klепъ, 
v�zъ, grabъ, d9Ьъ. Иначе пришлось бы принять две раз
личные древние формы, заимств . из герм . :  слав .  bukъ из 
герм. *bokaz и слав .  buky, род. п. bukъve из герм. *boko ж. 
«бую> ;  ер. гот. boka, др.-исл. b6k ж., др.-сакс . Ьбkа ж., д.-в .-н. 
buohha , англос. boc-trёo, Ьос «бую> ,  родственные лат. fagus, 
греч. tp1Jj6ъ; ер. выше, на бузинд; см. Бартоломэ, IF 9, 271  
и ел. ; 31 , 36 и ел . ;  Heidelb. Sitzber. , 1 91 8, .М 1 ,  стр . 3 
и ел. ; Торп 271 ,  против Шредера, Zs�hr . f. d .  Wortf . ,  1 1 ,  7 
и ел. Ввиду географического распространения слав .  слова 
заимствование из др.-сакс . (щ.-нж.-н . » ! )  buk или boke <<бую> 
исключено; см. Стендер-Петереев (ZfslPh 7 ,  253 и ел. )  про
тив Инутссона (GL 53 и ел.) .  О готском (или даже догот
ском) происхождении ер .  Уленбек ,  AfslPh 1 5 , 484; Берне
кер 1 ,  99; Сергиевский, ИРЛ 2, 358 и с.11 . ,  а также Нинарекий 
218 и ел. См. также буква. Подробно об и.-е. соответствиях 
см. в последнее время Виссман, Buche, 1 952. Он оспари
вает существование герм. *bokaz (стр . 37) и ставит вопрос 
о заимств . слав .  *bukъ из герм. *boks. [ Из новой литер . 
см. М а х е к, LP 2, 1 950, стр . 1 56-1 57; Б у д и м и р , Збор
ник Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2, 
1 952, стр . 264--265; е г о ж е, «Слав .  филология» , 2 , 1 958, 
стр. 1 1 2; Н р о г м а н, KZ, 72, 1 954, стр. 1 и ел . ;  е г о  ж е, 
KZ, 73, 1 955, стр. 1 и ел. ; Р у  д н и ц к,и й ,  BPTJ ,  1 5, 1 956, 
стр. 1 28 и ел . ;  П о к о р н ы й, BNF, 7 ,  1 956, стр . 279-281 ; 
М о ш и н с к и й, Zasiцg, 35, 63. - Т.] 

бук I I .  <<Долбленая кадка или корыто, в котором стирают или 
парят белье» , арханг. , олонецк. (Нулик. , Подв . ), бучuть 
«мыть в щелоке>> ,  буча <<щелою> .  Заимств . из ср.-нж.-н . bnken 
<<мыть в горячем щелоке, стирать щелоком>> ,  ер. англ. buck 
«щелок; бучить» , ср .-в .-н . beuchen; см. Бернекер 1 ,  99 ; 
Хольтхаузен, Engl . Wb. 25; ПреQбр. 1 , 52 . Присутствие 
существительного доказывает наличие англ. bucket <шедрm> , 
англос. buc. Ошибочна попытка ПогодИна объяснить русск. 
слово из коми buk <<Кадка для стиркю> .  Напротив , послед
нее само заимств . из русск. ; см. Налима, RLS 44 . Нет ни
каких оснований допускать заимств . из шв . ,  вопреi<и Зеле
нину (ИОРЛС 10, 2, 455). 

5ук I I I .  «выпуклая сторона игорной костю> ,  диал . ,  заимств . из 
калм. Ьбkо - то же; см. Рамстедт, KWb.  55 .  

5ука 1 .  «староста , начальнию> , се:а.-русск. ,  Барсов; 2 .  «nугало 
для непослушных детей>> .  Нет полной уверенности в том, 
что оба знач . связаны. Зеленин (РФВ 54, 1 1 9) предпола
гает, что 2-е значение происходит из детской речи, 'J:. е, 
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от межд. бу, которое он видит также в бупашпа. Знач . 1 
могло развиться из 2-го. Во велком случае, заимствованuе 
из сомнительного др.-исл. bok�a <шицо, приnидение>> невоз
можно; см. АI<ад. Сл. 1, 286 ; Преобр. 1 ,  51 . 

букать «бухаты, словен. bukati <<мычать, хрюкать», чеш. bou
kati <<реветь, мычать», см. также бучать. 1 1 Звукоподража
тельного происхождения, подобно лтш. bat'iks - межд. паде
ния, удара, bnkset <<глухо раздаваться», лит. bukCius <<заика>>, 
кимр. bugad ( *boukato-) «bqatus, mugitus>> ,  др .-инд. Mkkiiras 
<<рев льва», bukkat1 «лает>>, греч. �ux't"f/� <шоющий>>, �uxav11 
«труба» (но ер .  Гофман-Лейман , Lat. Gr. 83; Варман, Glotta 
1 7, 255), лат. bucca <<щека>>, ср .-в .-н. pfnchen <<фыркать, 
шипеть» ; см. Бернекер 1 ,  98 и ол. ; М.-Э. 1 ,  267 ; Уленбек, 
РВВ 1 8, 238; Aind.  Wb. 1 90. Другая ступень чередования, 
по-видимому, представлена в слове бып. 

букашка, от бупать, бучать. [Ср .  еще польск. b�k <<жую> . - Т. ]  

буква, укр. бупва, ст.�слав.  BOfK'kBИ мн .  ч . ,  ж .  (им. п .  ед. ч .  
*воук�) 1:tl. ypap.p.a'ta, болг . бупва, словен . Ыlkvё, bukve мв. ч .  
«книга>> ,  сербохорв. бук <<буква, письмо>> ,  полаб .  Ыikvoi 
мв. ч. <<книга>> .  1 1 Несомненны связь с названием дерева буп 
(см. )  и герм.  происхождение. Вероятнее всего, источником 
явилось догот. *boko, ер .  гот. boka <<буква», мн . ч. bokos 
<<книга, письмо, грамота>> ,  д.-в .-н .  buoh «кн�га», др .-исл. 
bok, мв. ч. b0kr <<книга>> ; см. Бернекер 1 ,  99; Врюкнер, 
KZ 4�, 1 4В; Сергиевский, ИРЯ 2, 359; Янко, <<Slavia», 9, 349. 
По культурно-историчесtшм соображениям заимствование 
из др .-са:кс . (др.-нж.-н. )  невероятно, вопреки Ннутссону 
(GL 53). Заимствование произошло гораздо южнее (ер . также 
Янко, там же, и Врюnн�р 48). Jlюбопытно отметить знач. 
«книга>> в полаб . ,  отсутствующее в остальных зап .-слав. 
языках; см. Стендер-Петерсен, ZfslPh 1 3, 249. Однако 
ст.-слав .  боупарь «grammaticus» (Черноризец Храбр; см. Ягич, 
Рассужд. 1 1 )  указывает на юг. Его сходство в словообра
зовательном отношении с гот. bokareis <<Ннижник, грамотей», 
возм. , основано на случайности (Бернекер, там же; Ни
парский 219) .  

бунер <шлуг с 2�3 лемехамю>, кубанск. (РФВ 68, 398). Нелепо. 
букет, диал. пупет, допек. (Миртов), под влиянием синонимич

ного nуп, пуч6п. Заимств . из нем. Bukett (Гёте: Bouquet) 
или из франц. bouquet от ст.-франц. boschet; см. Гамnль
шег, EW 130; Нлюге-Гётце 72. 

букивИст «продавец старых и редких книг», как и польск. 
bukinista , из франц. bouquiniste - то же, от bouquin <Шо-
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держанная книга>> из ср.-нидерл. boeckijn, rолл. boek «книга»; 
см. Доза 104; Карлович 73. 

букля 1. «завиток волос» (напр . ,  Лесков) из франц. boucle 
то же; ер .  лат. buccula .  

буклЯ 1 1 .  <<залив>> ,  олонецк. (Кулик.) .  Напрашивается сравнение 
с голл. bocht, нем. Bucht и т. д. , но оно небезупречно 
в фонетическом отношении. 

букблик «буколический поэт», буп6.п,и";а «пастушеское стихотво
рение» .  3аимств. или nрямо из лат. bncolicus , bucolica от 
греч. �щжоЛtх6"; «пастушеский» , �оuх6Ло"; <<nастух, волопас» 
(см. Горяев, ЭС 438) или чере� нем. Buk6liker <<nоэт-буколик» .  

букс, стар. бупсбо.м, во времена Петра 1 ; см. Смирнов 68 .  Через 
нем. Buchsbaum из лат. buxus «букс, самшит>> ; см. Горяев, 
ЭС 32. Ср. также бупшпан . 

буксИр «буксирующее, тянущее судно, буксирный канат», возм., 
из нем. Bugsierer - то же. 

буксировать, впервне Уст. Морск. 1 720 г.;  см. Смирнов 67. 
Из голл. boegsee1·en <<брать судно на буксир, буксироваты 
(Смирнов, там же; У ленбек, РВВ 26, 292; Мt�лен 37) или 
из нж.-нем. bбgseeren ; см. (неточно) Ируазе ван дер Коп, 
ИОРЯС 1 5, 4, 12 и ел. Источником герм. слов является 
порт. puxar «тянуть» из лат. pulsare «толкатЬ» . 

букшпан <<Buxus sempervirens, самшит» (Даль). 3аимств . из 
нем. Buchsbaum (см. также бупс). 

булава,  булавка, укр. бу.п,ава <<булава, жезт>, польск. bulawa 
<<булава, гетманский жезЛ>> .  Производное на -ava (-аvъ) 
от слав .  *bula «шишка, набалдашнию>, словен. bula «шишка, 
желвак», чеш. boule «шишка», польск. bula «КОМ>> ,  bula 
<<Пузырь», сербохорв .  бу;rьити, избу;rьити <<Выпучивать 
глаза, таращиться>> .  / 1  Родственно гот. ufbauljan <<Надувать, 
делать надменным>> ,  ср .-в .-н .  Ьiule, нов .-в .-н .  Beule <<шишка>>, 
ирл.  bolach ж. < *bhulaka (Стоке, KZ 30, 557 и ел.) ;  
см. Бернекер 1, 100; Брюквер 48; Ильинский, РФВ 61 ,  240; 
l\opm, AfslPh 9, 493. Предположение о заимств. бу.п,ава из 
тюрк. (Mi . TEl. 1, 268; EW 41 7 ;  Горяев, ЭС 33) не имеет 
оснований (см. Корш, там же); точно так же следует отвер
гнуть попытки видеть в нем зап. заимств. (ющр. , Корш, 
там же; Mi. ТЕ! . ,  Доп.  1 ,  1 8). [Славский (1, 50) предпола
гает заимств. из неизвестного источника. - Т. ]  

Булав - название канала и части города Казаюt , By.n,a";-pe";a 
(Хожд. Котова, XVII н . ) ; ИОРЯС 1 5, 4, 291 . Из тат. , кыпч . , 
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назах . ,  тур . bulak <<роднию> (Радлов 4, 1 837), монr. bulag, 
налм. bulug - тo же; см. Рамстедт, KWb 59. 

буланый «светло-желтая масть лошадей>> ,  с 1 570 г.  (Норш, 
AfslPh 9, 493), унр . бу.лдпий - то же, польсн. bulany. Счи
тается заимств . из сев .-тюрн. bulan - то же; ер. Mi . TEl . 
1 ,  268, Доп .  2 ,  90; EW 417 ;  Иорш, AfslPh 9, 493; Берне
нер 1 ,  100.  О воет. связи тюри. слова, нотарое считалооь 
заимств . из перо. ,  см. Гомбоц, RS 7, 187. [Ср. тат. бо.лап 
«олены; ом. Н а з  а р  о в, <<У3 Иазансн. пединот. >> , 1 5, 1958, 
отр . 266. - Т . ]  

булат <<сорт стали, отальной нлиною>,  унр. бу.лдт, прилаг . руссн. 
бу.лдтпый, начиная с 3адонщины (Афан .  Нинит. 1 5) .  3аимств . 
из сев .-тюрн. bulat, ныпч. bolat, азерб. polat, алт., тел. ,  
леб. polot. Иоточнином является перо . pul ad «сталы; см .  Mi . 
EW 24; TEl .  2, 1 44 ;  Вервенер 1 ,  100; Преобр. 1 ,  52. 

булга «тревога, оуета», будгачитъ, бу.ttгатить <шриводить в бес
понойство, всполошиты>, др.-русон. бу.ttгаn'Ь «смятение>> ,  Афан. 
Нинит. , будгачъп-ь <<тревожный» (в грам. XV в. ;  см. Срезн. 
I I I, Дол .  27). Отсюда фам. By.ttгanoв. 3аимотв . из тюри. ,  
ор .  тат , ,  вост.-тюрн. bulyamak <шеремешиваты, др.-тюрн. ,  
назах.  bulyak «смятение>> ,  назах. bulyak «Горделивый, гор
ДЫЙ>> ,  чагат. bulrar «смятение>> ;  ом. Радлов 4, 1 848; Иорш, 
A fslPh 9, 493; Mi.  TEl . ,  Доп.  1 ,  1 8; 2, 90. 

булгур «мелно толченная на нрупу пшеница», донсн. (Миртов), 
3аимств. из тур .  bulyur , buryul <<nшеничная нрупа>> (Радлов 
4, 1 85 1 ) .  

булдЬl:га <шость; дубинна;  пьяницю> , ер .  аабу.ttдьlга, Сущеотвующие 
этимологии неудовлетворительны; ер .  мысль Грота о заимств. 
из датон. bold «омелый»,  предположение Горяева (ЭС 33) 
о метатезе аабу.ttдьlга < аабдудьlга (ер. б.п,удйть) ; см. Преобр. 
1 ,  52. Возм. ,  н б у .лава и родотвенным. 

булдь1рь I . <<Нарыв , шишна, прыщ>> .  Обычно относят н бy.ttna, 
· будьlга, бу.ttава и родственным. С другой отороны, возможно 

родотво с лит. bu! is «ягодица>> ,  лат. bulla <<nузырь, почию>, 
bulbus <<'луновица , нлубены, др .-инд. buli� <<женоний поло
вой оргаю>, ср.-нж.-н . ,  нж.-нем. pule «шелуха, ножура» ; 
см. Уленбен,  РВВ 20, 325 и ел. ; Преобр. 1 ,  52. 

булдЬl:рь II. <щом, стоящий на отшибе>> (Даль), «дымоход>> ,  нурсн. 
Согласно Рясянену (FUF 26, 1 36), заимств. из чув .  pelaer 
<шавес на двух отолбах , шалаш, летняя нухню>, pel <<дере
вянный ДЫМОХОД>> .  
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булинь, впервые булип «веревка для вытягивания паруса к ветру>> ,  
Уст. Морск. 1 720 r . ;  см. Смирнов 68; из голл. boeJ yn, boe
ling - то же; Мёлен 9 и ел. ;  ·1:\руазе ван дер 1:\оп, ИОРЯС 
1 5 , 4, 20 и ел. Ср. еще б{рлепь. 

булка, отсюда булочпип, уир . булпа, польси. bula , bulka (то же) 
не обнаружены в своих современных знач. ни в ранних 
тенетах, ни в остальных слав .  язынах. Поэтому допуснали 
заимств . руссн. слова из польсн . ,  а польсн. - из ит. bull a ,  
франц. boule «шар, булочиа>> (ер. Штренель 37) или д.-в .-н . 
ЬiШ а ,  ср.-в .-н . Ьiule  «шишна>> (Бернеиер 1 ,  100; Маценауэр 1 23 ;  
Нарлович 75 ;  Брюинер, PF 6, 26 ; Соболевсний, ЖМНП, 1 91 1 ,  
май, стр . 1 66). Однако фонетичесние доназательства в пользу 
заимствования отсутствуют,  И· поэтому ничто не мешает 
принять родство с булава, булдЫрь и близними словами 
(см. ) .  Ср . ,  с одной стороны, лтш. baule  «связна», гот. ufbau
ljan <шадувать», д.-в .-н. ЬiШа «оспинна>> ;  см." Зубатый, 
ВВ 18, 260; М.-Э. 1, 267 ; Берненер 1 , 1 00 (без упомина
ния слова булпа); Ильинсиий, РФВ 61 , 240 и ел. С другой 
стороны, ер. лит. bul is  «ягодицы», др .-инд. buli� <<женсний 
половой орган; зад», лат. bul J a  «водяной пузырь;  выпун
лосты>,  голл. puyl «мошонна>> ,  с р .-нж.-н. ,  нж.-нем . pule 
«шелуха, ножура» ; см. Уленбеr<, РВВ 20, 325 и ел . ;  Aind . 
Wb. 191 . Возм . ,  следует отдать предпочтение первому из 
этих двух сопоставлений. Вост .-нем .  диал. Bulke <<булна» 
(данцигсн. , прибаJiт. , силезсн. ), снорее, само заимств. из 
слав .  и послужило источиином польсн. и руссн. слова; 
см. Шухардт, Slavod.  65; 1\ипарсний, Balt .-d. 1 48. [См .  еще 
Ниnарсний (<<Neuphilo l .  Mitt . >> ,  53, 1 952, стр . 441 ), Славсний 
(1 , 50) ,  ноторые видят в руссн. слове заимств . - T . J  

бултЫх - межд. , бултЫхпуть. Звуноподражание, аналогично 
налм. bul «О нлонотании воды>> ,  руссн. буль, буль и т. п . ,  
Преобр.  1 , 52. 

булхар <<большой бубенчию> ,  танже глухарь от глухой - по его 
глухому звону. Звуноnодражание; см. Мельвинов 8, 252. 

булЬl:rа «намепь, булыжнин; сунонатая пална>> ,  оt:сюда булЫж
пип. Родствеnно нем. Beule <<шишню>,  руссн. булава и др. ; 
см.  Ильинсний, РФВ 61 , 240; Желтов ,  ФЗ, 1 876, вып. 6 ,  
стр . 56. 

булЬl:ндаться «мараться, пачнатьсю> .  1\орш понимает нан заимств . 
из тЮри. bulanmak <<мутнеть, замутиться» (AfslPh 9 ,  493). 
Маловероятно ввиду булЫпдать «пьяниты, сев .-руссн. (Вар
сов, Причит.) .  
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булЫня <шрасол, снупщин льна и прочего товара , ростовщию> 
(Мельнинов ), возм . ,  связано оо оледующим. Явно ошибочно 
объяонение Горяева (ЭС 20) из блудйть, блуnать. 

булЫч 1 .  <<булыжнию> ,  2. «nучеглазый человею> ,  3 .  «nлутоватый тор
говец, обманщию> . Возм . , родственно булЫга, булава, булка. 
Знач. 3 получило бы в таном олучае объяснение из «наду
тый, толстяю> .  Ср. Ильинсний, РФВ 61 , 240; Горяев, Доп . 
1 ,  6; 2, 3 .  

булъба, буньба <<картофелЬ» , псковок . ,  смол. , южн . ,  также гулба 
то же, диал. , укр. бульба. Заимств . через польок. bulba, 
bulwa (Маевский, PF 4, 646), чеш. bulva из нем. ВоВе 
<<клубень, луковица>> ;  см. о последнем l\люге-Г�тце 68. 
Другие видят источник зап .-слав. олов в лат. bulbus; 
ом. Бернекер 1 ,  100; Голуб 24. Лит. bUlvё заимств . из польск. 
Некоторые считают это слово родственным лат. bulla, что 
ошибочно; Вальде-Гофм. 1 ,  1 22 ;  Нидерман, WuS 8, 67 и ел. ; 
Яначек, LF 59, 419 ;  М. - Э.  1 ,  347 . 

бульвар, народи. гульвар - от гулilть. Заимотв. из франц. boule
vard , которое происходит из ор .-нидерл. bolwerk <<Крепостной 
вал». 

бульдбr, из англ. bulldog; ом. Горяев ,  ЭС 33. 
булькат.ь, буль-буль - межд. звуноподражательное; ом. Преобр. 

1 ,  53. Ср. бултЫх. 

бульмак «водяной пузырь» , каргопольск. (ЖСт : ,  1 892, 3, 1 60). 
Ср . булдЫрь 1 .  

бульбн, впервые бульен, при Петре 1 ;  см. Смирнов 68. Заимотв . 
из франц. bouilloп «бульон», от лат. bullire «кипеты> .  О тон
ких ногах в шутку говорят бульонные нбжnи (Ленинград). 

бумага 1 .  «собственно бумага» ,  2 .  «хлопчатобумажная тканы; 
народи. гумага, тамб . ,  перм. [вятсн. ,  казанон.] ,  сиб. (Даль) 
результат диотантной ассимиляции. Др .-руссн. бумажниn-ь 
<<хлопчатобумажный войлон» (Срезн. I ,  1 93) .  Впервые 
бумага, Сборн. 1414 г. (Срезн. ,  Доп. 27), Домостр. 3аб. 1 58, 
бумага, хлопчатая 1 551 г .  (Чтения, 1 881 , вып . 2 ,  отр . 63). 
Бумага была ввезена в Россию в XlV в .  из Византии и 
Италии и в ооновной своей массе ит. происхождения. 
С середины XVI в. можно нонстатировать отечественное 
производство бумаги (ер. Нов .  Энц. Слов .  8, 5 18) .  По-види
мому, слово бумага произошло вследствие диссимиляции из 
*бубага, а не из *бжбага, кан считают Корш (AfslPh 9, 
661 ) и Вервенер (1 , 101 ), потому что носовые гласные были 
заменены уже в Х в .  авунами у, 'а. 1 1  Поокольну ни греч. 
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�6p.�ue, ни греч. 1t1ip.�ae и др. не могут объяснить руссн. слово 
(см. Фасмер, Гр .-сл. эт. 40 и ел.) , представляется наиболее 
вероятным заимствование из ит. Корш (там же; см. осо
бенно ИОРЯС 8 ,  4, 55 и ел.) исходит в своей этимологии 
из ит. bombagio, из которого можно объяснить др.-руссн. 
бу:мажпый, бу:мажпиn'Ь «вид матраца» .  Отсюда могло быть 
образовано бу.мдга совершенно аналогично тому, как обра
зовано флЯга из флiежпа; см. также Преобр. 1 ,  стр . XXVII ;  
Соболевский, 3аимств: 7 и 75 . В высшей степени невероятно, 
чтобы тюрк . народы сыграли роль распространителей бу
маги на Руси (см. Mi . TEI .  2 ,  1 39 ;  EW 230). Возможно 
вместе с тем заимствование формы бу.мджный из ит. bom
bagino, лат. bombacium <<хлопою>, откуда франц. bombasin 
«бумазею>, нем. Bombasin <mегнал хлопчатобумажная тканы. 
Первоисточнином всех этих слов считается иранский; см. 
Берненер , там же; Хюбшман, Pers. Stud . 255; и особенно 
Иорш, там же . Мнение, что русское слово пришло непо
средственно с Воетона (см. Тедесно, «Language» , 27, 580), 
л считаю ошибочным по нультурно-историческим соображе
ниям. 

бумазея <<Ворсистая хлопчатобумажная тканы, вероятно, через 
голл. bombazijn (откуда сначала бу:мааейпый, дрилаг . ), франц. 
bombasin из ит. bambagino = лат. *bombacinus, bombycinus; 
широко распространенное слово; см. Иорш, ИОРЯС 8, 4, 55 
и ел. ; Преобр . 1 ,  36; Фальк-Торп 93. 

бунеть, бунЮ «гудеть, жужжать», бупuтъ - то же (РФВ 63, 128), 
диал. бупчатъ «жужжа ты> ,  укр . бупf.ти «жужжа ты, сербохоjш. 
бунити, бун:Им <<Возбуждать, подстрекать; бормотать, шу
меты, болг . бупя «подотрекаю» . Согласно Бернекеру ( 1 , 1 0 1 ), 
звукоподражательное. 

бунт I. «млт,еж, восстание, возмущение», впервые Никон· 
летоп. под 1 400 г .  (Срезн. I ,  193), буптовщuп у Иотоши
хина 1 1 6, Христиани 49 и ел . Через польсн. bunt - то же 
(с XVII в . )  из нем. Bund «союз»; см. Брюквер 49. Пере
ход знач. становител левым из польсн. urzцdzi c bunt (wzbun
towac si�) przeciw komu <<Составить против к.-л. заговор>> ,  
нем. (стар.)  cinen Bund machen wider . . .  «объединиться 
длл совместных · действий против к.-л . » ; см. Бернекер 1 ,  
101 ; Фасмер, RS 6 ,  1 69 .  

бунт Il .  <<Кладка; мешки с мукой и проч . >> ;  ер .  бупт пепъпи 
( 1705 г . ,  у Петра I); см. Христиани 44. Через польск. bunt 
или непосредственно из нем. Buпd <<евлзна , охапка , пачкю> ;  
см .  Христиани, там же; неточно Преобр . 1 ,  53. 

9-780 
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бунтовать . Судя по форме буптовщuп у Rотошихина (1 16), су
ществовало уже тогда; заимств. из польс:к. buntowac; 
ер .  бупт 1 ;  см.  Преобр . 1 ,  53.  

бунчУк «:конс:кий · хвост, ниспадающий с на:конечни:ка, имею
щего форму полумесяЦа; символ высшей ВЛI\СТи; гетман
с:кий жезш> (Гоголь), у:кр . бупчу-п, польс:к . bu:бczuk, bo:б
czuk «турец:кое знамю> .  Заимств . из :крым.-тат. buncuk <<ра
:ковины, бусы на шее лошадИ>> ,  тур . bundzuk - то же, чага т. 
buncuk - тo же (Радлов 4 ,  1 8 15) ; см. Mi. TEl .  1 ,  268, Доп. 
2 ,  1 89 ;  Ropm, AfslPh 9, 493 . 

буньба «:картофель» , . см. булъба. Совершенно ошибочна попыт:ка 
Ильинского (ИОРЛС 23, 2, 201 )  разграничить оба слова и 
связать форму бупъба со словен. bunja «:КОМ», bilnka 
<<Вздутие» . 

буня «хвастун, гордец», рязан . ,  тамб. Отсюда фам. Bynun; 
см. Потебня РФБ 3, 173. Ср. бупетъ. 

бур «сверлильное устройство», бурuтъ «сверлиты> . Заимств. из 
стар .-нем .  bohr «сверло» или голл. boor, шв. borr, диал. Ьох· ;  
см. Берне:кер 1 ,  102; Маценауэр, 1 24.  Не смешивать с бурав. 

бура 1 .  <<борно:кислый натр»,  заимств . непосредственно из нов.
перс . burlih от араб. buraq <<селитра>> ;  см. Ло:коч 29; Хайзе. 
Дальше отстоит от русс:к. слова тур . burak «бура» (Радлов 
4, 1 817) .  Ошибочно возводить это слово непосредственно :к 
ср.-лат. boracum, borax , :ка:к это делает Маценауэр (184) . 

бура 11 .  «верблюдиха»,  сиб. (Даль), заимств . из :кирг. bnra 
<<верблюд-самец» , чага т. , уйг. bugra или :калм. btira - то же, 
монг . bugura - тo же; ер.  Менгес , U JЬ.  15 ,  523; Рамстедт, 
КWЬ. 65 . Согласно Зеленину (Табу 2, 50), это заимств . 
вызвано потребностью в эвфемИзме, что, возм . ,  объясняет 
вместе с о:кончанием ж. р. -а отличие значения русс:к. 
слова. 

бурав <<сверло>> ,  др.-русс:к. бурав'Ь, Rупч. грам. Rирилловс:к. мои. 
1 568 г .  (Срезн. III ,  Доп.  27) и буров'Ь, грам. 1 579 г . ; см. Rорш, 
AfslPh 9 ,  494. 1 1 Это слово в этимологичес:ком отношении 
отличается от созвучного бур. В то время как последнее 
имеет безупречную герм. этимологию, при объяснении 
слова бурб.в подобным образом возникают неожиданные труд
ности. Поэтому следует признать неудачными попытки 
Горяева (ЭС 33 и ел. ) и Преобр. ( 1 , 53) связать бурав со 
шв. borr «сверло>> ;  д .-в .-н .  borбn «сверлиты> ;  см. уже Mi . EW 
4 1 7 . Напротив, Rорш (AfslPh 9, 494; Bull . Ас . Sc. de St. 
Petersbourg, 1 907, ctp . 767) пробовал объяснить это слово 
из тат. buraц «сверло» от тюрк. bur- «сверлитЬ» , bura-, 
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bura1y-; см .  также Бернекер 1 ,  1 02 .  Ср. еще чув . pera 
«сверло» , которое Паасонен (Cs. Sz . 100) сравнивает с тат. 
bur1u «сверло». Однано тат. bura-ц не является вполне на
дежной формой; некоторые ученые склонны видеть в нем 
ааимств . из русск. (Рясяпеп, Tat . .  L. 56; Mi. TEl .  1 ,  269), 
по с.уществование исконпотюрк. названий <<сверлю> от к.  Ьur
«сверлить, вертеть» несомненно .  Ср. казах . ,  тур .  burтu, 
тел. , алт. pur1n, карач. burd. (Прёле, KSz 10, 95). Монr. *bur
gagu, кали. *bur1n заииств . из тюрк. (Рамстедт, KWb. 62). 
Безусловно , нужно отвергпуть мысль о родстве бурав и 
лат. forii.re <<сверлить», д .-в .-н .  borбn - то же, вопреки Петру 
{ЕВ 21 , 21 1 ). 

бурайдать <шорчаты> ,  олонецк. (ЖСт. , 1 892, вып. 4, стр. 98). 
Си. борайдать, бурапдать. 

бурак 1 .  <<красная свекла» , укр. бурап - то же. НачИная с Mi . 
EW 19 ,  Маценауэра 1 24 и Бернекера 1 ,  72, это название 
сближается с названиями растения борач: сербохорв.  борач, 
чеш. borak, borag, диал. burak «сахарная свекла» (LF 64; 
1 56), польск. borak, borag, burak,  которые производятся 
из ср.-лат. boriigo или ит. borragiпe - то же, как сербохорв. 
боражина. Брюквер (49) объяспя.ет это изменение значения 
тем, что оба растения употреблялись в салат; см. также Вер
венер, там же, со ссылкой па Ростафипского, Symbola 1 ,  27 4. 

бурак 11 .  <щилиндрическое лукошко из бересты>> ,  диал. также 
«голенище», рязан. (РФВ 68, 1 6) .  1 1  Не имеет надежной эти
мологии. Источник усматривали в шв. burk «горшок, ко
робка, банка» (Mi . EW 417 ;  Преобр. 1 ,  53), которое, однако, 
восходит к др.-шв. budhker, др .-исл. buffkr, др.-датск. budk 
и сравнивается со ср.-нж.-п . bodik, ср .-в .-н .  botech .. «чан, 
кады> ;  см.  Ельквист 1 1 3 .  С другой стороны, Миккола (АВ 53} 
привnекает сюда сербохорв. 6урача <<lagenae species», кото
рое он возводит к ит. borraccia <<винный. мех, бурдюю>, что 
нельзя признать удовлетворительным. Фив. purakka , purakko, 
purakas - то же, тат. , тоб. burak «туес иа бересты с крыш
кой>> (Радлов 4, 1 81 8) заимств.  из русск. (Миккола, BerUhr. 92). 
Согласно Рясявену (FUF 29, 1 96), русск. слово происходит 
из чув. purak «бурдюк, кузовою> ,  этимологию которого 
последний, однако, не выясняет.  

буран <<ураганный ветер с метелью>> ,  борап - то же. 3аимств. из 
тюрк . : ер .  тур.  buran «вертящий, сверлящий, колющий» ,  
тур. ,  тат. buran «метель; пурга>> ,  вост .-тюр�. , :казах. boran, 
саг. ,  койб. p01·an, тур. , чагат. bora1an , buraтan <<Щt:хрь, 
сильная буря, наводнение, волна» (Ryнom 31 ; Радлов 4, 
1 270, 1 662 и ел. ,  1 81 8); ер.  мопг. borugan, :кали. boriin; 

9* 
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см. Рамстедт, KWb. 51 ; Рясянен, )Tat. L. 54; Преобр. 1 ,  53. 
Связь с буря имеет лишь характер народи. этимологии. 

бурандать, буровдать «ворчать» , олонецк. ,  петрозав.  (Нулик.) ;  
см. борайдатъ,  бурайдатъ - то же. Заимств. из вепс .  bu
raidab 3 л. ед. ч . ,  buraita - инф. «ворчать» ; см. Налима 81 ; 
Фасмер, ЖСт. 1 6, вып. 2 , 81 . 

бургомИстр, впервые бургпи.мистрь ,  полоцк. грам. 1 399 г. (На
пьерский 94) , берга.местеръ, 1 521 г. (Напьерский 336 и др.) ,  
заимств . из голл. burgeшeester, откуда и англ. burgomaster 
или ср.-нж.-н .  borgemester. В отношении конечного ударе
ния ер. Михельс , Germanica Sievers 50. См. бур.мйстр. 

бурда, яросл. , к а з ан . ;  заимств . из тат. burda «мутное питье, 
смесь разных жидкостей>> ,  согласно Миклошичу (Mi. TEl . ,  
Доп . 1 8), Преобр . (1 , 53) ,  Акад. Сл. ( 1 , 293). Не смешивать 
с народи. бурда «красное вино>> ,  «бордо», уменьш. бурдашпа 
у Гоголя, которое происходит из бордб - то же, от франц. 
Bordeaux; см. Савинов, РФВ 21 ,  28. Отсюда бурдавый <<бор
довый, цвета бордо>> (рязан. и др . ;  РФВ 28, 5 1 ) . 

бурдомага «бурда, пойло». По Савинову (РФВ 21 , 28), контами
нация названий бордб и .ма.лдга . Неясно. 

бурдЮк «кожаный мешок для воды, вина>> ,  кавк. , допек. (Мир
тов). Также в качестве ругательства (там же), польск. bur
dziuk <<бурдюк из козьей кожи» (В.  Потоцкий). Источником 
считается азерб. burduk <<мех для вина>> (Радлов 4, 1 832); 
см. ,  кроме того ,  Преобр. 1 , 53, Акад. Сл. 1, 294. Едва ли 
правильно объяснение Брюкпера (49) польск. burdziuk из 
тюрк. bardak <<Кувшию> .  

буржуа м . ,  народи. буржуй. Заимств. из  франц. bourgeois «ме
щанин»; см. Преобр. 1 , 54. 

бурзамедкий «языческиЙ>> ,  устн. народи. творчество. См . .мураа
.мецпий. 

буриме (нескл . )  «стихи на заданные рифмы», XVIII  в .  (Мельни
ков 2, 254). Из франц. bouts rimes (мн . )  «рифмованные 
КОНЦЫ». 

бурИть «бросать, валять, разрушать», укр . бурити «возмущать, 
подстрекать ;  кипеть (о крови)», польск. burzyc <<Волновать, 
вносить беспокойство>> .  Несмотря на различие знач . ,  связь 
с созвучными сJювами чеш. boufi ti «бушеватЬ», польск. bur
zyc si� <<ВозмущатьсЯ>> допустима . Эти слова связаны с русск. 
буря; см. Бернекер 1 ,  1 03; Младенов 50. 1 1 Перечисленные 
слова, вероятно, родственны греч. србрw <<Перепутываю, пере- · 
мешиваю>>, cpupf16<; «nутаница, беспорядок», 1topcpopw <шолно-
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ватьсю> ;  см. Бернекер,  там же, и с оговоркой - Буазак 1042. 
Неубедительна попытна Преобр . (1 , 658) объяснить руссн. 
слова из *оборити через контаминацию с буря и его про
изводными. 

бурка <шид войлочного плаща у казаков и .  у кавказских наро
доВ>> ;  отсюда ввиду тождества знач . польск. bнrka (XVII в . ) . 
Русск. слово связано, по-видимому, с бурый, т. е .  <<бурый 
плащ» ; ср.  Брюкпер 49 и ел. , Маценауэр 1 24 .  Неприемлемы 
по фонетическим соображениям попытки Миклошича (см. Mi.  
TEl . , Доп . 1 ,  14), Горяева (ЭС 34) объяснить это слово как 
воет. заимств .  

буркать, · буркнуть «бросить, швырнуть; проворчать под нос», 
бур-потать <шорчаты> ,  укр. бурпати «трясти, бушевать; вор
ковать» , бур-потати <<Ворковать; бушевать, кипетЬ» , словен. 
burkati <<бить струей, пузыритьсЯ>>, польск. burkna.c <шровор
чать, прожужжать, выругать». Сюда же бурпало «праща» , 
бурпалы мн. <<(выпученные) глаза>> ;  см. Бернекер 1 ,  102,  где 
говорится также о переходе знач. <<ворчаты> > «надуваться», 
что еще нуждается в выясщJнии. 1 1 Уже Шахматов (ИОРЯС 7, 
2 ,  336) пытался сблизить данные слова с ббрпать и род
ственными, но это затруднительно в фонетическом отноше
нии. Согласно Бернекеру (там же), это звукоподражание, 
подобно лит. burksn6ti <<греметь, стучатЬ» , burkuoti <<вор
ковать (о голубе)>>, burklenti «ворчаты> .  Если согласиться 
с его мнением, то данное слово оказалось бы более поздним 
слав .  образованием, чем ббрпать из *б'Ърnати. Бецценбер� 
гер (ВВ 26, 1 88) не без основания пытается установить 
связь с буря. 

буркбсмый (конь) прилаг.  <<бурый конь с пышным хвостом и 
гривой» . Сложение типа dvandva из бурый и пос.мдтый. 

буршiк «рабочий на речных судах; крестьянин, отnравляющийся 
на заработки; здоровенный nарень; холостяк; бродяга>> ;  
укр . бурлап <<nоденщик, бездомный, бродяга»,  польск. burlak 
«старовер , бродяга ,  здоровяю> (из укр . ) .  1 1 Толкование слова  
представляется затруднительным. Экблом (ZfslPh 1 0, 1 4) 
предполагает родство с бурЯг и мену суффиксов на тат. 
или волжско-болг. почве, что нельзя подтвердить паралЛе
лями. Вероятно, следует считать исходным собир. знач. 
<<рабочая артель с твердым уставом», и тогда встает вопрос 
о заимств . из ср .-нж.-н. burlach, также burschap <<(крестьян
ская) община , гражданское право» (Ш.-Л. 1 ,  455 и сл. ) . 
Ср. ср.-нж.-н . matlach «деньги, уплачиваемые в некоторых 
церковных приходах каждым главой семьи проповеднику>> , 
от стар. mating «церковный приход» , шв. matlag «хозяйство , 
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семья» (Ш.-Л.З, 45). Дальнейшее изменение знач. анало
гично первонач. собир. именам: нов .-в .-н .  Frauenzimmer 
«женщина»,  Kamerad <<товарищ>> ,  Rekrut <<рекрут» ; см. Фальк
Тори 888. Во всяком случае, лит. burlokas, лтш. burlii.ks, 
фин. purlakka , purlakko и рум. burlac «холостяю> заимств . 
из русск. Ср. Миккола, Berllhr. 92 и ел . ;  М .-Э. 1 ,  358; 
Тиктин 244; Бернекер 1 ,  1 02 . .Ц:юбопытно диал. бур.лдп 
«бурлаю> .  Ср.  бyp.tW. 

' 

бурлИть, бурлЮ, бурлИвый. По Преобр.  ( 1 ,  54), звукоподражание; 
ер .  бypl'i,amъ. Скорее к буря. 

б)Трло <<большой колокол>> ,  диал. (Даль). По мнению Соболевского 
(РФВ 65, 402), связано с бур.л,б,l'i,, бур.лдп, что сомнительно . 
Скорее существует связь с бур.л;(iтъ. Уничижительное знач. 
бур.лдl'i,, возм . ,  вызвано влиянием бyp.tt6, бyp.ttumъ. 

Бурдук - название нескольких притоков реки Уды, бассейн 
Дона (Маштаков ,  Дон 45). По-видимому, из тюрк . :  ер. тур .  
borluk <<осадок (от  грязной воды)>> ,  «земля, негодная для 
обработки» (Радлов 4, 1 661 ) .  

бурметь <<nерсидская хлопчатобумажная т.канЫ>, согласно Анад. 
Сл. ( I ,  238) и Преобр.  ( 1 , 54), заимств . из пере . ;  без даль
нейших указаний. Возможна связь с тат. burl at <<вид хлоп
чатобумажной ткани , ·кумач» , .казах. bot·lat <<низкий сорт 
ситца» (ер . Рясянен, Tat.  L .  54). Следует отличать от 
др .-русск. бур.матпый бархаm'Ъ (Опись имущества Ивана IV 
1 582-1583 1т . ;  см. Срезн. I I I .  Доп. 27), .которое понимается 
Срезневским как бурпатпый, ер.  польск. brunatny <<Корич
невый, бурый». Польск. слово объясняется из ср .-в .-н .  
brunat «темная тканЫ> , ер .  нем.  braun <<.коричневый». см. Бер
некер 1 ,  89; Брюкпер 42 и особенно Эман, РВВ 53, 43. 

бурмИстр 1 .  «градоначальник, бургомистр>> (напр . ,  у Радищева), 
известно с XV в . , · особенно с 1407 г .  в Полоцк . грам. 
(Напьерский 225 и ел.); Ноплонский 294; Нотошихин и др . ;  
2 .  <<староста, назначаемый помещиком». С 1 699 г .  при Петре I 
по городам были посажены бургомистры, которые подчиня
лись Московской бурмистерекой палате (Даль). Современ
ное народи. бур.мuстр «своевольный человек, упрЯмец» ,  
олонецк . ,  «приказчик, управляющий имением», смол. (Доб
ровольский), бур.мuще - то же, смол. Во втором знач. 
заимств . из польск. burmistrz. burgmistrz (с XIV в . ) .  Под 
влиянием слова буйный образовалось блр . буй.мистр; см. Ап
пель, РФВ 3, 87. Слово с первым знач . могло также быть 
прямо заимств. из ср.-в .-н .  burmёster; см. Христиани 26; 
Преобр. 1, 54. 
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бурмвтсвий жемчуr <<nоддельный жемчуг» (напр. ,  Крылов), бур
.мицпий (Мельников), стар.  гур.мицпий, гур.мыrjпий (Опись 
имущества Аленсел МихайловИча и Федора Алексеевича 
1682 г.; см. Срезн. 1 ,  609), бур.минспыи (Борис Годун. ,  1 589 г . ) ,  
бур.мыжсnъlи, Арсений Суханов ; см. Срезн. 1 , 1 93 .  В основе 
лежит тюр:к. название города Ор.муада - Hormuz, Hurmuz 
у Персидекого залива, откуда поддельный жемчуг шел 
в Европу. Отсюда русс:к. название города JТр.муд'Ь. (Хожд. 
Котова ( 1625); см. ИОРЯС 12, 1 ,  68) ,  а также рум. hurmuz 
<<nоддельный жемчуг» ;  см.  Тиктин 2,  744. Ср .  еще Преобр. 
1, 54; Савинов , РФВ 21 , 32. 

бурв)'с <шлащ с :капюшоном» (Чехов и др.) - широко распрост
раненное слово, :которое попало в Россию, вероятно, из 
франц. bournous - то же; заимств. из араб. burnus «широкий 
плащ>> .  Но не исключен и воет. источник заимствования 
через тур .  burnus, burnuz <<легкий шерстяной плащ» (Радлов 
4, 1830); см. Mi. TEI . ,  Доп. 1 , 1 9. 

бурОбить <шраты>, тамб. (РФВ 66, 214). К нижеследующему? 
бур6вить «бить струей, бродить (о жидкости)>> :  По Преобр. ( 1 ,  54), 

связано с бур.лдть, бур.лдвый. Возм. , сюда же бурJЮ <<Ружье», 
ярослав .  (Волоц:кий); см. выше бурJЮ. 

буровдать <<Ворчать», см.  бурандать. 

бурса <шерсидс:кая шелковая тканЫ> . Вероятно, заимствование, 
связанное � удм. burtsin <<шелк», :которое заимств . из чув . 
porzin «шелк» и связывается далее Гомбоцем (49 и ел. )  1 
с тур. ibrisim <<шелковая виты>, пере. berisem <<шелю> . На
правление заимствования не ясно. Возм. , *бурсин'Ь было 
nопнто как прилаг . ,  от которого было вновь образовано 
61/рса. 

бурса <<духовное училище, общежитие при нем>> .  Из польск. 
bursa (с XVI в . )  или нем. Burse, которые восходят :к ср .-лат. 
bursa , греч. �бpali «мешою>, с перекосным знач. :  «товарищество>> ;  
см. Брюкпер 50; Маценауэр 125;  Преобр. 1 ,  54.  

бурт <<куча, груда , насыпы> (Даль), через польск. burt <<край, 
борт>> заимств. из нем. Bord <<:край, борт»; см. Брюквер 50; 
Преобр. 1 , 54. 

буртасы мв. - народ на средней Волге, только др.-русс:к. , в та:к 
ваз. <<Слове о погибели русской землю> (Гудзий, Хрестом. 
146), также Сказ .  Мам . ,  2 ред. (Шамбинаго , Поб. Мам. 4). 
Часто упоминается в араб. источниках :ка:к Burdiis (ибн 

1 Ссылка на Гомбоца,  вероятно , или не уточнена , или дана ошибочно. 
При.м. ред. 
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Руста Аль-Бенри и др . ;  см. Гольмстен, 1\ратн. · Сообщ. 13, 
17  и ел. ; Марнварт, Kumanen 98) . В них видят моншанцев, 
nотому что на их языне береза называется xelendz (Хволь
сон 20 и ел.) ;  ер .  морд. э .  кilej, кil 'e(J, морд. м .  кelu <<береза>> ,  
фин. koivu - то же (ер. Паасонен, Mord . Chrest. 78). Этот 
этноним обычно отождествляется с Mordens у Иордана и 
Merdas у Рубруна и объясняется из ир. maretasa- «людоеды» 
(= 'Av8pocpcijO\ Геродота); см. Марнварт, UJЬ. 4, 277 (ер. авест. 
kahrkasa- <<норшун, нуроед>> ) ;  Шахматов,  1\ратн. Сообщ. 16 ,  
109 и ел .  С начала эпохи христианства буртасами звали 
танже чувашей; см. Магницний, Этногр . Обозр.  67, 1 32. 
[Воронин («Литературная Мордовию> , .М 14, Сарансн, 1 957, 
стр . 213 и ел. ) уназывает па Буртас, Буртасы - частый 
топоним в Мордовии, Чувашии; в речи татар - М opmac, 
Myprnac, Mpmac, ноторые он объясняет из тат. диал . .мурта 
<шчела». - Т .] 

бурун 1 .  <<годовалый быю> ,  вероятно, от слав .  buriti «бушеватЬ» 
(см. бурйтъ, буря), т. е. «буяю> ;  см. Вервенер 1 ,  103 . 

бурjи, мурун 1 1 .  «нос», mутл. , поволжсн. (Даль), заимств. из 
тюри . :  ер .  тур. ,  нрым.-тат. , турим. , ныпч. ,  назах. ,  нараим. 
burun «нос1 нлюв» (Радлов 4, 1821 и ел.); ер.  Мунначи, 
KSz 14, 352. 

бурун 1 1 1 .  <шрибой; вихрь, nrторм, бурf{, бурное место в море>> .  
Маценауэр (22) и Вервенер (1 , 103) относят н слову бJJ.ря, 
в то время нан Преобр. ( 1 , 54) связывает с буркнуть, бур
лйтъ. Связи с греч .  �opeat; <<северный ветер» не существует; 
см. Фасмер, RS 4, 1 70. В формальном отношении, вероятно , 
тождественно бурун 1 .  [По мнению Кипареного (ВЯ, 1956, 
М 5,  стр . 1 33), во всех трех знач·. - из тат. бурун <шос» . - Т.] 

бурjи IV. «песчаная местностЬ», терсн. (РФВ 44, 87), возм . ,  
заимств . в зiJач. <<nесчаная носа>> из  тур . burun <<мыс , нос>> 
(Радлов 4, 1821 и ел.) .  

бурундУк 1 .  зверек <<Tamias sciuru�»,._ С1Ц:1Т{\етщr s�имств. из мар. 
щomdok; см. Рясянен, FestschЩt Va$щ�r 421 ; Ruпapcl$и�, 
Festschrift ёy�evskyj 148 и ел. [Е г о Ж е, ВЯ:, 1956, М 5,  
стр .  1 33. - Т.]  

бурундУк 1 1 .  <<снаст.ь с бло:ном и бJ]чевой; :qоводон вербщода» 
из тщрн.i �t,P · чага'l'. burunduk <<верблюЖий наморднИк>> (Рад
лов 4, 1�24). 

бурундУк 1 1 1 .  растение <<Medicago falcata», диал. (Даль). унр . 
бурундук <<медупна, люцерна» из тюри. burunduk; см. Mi . ТЕ! . ,  
Доп . 2 ,  1 89 . 
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бурхан <<монгольокий идоЛ>> ,  заимств . через монг . burqan, калм. 
burxon <<бог, овятой» из уйг. · burxan <<бог, посланник овета, 
пророк, Будда», которое вооходит через кит . bur (то же) 
к имени Будды, - др.-инд. buddha-; см. Банг, KSz 1 8, 121 ; 
Sitzber. Preuss. Akad . , 1 930, стр . 205 и ол. ; 1 935, отр. 1 78; 
Рамотедт, KWb 62; Маркварт, Kumanen 83. Др.-руоок. 
Вутъ «Будда» (Афан. НикИт.) ,  по-видимому, от тат . ,  чагат . ,  
туркм. but «ИДОЛ>> (Радлов 4,  1 856). 

бурчак <<краоный горох», гродн. (Даль), заимств . из тюрк . :  ор . тур . ,  
туркм. ,  чагат.', хивин. burcak «ropox>> , казах. bursak - то же 
(Радлов 4, 1 832 и ол.) ;  Mi. TEL . ,  Доп . 2, 90. Оттуда же 
происходит венг. bors6 «горох»; ом. Гомбоц 52; Мелих, 
ZfslPh 4, 101 . См. также бурчуг. 

бурчать, укр . бурчати <<бурчать; трясти, бушевать; ворковаты>, 
польск. burozec «бурчать, ворчать, браниты. Ср . бурмть. 
Звукоподражание. Ср. казах.  burk <<шум от кипения воды» 
(Радлов 4, 1827). Аналогично и в др. языках. Это слово ,  
раопространенное на Севере Роосии (Бароов, Причит. )  и 
на юге (�страх. ,  РФВ 70, 1 31 ), Нарокий (РФВ 49, 1 8) 
неверно считает заимотв . из лит. burkuoti «ворчаты> .  

бурчjr «горох плоской формы>>, хероонск. (Даль), заимотв .  иэ 
тюрк. : ор. чув .  *burcay, тур . burcak «горох>> ;  ом. Гомбоц 52; 
ом. также выше бурчап. 

бурыit, см. еще Дан. 3ат. (XII в . )  27,  грам. 1 579 г .  (Дювернуа, 
Др.-руоок. ол. 9), укр. бурий, поль�:к. Ьпrу <<темно-серыЙ>> . 1 1 
Созвучные слова еоть и в воет. и в зап . языках .  Отоутотвие 
этого слова в чеш. ,  в .-луж. , н .-луж. ,  оловен .  говорит в пользу 
воет. происхождения, тем более что названия лошадиных 
мастей (ер . парий, булдиый и т. п . ) , как правило, заимств. 
ив тюрк. 3аимотв . через пооредство тур . bur «рыжей мaCTIJ>> 
ив пере . bor «гнедой, рыжей маотю> ; ер . др.-инд. babhru� 
<<рыщевато-бурый, гнедоЙ>> ; см. Mi. TEI . I, 269, Доп . 1 , 1 8; 
2, 90; EW 24; l\opm, AfslPh 9, 493 и ел. ; Преобр. 1 ,  54. 
Гораздо менее вероятно sаимств . ив лат. burrus <<багряный», 
вопре:ки Бернекеру ( 1 , 102 и ел. ) , Маценауэру (LF 7 ,  17 и ол. ), 
Брю:кнеру (50). [Иначе см . М а х е :к, Etym. slovn. 51 . - Т.] 

бурьЯн, у:кр . бyp'lm, болг . буреи <<бурьяю>, оербохорв .  бурjан 
«Sambucus ebulus», олвц. bure:rl, riольск. burzan. 1 1 Младенов 
(50) предполагает родотво о бы.ttue, что не вполне убеди
тельно. Преобр .  (1 , 55) пытается установить связь с нем. 
Baldrian <<Валериана», лат. valeriana, в то время :как Потебня 
(см. Преобр. ,  там же) походит ив формЬJ *purьjanъ, которая, 
по  его мнению, относится к пырей. Все это невероятно. 
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Возм. , от бурuть «раскидывать» - имеется в виду «пъuпно 
разросшийся сорняю> .  См. бушевать.  

буря, укр. буря, болг. бура, буря, ст.-слав. воур�а 'Ла!Лаф, сербо
хорв .  бура, словен. burja , чеш. boure, польск. burza, др.
польс:к. burza ,  вин .  п. burzц (Лось, J agic-Festschrift 
335 и ел.) . 1 1  Родственно лтш. bau:ruбt <<мычаты> ,  норв.  btlra 
<<мычаты> ,  др .-ирл. btlriнd «мычание» , burach «разрывание 
земли», по-видимому, также др .-исл. byrr <<nопутный ветер)> ,  
ср .-нж.-н .  borelбs <<безветренный)> ,  лит. paburmai <<бурно, 
быстро)> ,  лат. furo «неистовствую)> ,  др .-инд. bhurati <<дви
гается, вздрагивает, барахтается» ; см. Траутман, BSW 28; 
Буга , РФВ 67, 233; М.-Э. l ,  268; Мейе, RS 2, 65; Et. 396; 
Еецценбергер, ВВ 26, 1 88.  (Отрембский (LP 1, 1949, стр. 1 27) 
сравнивает буря с лит. Ьiaurus <<отвратительный)> . - Т.] 

Буряrи, Буреrи, Бурези - названия нескольних населенных 
мест в [бывш . .J Новгор . ,  Пс:ковсн. , Смол . ,  Минск. губ. ,  
см.  Фасмер, ZfslPh 8, 389 (с литер. ) :  Впервые указал на их 
сканд. происхождение Э:кблом (<<Stud . i modern sprAkvetens
kap», 5, 1 33 и ел. ), сравнив их со шв . мести. н. Byringe в С�
дермаплапде,  ноторое Сальгрен (ZfslPh 8, 315) объяснял как 
производвое от шв . bftr «волою> ,  в то время :как Э:кблом (там же) 
видел в нем образование от др.-с:капд. имени собств. Buri . 
Позднее Э:кблом (ZfslPh 10,  9 и ел. ;  1 6, 270) объяснил эти 
названия из *Buring, которое оп связал с др .. -исл. bur <<домик; 
комната» .  Оп видит в эт.ом слове обозначение членов союза, 
общества нан «товарищей по жилью)> .  

бурЯт, мн. -ты - мопг. народность в Забайкалье и по  обе сто
роны оз. Байкал (см. Паткапов 7). Соответствует мопг. 
burijad, :калм. blirЁd - то же (Рамстедт, K.Wb. 67). По мне
нию Блейхштейпера (80), значит «лесные людю> .  

бус , бусенец <<мелкий продолжительный дождь, изморось, тумаю>, 
перм. ,  вологодс:к . ,  архав:г . ,  сиб . ,  также <<мучная пыль па 
мельнице» ,  тоб. (ЖСт. , 1 899, вып. 4, стр. 488). Согласно 
Налиме (RLS 44 и ел. ) ,  заимств.  из коми bus <шыль, поро
шо:к», удм. bus «туман, пар», ноторые считаются заимств.  
из чув. pus «пар»,  чагат. bus,  тур. pus «туман, пасмурная 
погода>> ,  см. Вихмап, Tschuw. Lehnw. 50. Наряду с этим 
Вихм. -У от ила (21 ) и Налима (RS 5 ,  82) считаются с воз
можностью заимств . из русс:к. в язык коми. В таком случае 
бус заимств .  из тюрк. , что мне не кажется певероятпым 
ввиду его географического распространения. Ср. вост.-тюрн. 
bus «туман, пар» (Радлов 4, 1 864). 

буса ж. «примитивпая лодка из двух долбленых стволов, скреп
ленных друг с другом», применяется па прудах, вятс:к .  
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(Васи.) ,  др.-руссн. буса, Новгор. 1 летоп . ;  Хожд. Котова 
74 и ел. ; Азовсн. Вз. (РФВ 56, 1 37) и др. ; Дювернуа,  
Др.-руссн. ел. 9 .  Заимств. из др.-снанд. buss·a ,  buza <<боль
шое, тироное судно>> или ср .-нж.-н. buse, ноторое, нан 
полагают, заимств. из ром. язынов (см. Фальн - Торо 1 22 ;  
Преобр. 1 ,  55); см .  еще Соболевский, РФВ 67 ,  2 14; Хольт
хаузен, Awn. Wb. 30. 

бусарь : с бусарью «с придурью>> , ставроп . (РФВ 68, 398). Ср. бу
сорь. 

бусать <<кутитЬ», нубансн. (РФВ 68, 398); слово ,  широно распро
страненное в русск. арго . По-видимому, заимств. из ср .-нж.-н .  
busen <<нутить,  наслаждатьсЯ>> ,  ср .-в .-н .  blisen - то же,  о ното
рых см. Берн�ер 1 ,  97 и ел. ;  1:\люге-Гi:!тце 44 . 

буседко, буседушва «домовоЙ>> .  Табуистическое изменение суседк,о, 
суседушк,а, т .  е .  «сосед>> ;  ер. Зеленин у Хаверса 1 25 .  

бусел, бусель, бусол «аист» , укр. бусе.л,ь,  буськ,о, блр. бусе.л,, 
польск. busiel, busko, bus, busek «молодой аист». 1 1  Связано 
с бусый «темно-серый, пепельный»; см. 1:\орш; AfsiPh 9 ,  492; 
Брюннер, 33; Вервенер 1 ,  104. 

бусель ж. <щветение стоячей воды, . плесены. Связа.но с пред
шествующим слово� и с бусый «серый» ; см. Бернекер 1 ,  104 .  

буслай 1 .  «разгульный мот, гуляна, разбитной малый>> ,  орловск. 
(Даль). От имени собств. Бус.лдй; знач. подверглось влиянию 
слова бусать «кутиты; см. Горяев, Доп . 2, 3.  Иначе, но менее 
вероятно, Христиани, AfslPh 34, 349 и ел. Собств. Бус.лдй 
произошло от Богус.ttав, Богус.ttав.ль. 

бусово время. В СПИ часто сопоставляется с именем Боаа, 
царя антов (см. Иордан 48), что невероятно. Скорее связано 
с бусый. По образованию ер. бусоветь (см .  бусый) и istъ: 
istovъ (см. uсть�й). 

бусбль «морской номпас», заимств. из франц. boussole = ит . 
bussola из ср.-лат. bu;xis, греч. 1tuE i� ;  см. 1:\лiоге-Гётце 89. 

бусорь «глупостЬ», допек. (Миртов). Возм. ,  связано с бусыр? 

бустурrан «домовой», в�тск. , первонач. «кошмар» (Верещагин, 
KSz 14, 219). Из  удм. busturgan - то же, ноторое, нак и 
венг. boszorkany «ведьма»,  заимств . из тюри. Источником 
является тат. bastyr1an от bastyr- <<давиты - кауз. от bas
mak <щавиты; см. Мункачи, �КSz 1 4, 219 и ел. 

бусурман «язычнию> ,  др.-русск. бусур:ман:ь - то же, Задовщипа 
(см. Срезн. 1, 195). Ср . танже басур:мап, бесер:меп. Началь
ное б вознинло из ;м по диссими-ляции (см. Сольмсен, KZ 
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37, 590) . . Согласно Мелиоравекому (3ап. Воет. Отд. 17,  
стр . VIII), заимств . из �tыпч. Он сравн-ивает кирг . ,  казах. 
busurman, тур . народи. mtlsilrmaп. 

бусы мн. , диал. также бузы (ю.-в . -р . ); см. РФВ 75, 236. По Со
болевскому (РФВ 67, 2 14), связано с буса <<корабль, лодка» 
ввиду внешнего сходства с корабликом. Сомнительно. На
против, Горяев (ЭС 17 )  стремится уставовить связь с бu
свр, что неприемлемо с точки зрения фонетики. 

бусый <<темно-серый, пепельный», бусеть, бусоветь <<становиться 
серым, голубым, темнетЬ». 1 1  Неясно . Старое объяснение из 
тур . ,  др.-тюрк.  boz «серый, темный>> ,  кыпч. bozay, тат. buz 
(Mi . TEl. 1 ,  266; Маценауэр 126; Иорш, AfslPh 9, 492) 
отвергают Мелиоравекий (ИОРЯС 7, 2 ,  284 и ел .) ,  Иорш 
(ИОРЯС 8, 4, 33 и ел. ) ,  Бернекер ( 1 , 104) . Ср. , однако, 
босый вo.ttn. [См. еще r о р д  л е в с к и й, ОЛЯ, т. VI, 
вып. 4 ,  стр . 31 7-337 . - Ред. ]  

бусыр, бусырь, бусорь ж. «хлам, барахло, старье>> .  Бернекер 
(1 , 104) и Штрекель (9) связывают с вент. ЬUtor «багаж; 
мебель». Тогда следовало бы допустить влияние сор, :му
сор. Даль отождествляет со словом :мусор, которое имеет 
несколько отличное �шач. Скорее сложение приставни бу
и сор (см. ) .  [Связь бусыр с :мусор наиболее вероятна; правда , 
понять эту связь только в рамках русск. языка , как пы
таются это сделать Даль и за ним Шанский (ВЯ, 1959, 
.М 5, стр. 39, сн. 1), невозможно. Переход б >  :м - черта 
тюрк .  языков . Бусыр и :мусор заимств . ,  возм . ,  из тат. , где 
их первоисточником могло быть *btlsr-, * mtlsr-, восходящее, 
как и русск. бuсер, к араб. Переход знач. :  «бисер, мелкий 
жемчуг>> > <<еор, мелкий хлаю> .  С сор не имеет ничего об
щего. - Т. ]  

бут «мелкий камень, щебень, идущий на строительство шоссей
ных дорог и заполнение стею> ,  бутuть <<наполнять яму це
ментным раствором и щебнем>> .  Ср . болг. бута:м «стукаю, 
касаюсЬ», словен. butati, biltam <<бить, стучать», butiti 
<<сильно ударятЬ».  Возм . ,  заимств. из ит. bottare, buttare 
«бить, толкаты (язык ит. зодчих) ;  см. Бернекер 1 ,  104;  
Преобр . 1 ,  56. Любопытно созвучие с ббтать . 

бутара <<железное сито для промывки золота>> .  Возм . ,  позднее 
заимств . из того же источнина, что и русск.-цслав.  б'Ьmарь 
«бочню> :  народнолат. *butarium; см. Маценауэр 1 23.  Вряд ли 
исноннослав. , вопреки ИЛьинскому, ИОРЯС 23, 2, 209 и ел. 

бутербр6д. Ионечное ударение в отличие от нов .-в .-н .  Butterbrod 
<<хлеб с маслом, бутерброд>> объясняется долготой нем. конеч
ного гласного; см.  Брандт, РФВ 18, 33. 
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бутетенить <<колотить кого-либо, драть за волосы» , олонецк. 
(Нулик.) .  Согласно Соболевскому (РФВ 66, 347), из буте
пить <<битЬ» с усилительным удвоением. Ср. бут. 

бутеть «жиретЬ», укр. бутiти - то же, словен .  buta «больше
головый человею>,  butast «тупой, глупый», польск. buta 
«гордыню>, др.-польск. Ьнсiс si� «важничатЬ» (Брюкнер 51 ) .  
Неясно отношение к ботеть «жиреть, толстеть» ;  см .  Бер
некер 1 ,  77. 1 1 Сравнивают с нж.-нем .  butt «тупой», норв .  
butt <шенЬ», но едва ли можно думать о заимств . из нем. ,  
вопреки Бернекеру (там же) ; см. Брюкнер, там же ; Ильин
ский, И О РЯС 23, 2, 209; Потебня, РФВ 3, 1 7  4 .  

бутка «кашица на мясном наваре, иногда с рубленым мясом», 
поволжск. (Даль), из тат. butka <<КаШа>> ;  см. Радлов 4, 1 857 .  

буткать «стучать, толкать», перм . ,  тоб . (Даль), родственно болг. 
бутам «толкаю, бью», словен. blltati <<толкать» и т .  д .  (см .  
бут) . Не заимств . из коми Ьutk§dni <<бить, стучать, коло
титы>, так как существуют варианты ббтать, ботпуть; 
см. Налима, FUF 18, 1 7 . 

бутбла <шид ягдташа из двух мешков, соед 1rненных лямками» , 
олонецк. (Нулик.) .  Напрашивается предположение о заимств . 
из нем. Beutel , голл. buidel «сумка, кошелек», причем 
окончание изменилось под влиянием ватбда. Неясно. 

бутон, за,имств. из франц. bouton «почка>> . 
бутор, буторь ж. <<имущество, пожитки, утварь, хлам», сиб . ,  

оренб. ;  бутбра <<хозяйствО>> ,  уже в XVII в .  (РФВ 26, 1 27) , 
укр. бутбра «дорожный ск11рб>> , диал. бутирь <<хозяйство>> 
(Манжура 1 76). 1 1  Соответствие венг. Ы1tor «багаж; мебель», 
несомненно, разительно. Однако ввиду распространения этоi'о 
слова на востоке России предполагают, что оно пришло 
из тюрк. языков (Штрекель 9;  Бернекер 1, 104), хотя оно 
могло быть занесено и укр . ко·лонистами. А может быть, 
это слав. новообразование с приставкой: б у +  тор? 

буторrа «беспокойство, тревога>> ,  бутаражить <шолноваты. Шах
матов (ИОРЯС 7, 2, 354) пытается связать с бу- и торгать . 

бутром «упрямец>>, диал. (Даль). Соболевский связывает (см .  
Долобко, Сб .  Соболевскому 227) с др.-русск. именем собств . 
Вутрим"Ь, которое он сравнивает с бутQр(а} , буторить 
«мутить, воз()уждаты. Но это имя лвлл�.я. по всей веро
ятности, балт. ; см. Лескин, IF 26, 333. НеЯсно. 

бутуз, бутус <<толстый и короткий человек, карапуз». По Горл
еву (ЭС 25) - к бутеть «толстеты; см. также Соболевский, 
РФВ 66, 333. 
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бутурла «пустомеля, болтун, вралы>, тамб . (Даль). Фам. Бутур
дuп известна с начала XVI в .  Соболевский (РФВ 65, 402) 
связывает это слово с именем собств . Ватура и батуритъся 
<<упрлмитьсю> .  Сюда же, по его мнению, и имя собств . 
Абатур, Оботур. Следует также обратить внимание на ча
гат. butur «наглый, нахальный, веселый, резвый» (Радлов 4, 
1 857). 

бутурлык <шоножи», только др .-русси. Согласно Иоршу (AfslPh 9, 
493), от тур. potur <<ВИД штанов, расширлющихсл и ляжкам», 
в то время как Миилошич (см .  Mi .  TEI . , Доп. 1, 1 7) свя
зывает с сев.-тюрl\. butluk, bнtlyk <шанцирь на бедрах, 
набедреннию> (Радлов 4 ,  1 858). Оба объяснения неудовле
творительны. [Ср .  тат. бадтырдык «обмотка для ног>> ;  см. 
Н а з  а р  о в,  «УЗ Иазанси. uединст. >> ,  15, 1 958, стр. 261 . - Т.] 

бутхана «буддийский храм», только др .-русси. (Афан .  Никит.) .  
Там же Бут'Ь «Будда>> (см.  выше, бурхая); бутхапа из 
турим. ,  узб. , ХИБИН. butxana «Храм ИДОЛОПОRЛОННИRОВ, Пра
ВОСЛавпал церковЬ» (Радлов 4, 1 857 и ел.) .  

бутЫлка, бутЫ.л,ъ ж.,  с 1 694 г . ,  у Петра I ;  см. Христиани 47 . 
3аимств. через уир . ,  польси. butelka «бутылка» или прямо 
из франц. boutei l le - то же, от ср .-лат. buticula :  butis, but
tis «бочка>> .  Ср. также бутедъ, 1 7 19  г . ,  у ин. Нураиина ;  
см.  Христиани, там же; Брюкпер 51 . Последнее, возм . ,  из 
нем. Buttel или франц. bouteille . 

буф «п)!lmнал складка, напр . ,  гардины» (Лесков), из фрацц. 
bouffe от bouffer «надуватЬ» . 

буфет, через нем. Biifett из франц. buffet или ит. buffetto . 
бух - межд. ,  см. бухать. 

бfхало <<филию> ,  ю.-в . -р . ,  уир. бухадо, болг . бухад «филин» .  От 
бухать. Булаховсиий (ОЛЛ 7 ,  99) считает русси. слово 
. заимств .  из -уир. 

бу.ханец, буханка «коврига, штука хлеба», · проел. (Волоциий)\ 
также у Гоголя, диал. бохапка - то же, допек. (Миртов), 
уир. ббхопецъ, ббхоп. 3аимств . из польси. bochen, bochenek, 
*bochenec - то же, которое восходит вместе с чеш. boch
nfk и ср .-в .-н . vochenze, fochenz «вид пирога , белый хлеб» , 
из лат. focacia .  Бернекер ( 1 ,  67 и ел.)  цитирует из Исидора 
(20, 2, 1 5): cinere coctus et reversatus est focacius «выпе
иаеИЬIЙ в золе и переворачиваемый [хЛеб] называется 
f .»  (таи уже Диц). Ср. бухоп. 

1 Ссылка на Волоцкоrо,  по-видимому, ошибочна. - При м .  ред.  
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бухарка 1. «рюмка» , проел. (Волоцкий), вероятно, заимств.  че
рез укр . ,  блр. пухар <<кубою>, польск. puchar из д.-в .-н. 
behhari , pehhari «кубою> ;  см. Mi .  EW 234. 

бухарка 11. 1 . <шид хлопчатобумажной тканю>, 2 .  «ушастая шапка, 
опушенпал пыжикою>, 3.  «сорт тыквы>> ,  терск. (Даль: па
бапа), 4. «бухарская дыня», оре:нб. (Даль). От названия 
города и области Бухара, тюрк. Buchara, калм. Buxari <<Бу
хара, бухарский» (Рамстедт КWЬ 58), которое на основании 
буддийского влилпил объясняют из др .-инд .  vihara- «буд
дийская религиозная обителы> ;  см .  А. ле Нок, Turaп , 1 9 18, 
стр . 1 3. 

бfхать <<глухо и протяжно кричать, жаловаться», болг . буха.м 
«кричать (о филине)>> .  1 1 Согласно Бернекеру (1 , 97), не сме
шивать с буха1nь «бить, бросать, толкать, падать с грохо
трм», укр. буха1nи «щелкать, толкать, биты, болг. буха.м, 
бухпа - то же, сербохорв. бухпути <<разразиться», ело вен. 
buhati <<толкатЬ>> ,  чеш. bouchati <<щелкать, бить, бухаты> ,  
польск. buchac «вырываться, прорыватьсю> ,  в .-луж. buchac, 
н.-луж. buchas. Слова со знач. «кричать, жаловаться» Бер
некер (там же) считает звукоподражанинми и сравнивает 
с греч. �ба�, �аСа <<филин» , �:�.рм. bu «сова>> ,  лат. bnbo «Фи
лию> (см. также Хюбшман, Arm . Gr. 1 ,  430) . Слова со 
знач. «бить, толкаты Бернекер (там же) сравнивает с лтш. 
baiiks <<бах ! бац ! »  и далее с буnа1nь (см . ) .  Однако в послед
нем случае он не отвергает и того мнения, что это слово 
может быть звукоподражанием; см.  также Преобр. 1, 56; 
Ильинский, ИОРЯС 20, 3, 80. 

Бухвоет - имл собств . ,  др .-русск. Вухвесln'ъ, Вухвас7n'Ь (конец 
XV в . ) .  Соболевский (Лекции 1 27) nы·таетсл объяснить из 
* Вогу-хвас7n'Ь, что едва ли правильно. Скорее из др .-сканд. 
* B6fastr, шв. bofast «оседлый>> .  Или бу- лвллетсл пристав
кой? 

бухrалтер, со времени Петра 1 ; см. Смирнов 68. 3аимств. из 
нем. Buchhal ter. 

бухмара, бухмарь «мгла, туман, пасмурпал погода>> , арханг . ,  
олонецк. (Нулик. ; Барсов). От  х.мара с приставкой бу-. 

бухнуть «набухаты> ,  словен. buhпiti - то же, чеш. пabouchany 
«дородный» .  1 1 Родственно ср .-в .-н. bus <<Надутость, вздутие»,  
busen «наслаждатьсю>, нем. Bausch «опухоль, утолщение>>, 
сюда также норв .  диал; baus «горячий, яростный>> ,  д .-в .-н. 
bбsi «дурной, злоЙ>> ; см. Бернекер 1, 97 и ел. ; Траутман, 
BSW 28; Миккола у Вадmтейна, РВВ 22, 240; Перссон, 
Beitr .  259 и ел. 
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бухон «вид хлеба» ,  только др.-русск. бухон:ъ - то же; Домостр. 
И.  27; 3аб. 86. Преобр.  ( 1 ,  56) и Ильинский (ИОРЯС 20, 
3, 80) относят к предыдущему, но ер.  выше бухапец, бу
хбш�а. 

бfхта I .  <<залив», из нем. Bucht - то же, связано с Ьiegen «гнуты; 
см. 1\люге-Гётце. 

бухта I I .  <шода , насыщенная снегом на льду», арханг. (Подв . 1), 
также ухта, ух-па. Согласно Налиме (234 и ел.), заимств. 
из фин. uhku, род. п. uhkun «наледь, шуга>> .  Начальное б
остается в таком случае нелепым. 

бухтарма 1 .  <<мездра ,  шершавая изнанка кожи» (напр . ,  Мель
ников), 2 .  <шиз головки гриба» . По Акад. Сл. (1 , 302) и 
Преобр. (1 , 56), заимств.  из тюрк. 

буча <шид судна» , только др.-русск . ,  Новгор. I летоп . Это слово 
может быть только зап.  заимств . через ср .-нж.-н . buse, but se 
<шебольшое судно для ловли сельди» (Ш.-Л. 1 ,  458 и ел.) 
из народнолат. buza ,  bucia <<крупное судно», откуда ст.
франц. busse, buce, ср .-в . -н .  bfise, нов.-в.-н. Btise «лодна 
для ловли сельди» ; см. Срезн. I, 1 95.  Неправильно предnо
ложение (Тернквист 1 45 и ел.)  о визант. посредничестве, 
так как ч бЫJю бы тогда невозможно. См. буса. 

бучать, бучу <<жужжать, мычаты> ,  укр. буча <<тревога, суматоха», 
болг . буча «шуметь, звучаты> ,  сербохорв.  бучати <<бушевать 
(о море)>> ,  словен. bucati <<глухо звучать» , чеш. buceti «мы
чатЬ» , польск. buczec «мычать», в .-луж. bucec <<реветь, мы
чатЬ» . Связано с бупать, бупашпа; см. Бернекер 1 ,  98 и ел. 

бучить «стирать белье в щелоке», из ср.-нж.-н . bfiken «мочить 
в горячем щелоне, стирать щелоком», ср .-в .-н .  buchen, нов.
в .-н. bauchen; см.  Бернекер 1, 99 , Маценауэр 121 . 

бfчни мн. «род лаnтей из кожи тюлеitя, которые носят во время 
сенокоса>> , арханг. (Подв . ), из *обучьпь, ер. ст.-слав .  OGOfШTd, 
русск. ббувь, опуча и т. д . ;  см. Ильинсний, PF 1 1 ,  1 95 ;  
РФВ 70,  274 и ел .  

бушва <<брюква», возм. ,  свдзано с бухпуть, т. е .  «разрастаю
щаяся, пышнаю> .  

бушевать, бушую: хлеб бушует, т.  е .  пышно разрастается, 
польск. buszowac <<разбиваты> .  Родственно буйпый, бухпуть; 
см.  Преобр .  1 ,  57 ; Брюкпер 50; KZ 46, 213 ;  последний 
сюда же относит бЫстрый. 

I У Подвысоцкого этого слова нет . Укаванное слово дано в словаре 
В .  Даля . - Прим . ред. 
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бушла «серая цапля, Ardea cineraria>> ,  ю.-в.-р. Согласно Була
ховскому (ОЛЯ 7, 100), из укр . бушм - то же, которое 
свяаапо с бусе.л, «аист>> .  

бушлат «матросская тужурка>> (Лаврепев и др.) . Нелепо. [Хипце 
(ZfS 5 , 1960, 524) объясняет коптаминацией нем. Buscherun 
<<рыбачья блуза» и слов типа халат. Сюда же буаурунпа. -
Т.] 

бушмен - народность в Южной Африке. Из  aпгл: bushmen (мп. )  
от голл. Bosjemans, нем. Buschmanner <<люди из нустарпи
ков»; см. Rречмер,  Glotta 24, 234. 

буЯн «открытое со всех сторон, возвышенное место, базарпая 
площадь, амбар» . По Потебне (РФВ 5,  1 44) и Преобр. (1 , 51 ) ,  
от буй «дикий, надменный>> ,  т .  е .  <<Нечто возвышенное>> .  Гада
•rельпо; см. также Соболевский, ЖСт. ,  1 892, вып. 1 ,  стр. 4.  
[Автор упус.кает из виду весьма важное диал. (тульск. )  
буйдан - то же (Даль). Второй вариант, а также спе
цифич. знач. «базарная площадь; амбар>> позволяют ви
деть в буЯн 1 буйдан тюркизм, родственный майдан; мена 
б 1 .м в тюрк. языках известна и отражена даже в русск. 
тюркизмах, напр. бурун 1 .мурун. Это слово, особенпо в во:ка
лизме, подверглось влиянию буй и родств . - Т. ) 

буЯть «разрастатьсЯ>> ,  укр.  буЯти <<разрастаться, резвиться»; 
см. буй, буйный. Возведение :к тюр:к. bujumak «расти» (см. 
Mi . TEl. 1 ,  268) весьма сомнительно .  

бы, б - част. сослагательного на:кл. , из др.-русс:к . ,  ст.-(}лав.  аор. 
2 и 3 л.  ед. ч. Отсюда первонач. 1 л.  ед. ч.  бых"Ь. От быть, 
ер. др .-ИНД. abhfit, ЛИТ. buvo, лат. fuit, греч. Ёqlti «СТаЛ» , 
др.-ирл. roЬ6i; см. Мейе, Dial . ldeur. 1 26; Бернекер 1 ,  1 1 5 .  

бывать, бываю, ст.-слав . ,  др.-русс:к. бывати, болr . . бuва.м, сер
бохорв. бИнам, б:Ивати, словен. Ыvati ,  чеш. byvati , byvam, 
польс:к. bywac ,  в .-луж. bywac ,  н.-луж. bywas. 1 1  Родственпо 
лит. buvo «был>> ,  зап .-лит . ,  вост.-лит. buv6ti , buv6ju <<бываты> ;  
см .  Остен-Сакеп, AfslPh 32, 333; Траутмап, BSW 40 и ел. ;  
Бернекер 1 ,  1 1 5  и ел. См. быть. 

быrать 1. ,  обыrать, обыrнУть «огибать, обогнуть, за:кутаты> 
(сев.-вост.), обЫга, обыгало, обыгутпа «верхняя одежда,  дож
деви:к, шуба>> .  Во всяком случае,  от бгать <<гнуты> с ите
ративным -ы-. Слово •ОТНОСЯТ :к *г"Ьбати ; см. гнуть, гuбпий,  
папр. у Даля; напротив ,  Потебня исходит из обы-гнуть 
(ер . обыденный). Ильинс:кий (РФВ 62, 258 и ел.) связывает 
эти слова с нем. Ьiegen «гнуты, а та:кже бугбр, буг. Трудно 
решить, что является исходным: *г"Ьб- или *быг-. 

быrать 11 .  «сохнуть, обветриваться, портиться па ветру» , перм. , 
волоrодск. , вятс:к . ,  сиб. (Даль), заимств. из :коми bygalni 
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<<вянуть, сохнуть, засыхать, выветриватьСЯ>> ;  см. Налима , 
I F  24, 249 и ел. : FUF 1 8, 1 7  и ел. ; RS 3, 383 и ел. ;  Ме
нелейн 31 . Из-за геоrрафичмного распространения и знач. 
русев. слова следует отвергнуть мнение Остен-Савена (IF 
22, 313  и ел.)  о родстве с др .-инд. �hujati «он гнет>> ,  греч .  
ffsбyro <<бегу>> ,  лит. bdgti <<nугаться» . См.  танже бужать «уми
рать, околёваты . 

бЫдло <<Rрупный рогатый енот>> ,  южн. ,  зап . ;  укр. бuдло, блр · 
бЫдла, польсн. bydlo - то же. В вост.-слав. заимств . из 
польсн. Ср . чеш. bydlo <<жилище, местопребывание» , в .-луж. 
bydlo <<Iщартирю> , н .-луж. bydlo . 1 1 Последние слова род
ственны лит. bnkla <<ЖИ:лье» , вост.-лит. bdklё - то же, лит. 
buklas <<логово» , греч. ffU'tAii ж. <<nрирода , род, вид» ; ер. 
Мейе, RS 2 , 64 ; Траутман, BSW 41 ; Бернекер 1, 1 1 2. 

быз, мв. бызЫ 1 .  <<Навязчивая лесты> ,  2 .  <<Название дня 13 июню> ,  
3.  <<nлане а>> ,  вятсн. (Васи. ) ,  бызовать <<больно бить, неистов
ствовать, приходить в буйное состояние>> (от жары, от ово
дов), быауп <<стравнию> .  Связано чередованием гласных 
с бзы-п «слепень; неистовство енота>> ;  см. Вервенер 1 ,  1 1 1  
и ел . ;  Ильинский, РФВ 56, 387 . 

бызеть «проявлять строгость ; напризвичать, реветь (о детях)» ,  
влтск. (Васи.) .  R предшествующему. 

быв, увр . би-п, болг . би-п, руссн.-цслав. быr.ъ, сербохорв. бйв, 
словен. Ыk, чеш. byk, стар.  bykati , bukati <<мычаты, польсн . ,  
в .-луж. , н .-луж. byk. 1 1  Родственно лтш. bucet, -ёju «звучать, 
гудеты> ,  лит. bukti «мычаты, bukas <<выпы> ,  нимр . bugad 
«mugitus» (М.-Э. 1 ,  344). Иная ступень чередования глас
ного представлена в бу-пать «хлопаты> ,  словен. bukati «мы
чаты; см. также Берневер 1 ;  1 12;  Mi.  EW 27;  Мейе, MSL 
14, 362. Сербохорв .  бait <<быв», ноторое Берневер (там же) 
объясняет из *бъ-пъ, по-видимому, заимств . из далм. Ьцаk 
«быю> от лат. vacca «ворова» ; ер . Фасмер ,  RS 4, 1 69; Бар
толи, Dalro. 2 ,  1 72 ,  381 . Менее правильно возводить русск. 
слово н тюрн.  buka <<быю> , вопреки Ropmy (AfslPh 9, 493; 
3ап.  РГО Этногр, .  34, 537 и ел.) и Шt�льду (Lw. St. 1 7). 
Против см. Мдаденов ( «Slavia» 10, 251 ), Брюкпер (53 и QЛ. ) . 
Ошибочна в фонетичесном отношении гипотеза Шахматова 
(AfslPh 33, 87 и ел.) о заимств . из нельт. Ьoukkб- «корова>> ;  
см. Фасмер, RS 6 ,  19 1 . 

был, ст.-слав .  Бk!A'"h. и т. д .  1 1  Ср. греч. ffбAov <<род» , ffGA-lj «община, 
филю> ; см. Берневер 1 , 1 1 2  и ел. ; Преобр . 1 ,  58; Буазак, 
1041 . 

былИна <<эпичесная народная песню>; на основании др.-руссн. 
былипа (СПИ) придумано Сахаровым; см. Вс. Миллер, 
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Очерки 1 ,  27 и ел. О старом употреблении слова см. русск. 
диал. бы.лина <<быль, то, что было>> (арханг. ) ;  см. Архан
гельский, ИОРЯС 3-, 1 331 и ел. Далее - к бы.л, быть. 
Вместо бы.лина в народе говорят песня, старина. 

быльё <<трава,  ботва», укр. бu.л.ля «стебелы> ,  ст .-слав .  БI.\IAHE �o
't!iv'Yj, �lipp.axov, болг. бu.ле, сербохорв. бйJЬе , словен. Ьllje, 
чеш. byli «сорная трава>> ,  польск. byle «куст» . От бы.л, быть ; 
см. Вернекер 1 ,  1 1 2  и ел. 

быля «знатный, сановнию> ,  только др.-русск. бы.ля (СПИ), ст.
слав. БЫАiа x6p.'Yj<;;, M'tptxto<;; (Супр.) .  Сюда же ср.-греч. �оеАа:<;;, 
�O'YjA&:<;;, мв. �otM8e<;; (Феофан), �ol.tli8e<;; (Ко нет. В а гр.) .  1 1  3аимств. 
из др.-тюрк. boila ,  buila <<благородный, знатный>> ;  см. 1\opm, 
AfslPh 9,  491 ; ИОРЯС 8, 4 ,  35 и ел. ;  1 1 ,  1, 279 и ел. ; Ме
лиоранский, ИОРЯС 7, 2, 285 и ел. ; 1 0, 2,  84 и ел. Ви
зантийское посредничество исключено :ввиду наличия б и 
ы; см. Фасмер, RS 3, 263 и ел. , который выступает против 
Вернекера (1 , 1 1 3) .  

бЫрда.ть <<nеть заунывным, плаксивым голосом>> ,  арханг . ,  мез. 
(Подв. ); заимс� . из коми b�rdni, Ьбrdny <шлакать в голос, 
выты> ;  см. Калима, FUF 1 8, 1 8. 

бырсь «гиена>> ,  диал. (Даль); согласно 1\opmy (AfslPh 9, 661 ), 
заимств. из тюрк . :  ер.  др .. -тюрк. ,  туркм. ,  тур. bars «пан
тера>> .  Остается неясным ы. 

бырь ж. «быстрина», каmинск. (см. ) .  См. вырь. [Везлай (<<Slavi
sticna Revija», 5-7, 1 954, стр. 1 30) считает возможным 
объяснять как спорадическое изменение вир, вырь; ер.  ело
вен. izber fizvir . - Т . ]  

быря·быря - так подзывают цыплят, брянск. (РФВ 71 , 359). 
Звукоподражательное . Ср. пЫря. 

быст, только цслав . ,  2 и 3 л.  ед. ч .  аор . ,  ст.-слав .  выст·�о. на
ряду с бы от быть. По мнению Мейе (Et. 1 39 и ел.) ,  при 
объяснении следует исходить из и.-е . окончания 2 л.  ед. ч. 
перфекта -tha, греч. оТо&а с древним преобразованием, ана
логично позднегреч. оТа&а<;; . Вероятнее объяснение Вругмана 
(Grdr .  2, 3 ,  425 и ел.) и Се111ереньи (ESR 1 ,  1 3) :  образовано 
от бы по аналогии ст.�слав .  tcт'h. : *t(нзt), Д4СТ'h. : д4. Во 
всяком случае, не из *быд-m'Ь, как считают некоторые. 

бЫстрый, укр. бйстрий, ст.-слав .  выстр'h. sv'tpex�<; , болг. бuсm'Ьр, 
сербохорв. бИстар «ясный», словен. Ыster «быстрый, бод
рый, ясный, проницательный», чеш. bystry <<�ыстрый, про
ворный», польск. bystry <<быстрый, проницательный», н.-луж. 
bytsy «ясный». 1 1 Родственно др.-исл. bysia «стремительно 
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вытекать» ; с другой ступенью вокализма :  норв. диал. b0ysa 
«вырываться» , норв. buse, шв. busa <<бросаться впереД>>, 
вост.-фриз. busen «бушевать, шуметы> ,  bnsterig <<бурный>>, 
кимр. buan, брет. buan <<быстро»; см. Фальк-Торо 1 19 ;  
Бернекер 1 ,  1 1 3; Швец, ZONF 9, 1 39; Младенов 30. Брюк
пер (KZ 46, 21 3) относит сюда же бушевать. С другой сто
роны, byst1·ъ пытались вывести из *byd-trъ и связать его 
с bъdeti (см.  бдеть, бодрый) ;  см. Маценауэр, LF 7, 19 ;  Ос
тен-Сакен, AfslPh 35, 56 и ел. ; Ильинский, Jagic-Festschri ft 
291 и ел. ; однако вонализм *byd- обнаружить наверняка 
нигде не удалось . LВайан (<<Слав .  филологию>, 1 , 1 958, 
стр. 74-75) относит н слав. bystrъ также слав. Ьъх-; ер. 
ст.-слав. Б'kЛ'kMd, Б'kШИЬУ. «совсем>> ,  сербохорв.  бахпути 
«возникаты; возм., танже русск. бухнуть . - Т. ]  

быт, унр. бит, сербохорв.  бй:так «суть, существо», словен. bltek 
«существование>> ,  чеш. byt «существо, существование, пре
бывание>> ,  польсн. byt <<состояние, бытие>> .  1 1  От быть. Ср. 
лит. bnta ер. р .  [напр. ,  jo tenai btita <<Он там был>> . 
Т .], др.-прусск. buttan <<дом» , др.-инд. bhntas <<сущий, став
ший, бывший», bhntam ер.  р. «сущность, факт>>, авест. Ьntа
<<ставший, сущий», греч. срtи:6..,. «растение>> ,  ирл. both «хи
жина», др.-исл .  bu8 ж. «жилье» ; см. Бернекер 1 ,  1 14; Траут
ман, BSW 41 . 

быть, укр. бути, ст.-слав . . выти, сербохорв .  бй:ти, словен. Ыt.i, 
чеш. byti , польск. Ьус, в.-луж. Ьус , н.-луж. bys. 1 1 Род
ственно лит. bnti <<быть», др .-инд. bhfiti�?, bhnti�?, <<бытие, 
хорошее состояние, преуспевание», ирл. buith «бытие», да
лее, др.-инд. bhavati «есть, имеется, происходит>> ,  греч. 
cpuo1-1-at «становлюсь» ,  лат. fui «н быЛ>> ,  futnrus <<будущий>> ,  
гот. bauan <<житы> ,  д .-в.-н. buan ; см. Бернекер 1 ,  1 14 и ел. ; 
М.-Э. 1 ,  359 и с.л. 

бых, только др.-русск. бых'Ь, ст.-слав.  ЕЫЛ'k 1 л. ед. ч .  аор. от 
быть; ер.  греч. Ёсрuаа. Подробности см. на быть. 

бышащее ер. р. <<будущее», только др.-руссн . ,  русск.-цслав. 
бышь..щее, бышжщее, чеш. стар. probysucny <шtilis>> . Древнее 
прич. буд. вр. от *бышж.: лит. bnsiu «Н буду>>, ст.-лит. bu
sins, прич. (Мейе, MSL 1 1 ,  317 и ел.), авест. bnsyant- <<тот, 
который будет существоваты, оск. fust «будет»; см. Ягич, 
AfslPh 28, 35 и ел. ; Бернекер 1, 1 14 и ел. ; Траутман, BSW 
40 и ел. 

бювар <<Пачка листов промокательной бумаги», из франц. bu
vard, букв. «тот, кто пьет (чернила)>> ,  от boire «nиты> ;  см. 
Гамильшег, EW 1 62 .  
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бюджет «nредварительная смета доходов и расходов».  Новое 
заимств. через франц. или ·нем. Budget из англ. budget. 
Последнее из франц. bougette <<ножаный ношеле:ю> , галльсн. 
bulga; см. Гамильшег, EW 1 57 ;  Нлюге-Гётце 84. 

бюллетень, заимств. Из франц. bulletin, отнуда и нем. Bulletin. 
Источиином является ит. bullettino «записна , листон, сжа
тое сообщение» от ср.-лат. bulla <<грамота, донумент» ; см. 
Нлюге-Гётце 86. 

бЮрrер «(немецi{ИЙ) мещанин», из нем. Biirger <<гражданин, го
, рожанин; обывателы> .  

бюрб, позднее заимств . из  франц. bureau или нем. Biiro. Франц. 
слово от лат. burra «мохнатое одеяло>> ;  см. Гамильшег, 
EW 1 59.  

бюрократ, заимств. из франц. bureaucrate или нем.  Biirokrat 
то же. 

бюрократия, из франц. bureaucratie или нем. Biirokratie ; место 
ударения то же, что и в. бюрокра,т. 

бюст, заимств. из франц. buste от ср .-лат. bufitum «бюст п о
нойного, установленный на могиле» ; н лат. amburo, uro 
«обжигаю, жгу» ; см. Гамильшеr, EW 1 6 1 .  

бя 1 бяl - межд. ,  выражающее отвращение, отсюда бЯка <<nло
хое, дурное>> (из детсной речи); см. Зеленив, РФВ 54, 1 19 .  
Ср. в.-луж. bak <<rадниЙ>> .  

бязь ж. <<nерсидская или бухарсная хлопчатобумажная тнапы, 
начиная с Б. Годунова ( 1 589 г . ) ;  см. Срезн. 1 ,  224. 3аимств. 
из тур .  (араб . )  blizz, азерб. bli.z;  см. Норш, AfslPh 9 ,  490; 
Mi. TEI. 1 ,  263, Доп . 1 ,  14 ;  EW 415 ;  Хюбшмап 392. Это 
слово пронинло танже в монr. bos, налм. bos; см. Рам
стедт, KWb.  56. Из семитсноrо произошло танже rреч. 
�баао� . Едва ли правильно предположение о заимств. руссн. 
слова из англ. baize «байна» ,  ср .-нидерл. baeysch, ноторые 
через ст.-франц. baie возводятся н лат. }}adius <шаштано
вый (цвет)>> ,  вопрени Преобр .  1 ,  60. 

бЯка, см. бя. 

бЯкать, бЯкпуть «блеять по-овечью> ,  бkrшло «заина, носнолзыч
НЬIЙ>> ,  бЯшка «Овца». 3вуноподражательное,  от межд. бя, бя l 
Аналогично унр .  бекати <<блеятЬ» ,  сербохорв. бенпути - то же, 
словен. bekati , чеm. bekati , польсн. bekac, в.-луж. bjekac .  1 1  
Ср.  rреч. �ij, лат. Ьее, нем. bli.h <ю блеянии овцы», порн . 
bekra «блеять» и др. ;  см. Вервенер 1 ,  47 и ел. 
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б.RJIЬка «овца», также балька, ба.ая (см. выше). Возм. , из по
следней формы, сближено с б/тать, бЯшка. 

б.Rики; в.Rики мн. <<вилы>>, влад. и вост .-с .-в .-р . ;  см. Филин 121 . 
Возм . ,  из *обвиrан:ькы от вить? 

бах, баху «был, былю> ,  др.-русск. форма импф., ст.-слав.  *вt11Х""'• 
вt11хж. От быть; см. Дил·ьс, Aksl . Gr. 276. Подробности 
см. в грамматиках. 

в 
в - третья буква др.-русск. и делав. алфавита , делав. назва

ние <шiщii>>, букв.  <<Я знаю»; см. Срезн. I, 223. Числовое 
знач. В= 2. 

в, во, ви- - предл. с вин. и мести. оп . ,  также приставка : укр. 
в, у, блр. в, у, др.-русск. в-ь, в-ь(п)-, ст.-слав. в· .. , G"k(н)- et�. 
xa.'til, 1tp6�, ev (Супр. ), болг. в, в-ьв, сербохорв. у, ва-, ело
вен. v, чеш. v, v(n)-, слвц. v, vo, польск. w, we, w(n)- и 
т .  д. Праслав.  ступень редукции *vъп- из *ъп от полной 
ступени вокализма оп- (см. на онуча и у-). 1 1  Родственно 
др.-прусск. en «В>> ,  лтш. ie- «В», лит. i <<В>> ,  «вовнутры> ,  
диал. in ,  int ,  греч. ev, лат. en ,  in ,  ирл. in-, гот. in, нов .
в .-н. in <ш»; Эндзелин, Лтш. предл. 1 ,  87 ,  91 ; Траутман, 
BSW 69. В русск. говорах встречается удвоенное вов, вох 
(Соболевский, ЖМНП, 1 897, ноябрь, стр. 67); точно так же 
и в др. слав .  язЫRах. Др.-русск. вы <<В» получалось в ус
ловиях сандхи из в-ь перед и-; см. Срезн. I I I ,  61 . Неясно, 
можно ли говорить о происхождении ст.-слав.  G"k с вин. п .  
также из и.-е .  up-, ub-, как это делает Мейе (IFAnz. 21 , 
85; Et.  1 60 и ел. ) .  

ва «вы (двое)>>, только др.-русск . ,  ст.-слав .  Gd - им.-вин. п .  дв. ч .  
Полная парадигма склонения: им.-вин. дв. ва, ·род.-местн. 
дв . ваю, дат.-тв. ва.ма. 1 1  Родственно др.-инд. viim дв. ч .  Под
робности см. на вы, а также Бругман, Grdr. 2, 2, 385; Ва
кернагель, Aind.  Gr. 3, 477; Mi. EW 373. 

-ва - част. усидит. при местоимениях, подобно -ка: покудова 
«ПОКа ЧТО>> ,  до�удова, отсе.лева, nоке.л,ева; ер. также дцал. 
а тебе ка-ва воля вольная, с.-в.-р. (Рыбников), болг. опова 
«ТО>> ,  па опова вре.ме, опо.мува «тому>> ,  тогива, тогаеа <<тоrдю> ,  
тогавашеп, тогивашеп <<тогдашний>> ,  сербск.-цслав. пон,еваре 
<<так каю> ,  чеш. donevadz,  ponevadz , польск. poniewaz «так 
r-шю> .  1 1  Родственно др .-инд. va <щаже>> ,  после вопроситедь
ных и относительных местоимений - в значении <<Вроде, 
как будто»; см. Mi .  EW 373; Бернекер 1 ,  417 .  
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вабить, ваблю «манить, з-вать, примаnцвать (птиц na охоте)>> ,  
вабип , вaбu.tto <шрисnособлениl\ для примаnиваnия птиц, ма
НОЮ> (Мельников И др.) ,  др .-руссн. вaбumu, укр. вaбumu, 
ст.-слав .  К4БИТИ avopa11:o�iCe Lv (Cynp.) ,  болг. вабя, сербохорв. 
тiбити, ело вен. vablti, чеш. vablti , слвц. vablt' ' польсн. 
wablc ,  в-луж. wаЫс, н.-луж. wabls. Сюда же др.-руссн. 
вабии «свояю> . 1 1 Родственно гот. wбpjan «ехс lащю·е»; см. 
Розвадовсний, Qu.  Gr. 1 ,  422; Уленбен, РВВ 22, 1 93; 27, 
1 35; Траутман, BSW 336 и ел. 

вава «боль, больное место>> (у маленьних детей}, междометий
ного происхождения, нан Лтш. vai, гот. wai, д.-в .-н . we, 
нов.-в .-н .  weh, лат. va�, ср .-ирл. fae; см. Ельнвист 1 324; 
М.-Э. 4, 433. 

вавакать, вавакаю, вавачу 1 .  «ПОдрц.жаю бою перепела» ,  2.  « бол
таю>> .  3вуноподражание; Горяев, ЭС 37; Преобр. 1 ,  61 . 

вавилбны мн. <<загогулины, плохой почерк» - нан воспоминание 
о вавилонсном смешении язынов ;  от греч. названия Ba�uЛrov 
<<Вавилою>, ер. еще ст.-слав .  G4КИЛОН1t. (Супр. )  ц др. Едва ли 
прав Соболевсний (ИРЯ 2, 346), считая русс:к. слово воет. 
заимств. (источuи:J<а при этом не указывает). 

ваворок «выкинутый морем на берег, еще не протухший труп 
морского зверю>,  арханг. (Даль), танже ваеорная шщjра 
(Подв.) . fi() мненцю Зубатого (AfslPh 1 6, 418 и м.), свя
зано с лит. voveri!i, лтш. vavare «белка>> ;  подробности о по
следних см. на веверица. Отсутствие слова ваеороп в древ
неславянскuх язьщах и его распространение только 
в архангельских говорах делают ис:конвославявское проис
хождение сомнительным. 

ваrа 1 . «вес, тяжесты>, 2. <<весы>> , 3. «переJ<Jiадина на тележном 
дышле>> ,  4. «рычаг» . Также диал. ваг <<nриспособление для 
поднятnя повознu np» смаще колес>> ,  севск. Перепоеное 
знач. <<уважелие, ценяосты> из знач. <<вес» .  Ср. у:кр . вага, 
блр . вага «весы, тяжесть; ува)J{ение» , словев. v§ga, польск. 
waga <<вес>>, чеm. vaha, CJIBЦ. vaha, 8.-луж. waha , Н.-луж. 
waga . 1 1 3аимств. из д .-в .-п . waga, нов .-в .-в.  Wage <<весы» , 
которое пришло н воет. славянам ; наверное, через полъск. ' 
(Mi. EW 374; Уленбе:к, AfslPh 15 ,  492; НиnарсJ<цй 267 и 
ел. ) . От ва�а проJJЗведевы важnый, диал. важитъ <<Взвеши
вать>> .  Некоторые знач. трудно объяснить; принимая во nни
манn:е произ:еодный характер слова; ер .  отвага (см. ниже) . 
Голуб (321 ) видит здесь исноннослав .  корень, который он 
относит к веау, вeamu, что сомнительно в фонетическом от
ношении . 
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Вага 1 .  прИток Десны, в ( бывш. ]  Черниговск. губ. , 2. левый при-. 
ток Сев .  Двины. Соболевский (РФВ 64, 1 69) сравнивает 
с чеш. Vаh � приток Дуная, нем. Waag, но последнее счи
тается заимств . из герм. ; см. Э. Шварц, Zur Namenf. 27; 
Фасмер, ZfslPh 2, 525 и ел. 

вагаль , вагиль <<мелкий окунЬ», олонецн . (Нулик.) ,  вага.п,ь <<мел
кая рыбешка>> ,  каргопольск. (ЖСт. , 1 892, вып . 3, 1 60). См. 
также васuдь . Неясно. 

В&ГаН «кОрЫТО, дереВЯННаЯ МИСка>> ,  унр. вагаn, болг. вагаn <<ОП
ределенная мера», сербохорв.  ваган «мера зерна», словен. 
vagiш, vagana - то же, чеш. vahan, слвц. vahan «квашню> .  
Из  слав.  заимств . лит . vogonas «круглая деревянная посу
дина для сливочного маслю>-, лтш. *vagans, откуда vanags 
«широкое, плоеное блюдо>> ,  др .-пруссн. wogoпis <<Вид блюда», 
далее, эст . vaagen, род. п. vaagпa «миска>> ,  морд. э .  va:Кan 
то же; .. см. М.-Э. 4, 498; Траутман, Apr. Sprd . 465; Мин
нола, АВ 53; Брюннер, AfslPh 6, 606; 20, 498; Снарджюс 
239 . Неубедительно объяснение Леснина (Вil dung 524 и 
ел. )  лтш. слова из эст. (см . М.-Э. (там же); Буга, KS 1 ,  
301 ; Тойвонен, FUF 1 7, 285), который, однако, принимает 
для морд. слова kk. Последнее родственно фин. vakka; см. 
Паасонен, Moгdv. Chrest. 1 49 .  Согласно Г .  Майеру (Ngr. 
Stud .  2, 1 5), нов.-греч . �arev t «бочка» тоже заимств . из слав.  
(-sv t по аналогии J...arev t ) ,  тогда ню< Маценауэр (86), Фасмер 
(Гр.-сл. эт. 3 ,  4 1 )  предполагали, вряд ли верно, обратное 
направление заимствования. 1 1 Трудно определить источник 
этой широно распространенной группы слов. Если учиты
вать географию, то предположение о финно-уг . происхожде
нии сомнительно. То же следует сказать относительно преж
ней гипотезы Фасмера (там же) о ср .-греч. *�arcivt (ov), 
ноторое янобы в свою очередь заимств. из народнолат. ca
vaпeus : cavus <<ПОЛЫЙ>> , - ит. gavagпo «корзина>> ;  не принимая 
во внимание гипотезу о новогреч. посредничестве, таи думает 
еще теперь Младенов (95). Неудовлетворительно танже ввиду 
широного распространения слав.  *vaganъ объяснение Штре
неля (69 и ел . )  всех этих слов из фриулыж . vagiш, baglш 
«бочонон с вином>> ,  ноторое связано с bage <<мех,  бурдюю> 
от Ьас-; ер. лат. baccinum «таз, лоханы> (идаче М.-Любне 
70). Тогда следовало бы ожидать только слав.  *Ьосьnъ. 

вагбн, заимств.  из нов .-в .-н . Waggoп или франц. wagon, ното
рые возводnтся н англ. waggon; ер .  нов .-в .-н. Wa.gen «по
возню> ,  руссн. воз; см. Rлюге-Гётце 663; Гамильшег, EW 898. 

вагравна <<Печь для плавни чугуна»,  народн. варгаппа под влия
вием вapuin (Мельнинов 3, 377 и др.) .  По Горяеву (ЭС 37) -
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от мести. н. Wagra i n  в Австрии (провинция Зальцбург). 
Ошибочно Фасмер, Гр.-сл. эт. 3, 1 36 . 

вада 1 .  «соора , оплетни, порою> , др.-руоок. ,  от .-слав .  GdДd·, польск. 
wada <ШОрОК, НеДОСТаТОК>> ,  ЧеШ. vada ({()СОра>> ,  svada «СПОр» ,  
др.-руоск. съвада - ТО же. Отr л. образование от  вадить; 
ом. Траутман, BSW 337. 

вада Il. «повадню> ,  см. вадить. 

вадега, воднга, водега <<омут , подводная яма», арханг . ,  сиб.  
(Даль), по-видимому, о вязано о вадья - то же, с вторичным 
о .-в .-р. г ,  вопреки Налиме (FUF 1 8, 1 8) . Возможно оближение 
о вода. Едва ли иоконноолав . ,  учитывая ограниченность 
распроотранения в руоок. языке . Н не решаюоь оnязать его 
с вода и о долгой ступенью в болг . вада «ручей, канава>> ,  
откуда нов .-греч. �сХ.оа <<маленькое озеро>> ,  Фракия (Г .  Майер, 
Ngr. Stud . 2 ,  1 6) .  

вадень м. <<овод, слепень, Oestrus>> ,  диал. севск. (Преобр . ) ,  блр. 
вадаепь - то же. 1 1  По-видимому, родственно лит. uodas «КО
мар>> ,  лтш. uбds - то же, куда также отнеоены греч . Fw3€ю 
<<толкаю>> , др,7инд. vadh- <<бить, убивать»; см. Зубатый, 
AfslPh 1 6 , 407; М. - Э. 4, 413 ;  Donum Natal .  Sohri jпeп 
397 и ел . ;  Mi. EW 373. Подробнее см. 6вод. Если балт. 
слова связаны с * ёd- «есть , поедать» , как полагает В. Шульце 
(KZ 43, 4 1 ), то греч. слово пришлось бы отделить от балт. 
Однако слав .  слова, очевидно, нужно считать родствен
ными балт. ; см. также Преобр .  1 , . 636. 

ВадИм - имя собств . ,  др .-русск.  Вади.мъ. Согласно Соболевоному 
(ЖСт. , 1 893, вып . 4 ,  стр . 445), уменьш. от собств . Вади.миръ; 
ер.  вадumь ((СПОрИТЬj ПриручаТЫ>,  CЛo:t:leH. vaditi «ПрИуЧаТЫ> j 
см. Mi. EW 373. 

вадить <<спорить, клеветаты> ,  диал. «манить, обманыватЬ», нов
гор. (Преобр. 1 ,  62), др.-руссн. ,  ст.-слав . GdДИТН xa't1J"(opeТv, 
ОБdДНТИ «calumniari» , болг. обадя, обажда.м <<извещаю», ело
вен. vaditi «заявлять, подавать жалобу, сознаваться; при
маниватЫ> , чеш. vaditi «мешать»,  слвц. vadit', польск. wad
ziб «раздражатЬ», каш. wadzyo <<Кричать, бранить» . 1 1 Род
ственно др .-инд. vadati ( 1 л. мн. пф. ndima) «говорит, воз
вещает, выдает>> ,  ер. з .  «ссориться из-за» (с приставкой ара
«порИ:цает» ), др .-инд. vadas «выоказывание, спор», кауз . 

. vadayati «говорит, заставляет звучать», греч. auo-fj «звук, 
голос, языю>,  аuОсХ.ю <<кричу, говорю», возм . ,  также д.-в .-н .  
r·arwa3an «проклинать, опровергать», др .-сакс . farwataп 
<<отрицать, опровергать, проклинатЬ», лит. vad inti «звать, 
uазыватЫ> ; см. У лен бек, Aind . Wb . 269; Траутман, BSW 



266 ВВДЬJI - ваза 

337. Производным от вадить является ва.да «ссора, сплетню> .  
Если возможен переход знач. «ссоритьсй>> > «маниты>, <<nри
учатЪ», то сюда же можно отнести русск. вада <<nовадка, 
привычка>> ,  вадить(сJt) <<nриучать, привыкаты> ,  словен. va
diti - то же. Горяев (ЭО 38) и Преобр. ( 1 ,  62), несмотря 
на отсутствие ( <<nодвижного>> ? )  s, сравнивают эти слова 
с др.-инд. svadba <<nривычка, обычное состояние>>, авест. 
xvaffata- <<добровольный>>, греч. е&о� «обычай>>, лат. sodalis 
«товарищ» (*sцedhalis) . Поскольку нельзя отрывать приве
деиные выше др.-инд. vadati и vadayati от вадить, пред
положение 0 рОДСТВе С Греч. w&ew (<ТОЛКаЮ», e&e: L '  epe:&t�SL 
(Гесихий) у Эндзелина (Don. Natal. Schrijnen 398) и Зуба
того (AfslPh 1 6, 407) едва ли вероятно, точно так же как 
сравнение Преобр. ( 1 ,  62) и Младенова (570) с гот. gawad
jan «обещать, давать обет» . 

вадья «ОЗерцо, болото, лужа, родник», ВОЛОГОДСК. , водеЯ «боло
тистое озеро» , поволжск. Описание содержится у Мельникова 
(3, 261) .  По мнению Даля, производвое от вода, но ввиду 
своего ограниченного распространения зто слово, скорее, 
лишь вторично сблизилось с вода и объя:сннется как заимств. 
из коми vadja <<болотистый, тощшЙ>> от vad «болото, топь, 
лесной пруд»; см. Налима, FUF 1 8, 18  и Вихман-Уотила. 

важ м . , важа ж. <<кожаный чемодан, обычно плоской формы, на 
крыше дилижанса>> ,  устар. (Павл.) ,  из франц. vache <<кожа
ный чемодан (на дилижансах)>> :  см. Горяев, ЭС 38. 

важаи - вид рыболовной сети, тоб. (Даль) . Согласно Далю, из 
ханты. Ср. ханты vazan «мережа, кошельковая сеты (опи
сание см. у Сирелиуса , FUFAnz.  1 ,  20 и ел.), а, также ханты 
н. vosym ,  nsym «верша», ю. vocem, vozem - то же, этимо
логию которых см. у Сетэлэ, FUF 2, 221 и ел. [См. еще 
И а л ь  м а н, <<Acta Lingu. Hung.>>, 1952, стр. 253. - Т.] 

важенка, важатка «самка северного оленя по четвертому году>> , 
арханг. (Подв . ) ;  заимств . из саам. кильд. vadz, род. п .  

vadtsum - то же; Итконен 49. Скорее всего, сближение 
с названием реки Важеппа (ОJ.Iонецк. губ .), менее 11ероятно -
с названием озера Важ�. олонецк. ; см. Горяев,  Доп. 1 .  6. 

важнwй, укр. важпиi;,, очевидно, заимст:в .  из польск. wa.:iny 
то же, от waga - из нем. Wage <<Весы» (см. вага); Преобр. 
1 ,  61 ; Mi. EW 374. 

ваза, из нем. Vase или франц. vase от лат. vas, мв. ч. vasa; 
см. Маценауэр 365. 
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вазгать <<Мараты> ,  псковск., тверск. (Даль); согласно Шефтелов�щу 
(KZ 54, 241 ), связано чередованием с воагрЯ <<соплю> и род
ственно др.-исл. verga «пачкать, маратЬ». Недостоверно.  

(вазелИн, заимств . ;  ер .  англ.  vaseline, франц. vaseline. Искус
ственный термин, созданный R. Chesebrough в 1 877 г. из 
начала нем. Was-ser и греч. ЁЛаюv <<масло» ; ничего общего 
с франц. vase <<ИЛ, тина>> не имеет; см. В э й, BSL, 48, 1 952, 
стр. 106. - Т.] 

вазвь ж. <<счастье, удача>>, только др.-русск. ,  напр. ,  Иос. Флав .  
(Истрин) 2 ,  1 6, также ваапив'Ь «счастливыЙ>> .  Возм . ,  связано 
с веау чередованием гласных? Ср. е.му веаёт. Возм. также, 
что это иреобразование васпь <<смелость, дерзостЬ>> под влия
нием антонима боЯапь. 

вазбн «специальный цветочный горшок» (Лесков и др.) .  Из 
франц. vason от vase «ваза>> .  

вайда - растение «Jsatis tinctoria ,  немецкое ИНДИГО», заимств.  
из нем. Waid;  см. Mi. EW 377. 

ваЙНИК <<ЖеНСКИЙ ГОЛОВНОЙ убор, род ПОВОЙника» ,  диал. ,  зап.  
(Даль); вероят:Jiо, из лит. vainik'as <<Веною>, родственно1·о 
русск. венец. 

вайя «веточки вербы, раздаваемые в вербное воскресенье; паль
мовая ветвь», болг. вtiя «пальмовая ветвЬ», др .-русск. ,  ст.
слав. GdHIE (ер .  р . ) .  Заимств .  из греч. �a.Lov - то же; см. 
Фасмер, ИОРЛС 1 2, 2, 223; Гр.-сл. эт. 42; Преобр. 1 ,  63; 
Маценауэр 362. 

вакансия <<незанятое, свободное место>>, народн. at>tinцuя, смол. 
(Добровольский), стар. вat>tinцuя, Письма и бумаги Петра В . ;  
см .  Смирнов 69, где это слово объясняется из  nольск. 
wakaпcja. Источником является франц. vacance от лат. va
care <<быть свободным, пустоваты. 

вакантный, из нем. vakant или франц. vacant; см. еще 
Преобр.  1 ,  63. 

вакация, мн. -ции «каникулы», семинарское выражение, из лат. 
vacatio от vacare; см. Преобр. 1 , 63. 

вакора, вакорь «кривое, малорослое дерево, суковатый пенЬ», 
арханг. (Подв.) ;  возм. ,  от t>opti, �>6репь? Ср. IJtimopгa и 
др.-ИН.Д. Vii <<КаК>> ИЛИ vai (<ПОИСТИНе». 

вакса, заимств. из нем. Wachs «восю>,  Schuhwachs «сапожный 
крем» (Гримм 1 3, 67 и ел: ) ;  см. Преобр. 1 ,  63; Младено� 57.  
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вакуфа ж., вакуф м; <<имение при мечети или мусульманском, 
училище»,  оренб . ,  крым. (Даль), из тур. ,  узб. vakf, крым.:. 
"rат. vaxf - то же (Радлов 4, 1 953 и ел.) .  

вакуша «лягушка» ,  арханг. (Подв. ) .  Согласно Зеленину (Табу 
2, 52), эвфемизм из -кваr.уша от r.ва-кать. 

вал 1 .  «насыпы>, сюда же подва.а, унр. вал, чеш. val, слвц. val, 
польсн. wal. Вероятно, через польсн. заимств . из нов.-в .-н .  
Wall <шал», ср .-в .-н . wal или из  источника последнего 
лат. vallum «лагерный вал>> ;  см. Mi . EW 374; Преобр .  1 ,  
63; Младенов 67 .  Вряд ли можно говорить о заимств . из 
кельт. *val o-, ирл. fal <<vallum, murus>> ,  вопреки Шахматову 
(AfslPh 33, 93). 

вал 11. «волна», также <<натон, валею>,  унр. вал, др .-руссн. ,  
цела в .  ва.а'Ь <<инdа», сербохорв. вал, вала - то же, словен. 
vat, род. п. valfi «вал, волна, натою>,  чеш. val ,  польсн. 
wal. Сюда же обва.а, прова.а, сва.аr.а, далее, ва.айть, др.
руссн. ва.аити, унр. вa.aumu, болг. ва.ая.м «валяю, сыплю, 
лью», с т .-слав . RdЛИТИ сн. xt.iЛtea&at (Супр. ) ,  словен. vaHti, 
чеш. valiti ,  польсн. walic, итер. ва.лiiть, сербохорв . ваJЬати, 
чеш. valeti . Далее, сюда же: вол1tа, ст.-слав. R'kMTИ сн. 
�cxacxvi�ea&cxt и: об.а'Ь «круглый» (Мейе, MSL 14 ,  374; Et .  223; 
Пересон 539 и ел. ) .  1 1 Родственно лит. vole «деревянная ко
лотушка, валею> , volioju , volioti , вост.-лит. volioti <<нататы>, 
лтш. uol i t  «катать, вертеты> ,  uolat <<Нататы, возм . ,  ланон. 
��Л7jр.а· xwЛup.a, �росур.сх ev '!tO'tap.<j> (ГесИХ!;JЙ). Другая ступень 
вокализма в лит. veliu,  velti, лтш. velt <шатать, валять», 
др.-инд. valati (valatё) «вертится, поворачиваетсЯ>> ,  vaiayati 
<<Натит, поворачивает» , д.-в .-н . wuoleп «рытьсю>,  др.-исл. 
valr <шруглый», д.-в .-н. wallan «бурлить, нипеть, волно
ватьсЯ>> ,  нем. das Volk wallt  = руссн. парод вa.aiim, арм. glel 
<<Вертеть, поворачиватЬ>> из *gowlel = *volёie-, лат. volvo 
<<натаю·, вращаю>> ,  греч. €Mw <шью, сгибаю», etMw «окуты
ваю, валяю>> ,  алб. vа] ё «волна>> и т. д . ;  см. И .  Шмидт, 
Vok. 2, 421 ; Траутман, BSW 349; М-Э. 4, 41 6, 533; Буа
зан 223 и ел . ;  Грюненталь, ИОРЛС 18, 4 ,  1 40. По Мейе 
(MSL 9,  1 44; 1 6, 244), · valШ не является производным от 
valъ <шал, волна>> .  Ср. танже валЯть .  

валанда м .  <<медлительный человею> , ва.лапдаться <<мешнать , мед
лить, медленно работать, тратить время попусту>> .  3аимотв. 
из лит. valaпda <<nромежутон времени, час>> ,  вост.-лтm. vo
luda - то же ; см .  Уленбен, РВВ 39, 261 ; М-Э. 4, 461 ; 
Потебня, РФВ 4, 1 99 ;  Карский, РФВ 49, 18 ;  Пересон 543. 
Мнение Брюrшера (ZfslPh 4, 2 14) об обратном направлении 
заимств . неубедительно.  Чтобы проследить образование 
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балт. слов. ,  ер.  лтm. valuбda «язын, реqы> , согласно Траут
ману tBSW 340) , свпзанное с польсн. wolac <<зваты, чеш. 
vol ati - то же. Знач. валапдать(ся) Потебня (там же) со
поставляет с нов .-в .-н .  Kurzweil treibeп, польсн. krotoch
"'Шc,  руссн. коротать время. Петерссон (BSI . 1 9) связы
вает, далее, ЛИТ. valanda С валuть И ЛИТ. velti <<ВаЛЯТЬ>> .  

валах 1 .  <<мерин», 2 .  <<румын, житель Валахии» . 1 -е заимств . 
из нов.-в.-н .  Wallach «мерин, нладеный жеребец>> ,  восходя
щеl'О в свою оqередь н руссн. волох; 2-е - из нов .-в .-н . 
Walach(e) из того же источнина ; ер .  Илюге-Гётце 668 и 
ел. Географячееное название Валахия - позднее преобразо
вание нем. Walachei, из др.-русск. волох-ь. Из ю.-слав. влах 
произошло тур . iiflak <<Валахию>, kara aflak «Молдавию> ; 
см. Радлов 1 ,  939; 2 ,  1 36 .  Отсюда русск. фам. Евлахов. 

вiiлеж «nадеж скота, эпизоотия; падение>> ,  валежпиr; <<бурелом, 
ветви, сучью> .  От валuть(ся) . См. вал 2. 

валёк, родственно лит. volas «деревянная основа», а танже сло
вам, разобранным выше (см. вал 2); лит. volli <шалек, на
тою>,  лит. veliu, velti «валяты>, лтш. velt «валяты> ,  греч. 
eH.Лetv, е iЛетv <<выжимать виноград или маслины», гот. walus 
«nосою> ,  др .-исл. Vfllr <<нруглая чурна>> ; см. Сольмсен, Un
ters. gr . Lautl . 229; Траутман, BS\V' 340; М.-Э. 4, 497 ; 
Пересон 545. 

валендоровое полотно (XVII в . ) ;  см. РФВ 76 , 131 ,  из. нем. 
Warendorf в Вестфалии; см. варепдорское. 

валенки, см. валЯть. 

валентир «лентяй» (XVIII в . ), устюжсн. (ЖСт. , 1898, вып . 3-4, 
444) . Возм. , из франц. volontaire, нем. Volontar <<Волонтер ,  
доброволец»? 

вiiленцы мв. (!Теплые рунавицы», сев .-в .-р. (Барсов), от валять.  

валериана, валериаповые капли , из франц. valeriane или лат. 
valeriana от мести. н . Valeria в Паннонии, отнуда происхо
дит это растение; народи. aвepьfln - то же; по Савинову 
(РФВ 21 , 36) , под влиянием собств . АверьЯп. 

валет - название карты, заимств . из франц. valet ( собств . 
«слуга»), см. Преобр. 1 , 63; Доза 739. 

валвзка <<сумка, небольшой qемодаю> ,  из франц. valise <<чемо
дан, сумна>> ,  ит. valigia; ер. Гамильшег, EW 877. 

валИть, см. вал. 

ВllЛ:МЫ, ВllЛЬ:МЫ МН. <<ЧаСТЬ груди северНОГО ОЛеня между nеред
НИМИ ногами, где прилегает шлею> ,  арханг. ,  нольсн. (Подв.} ,  
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из фин. valma(s) <<шейный мускул» или из саам. л .  valme 
<<место хомута» ; см. Налима 81 и ел. ; Ит.конен 63. 

валтажиться <<возиться с чем-нибудь, ухаживать за кем-либо>>, 
олонец.к. (Иулик.1) .  По-видимому, заимств. из франц. avan
tager «благоnриятствовать ; увеличивать долю (в наслед
стве)>> .  

валторить «бить, КОЛОТИТЬ», терск. (РФВ 44,  87). Возм . ,  от вал, 
валить и торить <<толкаты> ;  связано с тереть отношением 
чередования. 

валторн, валторна (Гоголь). Из нем. Waldhorn; форма ж. р. 
аналогична слову труба (Горяев, ЭС 38); валторпист, на
чинал с эпохи Петра 1 ;  см. Смирнов 70. Последнее произ
ведено от валт6рпа или заимств. прямо из нем. Waldhor
nist. (Шанс.кий (ВЯ, 1 959, .N'2 5) предполагает польск. по
средство; ер. польск. wa] tornia . - T. l  

валуй - гриб <<Agaricus foetens» ; см .  волуй. 

валун <<круглый камены> ,  от валить. 1 1  Ср. лит. uola «каменная 
глыба, точильный камень», лтm. uols «круглый>> ,  uёila <<мел
.кий, круглый камень, галька>> ,  др.-исл. valr «.круглыЙ>> ,  лит. 
ve] ti , лтm. veit «катать, валлты> ;  см. М.-Э. 4, 41 6; Перс
сон 688. 

валух <<:кастрированный баран, быю>.  По мнению Горлева (ЭС 
38) и Преобр. (1 , 63), произошло от валах <<мерию> и с ва
лить, поповал сблизилось только по народи. этимологии. 
Недостоверно ввиду расхождения в значении. 

вальдшнеп - птица «Scolopax rusticula>> .  Заимств. из нем. 
Waldschnepfe, диал. Waldschneppe; ер. Суолахти, Vogeln. 
274 и ел. 

валькИрия, заимств . из нем. Walktire, др .-исл. valkyrja <<богиня, 
реmаiЬщал судьбу воиною> .  Получило распространение бла
годаря опере Вагнера.  Ср. 1:\люге-Гётце 668; Хольтхаузен, 
Awn. Wb. 329. 

вальмы, см. вал.мы. 

вальс,  из франц. va]se, которое происходит от нем . Walzer, 
бу.кв. <<КатающиЙ>> ;  ер. walzeп «выкручивать ногами в танце, 
вальсироватЬ» ; см. Илюге-Гётце 670. 

вальтрап «су.коннал подстил.ка на .кавалерийс.ком седле» . Из 
нем. Waltrappe, Waldrappe; ер.  Гримм 1 3, 1 1 80. 

1 V Rуликовского водт ожиться «хлопотать , тревожиться , волво
ватьсю> . - Пpultl, ред . 
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вiiльчак, вальчаг <<Вид сёмги» , арханг. (Подв . ) ,  вальчуг - там же. 
Из саам. терсн. valdzeg <шресноводный лосось» ; см. Итно
нен 49 и ел. Предположение Калимы (82) о нарельсн. по
средничестве необязательно . 

вальЯжный <<грузный, толстый, неповоротливый, важничающий» 
(Леснов, Мельвинов и др. ) .  По Преобр. ( 1 ,  63 и ел. ), от 
валить. Б таном случае возм. производвое от *вальяга 
<<увалены> .  

валыiн <<резьба>> ,  вальЯвочный <<резной>> ,  с .-в .-р . (Рыбнинов). Не
ясно отношение н франц. valant «стоющий>> .  

валЮта, через нем. Valuta или прямо из ит .  valuta. 
валЯть, связано с вал П, валить; см. выше. Сольмсен (Unters. 

gr. Lautl . 228 и ел. ) разграничивает знач. «нататы> и <<ва
ляты> .  

вам дат. П .  М Н .  Ч . ,  ва.мu ТВОр, n .  МВ, ч . ,  СТ.-слав . RIIM'k, RIIMH, 
чеш. vam, vami и т. д. От вы. Подробности см. в грамма
тинах. 

вамnИр «нровопийца, ночной призраю> .  П6зднее заимств. из 
франц. vampire или нем. Vampir. Подробности см. на 
упЫрь. 

вана «полынью>, олонецн. , вытегр. (Кулин.); заимств. из на
рельсн. ,  фин. vana - то же; см. Калима 82. 

вiiнда, ванта «плетенна из прутьев для ловли рыбы>>, олонецк., 
пуд. ,  вытегр. (Кулин.1), вапда донсн. (Миртов). Из нов .-в.-н. 
Want, голл. ,  ср .-нж.-н . ,  флам. want <<сеть для ловли сельди, 
тресни, пинmю>.  Засвидетельствовано в нов .-в .-н .  начиная 
с Комевеного ( 1644 г . ); см. Клюге-Гётце 67 1 .  Неточно Го
ря6в, ЭС 39. 

вандал, из франц. vandale или нем.  Wandale от названия 
вост.-герм. племени вандалов . 

вандыш - рыба <«<орюшна, Osmerus eperlanus>>, арханг. (Подв.)2, 
уже Домостр. К .  43, грам. 1 551  г .  (Белозерсн . ), Срезн. 1 ,  
226. Неноторые пытаются объяснит:ь нан заимств . из герм . :  ер.  
нов.-в.-н. winden <<виты>, wenden <<nоворачивать>>, что трудно 
доназать; см. Преобр. 1 ,  64; Горяев, ЭС 39. Неясно. 

вандыш <<вид питою>, уральсн. Вероятно, из нем. Want, Wand 
<<нанат» ; ер. Клюге-Гётце 671 .  

1 Ссылка на Г .  Куликовского , по-видимому, дана ошибочно. Это 
слово представлено у А. Миртава о пометой: сев.-ве.липор. и у В. Даля 
так : ванда,  нижег. ;  ванта ,  аотра;х . - Прим . ред .  

2 V А .  Подвысоцкого - вандыши со значением «глаза>> (шутл . ) .  С ука
занным в статье значением дано у В .  Даля. - Прим. ред. 
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ванИль, из франц. vanille от лат. vagina, vaginella «стручок» ; 
см. Гамильшег, EW 878. 

ванна, из нем. Waпne или франц. vanne. [Уже в 1697 г.; см. 
Ф о г а р  а ш и, «Stнd ia  Slavica», 4 ,  1958, стр. 64. - Т .] 

ванта «род веревочной лестницы, идущей от бортов к мачте>> 
(Радищев , 219) ,  стар .  вапт - то же, с 1 7 14 г . ;  см. Смир
нов 70 . 3аимств . из Голл. waнt; см. Мёлен 234. 

вантрос <шантовый канат>> ,  со времени Петра 1 ;  см. Смирнов 70; 
из голл. wanttros - то же, нем. Waнtentrosse; см. Мёлен 
235. 

ванчес, ванчос <<дубовый брус для кораблестроения» , зап . ;  
стар .  вапчус - то  же  (грам. Алекс . Мих. 1660 г . ) .  Согласно 
Нарекому (РФВ 49, 1 3), из лит. vancos «брус для укреп
ления якорю> ,  лтш. vanzis <<бална длн привязывания янорю>, 
этимологию но·•·оро г о  см. в М. - Э.  4 ,  4.73. 

[ваньза, диал . (пелымсн.) ,  вапьзя <шростофиля, глупый человею> , 
танже о первонач. населении Припелымья; из этнонима 
мапсьи <<Вогулы>> ;  см.  М а т в е е в, «У3 Свердловсного пед
института», 16 ,  1 958, стр. 225 и ел. ;  е г о ж е, «У3 Уральск. 
университета» ,  32 , 1959, стр. 48 и ел. - Т . ] 

ванька <<крюк над очагом для нотла в саам. хижине>> ,  кольск . ,  
заимств. и·з саам. нильд. val)gke - то же ;  см. Итнонен 50. 

вапа 1 . ,  В8П 1 .  «Краска>> ,  2 .  <<НрасныЙ нарандаш» , др .-руссн . 
вапь ж. <<нрасна>> ,  вапьпо «известЬ», укр. ,  блр . вблпо, 
сербохорв . вапно, ч еш. ,  слвц. vарпо, польсн. wapno, в .-луж. 
vapno. 11 Родственно др.-пруссн. woapis «краска>> ,  лтш. vape 
«глазуры;  см. М . - Э. 4,  498; Траутман, BSW 341 и ел. ; 
Apr. Sprd . 464. 3аимств . из греч. �acp-fj «онраска» малове
роятно,  вопреки Фасмеру (ИОРЯС 12 ,  2, 224; Гр.-сл . эт. 
42) и Преобр . ( 1 , 64 и ел. ) ,  несмотря на русск.-цслав. 
вапсати <<nодкрашиватЬ», которое происходит из греч. �rX1t'tw, 
аор . Ё�афа; см. Mi .  EW 375. 

вапа II. «озеро, лужа» только русск.-цслав . ,  ст.-слав. KdПd Atf-L\I'Ij 
(Супр. ) .  1 1  Родственно др.-инд. vapt ж .  <<nруд продолгова
той формы>> ;  другая ступень вокализма: лит. uрё <фека»,  
лтш. нре <<река, ручей>> ,  др.-прусск. wнруав «облако»; сюда 
же, возм. , авест. vafra.- <<снег»; см. М. - Э. 4, 300; У лен
бек, Aiвd.  Wb. 282; Траутман, BSW 342; Мейе, Et. 258 . 
Напротив, Брюннер (ZfslPh 4, 218) и Петерссон (BSl . 79) 
относят др.-русск. ,  ст.-слав .  KdПd к предшествующему 
слову. 
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вапариться «выздороветь, поправиться» , олонецк. (Нулик.) .  
Неясно. 

вапио «ИЗВеСТЬ» ,  см. вапа I .  
вар I .  <<СКОТНЫЙ двор», тамб . ,  рязан. ,  курск. , вароп, уменьш. 

то же, севск. ,  также в6роп, род. п .  fJ6pna. Связано с др.
русск. вор'Ь <<забор>> .  1 1  Родственно лит. varas <<столб, кол 
в изгороди, заборе», aplvaras <<загон для скота»; см. Буга , 
KS 1 ,  298; Траутман, BSW 352; сюда же д.-в .-н. wuori 
«плотина, насыпы, др.-англ. waru <<береговая насыпь ,  дамба,  
защита>> ,  др .-исл. v9r <<Камни, уложенные рядами на при
чале>> ;  см. Хольтхаузен, ZfslPh 22, 147.  

вар II .  <<кипящая вода; смола; жар», укр. вар, др.-русск. ,  ст.
слав . R4p1t. <<Жара», сербохQрв.  вар, род. П. вара «Жар», 
словен. var, чеш. var <<кипение» . Сюда же варuть, укр. 
вapumu, др.-русск. ,  ст.-слав .  R4рнТИ, сербохорв.  варити, 
ело вен. variti, чеш. variti, слвц. - va1· it' , польск. warzyc, 
в .""луж. waric, н.-луж. waгis. Другая ступень чередования 
в ст.-слав. кь.рtти «кипеты> (Супр. ), сербохорв .  врети, 
словен. vreti, русск. вир. 1 1 Родственно лит. verdu, virti 
<<бурлить, кипетЬ>> ,  лтш. vetdu , vitt «кипетЬ», лит. vaгus 
<<уваривающийсю> ,  versm� «Роднин, истоtшию> (из *verd
smё), лтш. var!t «варить, кипетЬ» (согласно м. - э. 4, 505, 
заимств . из слав . ), ар м. vai'em «зажигаю>> ,  vai'im <<горю», 
возм . ,  также нем. warm <<теплый>> и алб. гег. vorbё «гли
няный горшок для варки»; см. Лескин, AЫaut 361 ; Траут
ман, BSW 360 и ел . ;  Иокль, Stud.  97; Хюбшман 494; 
Мейе, MSL 9, 146. 

вара, варака <<Крутой холм, сналистая гора на берегу моря», 
арханг., олонецн. (Подв . ), заимств . из фин. vaara <<Леси
стый холм, гора>> ,  карельск. voara - то же или прямо из 
саам. печ. varre; см. Итнонен 62; Налима 83; «Финляндию> ,  
1910, стр. 88; Виклунд, МО 5 ,  126 .  [Известно с 1 584 г . ; 
см. Ш м е л е в , ВСЯ, 5, 1961 , стр. 1 97 . - Т . ]  

варазгаться <<маратьсЯ>>, яросл. (Даль); Ильинский (ИОРЯС 1 6, 
4, 19  и ел. )  сравнивает с варЫагать «жадно есты, тверск. , 
мосн., варагать «пачкать, маратЬ», ворыагать <<есть, жадно 
хлебатЬ>> .  Зубатый (AfslPh 16, 403) предполагал смешение 
вазгаться «маратьсю> и мараться, что очень сомнительно . 
Ср. танже варзать, варагать . 

варака, варакса м. «пачкун, халтурщию>, варапать, варапсать 
«марать, писать каракулю>, варндпать <<делать что-Jrибо 
спустя рукава>> ,  севсн. По-видимому, родственно предыду
щему. Ошибочно предположение о заимств . из нем. Werk 

10-780 
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«дело, работа>> ,  на что уназывает Горяев (ЭС 39) у 
Преобр. (1 ,65). 

варакоса «врун, болтун», олонецн . (Иулии .) ,  вара-косить «делать 
небрежно, врать» (там же) ; ер .  нижеследующие. 

варакуш(к)а 1 .  «врун, пустомелю> , 2 .  род певчей птицы «Lu
sc i nia  suecica». Возм . ,  родственно вор-коват ь или врать; 
см. Горяев,  ЭС 39; Преобр .  1 ,  65 . Во веяном случае, не 
связано с тюри. kus <<nтица», вопрени Mi TEI . ,  Доп .  2, 
1 54 .  

вараток <<нипятою>,  диал . ,  варuть. Образовано аналогично 
пипят6п; см. Mi. EW 381 . См. варят6п. 

вараш «ястреб», вятск. 3аи:мств. из коми varis «ястреб, кор
шут>, у дм .  var!s - то же, возм . ,  по мотивам табу; см. 
Вихман - Уртила 319 ;  Зеленив, Табу 2, 50 и ел. Ср. 
вораш (ниже) . 

варвар, др.-русск. , ст.-слав. , Rdp(1.)Kdf>1. �cip�apo� (Супр . ) .  
3аимств . из греч . �cip�ap9� ; см. Фасмер, Гр .-сл. эт .  42. Греч . 
слово, по-видимому, звукоподражательного происхождения; 
варварйам «заимствование, противное духу языка», возм. ,  
из франц. barbarisme - то же; иреобразовано под влия
нием варвар, см. Преобр . 1 ,  65.  

варrан <<nримитивный муз. инструмент» , др .-русск. ор'Ьгаn'Ь, унр. 
вtргаяи мв. (из *воргаn'Ь) , польск. organy, чеш. varhany 
«оргаю> .  3аимств. через польск. из лат. organum (возм. ,  
через бав.  Qrgana) О Т  греч. opravov ; см. Шварц, AfslPh 40, 
290; Рудольф, ZfslPh 18, 273; Фасмер, Гр .-сл. эт. 1 36;  Голуб 
322 ; Преобр.  1 ,  65; Маценауэр 364. 

варrанка, см. ваграппа. 

вареrа, тверск . ,  олонецк. , варьга, мезенск. ,  вареж-ка, стар. ва
рега - то же (XVI в . ) ;  см. Срезн. III ,  Д оп. 29. Диал. 
также варяга, тоб . ;  см. ЖСт. , 1 899, вып. 4, стр. 489 . 1 1  Свя
зано с варЯг, первонач . «варяжсная рукавица>> .  Из русск. 
заимств . морд. э .  variga, varga - то же . Неубедительно 
сближение с польск. w6r «метою> (Ильинсюrй, PF 1 1 ,  1 92) 
и с вачега (Налима , FUF Anz. 23, 250). Этимологичесни, 
очевидно, связано с варЯг, также варега «вялый, пустой, 
беспутный человек», вятсн. (Даль). 

варендорское полотно, впервые в Морск. Уст. 1 724 г.;  см. 
Смирнов 70; так же валепдоровое n.,  XVII в .  (см.) .  От 
мести. н. Warendorf в Вестфалии; см. Смирнов, там же. 
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варжа 1. «плохой, невзрачный или очень молодой жеребеною, 
олонецк. (Rулик.), иа карельск. varza <<жеребенок», фин. 
varsa; см. Калима 84. 

варжа 11 . <<щавелы>, олонецк. (Rулиtс) .  Заимств . из вепс. vat
ziiJg <<щавелЬ» ; см .  Калима 84. 

варза <<задорный чеJiовек, склонный ко всяким выходкам» . От
сюда заимств . ,  по мнению М. - Э.  4, 481 и ел. ,  лтш. 
varza - ругательство. Сюда же варзу.ля <<неряшливый, не
чистоплотный человек», олонецк. (Rулик.) .  Возм . ,  русск. 
слово образовано от следующего слова .  

варзать «делать небрежно, плохо, пачкать, шутить» ,  варагать 
«Мараты> ,  наварзаться <<Наесться доотвала>> .  Согласно Шах
матову (ИОРЯС 7, 2, 333}, связано с вбрзать <<торопливо 
хлебать» . Из русск. заимств. лтш. varzat <<делать плохо, 
тяп-Jiяш> (М. - Э. 4, 482}. ИJiьинский (ИОРЯС 1 6, 4, 20} 
сравнивает эти слова с варазгать. Связь этих слов между 
собой не представляется очевидной . 

вариация, со времени Петра 1 ;  см. Смирнов 70. Позднее только 
в знач. ifyз. термина из польск. warjacja от лат. variatio. 

варИть 1 . ,  см. вар. 

варИть 1 1  ., варЮ, обычно в сложении предварiiть, др.-русск. , 
ст.-слав. Rdрити 1tpo�fMve tv (Супр.) ,  болг. предваря, предваря.м, 
чеш. диал. variti (Беме,  Actiones 44}. Сюда же пров6рный. 1 1  
Родственно лтш. ve:ru, vert «бежать» , кауз . лит. varaП, va
ryti «гнать (людей, скот)>> ;  см. Фик у Траутмана, BSW 
353; Буга, KS 1 ,  298; М. - Э. 4, 542 . Неправильна мысль 
о заимств . из гот. warjan «препятствоваты> (Уленбек, 
AfslPh 1 5, 492). 

варка <<барка>> , только др.-русск. варпа (Срезн. 1 , 229}. 
Заимств. через ср .-греч. �арха из лат. barca; см. Фасмер, 
Гр .-сл. эт. 42. 

варнак <<каторжник, арестант» (Мельников, Рылеев и др.). Не
ясно. 

варовать «сохранять, защищаты>, диал . ,  др .-русск. варовати, 
укр. варувати,  чеш. varovati, слвц. varovat' , польск. waro
wac.  Очевидно, заимств . из д.-в.-н. warбn, нов.-в .-н .  (be)
wabren «сохранять, хранить» ; см. Mi.  EW 375.  

варовина «веревка>>, вятск., оренб. Неясно. [Несомненно, пред
ставляет собой вариаliт вокализации (наряду с веревпа) 
первоначального вьрвь; ер .  хотя бы Даль 2 1 ,  243: вор6вiiна 
ж. , воет. «веревка, вервь, вервье», оренб. ,  вятск. Вор6-
вый, вор6венный <<Веревочный, вервяной>> . - Т.]  

10* 
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вар6к <<загон для скота» , диал. ;  см. вор, ворбr; . 

Варшава - столица Польши, народи. Аршб.ва (Гоголь), из со
четания с в в мести. п .  ед. ч. и вин. п .  ед. ч. Из польск . 
Warszawa; см. Крушевский, РФВ 2, 1 1 6 .  

варя «ВеС>> ,  олонецк. ,  арханг. Согласно Калиме (83 и ел .) ,  не 
заимств. из фин. vara <<copia ,  opes>> .  Он сравнивает русск. 
слово с руссн. варь «куча, масса>> ,  тамб. , ряз . (Даль). Не
ясно. 

варЯr - так называли на Руси выходцев из Скандинавии, др.
русск. варяг-ь (с IX в.) .  См. также бурЯг, r;о.лбЯг. Ср.-греч. 
�осрапщ, ср.-лат. varangus «телохранитель, воин из наемной 
стражи визант. императоров>> (вnервые в 1034 г.  у Кедре
на; см. Томсен, Ursprung 1 1 1 ;  Маркварт, Streifzfige 344), 
араб. varank (X-XI вв . ); см .  Томсен, там же . Сюда же русск. 
варЯга, варЯжа «корзинщин, коробейник» , владим. ,  также 
«пройдоха, босяк,. прощелыга>>, терск. (РФВ 44, 87), 
укр.  варЯг <<борец, крепний, рослый человек» (Желех .) ,  др.
русск. Варяжьспое .море <<Балтийское море>> .  1 1  3аимств . из 
др.-сканд. *varingr, vreringr, от var «верность, поруна, 
обет», т. е. «союзники, члены корпорацию>; см. Томсен, 
там же, 1 1 6, 125 и ел. ;  Экблом, ZfslPh 10, 10; 16, 270; 
AfslPh 39, 1 87; Rus 31 и ел. ; I\оллиц, AfslPh 4,  660; 
Уленбек, AfslPh 1 5, 492 . Отражением ср.-греч . слова яв
ляется рум. Barang'i в мести. н. ; ер .  Филиппиде, - ZONF 1 ,  
66. Совершенно неверно предположение Шахматова (ИОРЛС 
25, 274) и Преснякова ( 1 , 265) о происхождении слова 
варiМ'Ъ из названия франков (см. фряг) через посредство 
аваров ; против см. Петровский, (ИОРЛС 25, 361 ) . Ср. ва
рега. [См. еще С т е н д е р - П е т  е р  с е н, Varangica, Aarhus, 
1 953, стр. 250; о возможности объяснить форму варяг из 
*varang-, аналогично русск. стяг < др.-шв. stang (ер.  норв. 
топоним Varanger-fjord) см. Л к о б с о н , «Scando-Slavica>> ,  1, 
1 954, стр. 36 и ел . ;  о следах старого ударения см. К и
п а р  с н и й, «Scando-Slavioa», 4, 1 958, стр. 262. Ивудач
ную попытку опровергнуть скандинавскую этимологию 
см. в последнее время у Ч е р  н ы·х, «Филол. науки», 1 ,  
1958, стр. 2 9  и ел. - Т. ]  

варяток «кипяток», тульск. (ИОРЛС 3, 848), в других диал. 
также варатоп - то же, древнее прич. наст. вр. от варuть, 
расширенное суффиксом -'Ъr>'Ъ, как пипят6п. 

вас местоимение род. п. мн. ч . ,  др .-русск . ,  ст.-слав. BdC'h., чеш. 
vas. Подробности см. на вы. 
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василёк - цветон «Centaurea cyanus» , унр. василь6п, соответствует 
греч. �aatЛ txov (<pu'tov), подобно тому нан сербохорв. боси
л.ан - ср .-лат. basilicum. Маценауэр (364), Фасмер (Гр.-сл. 
эт. 42 и ел.) ,  Преобр. (1 , 67) принимают греч. происхож
дение, в то время нан Брюннер ( 18) смело допуснает 
в руссн. слове иреобразование из полъсн. bazylika (с XVI в . )  
лнобы потому, что польсн . Bazyli соответствует руссн. 
Василий. 

ВасИлий - имя собств . ,  из греч. BaafЛ.eta�; Василиса из греч. 
BaaO.  .. taaa . 

василИск 1 .  «СI<азочный зверы> ,  2. «ящерица , Basiliscus ameri
canus>> .  Из греч. �а�н:Л fахо� «дранон>> ,  по Горяеву (ЭС 40) .  
Возм. ,  преобразование нем. Basilisk или лат. Basiliscus 
под влиянием формы Василий и под. 

васрль «мелний онунЪ», олонецн. (Иулин.) .  Эта рыба называ
ется танже вагаль, вагиль . Темное слово .  

Васильсурск - город на рене Суре ,  в [бывш.]  Нижегор. губ . ,  
основан в 1 523 г .  Василием I I I  под названием Васильго
род на Суре. Производное прилаг. первонач .  васильгород
спий; с м .  Мельвинов 2, 36 1 ;  5, 357; Унбегаун, RES 16, 71 .  

васисдас <юмотровое оношко» (Пушкин и др .) ,  из франц. vasis
tas «маленьное оношно>> от нем. Was ist das? «что это 
таное?>> ;  см. Горяев, ЭС 40. 

васнь «дерзость», др .-русск . ,  русск.-цслав .  васнь <<спор, 
раздор», укр . васнь <<ссора>> ,  чеm. vaseii «страстЬ», слвц. 
vasen, др.-чеm. vasne , полъск. wasn, в .-луж. vasna «nри
чуда>> .  Вероятно, из *вад-снь; ер .  словен. vadi ti «спорить» ; 
см. Mi . EW 376; Голуб 322 . Ср.  также др .-русск. вада 
<<ссора, порою>, чеш. vada «Iiopoк, недостатою>, слвц. vada, 
польск. wada - то же. 

вассал, уже у Петра I ;  см. Смйрнов 70. Ввиду наличия с за
имств . прямо из франц. vassal, ср .-лат. vassallus от vassus 
«челлдин, слуга», которое восходит к кельт. ; см. Гамl1ль
шег, EW 880; Преобр . 1, 67. 

васька м.  <<мальчик на побегушках, денщик», также васьпа 
<<НОТ>>, от собств . Васьпа, уменьш. от Василий. Мотивы 
этого семантического развития пелены; см. Преобр. 1 ,  51 1 ;  
Иарлович, AfslPh 3, М2. 

Васюган --:.левый приток Оби. Согласно Нарьялайнену (Ostjak. 
Lautgesch. 1 19), из ханты \J'at'-ioyen - то же, от ioyan 
«речна>> ,  ер. фйн. joki «река>> .  
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ват «морской скат, Raja batis>> ;  заимств. из греч. �oc'to' - то же 
(Гофм. - Иордан 237 и ел. ;  Крумбахер, Sitzber. Bair. Akad. , 
1 903, стр. 373); см. Фасмер, Гр .-сл. эт. 43; Маценауэр 
365; Г. Майер , TUrk. Stud . 26. 

вата, из. нем. Watte или франц. ouatte; [подробней] см. Пре
обр . 1 ,  67 . 

ватаrа <<гурьба, стая; шайка>> ,  укр. ватага - то же, др .-русск. 
ватага <<шатер>> ,  грам . 1 234-1 304 гг . ;  Ипатьевсн. летоп .  
под 1 184 и 1 190 гг . ;  см .  Kopm, AfslPh 9, 659 . 1 ! 3аимств
из др.-чув . *vatar, *uotay, др.-тюрн. otar «палатна, ком. 
пата, · семью> ,  тур .  odak, oda <<номната, дом>> ;  ер. налм. 
ott)g <<род , община, отделение>> (Рамстедт, КWЬ. 291) .  Ср. 
онончание мчуга, яруга; см. Мелиорансний, ИОРНС 10, 4, 
1 18 If ел. ; Корт, AfslPh 9, 659; Младенов 58. Менее 
удачно толнованив из сев .-тюрн. vataga «множество, ар
тель рыбанов» (Mi . EW 376; TEl . ,  Доо . 1, 65; Горяев, ЭС 
40; Вайганд, J IRSpr. 1 6, 230; Тиктин 3, 1 7 18), которое, 
скорее, само заимств. из русск . Неубедительно также объя
снение из рум. vata� «сторож» , которое производят через 
тур. vattas «nастух» из араб. va ttas - то же; ер. Крелиц 
(60) против Корта (ИОРНС 8, 4, 58; AfslPh 9, 678), Мик
лошича (Mi . TEl .  2, 185, Доо. 1, 65). Против этой этимо
логии см. Мелиоранский, там же; Локо:ч 1 68. 

ватамаи «атамаю>, только др .-русск. вата.ман:ь, часто начиная 
с 1294 г . ;  см. Срезн. 1, 231 и ел. Последний объясняет 
его из ата.мдн, для которого не имеется ранних свиде
тельств . Ср. ата.мдн. 

ватербак - часть палубы на носу корабля, со времени Петра 1; 
см. Смирнов 7 1 . Из голл. waterbak - то же; см. Мёлен 
1 50, 235. 

ватерклозет <<уборная», из англ. water cl oset - то же; см. Го
ряев, ЭС 40. 

ватерпас - орибор для определения положения плоскости 
относительно горизонтали, со времени Петра 1 ;  см. Смир
нов 7 1 ,  народи. вертипас, уральсн. (ИОРНС 1, 297). 3а
имств . из голл. waterpas; см. Мёлен 236; Мацевауэр 365. 

ватерпруф <<водонепроницаемый плащ>> ,  из англ. waterproof. 
ватерштаr «канат, крепящий бугширит к носу судна», стар. 

ватарштах, Уст. Морск. 1 724 г. ; см. Смирнов 7 1 .  3аимств. 
из голл. waaterstach - то же; см. Мёлев 236. 

ватманская бумаrа «плотная бумага для черчения и рисования 
акварелью»; получила название по фамилии англичанина 



ват6ла - ватулка 279 

Дж. Ватмана [точнее : У отмен - Whatman. - Т . ] ; см. Горяев, 
ЭС 40; Энц. Слов. 76, 703. 

ватбла <<грубая, толстая крестьянская тканы; см. вотб.л,а. 

ваторrа «шум, свалка, потасовка>> (Мельников и др. ) .  От тор
гать «дергать, рвать» и ва- (ер .  вапорь). 

ватрушка. Согласно Соболевскому (РФВ 1 5, 364), в с .-в.-р . 
тоже с а, в связи с чем гипотеза о *вотрушпа (т. е. что 
это слово имеет приставку о- и к. тереть - ер. вбтря 
«отруби, мякина»;  см. Грот, РФВ 1 5, 2 ;  Фил. Раз. 2, 480) 
маловероятна.  Поскольку Гоголь пишет вотрушм, форма 
на а могла распространиться из акающего диалекта . Дру
гая этимология, начиная с Миклошича (Mi . EW 376), а за 
ним и Горлев (ЭС 40), исходит из укр . ватра, сербохорв. 
ватра <<ОГОНЬ», чеш. (ВОСТ.-МОр. )  vatra, ПОЛЬСК. watra «очаг, 
огонь, тлеющая зола», слвц. vatra, болг. ватра.л, «кочерга» ,  
которые рассматриваются Педерсеном (KZ 38,  3 1 1 ), Мейе 
(Статьи 2, 3 и ел.), Вальде (67) как родственные др .-инд. 
atharvii <<Жрец ОГНЯ>> ,  авест. iitю·- «ОГОНЬ», Op .-nepc . iiLur-, 
арм. airem «жгу, зажигаю>>, *air- «огонм, ирл. 3.ith <<nечы 
(кельт. * ati-); см. также об этих словах работу Иоклл 
(WZKM 34, 49 и ел.), который, однако, объясняет олав .  
слова I\aK заимств. из  рум. vatra ; аналогично см .  Розва
довокий RO 1 , 109 ;  Гуйер, LF 47, 52 . Рум. олово, по  
Иоклю (там же), заимств. из  алб . ,  тоск. vatrё <ючаг», rег. 
voLrё (*otёr-) , которое он считает исконнородственным упо
мянутому авеот. iitю;-, Хотя распространение слав. слов 
как будто подтверждает это предположение, точно так же 
как их отсутствие в древних текстах, тем не менее есть 
основание говорить об исконнослав.  *vatra; ер. русск.
цслав.  обаштритися <<Воспалиться (о нарывах)» , обаштрепие 
�Леур.о'l� (Срезн. II ,  499). Поэтому нельзя не считаться 
с возможностью, что ватрушпа относитоя сюда же; см. 
также Соболевокий, РФВ 14 ,  156; 15 ,  364; Погодин, РФВ 
50,  231 ; Преобр. 1 ,  67 ,  68. Напротив, невероятно предпо
ложение о метатезе ватрушпа из *тварожьпа (от тварбг), 
потому что подобная перестановна в этимологичеоки проз
рачных словах наблюдаетоя чрезвычайно редко; против 
см. Грот, там же, 2, 480. Недавняя попытка обълоневия 
из *тварожьпа (М а х  е к, «Slavia», 23, 64) меня не убедила. 

ватулить <<Неприлично выражаться», о .-в.-р. (Барсов, Причит. ; 
Нулик.) .  ,. Неясно. 

ватулка «Плетеный половик ручной работы», ряз . (РФВ 28, 5 1 ); 
о м .  вотбм. 
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вафля (Чехов и др. ) ,  заимств . из нем. Waffel или нж.-нем .  
Watel , голл . wafel, которые связаны с нов.-в.-н. Wabe 
«соты, ячейка» ; см. Илюге-Гётце 665; Фальк-Торо 1 341 . 

вахка «трилистна, трефоль, Menyanthes trifol iata>> ,  олонецн. 
(Нулиt<.) ;  см. da:ttna. 

вахлак, вахл.Як 1 .  «шишка ,  желвак, опухоль» , 2. «болван, нео
тесанный человею>,  также вахлЯй, вахлЯть «халтурить, де
лать небрежно» .  Неясно .  

вахмистр «унтер-офицер кавалерии» , начиная с Петра 1 ;  см. 
Смирнов 71 . Из  голл. wachtmeester или польсн. wach
mistrz , которое восходит н вост.-ср .-нем. Wachtmeester; см. 
Преобр. 1, 5 13 ;  Горяев, ЭС 40. 

вахн.Я «nинша , т .  е .  рыба Gadus aeglefinus - из рода тресни» , 
намч. (Даль); согласно Горлеву (ЭС 40), из книжного лат. 
gadus vachnja . 

ваховь «конопля, панлл» , вахотить «конопатитЬ».  Неясно. 
вахта 1 .  «трилистна , трефоль, Menyanthes trifol iatю> ,  диал. См. 

вахка. Согласно Маценауэру (361) ,  связано с чеш. vachta 
то же. [Заимств . из фин. vehka <<Calla palustris>> ,  «Menyan
thes trifoliata», согласно Мернуловой - см. «Этимолог. иссле
дов. по русскому языку», вып. 2, М . ,  1 962, стр. 80-81 . - Т.]  

вахта 1 1 .  <<дежурство, охраню> (Иотошихин 32) ; полыш. wachta 
из нов .-в .-н .  Wacht «стража» ;  см. Mi. EW 374 ; Преобр. 1 ,  
68. Изменение грамматического рода, очевltдно, аналогично 
стража, сторожа. 

вахтарить <шарить с избытком>> ,  олонецн. (Нулик. , Барсов). 
Едва ли расширено из варuть. 

вахтер, вахтёр «сторож, швейцар»; заимств . из ср .-нж.-н .  wach
ter «сторож, охраннию> ,  нов .-в .-н .  wachter (Г. Сакс), 
ср .-в .-н . wahtoore , от wachen <<бодрствовать, охрапяты 
(Ш.-Л. 5 ,571 ; Гримм 1 3, 1 84 и ел.) . 

вахтурея <шахтпарад» , допек. (Миртов) . Вероятно, сложение 
из нем. Wacht-, голл. wacht «стража>> с голл. sjouwerij 
«шатание>>? 

вачажный олень · <<nередовой олень в стаде» .  См. вачуга. 

вачеrа 1 .  вачиrа «СУКОННаЯ рукавица С ОДНИМ ПаЛЬЦеМ», ВЛТСR. ,  
олонtЩR. (Нулик.) ;  вач6га - то  же, новгор. вuчега, авачуга 
то же, арханг. (Подв . ) .  Заимств . из саам. п .  v�;�. ' tts, род. п .  
va 'ttsa - то же ; с м .  Итнонен 50 .  Неправильна мыош, о про
исхождении, сходном со словом варега; см. Налима, FUFAnz. 
23, 250.  
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вачеrа 1 1 .  1<гуляка , шалопай , вялый человек» , диал. (Даль}. Возм. ,  
связано с вачуга. 

вачик <<холщевая или кожаная переметпая сума , охотничья 
сумка>>, диал. 1 1  Заимств . из нов .-в.-н. Watsack, ср .-нж.-н. 
watsak «вещевой мешок, мешок для одежды» , широко 
распространенного слова; ер .  также чеш. vaёek; см.  Фальк 
Торо 1405; Горяев, Доп. 2 ,  4. Едва ли прав Калима 
(FUF Апz .  23, 250) , связывая это слово с вачега. 

вачуrа «стоянка при езде на северных оленях>> ,  вачужить 
«вести стадо оленей», с .-в .-р . По-видимому, связано с саам. 
кильд. vadz, род. п .  vadtsvm <<самка северного оленя » (см. 
важенка) . Калима (FUF Anz .  23, 250) предполагает саам. 
или самодийское происхождение. Менее вероятно другое 
его предположение - о связи с .лощjга. Любопытно отме
тить вачужка «овца>>, ряз . (РФВ 28, 51 ). 

ваш, ваша, ваше, др.-русск . ,  ст.-слав. RdШh., болr . ваш, сербо
хорв. ваш, чеш. vas, vase ж. , слвц. vas, vasa , польск. wasz 
и т. д .  1 1 Производное от и.-е. *vos в качестве прилаг. 
*vбsio-; связано с вы, вас. Подробности в грамматиках. Ср. 
лат. vos «ВЫ» , vester «ваш» и т .  д. 

вашка «молодая белка>> ,  арханг. (Даль). Рясявен (Festschrift 
Vasmer 421 ) пытается связать с чув . vaksa <<белка». [Слово 
финно-уг. происхождения; ер .  мар. o'ksa <<деньгю> ;  Б е к е, 
<<Acta Lingu. Hung.» , 1 , 1 951 , стр . 65; М а х е к, «Slavia» ,  
23 ,  1954, стр . 66. - Т . ]  

ваЯть, ваЯю, ст.-слав.  KdtaTH rMcpetv, отсюда изваЯние. 1 f По 
Брандту (РФВ 25, 38), связано с вити (см. вить) , подобно 
тому как папаяти «nоить» связано с пити. Соответственно 
этому развитие знач . шло от <шить, лепить из глины» к <<ВЫ
сенать из камню> ;  ер.  др.-инд. vayas «ткач>> ,  vayati <<ткет» , 
«nлетет>> ,  которые связываются с вить; см. также Преобр. 
1, 68. Этимология ненадежная. Неубедительно сравнение 
с авест. vaёma- м. <<расселина, трещина в скале» (Петерссон, 
Ar. Arm .  Stud . 58) . Кроме того, слав .  слово сравнивается 
еще с др.-инд . va- «рыть, высекать», нем. Wunde <<рана>> ;  
см .  Младенов 59;  Преорр . 1 ,  68. 

введение, также русск.-цслав .  В'Ъведение Богородичьно - церк. 
праздник; отсюда происходят многие местн. н .  и фам; Вве
денский. 

вдова, укр. удова, удовuця, ст.-слав. къ.докd X�PtX (Зогр . ,  Ассем:. , 
Савв. И т. д.) ,  болг . вдовuца, сербохорв. у дом, удов <<nдьвый, 
овдовевший», словен. vdбva , чеш. vdova, слвц. vdova, польск. 
wdowa , в.-луж. wudowa, н.-луж. hudowa . f 1  Праслав .  
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*vьdova ис.коннородственно др .-прусск. widdewn (из *vidava), 
др .-инд. vidhavli <<Вдова>> ,  vidhu� «овдовевший» , авест. 
vioava ж. «вдова>> , rреч .  +,i&ещ <<холостой, неженатый>> , лат. 
Vidua «ВДОВа» ,  VidUUS «ВДОВЫЙ>> ,  ГОТ. widuwб <<ВДОВа>> ,  Д ;-В .-Н .  
wituwa ; см .  Уленбе.к, Aind.  Wb. 286 и ел. ;  Траутман, BSW 
357; Бартоломэ, Air. Wb. 1 443. По мнению Брандта (РФВ 
25, 21 9) , ст.-слав. к-..ДQКd получено под влиянием предлога
приставки в'Ь по народи. этимологии. Скорее, здесь прои
зошла ассимиляция гласных. [См. еще Т р у  б а ч е в, Терм. 
родства,  стр . 1 1 2-1 1 3; М а р  е ш, ВСЯ, 5,  1 961 , стр. 1 38 и 
сл. - Т . ]  

вдбвень нареч .  <щеликом, полностью, оiюнчательно, до конца>> , 
пс.ковс.к. (Даль). Неясно. [Согласно Унбеi·ауну (BSL 48, 
1 952, стр. 96), происходит из дово.ttь-; ер. вровень; иначе см. 
М а х е .к, <<Slavia»,  23, 1 954, стр. 66, - Т .] 

вдовый, сербохорв. у-до в - то же. От вдова. Родственно др .-инд. 
vidhu� <<одинокий, овдовевший», греч. +,i&ещ; <<холостой, не
женатый» , лат. viduus «лишенный, пустой»;  см. Траутман, 
BSW 357 . 

ве, только др .-русс.к. вt <<МЫ (оба)», им. п .  дв. ч. ст.-слав. кt 
то же, др.-чеш. ve. 1 1  Соответствует др.-инд. vam, авест. va ,  
Va <<МЫ (оба)» , далее ЛИТ. vedu <<МЫ (оба)», ГОТ. \Vit - ТО Же; 
родственно др.-инд.  vayam <<МЫ», др.-перс. vayam , гот. weis 
<<МЫ>> ,  д .-в.-н .  wir <<МЫ>> ;  см. Мейе, MSL 8, 239; 1 3 ,  208; 21 , 
208 и ел. ; Бругман, IF 24, 1 69; Траутман, BSW 344. 

веблица «червЫ>, арханг. (Даль). 1 1  Родственно лит. vabalas, va
buol as <<жую> , жем. vabolli «навозный жую>,  лтш. vabul e, 
vabale <<Навозный жую>,  д.-в .-н. wibll «хлебный червь, жую> , 
англос . wibba <<навозный жую> ,  далее, лит. veЫdeti <<.кишеть», 
д .-в .-н .  webцn «постоянно двигаться туда-сюда» , ср .-в.-н .  
wabeleп «неопределенно двигаться» ; см. Зубатый, AfslPh 
16 ,  4 1 6 ; М.-Э. 4, 428; Траутман, BSW 336. 

веверИI�а 1 .  «белка» , 2 .  «ГОрНОСТаЙ», др.-русс.к. вiверUЦЯ, унр. 
вiвериця, вuвipna, блр. вавёрпа, болг. веверица, сербохорв . 
вjеверица, словен .  v�verica ,  чеш. veverka , veverice, слвц. 
veverica ,  польск. wiewiorka.  1 1  Родственно лит. voverli «белка>> , 
диал. voveris , veveris, та.кже vaivere, лтш. vavere , др .-прусок. 
weware, .кимр .  gwywer, нов .-перс. varvarah, англос . ao-we
orпa «белка>> ,  др .-шв. ekorпe; ер.  та.кже заимств. лат. vi
verra «хорею> ;  см. Зубатый, AfslPh 1 6, 41 8 и ел . ;  М.-Э. 
4, 512 ;  Буга, РФВ 75, 1 53 ;  Траутман, BSW 356; Вальде 
846. Шпехт (KZ 62, 253 и ел. ) видит здесь древнюю основу 
на -r. Эндзелин (Dоп. Natal . Schrijпeп 402) связывает это 
слово о *ver- «гнутЫ> ввиду изогнутой формы хвоота зверька . 
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вегжа «слой сала на остывших щах>> ,  арханг. (Даль). Сюда же, 
вероятно, вегжаяица <<на:кипь в мясном наваре» - там же. 
Темное слово. 

веголос «опытный, знающий>> ,  толь:ко др .-русс:к. вtго.лос'Ь, невtго
.лос'Ь «Невежда>> ,  СТ.-()ЛаВ . R'kГA4C1.!. pwp.rov, H6LntГAdC1.!. a1tetpo� 
(Супр.) ,  чеm. vehlas <<Осторожность, ум>> .  Согласно Ягичу 
(AfslPh 20, 531 ), ИЗ *ve-golsъ ОТ vedeti , СТ.-()ЛаВ.  3 Л .  ед. ч .  
в-tст1.1. <<ОН знает» , т. е .  «тот, :кто знает голос»;  та:кже . см.  
Mi . EW 390; Преобр .  1 ,  106. 

ведать, ведаю, унр .  вiдати, др .-руссн. , ст .-слав. вtдtти, словен· 
vedeti , чеш. vedeti, сЛвц. vedet', польс:к. wiedziec, в .-луж· 
wjedzec , н.-луж. wjezes <<знаты> .  Отсюда наст. вр.  сt.-слав. 
в'kмh., к·kси ,  c'kcт·t..jк'k и т. д. , чеш. vim, viS и т. д . , далее, 
др .-русск. ,  ст .-слав .  к'kд'k «н знаю>> .  Чередование гласных 
представлено в вuдеть. 1 1  Древний пф. ст.-слав .  c'kд'k с и .-е. 
окончанием ер. з .  -ai ,  I\а:к в лат. vidi,  соответствует греч. 
о131Х «Я ЗНаЮ», др .-инд. veda - ТО же, авест.  vaёd a, ГОТ. 

wait <<Л знаю», арм. gitem - то же. Ср., далее , вtдtти 
С др.-прусс:к. waidimai <<МЫ знаем», ЛИТ. Vei�dmi <<Я ВИЖу>> .  
Другая ступень гласного представлена в д.-в .-н .  wi55an 
«знаты>, гот. witan, др.-инд. vida <<знание», vidvan «знаю
щий>>, авест. viovA, греч . e i3w�; см.  l\и:керс, Acta Univ. Dorp . , 
25, 6; Сольмсен, K Z  44, 1 84; Траутман, BSW 338; Уленбе:к, 
Aind . Wb. 286. Согласно Остен-Сакену (IF 33, 231 и ел. ), 
t в вtдtти происходит из проm. вр. 

Веденецкая земля - название дале:кой страны в вародной поэ
зии. Согласно Халаиеному (РФВ 45, 326 и ел . ), происхо
дит от названия Венеции; ер .  др .-русс:к. Венедици <<вене
цианцы» (СПИ), сербохорв . Мл(щи, род. п. мн. ч. М .лemaкii 
то же, также сербохорв. веденик «вид пистолета» ;  см.  Mi.  
EW 377 .  Возм. ,  преобразовано из мести. н .  Леденец «Ре
нель, Таллии>> ;  см. ниже. · 

ведет <<конный разъезд>>, у Порошина, 1 764 г . ;  см. Христиани 57; 
заимств . из франц. vedette, ит. vedetta ; ер .  Доза 742. 

ведига, веднпо <шлот с перилами для сплава смолы, дегтя и 
т. д . >> ,  олонецк. (Rули:к.) .  Неясно. 

ведрб, у:кр. вtдр6, др.-русс:к. ,  ст.-слав.  в'kдро a'tcip.vo<; (Супр. ,  
Euch. Sin.), болr .  ведро, сербохорв.  вjедро, словен. vedrQ, 
чеm. vedro, слвц. vedro, польс:к. wiadro. 1 1  Родственно вода, 
нем. Wasser, греч . u3rop, др.-инд. udakam <<ВОДа>> ,  герм. *wёtа
<шлажный», др .-исл. vatr, аilглос. voot - то же, греч. uopt!X 
<<ведро для воды>> ;  см. Мейе, MSL 14, 342; 21 , 253; Уленбек, 
Aiнd . Wb. 29; Торп 384; Траутман, Apr. Sprd . 458 и ел. 
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Связь с др.-инд. udaram <<Живот, чрево>>, лит. vёdaras <<Же
лудою>,  др .-прусск. weders <<ЖИВОТ» , ЛТШ. veders, vedars 
<<живот; возвышение.» сомнительяа, вопреки Зубатому (AfslPh 
1 6, 418;  Mi . EW 388); см. против - М.-Э. 4, 547 и ел . 

в�дро <<ЯСНаЯ ПОГОДа>> ,  укр . ведро, др .-русск. ведро, Цслав .  ведр'Ь 
«ЯСНЫЙ>>, ведро «В�ДрО>>, болг. вед'Ьр «ЯСНЫЙ>>, сербохорв. вё
дар - то же, словен. veder «веселый>>, чеш. vedro, польск. wio
dro, в.-луж. wjedro , н .-луж. wjadro . 1 1  По-видимому, род
ственно д.-в.-н. wetar, нов.-в .-н. Wetter «nогода>> ;  см. 
И. Шмидт, Pluralb. 202; Бругман, IF  18 ,  435 и ел . ,  но 
герм. слова, возм . ,  связаны с ветер; см. Бругман (там же); 
Вальде 81 7 ;  Траутман, Apr. Sprd . 460. Менее вероятно 
сближение вёдро с в.Япуть (*v�d-) ; см . Голуб 324. 

ведУ, вестИ, укр. веду, вестu, ст.-слав.  КfДЖ, вести &yro, u1tci.yro, аор. 
npик'kc1t. (ив *вtдс'Ь), болг-; веда, словен. vesti, чеш. vedu, 
vesti , слвц. vediem, viest, польск. wiesc, в .-луж. wjesc . 1 1 Род
ственно лит. vedu, vedziau, vesti, лтш. vedu, 'vest «вести, 
жениться» (ер. др.-русск. вести жепу <<Женитьсю>) ,  др .-прусск. 
weddё (ер . основу прош. вр. СТ.-слав.  GfД'hdШf), ЛИТ. vede, 
лтш. диал . vede (Эндзелин, KZ 43 , 1 8), др.-инд. vadh11$ ж. 
<<невеста, (молодая) жена>> ,  авест. vaou- - то же, ирл. fedim 
<<Веду, несу>> ,  авест. vaoayeiti <<Ведет, приводит», возм . ,  
также алб. vjeth «краду, ворую», аор .  vodha (но см. веау); 
см.  Траутман, BSW 344; Apr.  Sprd . 460; Прусик, KZ 33, 
161 ; М.-Э. 4, 544 и ел. ; Бартоломэ, Air. Wb. 1 344 . Далее 
сюда же водuть, 6бод, а также др .-русск. водимая <<жена, 
супруга», русск. повод, воевбда; ер. лит. vada <<nовод, при 
'IИНа>> ,  jaut-va4a «nовод, за который ведут волю> ;  см. Буга. 
РФВ 75, 1 53. 

ведун <<чародей, колдую>, только др .-русск. вtдуn'Ь (синонимы: 
вещуп, апахарь;  см. Подв . ), вtдь <<знание, чары>> .  1 1 Ср. ведать , 
а также др.-прусск. waidleimai - 1 л. мн. ч .  сосл. накл. 
«чтобы мы колдовали», *waidl6tojis «жрец, вайделот» ; дру
гая ступень чередования:: др .-инд. vidatham «nознание; 
мудрость жрецов», vidya <<чародейство, магию>; см. Траут
ман, Apr. Sprd . 454 и ел. Подробности см. на ведать . 

ведь с . ,  с 1 490 г .  (Геннад. Новrор . ; см. Срезн . III ,  Дол . 70), 
из др.-русск. вtдt «ведь, однако>>, Лавр. летоп .  = ст.-слав. 
к'kд'k; см. Соболевский, Лекции 93; Преобр . 1 ,  106; Кар
ский, РФВ 47, 1 66; Ильинений, IF 28, 202 и ел. Др.-русск. ,  
ст.-слав .  к'kд'k лвляется старым и.-е. перфентом с медиаль
ным окончанием -ai (ер. лат. vldl), древнее медиальное 
знач. которого етерлось.  11 Ср. др.-инд. veda, греч . оТоа, гот. 
wait, др .-прусск. waist «знать», waisei «ты знаешь» . Из знач. 
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«Я видеJI» развилось знач . <<Я знаю>> ;  см. В. Шульце, KZ 54 , 
305; Мейе, RES 2, 39; MSL 14, 412;  1 8, 233 и ел . ;  BSL 25, 
96 и ел. ; Ван-Вей:к, AfslPh 36, 1 1 1  и ел. Ср. словен. ve.n 
<<Ведь, все-та:ки, одна:ко>> ,  сербохорв. вйм <шсе-та:ки, веды> 
из 1 л. ед. ч. *ve(d)mь; см . Траутман, BSW 338. Родственно 
др.-русс:к. вtдь ж. «знание, :колдовства>>. 

ведьма, у:кр . вiдь.ма <<Ведьма; ночная бабоч:ка>> ,  блр . ведаь.ма, 
чеш. vedma, польс:к. wiedzma <шедьма, :колдунью>.  На:к и 
:кашуб. wieszcz «упырь, вампир>>, связано с праслав. *vede 
«Я ЗНаЮ» (см. ведать, ведь), др .-русс:к. вfiдь <<:КОЛДОВСТВО, 
ведовство, знание», см. Брю:кнер, «Slavia», 1 3, 280; Mi. EW 
390 и ел . ;  Траутман, BSW 338; Младенов 59. 

веер, впервые в Уст. Морс:к. 1 724 г. ; см . Смирнов 77. Преоб
разовано по народи. этимологии из нем. Facher «веер» под 
влиянием веять ; см. Брандт, РФВ 18, 29; Mi. EW 387; 
Преобр. 1, 107 ;  Малиновс:кий, PF 2, 256. (Чеш. vejif из 
русс:к. ;  см. М а х  е :к, Etym . slovn . ,  стр .  559. - Т .] 

вежа l .  толь:ко др .-русс:к. вfiжа «шатuр; :кибит:ка; башню> (Пов. 
врем. лет и др.) ,  у:кр. вежа «башню> (ввиду наличия е за
имств . из польс:к. }, блр . вежа «башню> ,  словен. veza «сени, 
передняя», др .-чеш. vez, veze «башню>, слвц. veza ,  польс:к. 
wieza, в .-луж. wjeza, н.-луж. wjaza, jaza <<дом>> .  1 1  Из  ира
слав. *veza, *v�zia (от vez9, русс:к. веау), т. е .  «дом-повоз:ка 
на полозьях или :колесах» ; см. _Потебня, РФВ 3, 1 77 ;  Мерингер, 
Zschr. бsterr. Gym. 1 903, 392 ; IF 1 9, 427 и ел. Знач. «дом
повоз:ка , :кибит:ка» перешло в «шатер» , от:куда «передвиж
ная башню>, <<башню> .  Излишни сомнения Брю:кнера (KZ 
45, 54) относительно долготы гласного в слав.  слове. Ср. ,  
напр., авест. vaza- 1 .  <<едущий, летящий>> ,  2 .  «вереница ; 
движение; вьючное животное» ; см. Бартоломэ, Air. Wb. 1417 .  

вежа 1 1 .  М . ,  ТОЛЬI\0 др.-русс:к. вf>жа «ЗНаЮЩИЙ, сведуЩИЙ>> ,  СО
временное певежа, цслав.  певfJжда «неученый» .  Из *vedia ; 
см. ведать. Сюда же веж.ливый; Преобр. 1 ,  107 .  

в�жда «ве:ко». Ввиду жд заимств.  из цслав . ;  ер .  др.-русс:к. вfJжа, 
ст.-слав.  вtждс� �ЛЬрароv (Супр. ), болг. вежда <<бровы, сер
бохорв. вjel)a - то же, словен . v�ja . Из nраслав. *vedia, 
:которое, согласно Ми:клошичу (см. Mi . EW 391 ), связано 
чередованием гласных с вuдеть; см. та:кж& Преобр. 1 ,  107.  

ВеЖЛИВЫЙ (ер .  уже 1\отОШИХИН 55), НО др.-русск. вfJЖ.ЛU80U, 
также «опытный, сведущий» (напр . .  Домостр. К. ). Произ
водное от *vedia (см. вежа II,  ведать); см. Преобр. 1, 107; 
Mi. EW 391 . 
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везде, др.-русск . ,  ст .-слав. R�С�ДЕ 'ltav'taxoG (Супр . ), сербохорв. 
с ваг де , ело вен . vsigde, полаб. visde. Связано с др.-русск. ,  
ст.-слав .  R�Ch. + наречный суф. -де; ер.  где. Ср. также диал. 
новообразование всегде (севе к . )  под влиянием всегда; см. 
Преобр.  1 ,  69. 

везу, везтИ, унр . ,  везу , везтй, ст.-слав .  RЕЗЖ, GECTH xof!- i�e t v, болr. 
веза, сербохорв.  везем, вести, словен. vesti , vezem, чеш. 
vezu ,  vezti, польсн. wiozfiJ , wiezc ,  слвц. veziem , viezt', в .
луж. wjesc, н .-луж. wjasc. Сюда же воз, возйть, вec.tt6, обоз. 1 1  
Родственно лит. vezu, veiti «веатю>, лтш. vezums <<ПОдвода, 
груз>> ,  др.-прусск. vessis <<салазни, санню>, др .-инд. vahati 
<<Везет» , авест. vazaiti <<Везет, едет>>, алб . vjeth «нраду>> ,  аор. 
vodha (впрочем, возм . ,  связано с веду), греч. памфильсi{ . 
Fexs'tro «он должен принести», лат. vehб <шеау>>, гот. gawi
gan <<трясти, двигаты; см. Уленбен, Aiнd . Wb. 280; М.-Э. 
4, 547 ; Г.  Майер, Alb. Wb. 474; Траутман, BSW 356; 
Торп 382. 

вей«а, вей«о <<кучер-эстонец, работающий только на масленицу», 
петерб. (до 1 9 18  г . ) , из фин. veikko <<брат>> ; см. Калима 84; 
Оянсуу, FUF Anz .  25, 58. 

ве«, род. п. ве«а,  вечный, сюда же увечный, унр. вtn, ст.-слав .  
wkк·a. ai.Юv, к'kч�н-.., болг. веп, ми.  ч .  ве�ове, сербохорв. в:Иjек, 
век, словен. vek, чеш. vek, слвц. vek, польск. wiek. 11 Род-· 
ственно лит. viekas «сила , жианы>, veikiu, veikti <<Действовать, 
делаты>, veikus «проворный, быстрый», veiklus <<деятельный, 
антивный, деловой>> ,  vykis м. «жизнь, живосты>, vikrus <<бод
рый», лтш. veicп, veikt <<добиваться, пересиливать , одоле
nаты, др.-исл. veig ж. <<СИЛа>> ,  vig ер .  р. «борьба>> ,  гот. 
weihan <<бороться», д.-в .-11.  'vi:gan <<боротьсю> ,  ирл. fichim «бо
рюсЬ» (из *viko), лат. viнсб, viнcere «побеждать» , pervicax 
«упорный, стойкий>> ;  см. Траутман, BSW 339; М.-Э. 4, 
524 и ел.; Валъде 838; Торп 408. [См. еще У н б е г а у н ,  
Sybaris, 1 73 и ел. - Т .] 

веко, диал. <<Крышка туеса или лукошка>> ,  арханr. (Подв .) , укр . 
вzno, блр . вепо, др .-русск. в-6дt д�· ч . ,  славен. veka ж. 
«крышка, веко», veko «веко», чеш. viko «нрышюi>> ,  слвц. 
veko ,  польск. wieko, в.-луж. wjeko , н.-луж. wjeko. 1 1  Род
ственно лит. v6kas <<веко» , v6ka <<крышка>> ,  лтш. vaks 
«крышню> ;  возм. , также алб. vetull� ж. <<бровы (из *vбkla); 
см. Траутман, BSW 347 и ел. ; М.-Э. 4, 378; Лескин, АЫ. 
378; Bildung 1 79 ;  Эндзелин, KZ 62 , 25; Г. Майер, Alb. 
Wb. 469. Чтобы понять характер чередования гласных, 
ер . репа, .мед.; см. Фортунатов у Rогена, ИОРЯС 23, 1 ,  22. 
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вексель м. ,  с 1 700 г . ,  при Петре 1; см. Христиани 40 и ел. , из 
нем. Wechsel ; см. Смирнов 72; Горяев, ЭС 42. 

векmа i .  «белка», 2 .  <<бЛОК>> ,  др .-русск. вt'n'ЪШа - денежная еди
ница ; см. Уложение Владимира и Русск. Правду 48 и ел. ; 
фа м. ВfтошУ.иn'Ъ (XIII  в . ) - см. Соболевский, РФВ 66, 
343. 11 Возм ., производвое от вtпо, веко с суф. -ша. Соболев
ский (там же}, Шрадер-Н еринг (1 , 226), Ильинский (ИОРЯС 
20, 4, 1 85) видят в этом слове уменьm. от вtверица - то же 
с суф. -па и -ша. Совершенно необоснованно сравнение 
с др.-инд. vakш;as м. «какое-то животное, живущее на де
ревьях» (Уленбек, Aind. Wb. 266) или произведение из (? )  
нов.-перс. vesak <<Рыжая лисицю> (Mi . TEI . ,  Доп . 2 ,  1 87 ;  
EW 389 ; Преобр. 1 ,  70 ;  Карский, РП 95 ;  против см. Собо
левский, ЖСт. , 1 892, вып . 2, 1 24). Диал . векша <<сорока», 
холмог. ,  объясняется Зелениным (Табу 2, 5 1 )  как эвфемизм. 
[Несомненно, связано с вашпа «молодая белка» (см.) , вместе 
с которым векша могло быть заимств. из финно-уг. или 
чув . - Т .] 

велегбрка, вельеrбрка <<сорт гречихи», ведигорка «гречишная 
крупа тонкого помола>> (Павл.) ;  см. Соболевский , ЖСт. , 1 892, 
вып. 2, стр . 1 25 ;  Энц . Слов.  10, 860. Вероятно, от мести. 
н. lfли собств . ; ер. Michal Wielhorski, польск. кухмистер 
(ум. в 1 790 г . ) ;  см. Enc. Powsze.chna 1 8, 1 07 и ел . 

веленевый, прилаг .  ведепевая б у .мага «ВЫСОНОСОртнал бумаГа >> ИЗ 
франц. velin, народнолат. charta vitulina «пергамент из те
лячьей кожю> ;  см. Горяев , ЭС 42. 

Белес, только др.-русск. Велес'Ъ - языческий бог (СПИ).  Это на
звание пытались связать с болг . мести. н. Ведес (в Маке-
донии), ср .-греч. ВеЛеаа6�, ВеЛеааос, алб. VM�s (Дринов, 
AfslPh 2, 1 70) и доказать значительную древность этого 
божества, но все это нельзя признать достоверным . Наряду 
с этим богом в древней Руси почиталсл бог Волос'Ъ, кото
рого пытались отождествить с Ведесо.м, но история языка 
не дает для этого оснований, вопреки Нгичу (AfslPh 37, 
502). Нидерле (RES 3, 1 1 7) и Погодив (ЖСт. 1 8, вып. 1 ,  
105 и ел.) правильно отделлют оба названия друг от друга, 
но Погодив неверно считает Ведес'Ъ балт. словом. 1 1  В мор
фологическом отношении это название напоминает образо
вания типа belesъ от Ьеlъ, русск. бедый. В таком случае 
оно было бы родственно ст.-слав . ВЕАНН «большой»; см. ве
дuпий (ер. Крен у· Ляпунова, AfslPh 9, 31 6). Менее оче
видно сближение с вмеm'Ъ «исполню> (Брюкнер, KZ 43, 31 3) 
или с лит. veles «души умерших>> (Брюкнер , KZ 50, 1 80 
и ел . ;  Afs JPh 40, 10 и ел.) .  Абсолютно неприемлемо обълс-
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пение Нидерле (там же) : Ве.аес-ь = «черт>> (ер.  чеш. veles 
то же), происшедшее из BijЛo� «Вааш> .  Н евероятно также 
предположение Махека (RES 23, 62 и ел. ) о праслав . 
*Velsъ (в таком случае было бы понятно только русск. Во
дос-ь, но не Ве.аес-ь) , которое возникло через метатезу из 
*Selvъ и якобы связано с др .-инд . <;arvas, авест. saurva-. 
Чеш. слово он объясняет нак заимств . из русск. Наконец, 
неудовлетворительно сравнение Потебни (СП И) , который 
сравнивает Ве.аес-ь с греч . &po'Yjv «мужской», лат. verrёs, 
др .-ИНД. var�ati <<Идет ДОЖДЬ», Vf�an- «ОПЛОДОТВОрЯЮЩИЙ» .  
[См . еще Т о п о р о в,  1\СИС, 30, 1 961 , стр. 29-32. - Т .] 

велет «великан», диал. вариант сло:еа во.аот - то же, укр . ве
.аетепь,  ведет <<великаю> .  Сюда же фам. Ве.аьтuщев, по Со
болевскому, РФВ 66, 350. Миклошич (см . Mi . EW 394) со
поставляет со ср.-лат. Veletabl , названием зап .-слав. пле
мени в Меклевбурге; нем. Wilzen = зап .-слав . *Veletove. 
Объяснить колебание *veletъ,  *volotъ трудно. Соболевский 
(РФВ 64, 1 1 7)  допускает различные ассимиляции гласных, 
но этого недостаточно .  Брюквер (AfslPh, 42, 1 38) связывает 
*veletъ со ст .'-слав .  велнн «большой>> (см. ве.аuпий, во.аот) 

велеть, велЮ, укр. вe.aimu, др.-русск. ,  ст.-слав.  селtтн, вел� 
�ouЛeo&a t, &eЛetv, xeЛeue tv, M1etv (Супр. ), болr . , макед. ведя 
<<говорю>> ,  сербохорв .  диал. веJЪу, словен. veleti, чеш. ve
leti ; чередование гласных : в6.ая, дов.аеть. Первонач . атема
тический гл. (Мейе , MSL 1 1 ,  323 ; 14, 374 и cл. ) . l l  Род
ственно ЛИТ. ve}ti ,  pave}ti «ХОТеТЬ, ПОЗВОЛЯТЬ>> ,  pavelt <<ОН 
хочет», pavelmi «Я хочу>> ,  другая ступень чередования: лит. 
viltis ж. «надежда» , viliuos «надеюсы>, др.-сакс . wil l iu 
<<Я хочу >> ,  лат.  volo ,  volt ,  vult, velle <<хотеть», др .-инд. 
Vf:Q.ati (Vf:Q.lte) <<ВЫбирает себе, преДПОЧИТает» , Varas М . ,  ер. р. 
<<желание>>, авест. vEmэntё «он выбирает себе>>, нимр.  guell 
«лучше>> , греч . ЁЛоwр <<желание>>, €Лоо[-'-а t <<желаю>>, гомер. HЛ
OOfi-CX t - то же; см.  Траутман, BSW 348; М.-Э. 4,464; Буга , 
KS 1 ,  36; Буазак 239 и ел . ;  Сольмсен, Unters. gr. Lautl . 
250. 

велий «большой>>, устар . ; др .-русск. , ст.-слав .  велнн, велинк 
(Супр. ) , болг . ,  макед. ве.аий, сербохорв. В�JЪЙ, др .-чеш. vel i, 
чеш. vele <<очены> ,  слвц. velo, в .-луж. wjele .  Связано с ве
.аuпий. 

великдень <<Пасха», часто начиная с Остром . и еще в XVI в . ; 
см. Унбегаун 342 . Ср. ст.-слав .  B6AHK'h. Дh.Hh. (Савв . ,  Супр. ) . 
Калька греч. fi-Bia.л'Y/ �fl-lpa; см.  Срезн. 1 ,  236. Из русск. 
заимств .  лтш. lieldiena «пасха» ; см. М.-Э. 2, 498. 
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велИкий, краткая форма велик, велика, велико; yi<p. великий, 
др.-русск., СТ.-Слав.  G6AИK'k, · бОЛГ. велиn, сербохорв. веЛИКй, 
словен. vcШk,  чеш. veliky, velky, слвц. veliky, vel 'ky, польск. 
wielki, в.-луж. wulki . 1 1  Родственно тох. А. wai «князь, !'О
сударь», В. 'valo - то же, .walke «nродолжительный>> ,  далее, 
греч. FtiЛt�  <<достаточно», etЛw, eiMw <<тесню, жму» ;  см. Френ
кеJiь, I F  50, 1 1 ;  Бенвенист, Festschrift Н .  H irt 2, 236; Буа
зан. 223 и ел. ; Сольмсен, Unters. gr. Lautl . 224 и ел. ; Beitr. 
gr. Wf. 1 55 и ел. , I'де делается попытка сближения с ва
лить; см.  еще Мейе, MSL 14, 374. Другие связывают с в6ля, 
велеть (Mi . EW 378; Голуб 325), наконец, с лат. valeo 
<<здравствую» (Младенов 61 ; Петр ВВ 25, 147). [Грошель (<<Sla
visticna Revija>> ,  5-7, 1954, стр. 1 22-123) сравнивает 
слав .  velikъ с греч . €Лtx6v ·  op36v (Гесихий). - Т . ]  

Великорбссия, стар.  Велипая Россия ( в  XVI-XVII  в в . ,  напр. 
1\отошихин); см.  Первольф. AfsJ Ph 8 , 23.  Налька греч . :Ме
таЛ'tj 'Pwaaicx (в грам. с 1 347 г . ; см.  Ламанский, ЖСт. ,  1891 ,  
.М 3, стр. 248) - обозначения, введенного нонстантинополь
ским пат:риаршеством для отличия от Mtxpli 'Pwcrcricx «Малая 
Россию> (см. Малороссия). Великорус, велипоросе - новооб
разование от Велипая Россия под влиянием слов Русь, рус
ский. 

величавый, производвое от величать; ер. <<как ег6 величают?» = 
<шак его (имя и) отчество?>> От великий; см.  Ван-Вейн, <<S la
via», 14, 513 .  

велосипед, из  франц. vcHocipede - то же, от лат. v�lox <<бы
стрый>> + pede(m) <<нога>> . 

вель <<Пространство в трюме, куда вставляются насосы, помпы&, 
стар. де вель, у Петра 1, из англ. well - то же; см. Смир
нов 99. Неправильно объясняет Маценауэр (366) из англ .  
wheel <шолесо>> .  

вельбот <шитобойное судно» (Рахманов и др . ) .  3аимств. из англ. 
wha l e-boat - то же. 

вельверет, вельвет, вельветИн, верверет - род бархатной ткани. 
Первое - из англ. velve1·et «тяжелая хлопчатобумажная 
ткань,  подобная бархату»; вельвет из франц. velvet «бар
хат>> или англ. velvet, ср .-лат. vel vHu ш; см. Хольтхаузен, 
Engl. Wb. 198. 

вельзевул «дьявоЛ>> ,  др .-русск., ст.-слав.  G6А�звкrА'k, ст.�лав. 
B6A�ЗtOA'k (Euch. Sin . )  из греч. ВеЛСе�оuЛ; см.  Преобр. 1 ,  7 1 . 

вельмИ «очень, весьма>> ,  укр. вель.ми, др.-русск. , ст.�лав.  В6А�А\Н 
р.етаЛw�, чеш. velmi ,  слвц. vel ' mi ,  польск. wielmi .  Старый 
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твор . п. ми. ч. ; ер .  ве.л,ий, ве.лдкий. Ср. еще ва.л,ом «В большом 
количестве, сплошным потоком:», греч . F&ЛLt; «достаточно>> ; 
см. Сольмсен, Beitr. gr. Wf. 156; Френиель, IFAпz .  32, 82. 
[См. еще Л ь  в о в, <<Доил. и сообщ. Ин. яз.» ,  10, 1956, 
стр. 56 и ел. - Т.] 

вельможа, др.-руссн. ,  ст.-слав. B8Ah.MOЖd 8uv�O't'YJ<; (Супр.) , болг. 
ве.л,м6жа, чеш. velmoz, слвц. vel 'moz «вельможа, магнат>> , 
польск. wielmo�пy. Ср. ве.л,ий, ве.л,uпий и моцJ; см. Преобр. 
1 ,  7 1 .  Ср. словосложения ве.л,емудрый, ве.л,емасный, ве.л,едуш
ный. 

Вена, из франц. Vienne или ит. Vieпna ; иную форму продол
жает польси. Wieden, чеш. Videii; Mi. EW 8. 

венrерец, венrр; венгерцы мн. ч .  или цесарцы, танже «бродячие 
торговцы, продававшие по городам и поместьям товары и 
лекарства, по происхождению главным образом словаки из 
Венгрию> (Мельников 2, 244). Через посредство польсн. 
w�gier из старого названия венгров; др .-русок . угрин'Ь 
(см.  угрин). Из польск. заимств . лит. veiigras; см. Мелих, 
AfslPh 38, 244 и ел. ; Брюинер, FW 1 52 ; Фасмер, RS 5, 1 27 .  
Венгрия из польск. W�gry - то же, слав. *9g1·e, с оконча
нием -ия по аналогии с названиями других стран. [См. еще 
о венгерец <<мелочной торговец>> у Э р  д е д и, «Nyr>> , 75, 1951 ,  
отр. 358; Г у н д а, <<Acta E thnog1·. H ung . » ,  3 , 1953, стр. 421 
и сл. - Т.J .  

-sенrерка <<танец>>, из  польси. w�gierka - то же. См.  предыду
щее. 

Вендев - город в Латвии, современный Цесис, из прибалт.-нем. 
Wenden, эст. Vondu, др.-русск. название Кесь = лтш . Cesis. 
Со1'ласио Микноле (RES 1, 203), от соботв . фин. Vento. 
С венедами (нов.-в.-н . Weпden <<венды>> - название олав. 
nлемени) не имеет ничего общего. [Новую попытну обосно
вать старое объяснение названия Венден (Wendorum castrum) 
нан <<города вендов, русокИх» см.  3 е л е н и н, <<Доил. и со
общ. Ин .  яз . >> ,  6, 1 954, стр. 86. - T .l  

вендерка <<уотуп у печню>, донсн. (Миртов). Ср. польсн. w�gar 
<<дверной косяю> ,  словен. vanger «наменный дверной ноояю>, 
о ноторых см .  Mi. EW 394; Брюниер 609. 

венедици ми. ч. <<Венецианцы», др.-руссн. (СПИ, Ходж. Игн. 
Смольи. 1 5), сербохорв. Млеци, род. п .  ми. ч .  Млетана «Ве
нецию> от ор.-лат. Veneticum, отнуда и тур .  Vanadik <<Ве
неция, венецианец>> (Радлов 4, 1 967); см. Mi.TEI . 2, 185 .  
Русси. танже венетиане ми. ч . ,  Гавр.  Назар. 7 ( 1651 г . ) ,  ве
петичеспий, Зосима ( 1420 г . ), 23, а танже Венеция, Вене-
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ци"йская ае.м.ttЯ (Гагара, 1 634 г . )  из ит. Venezia .  Прилаг. вене
циаиский, но также веиицейский (Гоголь). 

венец, род. п .  -нца, укр. вiиець,  блр. веиец, болг. веиец, ст.-слав.  
в1шh.Цh. ate'fQt'YO� (Супр . ), сербохорв. виjенац, чеш. venec, 
слвц. venec, польск. wieniec .  1 1  Родственно лит. vainikas 
производвое от *vainas, русск. веи «веною>, польск. wiaн от 
вить ; см. Гуйер, LF 55, 360; М.-Э. 4, 439. Н еточно срав
нение Нгича (AfslPh 1 6, 526) с лит. vainikis; ер .  веи6п. 

вензель 1 .  «монограмма из инициалов имени, росчерю> (Пушкин 
и др .) .  Заимств. из польск. w�zel <<узел», родственного 
русск. уае.я, праслав.  *v9zlъ; другая ступень чередованnл 
в вяаать, см. Mi. EW 57; Преобр. 1 ,  7 1  и ел. ; Грот, Фил . 
Раз. 2,223; Кипарский, Baltencl .  1 41 . 

вензель 1 1 ,  см. беиае.яь. 

вензель III .  «лодочная пристанЬ»; е р .  лтш. vendzele «углубление 
в береге», балт.-нем. Wenzel «nлоская выемка для высадки 
в стене причала>> .  1 1 Темное слово.  Едва ли прав 1:\ипарский 
(Baltend . 140), объяснял его из польск. w�zel «узеЛ>> .  

веник, д·р.-русск. , ст.-слав .  в-kник .... , словен. venik, чеш. venik , 
«nучою> . Связано с венок, вить; см. Брандт, РФВ 25, 2 17; 
Преобр. 1 ,  1 08. Вряд ли верно Миклошич (см. Mi . EW 389) 
связывает это слово с веять. 

венпса <<Камень гранат, Silex granatus>> (Даль). По Маценауэру 
(366), возм. , от франц. Venise «Венецию> .  Ср. виииса. 

вено, др.-русск. вfmo <<nлата за невесту, приданое невесты>> ,  у:кр . 
вiuo, чеш. veno, польо:к. wiano, др.-русо:к. вtиовати, вfтити 
<<nродавать» . ! ! Трудное слово. Считается родственным лат. 
v�нum «nродажа>> ,  vendo из v�num do «nродаю», греч. w"Ущ 
<щепа>> (из *vosnos), лесб. O'Y'YQt (из *vosnii), др.-инд. vasшiш 
щепа», арм. gin - то же. Фонетичес:кую параллель можно 
у:казать в лат. ver «весна>> ,  др .-исл. var, греч . sQtp, русс:к. 
весиа; см. Мейе,  Et.  447; Брандт; РФВ 25, 2 17 ;  Соболев
с:кий, РФВ 64, 1 05; ИОРНС 27, 327 ; ЖМНП, 1 895, май, 84 
и ел. ; Траутман, BSW 350; Младенов 62; Вайан, RES 14, 
80; Брю:кнер, <<Slavia» ,  5 ,  431 ; Преобр. 1 ,  1 08. С другой 
стороны, пытались объяснить русс:к. слово из *vedno-, 
ер. греч. €3"Уо'У, ёе3"Уо'У <<nриданое», д.-в .-н .  widomo, widemo, 
англос . weotuma , wituma <щепа», нов.-в .-н .  Wittum и, да
лее, русс:к. веду и родственные; см. Педерсен, IF 5, 67 ; 
Торо 385; Буаза:к 215 ;  Вальде 818;  Булич, ЖМНП, 1 895. 
июль, 254; Прусик, KZ 33, 1 62 .  По-видимому, следует от
дать предпочтение первой этимологии. 
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венок, чеш. vinek, польс:к. wianek. Ср. венец и вить. Производ
вое от *venъ; см.  Преобр. 1 ,  108; Траутмав, BSW 347; 
Эвдзелин, СБЭ 197 .  

вентерь М .  <<Мережа, ВИД рыбоЛОВВОЙ сеТИ>>, также вenmeJtb, вЯ
meJtb, вemьlJtь, укр. вЯтер, польск. wi�cierz , wi�cerz , wi�ciorka 
«верша».  3аимств. в разnое время из лит. venteris «верша 
из ивовых прутьеВ>> ,  лтш. vefiteris «вершю> (возм . ,  заимств .  
из лит. или куршск. )  от  прибалт. *ventё, лтш. viete <<nрут» , 
которое связано, далее, с лтш. uotainis «береза, растущая 
на сухой почве, с .  круто поднимающимиен ветвями, иду
щими па поделку веников»; .см. Эвдзелин, KZ 52, 1 1 1  и ел . ;  
М.-Э. 4 ,  423, 527 и ел. ; Буга, K S  1 ,  298 и ел. ;  Шпехт, 
KZ 62, 250. В то время как Буга допускает родство балт. 
слова с нем. winden «виты>, Эндзелин и Шпехт связывают 
его с лит. vanta <<банный веник», van6ti <<бить банным ве
ником>> ,  лтш. vietet <шолотиты>, ventet - то же (вероятно, 
из куршск.) ;  ер. также Махек, LF 55, 1 51 ;  Малиновский, 
PF 5, 1 27 ;  Карский, РФВ 49, 1 8. Брюкпер (FW 1 52) счи
тает лит. слова заимств . из слав . ,  что неубедительно. Лтm. ve
teris , veteris заимств. из русск. вятерь; см. М.-Э. 4, 546. 

веньrать, вЯньrать <<хныкать, nлакатЫ> , олонецк . ,  тотемск. 
(РФВ 1 8, 280). См. вйнъгать - то же. 3аимств . из фин. 
viнkua, нарельск. vungua или фин. viinkyii «плакатЫ> ; 
см. Калима 86 и ел. ; Лесков, ЖСт. , 1892, вып . 4, стр. 99; 
Миклошич (Mi .LP 223) пытался связать это слово со авягу, 
авячь «лаять, кричать, бранитьсЯ>> , что . ошибочно. 

вепрь,  род .  п. вепря, укр. вепер, блр. вепер, др.-русск . вепрь, 
болr. веп'Ьр, сербохорв .  вепар, чеm. vepf, слвц. vepor, 
польск. wieprz , в . -луж. wjapf, н.-луж. japs, полаб. vipr. 1 1  
Родственно лтш. vepris <шастрированный боров>> , veprelis 
«rрязнулll (о ребенке)», лит. мести. н .  V�priai , далее, ве
роятно, лат. veprёs «ТерНОВЫЙ КУСТ», др.-ИНД. Vapati <<ВЫ
пускает семю> ;  см. Смешен, Mat. i Pr. 4, 404; Зубатый, 
AfslPh 1 6,  414 ;  М.-Э. 4, 538; Бернекер, IF 8, 283 и ел. ; 
Брандт, РФВ 25,  21 3; Траутман, BSW 351 .  Другие ерав
вивают слав .  veprь с лат. арех· , д.-в.-н. ebur «вепрь»; 
см. Вальде 49; Педерсен, KZ 38, 31 1 ;  У ленбек, РВВ 24, 
239 и ел. ; Got .  Wb. : wargфa . 

вера, вepzzmь , укр. вfра, др.-русск . ,  ст.-слав .  кtрс� 1tia·щ (Супр. , 
Клоц. ), болг. вЯра, сербохорв. вjера, словен . vera , чеш. vira, 
польск. wiara , в.-луж. , н .-луж. wjera . 1 1  Родственпо авест. 
va1·- «веритЬ>> ,  varena- «вера», осет. urnyn <шериты>; см. Мейе, 
Et. 1 69.  Далее, вероятно, сюда же д .-в .-в .  wara ж. «nравда, 
верНОСТЬ, МИЛОСТЬ>> ,  др.-ИСЛ. Var «обет, торжественное обе-
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_щание>> , Д .-В .-Н .  war «ПравдИВЫЙ, вернЫЙ»"-др.-ирл. ffr «Прав
ДИВЫЙ, ИСТИННЫЙ», ЛаТ. verus «ИСТИННЫЙ, праВДИВЫЙ», ГОТ. 
tuzwёrjan «сомневаться», unwёrjan <(досадоваты; см. Улен
бек, Aiпd. Wb. 293; Торп 395; Траутман, BSW 351 ; Педер
сен, Kel t. Gr. 1 ,  50; Вальде 825. 

верандукса <шрисназка», олонецк. (Кулик.) .  Вероятно, от врать, 
как и верупса <<болтовня», с суф. -апдать (Калима 76) и 
фин. -us, -uksen.  Ср. в6епса. 

верать «совать, вкладывать, прятать, копатьсю> ,  новrор. (Даль), 
вереть, аавереть «за.пер&ты> ,  ст.-слав. К1о.Вр'kти <шсунуты>, 
прокр'kти «просунуты (Супр.) ,  болr. вра (вря.л,) <<еую>>, словен . 
svreti <<сморщиваться, собираться в складки», чеm. otevtfti 
<<Открыты, польсн. wrzec ,  zawrzeб «заперетЬ» . 1 1  Родственно 
лит. veriu, verti «nрод-евать нитку, · открывать, запираты, 
др.-прусск. etwerreis <<Открой ! >> ,  греч. cietpw «связЫваю>> ;  aopov· 
p.oxMv; 1tUAffiva, &upwp6v (Гесихий}, ciopt� <<Мешок, мех>> ,  лат. aperio 
«открываю>> ,  operio «запираю», гот. warjan <шрепятствоваты> ,  
др.-инд. apavr'Q.6ti <<Открывает, запирается» , apiVf'Q.бti «запи
рает, покрывает, прячет» ; см. Сольмсен, Unters. gr. Lautl . 293; 
Фортунатов, AfslPh 4, 580; У ленбек, Aiнd.  Wb. 293; Траутман, 
BSW 351 и ел. Ср. вepenuqa, вереЯ. О слове вор, которое 
относят сюда же Сольмсен (там же) и Мейе (E t. 226), см.  
ниже. 

верба, унр . верба, др.-руссн. вьрба, ст.-слав.  Kph.Bct ttsa (Клоц. ), 
болг. връба, сербохорв. врба, вин. п .  врбу, словен. vtba, 
чеш. vrba, слвц. vtba, польск. wierzba, в .-луж. wjetba, 
н .-луж. wjerba .  1 1  Родственно лит. virbas «прут, стебель», 
лтш. virbs «nалочна , холудинна>> ,  virba «прут, копье», греч. 
p<i�8o� «посох>> ,  лат. vеrЬёна «листья и побеги лавра>> (из 
* verbesнa), verbera <<nобои, удары» (из «розги, прутья»); см. 
Соссюр, MSL 8, 439 ; М.-Э. 4 ,  602 и ел. ;  Траутман, BSW 360i 
Брандт, РФВ 25, 214  и ел. ; Торп 4 15 ;  Вальде 819  и ел. 

верблЮд I .  (животное}, укр . вельблЮд, др.-русск. вельблудъ, вель
будъ (Лавр. · Летоп . ,  Новгор. I летоп . и др.) ,  ст.-слав. К6Аh.
ВЖД1о., К6Аh.БАЖД1о. хар.1JЛо� (Супр.) ,  чеm. velЬloud , слвц. vel '
Ьl{Id ,  польск. wielblцd, в .-луж. wjelЫud. 1 1  Слав.  *velьbQdъ 
древнее заимств. из гот. ulbandus, первонач . ,  вероятно,  
слав. *vъlbQdъ, сбл'иженное с группой велий·, велu1tий. Гот. 
слово восходит через греч. €М<ра�, -avto� <(СЛОН>> к воет. слову, 
в котором el- соответствует хамит� elu, а -e<p�t�; - егип. abu, 
откуда др.-инд. ibhas <<слон», лат. ebur <(слоновая кость»; 
см. Ва�ьде-Гофм. 1 ,389; Буазак 243 ;  Уленбек, AfslPh 15 ,  
492; Фальк-Торо 1 86; Брюкнер, AfslPh 1 1 ,  1 41 ; Фасмер, 
Zfsi Ph 10, 95 и ел. ;  Кипарекий 213 (с перечием литер. ) .  
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верблЮд I I .  «корабельный канат>> ,  встречается в цслав. перево
дах евангелия (Поликарпов, Ленеикон 1 704 г.} ,  калька греч. 
x�fLrAO� «корабельный канат» (Новый Завет: Марк 10, 25; 
Луна 1 8, 25; Маrф. 1 9, 23); см. Фасмер, RS 4, 188. О греч. 
слове см. <<Zschr. f. neutest. Wiss.» ,  5, стр. 256 и ел. 

вербвица, вербпая neдe.ttя, вербпое воспресепъе - названы таи по
тому, что первонач. пальмовые ветви (греч. ��'ioY] были за
менены ветвями вербы. См. верба. 

вербовать, начинал с XVII в . ;  см. Опtенно, FФВ 66, 361 ; Смир
нов 72; вербупка <шеснл рекрутоВ>> (завербованных солдат). 
По-:видимому, через унр. вербувати, польсн. werbowac из 
нем. werben ; вербупка через польсн. werbunek из нем. Wer
bung «вербовка, набор»; см. Христиани 37; Огиенно, там же. 

вервь 1. др.-руссн. вървъ «Веревка», СТ.-СЛаВ. Rp1o.K� CIXOtYtOY (Cynp.) ,  
словен. vrv, др.-чеш. vrv. 1 1  Родственно лит. virvli; вив.  п .  
vii'v� «веревка>> .  Подробно см. на верёвка. Сюда же верва 
<шроволона>>, оловецн . ,  которое Леснов (ЖСт. , 1892, .М 4, 
стр. 98) неверно объясняет нан заимств. из финского. 

вервь I I .  только др.-руссн. вервъ (из . *вьрвь?) <юбщина»; см. 
Руссн.  Правда Яросл. (синод. список) 27 и ел. ; Руссн. 
Правда Влад. Мои. (синод. список); Срезн. 1, 461 . По мне
нию Минлошича (Mi . EW 386), заимств. из · др.-снанд. hverfi 
<<деревню> в мести. н. и сложениях типа sk6gaverfi «лесная 
деревню> .  Согласно Хольтхаузену (Awn. Wb. 1 35), др.-исл. 
hverfi обозначало первонач . «круг, окружность, округа>> .  
В таком случае ожидалось бы *вербъ, которое должно было 
подвергнуться народи. этимологии под влиянием вервъ 1 
«веревr<а>> .  Ср.  др .-исл. hvarf «исчезновение; кольцо, круг», 
норв. диал. kvarv также «онружносты, связанные чередо
ванием гласных с гот. hvairban «бродить» ; см. Торп 1 1 6. 
Более приемлемо объяснение Нарекого (РП 93), который 
отождествляет др.-руссн. слово с вервъ 1 «веревка» ,  исходя 
при этом из знач . <<участок земли, отмеренный веревкой>> .  
Ср. аналогично r.opд6n. 

вергать, см. -вергпутъ . 

верги 1 .  мв. ч .  «зарубки, метни на деревьях для отыскания 
обратного путю> ,  олонецн. (Кулик.) .  По Налиме (85), из 
олонецн. virga <<nолоска, борозда» . 

верги 1 1 .  мв. ч. «чары, колдовство», олонецн. (Нулик.); Налима (85) 
объясняет из фин. verha «Жертва». 

вергнуть- в отвергнуть, отвергать, извергать, унр. веречи, вергу, 
вергпути , др.-руссн. въргпути <<бросить», ст.-слав. ср�rж, 
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вр'hштн �ciЛ.Лet v  (Супр . ), болг. вр'6гам, сербохорв . врhи, вргн�м. 
словен. vreci , чеш. vrhati , сл1щ. vrhat' , польсн. wiergnцc 
«толннуты>, в.-луж. wjerhac <<бросаты, н .-луж. wjergas. С дру
гой ступенью гласного: цслав. иавраг'Ь ex'tprotJ-a. 1 1  Вероятно, 
рОДСТВеННО др.-ИНД. VГlllikti , Varjati «ПОВОрачивает, верТИТ)) , .  
лат. vergб, -ere «снлоняю, поворачиваю)> , возм . ,  танже гот. 
wafrpan «бросаты> ;  см. Фик 1 ,  549; Клюге-Гётце 686; Вальде 
821 ;  Преобр. 1 ,  73; иначе о герм. словах Цупица , GG 30; 
Пересон 502 и ел. Неубедительно сравнение МJiаденова (667) 
с нем. Werk «деЛо, работа)), wirken <<действовать; тнаты. 

вергой «черт)> ,  олонецк. (Кулин. ); заимств . из фин. verkanen 
<<черт)) ; см. Калима 85, там же об -ой.  

верёвка, унр. верь6вка, др .-руссн. вьрвь, ст.-слав. Bpii.BII. axo.L v tO'I 
(Супр.) ,  болг. вр-6в, сербохорв. врвца, словен. vrv, род. п .  
vrvi:, чеш. vrv; другая ступень чередования I'Ласного: во
рована <<Веревка)), воровь� «веревочные, вервлные изделию> . l l  
Родственно лит. virv�, лтш. virve «веревна)), др.-пруссн. 
wirbe, ер.  лит. verti <<nродевать нитку)> ,  лтш. vei·t <<Нани
зыватЬ», t·реч . Fepбro <<тащу)), Fpu't�p, др.-инд. varatra <<Ремень, 
веревка, нанат)); далее, см. веренuца, вереЯ, верuга; см. Сольм
сен , Unters. gr. Lautl . 594 и ел. ; М.-8. 4, 619 ;  Мейе, MSL 
14, 382; Уленбен, Aind.  Wb. 272. Сюда не имеет отношения 
лат. urvum «quod bubulcus tenet in aratrm> , обозначающее 
изгиб плуга ;  см. Вальде 861 и ел. 

веред <<Нарыв, ГНОЙНИЮ>, унр .  веред, др.-руссн. веред'Ь «рана, 
нарыв)), ст.-слав.  вр'hд'Jо. �f..ci�'Yj,  IJ-<I>Лroф (Супр.) ,  болг. вреда 
<<Вред)), сербохорв. вр:Иjед, СЛОВеН. Vred ,  род. П. Vreda <<ПО
вреждение)>, чеш. vred, слвц. vred, польск. wrz6d «гнойнию>,  
в .-луж. Ьt6d ,  н.-луж. fod.  1 1  Родственно лтш. · ap-virde «на
рыю>, др.-ИНД. vardhati «растеТ)) ИЛИ Д.-В .-Н. warz a,  др.-ИСЛ. 
warta , нов.-в .-н . Warze «бородавню> ;  см. И. Шмидт, Vok.  
2,  74 ;  М.-Э. 1 ,  1 36; Клюге-Гётце 673.  Из цслав. заю1ств. 
руссн. вред; см. Преобр.  1 ,  73 и ел. 

вередИть «бередить, растравлять (рану))> , укр.  вередuти, блр. 
вередаtць , болг. вредЯ, сербохорв.  вре))ати «бередить (рану))) , 
словен. vrediti <шовреждаты,  чеш. vrediti ,  польск. wrzedzic;  
см. веред; см. Торбьёрнссон 2 ,  91 ; Преобр. 1 ,  73 . 

верезга «нринун (о ребенке))> ,  вережжать <шланать, хнынаты, 
вереагщjть - то же . Родственно верещать, чеш. vfiskati 
<<нричаты, слвц. vrieskat' - то же, польсн. wrzask «нрию> ;  
см . Торбьёрнссон 2 ,  97 . 1 1  Соболевеной (РФВ 64 ,  1 1 3) свя
зывает, далее, эти слова с .ворчдть, ворковать, а также 
с лит. verkiu, vei'kti «планаты; см. танже Траутман, BS\V 
353; Потебня, РФВ 3, 97. 
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верейка <<МаJJенькая паруспая лодна, шлюпка>>, впервые стало 
· употребляться при Петре I, с 171 4 г . ; см. Смирнов 72. 

Из англ. wherry 1 .  «легкая гребная лодка для перевозки 
пассажиров по рене, озеру и т. д . » ,  2. «широкая тяжелая 
барка, применяемая в Норфолне)> (Уайлд, Univ. Dict. 1 390); 
см. Преобр.  1 ,  74; Горяев, ЭС 44. 

Вереида - река к западу от оз. Ильмень, стар. Веряпда. Экблом 
(Namн och bygd 1 5, 109 и ел.) предпринимает весьма со
мнительную попытку объяснить это название из гипотети
ческого *веряп, которое якобы является русифицирован
ным верЯг, варЯг (см . )  с добавлением увеличительного суф. 
-да. Едва ли это название сканд. происхожде'ния, несмотря 
на шв. Varend , мести н . ; см. Эден, Studier i SmAlands be
byggelsehistoria ,  Uppsala,  1933, стр. 434, где шв. название 
производится от var- <<водю> .  Скорее можно было бы свя
зать с виранда, вырапда <<Куча хвороста» ; ер.  Калима , FUF 
28, 1 39 и ел. 

[вереиина, диал. ю.-в.-р. <<каша из муки»; см. Т р у б а ч е в, 
<<Slaviю> ,  roc . XXIX,  1 960, стр. 19. - Т . ]  

веренИца, ер. вереЯ, верuга, укр. верета «толпю> ,  верепка <<РЯД>>; 
см. Торбьёрнссон 2, 98. 1 1  Родственно лит. verti, veril.I «на
низывать, вдевать нитку)> ,  лтш. vert <<нанизываты>, греч. 
cie:ipro <<Связываю)> ,  алб . vjer «вешаю», др .-англ. worn «множе
ствm> ,  ИрЛ. foirenn Ж. <<ОТрЯД>> ,  ЛИТ. vora «Вереница», др .-ИНД. 
vrndam «толпа,  стадо>> ;  см. Лиден, Stud ien 90; М.-Э. 4, 567; 
Буга, РФВ 75, 1 52; Зубатый, AfslPh 1 6, 418; Сольмсен, 
Unters. gr. Lautl . 293; Траутман, BSW 351 и ел. ;  Пересон 448. 
Сюда же .др .-англ. wearn <<толпа,  множествт> ;  см. Хольтхау
зен, Aengl . Wb. 387; ZfslPh 22, 1 47 .  

веренька «вязанка дрош> ,  диал . ,  связано с предшествующим. 
верее, вереск, укр . ,  блр. верее - то же, русск.-цслав. врtсьпь 

«сентябрь», укр. вересепь - то же, сербохорв . врИjес , врi;с, 
словен. vr�s, �еш. vres, слвц. vres, польск. wrzos, в .-луж. 
wrjos, н .-луж. rjos. 1 1  Родственно лтш. virsis <<вереею> (наряду 
с лит. virzys «вереею>,  лтш. vitzis), греч . €pe: ix1j <<Вереею> ,  
ирл. froech - то же. Формы на -ск- ер. с лит. vii'ksciai 
«жесткая, толстая шкурка , ботва картофеля, бобов; усики 
гороха, хмелю>,  лтш. virksne «I<уст картофелю> (*vi 1·sk-); 
см. М.-Э. 4, 606, 612 ,  620; И .  Шмидт, Vok. 2, 20; Беццен
бергер-Фик, ВВ 6, 240. Неубедительны дальнейшие сопо
ставления у Петерссона, AfslPh 36, 14 .  

ВереСК «КрИК, ВОПЛЬ» ,  верещать, укр . ,  блр. вереск, болг . врЯС'ЬК, 
с;ербохорв.  врiiсак,  словен. vresk , род. п. vreska, чеш. vresk, 
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nольсн . \vrzask ; см. Торбьёрнссон 2, 97 .  1 1  Родственно лит. 
verksl enu , -enau , verkslenti <{хныкать, напризничать (о де
тях)>> ;  см. Торбьёрнссон, там же; Вальде, KZ 34, 5 17 .  
См . верезга, ворчать, ворковать .  

вересклед <<береснлет, Euoпymus>> ;  см.  бересклед; в-, по-видимому, 
под влиянием верес(к) . 

верета «мешок из рогожи или грубого холста, толстая, грубая 
ткань», укр. верета, ст.-слав.  вр'kтншт6 alixxo�, 'lt�prx, словен . 
vreca, сербохорв .  вреЬа, др.-чеш. vrece ер .  р . , vrecko, слвц. 
vrecko. Связано с верать «совать, вкладываты> .  1 1  Родственно 
лит. virtine «узелок, связка» ,  veriu,  verti <<Открывать, за
крыватЬ», греч .  ciopt� <<мех, мешок», польск. worek «мешок, 
сумка>> ;  см. Сольмсен, Bei tr .  20 и ел. ; Unters. gr. Lautl . 
296 и ел. ; Мейе, Et . 351 ; Траутман,  BSW 351 и ел. 

веретенИца «медяница , Aвguis fragilis>> ,  укр . веретенце .морське 
«морское веретено» ,  веретенниця «медяница>> ,  чеш. vretenice, 
польск. wrzecienica «болотная змея» , в .-луж. wrjece:бca «ме
дяница>>, н.-луж. (w)rjesenca. См. веретено (Торбь�рнссон 
2,  99). 

веретено, унр .  веретено, др .-руссн. веретено, ст.-слав. вр'kтЕно 
litprxxto�, болг. вретено, вр-ьтено, сербохорв. вретено, словен. 
vreteno <<Веретено, гончарный нруг>> ,  чеш. vreteno, слвц. vгe
teno,  польск. wrzecioпo, в .-луж. wrjeceno, н .-луж. rjeseno; 
см. Торбь�рнссон 2, 99. Из руссн. заимств. фин.  vi:irtti:ini:i , 
viirti:ini:i, varttina ; см. Микнола , Beruhr. 96. 1 1  Родственно 
др.-инд. varta.nam ер. р. «вращение, катание, хождение взад 
и вперед>> , танже «nрялкю> ,  vю·tulas, <<нруглый», vartul ii 
<шряслице>>, vartani ж. - то же, ср .-в.-н. wirtel <шряслице>> ,  
кимр. gwerthyd - то же, возм . ,  танже лат. urtlca «нрапива» 
(от веретено.образной формы листьев); см. Уленбек, Aind .  
Wb. 274 и ел. ;  Торо 398; Вальде 861 ; Мейе, Et .  447. О воз
можности позднего харантера обрцзований в отдельных 
языках см. Шрадер-Неринг 2, 429. Далее, связано с вер
теть, ворот, верста. 

веретел <<Небольшой участон пахотпой землю> ,  др .-русск. (часто 
в новrор. грам. XIV-XV вв. ) .  Связано с вертеть; Преобр. 
1, 77 .  Ср. верста. Первонач .  «оборот плуга,  длина борозды, 
в конце ноторой плуг поворачивает» . Напротив, Потебня 
(РФВ 5, 1 26) предлагает менее интересное сравнение о лит. 
verti «НаНИЗЫВаТЬ, nродевать» ; СМ. верать, веренuqа. 

вереть, см. верать. 

веретье «мешновина, грубая тнанЫ> , см. верета. 
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верёх, см. верх. 

верещаrа 1 .  <<болтун, сварливый человек» , 2. <<яичница, поджа
ренная на сковороде>>, 3. <<nтица, которая беспрестанно ве
рещит», олонецк. (Нулик.) .  От обозначения шума; см. вересп 
и следующее слово. 

верещать, укр. верещати, блр . верещаць, др.-русск. верещати, 
ст.-слав .  крtшт4ТН, болг. врещЯ, сербохорв. врИшта'fи, ело
вен. vrescati, чеш. vresteti , слвц. vrest'at ' , польск. wrzesz
czec , в .-луж. wrescec; см. Торбьёрнссон 2, 97. Ср . вересп, 
верезга. 1 1  Родственн.ы лит. su-, pra-virkstu, -virksau, -virk
sti <<ЗаплакаТЬ>> ,  verksnoti «ПЛаКаТЫ) (*versk -) , vefkti <ШЛа
КаТЫ>, лтш. varkset, -u, -eju «квакать, пищатЬ» (*varsk-); см. 
М.-Э. 4, 479; Mi . EW 384; Буга , РФВ 75, 1 52 .  От верещага 1 
происходит фам. Верещагин. 

вереЯ <<косяк, столб у двери и у ворот», укр . верея «половинка, 
створка ворот», др.-русск. верtя, ст.-слав. REptl<t р.охЛО�: (Супр.), 
словен. vereja <<дверной косяю>, чеш. vereje, слвц. veraj ,  
польск. wierzeja ,  wierzaja.  Ср. верать, верепuца; см. Mi.  EW 
382; см. также зав6р. 1 1  Ср. оск. verehia- <<Община>>, лат. ape
rio <<Открываю» и т. д . ;  см. Розвадовский, Eos 8, 101 ; Траут
ман, BSW 352; Вальде 50; Мейе, Et. 399. 

-верзать в сложениях отверзать, разверзать, верзтu, верзить 
<<молоть чепуху, враты> ,  др .-русск. вьрзати <<вязать» , укр . 
отверзтuся <<ОТКрЫТЬСЯ», ЦСЛаВ. отвр{;штu, отвр'ЬЗЖ. <<ОТВЯЗаТЬ>>, 
уврtщи <<связатЬ», болг. вЪржа, вЪрзва.м «вяжу», сербохорв. 
вjJСти се <<торчатЬ», завj>сти, завj>з�м <шривязываю», словен. 
vrzniti , vrzn�m «открываю» ; другая ступень чередования 
гласного : укр. вор6за «бечевка», павороз - то же, польск. 
powr6z «веревка», русск . повересл6 «завязка», в.-луж. pow
reslo «соломенный жгут» и т. д. 1 1  Родственно лит. vei'Zti, 
verziu <<за�язывать, затягивать, жаты, жем. apvirZtu , -virZti 
<<съеживаться, собираться в снладкю>, лит. vii'zis «веревна»; 
другая ступень чередования - varza{i, varzyti <<завязыватЬ», 
д .-в .-н . wurgjaп «давить, душить», ср.-в .-н. erwiir�en, орош. вр. 
e1·warc, др.-исл. virgill «веревна», др.-санс. wurgi l  «веревна», 
греч . Ep;(a'tliю <<Запираю, загораЖИВаЮ>>, Op;(a'tO� «ОГрада, сад>> ;  
см.  Гуйер, LF 42 ,  225; Траутман, BSW 355; Илюге-Гётце 
699; Лиден, Anlautges. 9; Штрекель, AfsiPh 28, 506. В по
следнее время указывается на родство лит. virzis и мунд
жансного wurz «нить, нитна>> ,  сарынольсн. wUrz , шугнаиск. 
wurz, афг . wuza <<ЖИЛа>> ;  Моргенстьерне 95.  

верзИла, снорее всего, связано с верзать (Mi . EW 386) <<вязаты> ;  
ер .  нем.  l anger Strick «дылда>> ,  букв. <<длинная веревка>> . 
Неправильно сближение с нов.-в .-и.  Riese, д .-в .-и.  riso «ве-
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ликаю> (Преобр. 1 ,  75), или тем более сопоставление Агреля 
(Zur bsl av. Lautg. 5 и ел.) с верх. 

вервить <шести чушь, лгать», вератu «делать по-глупому, ко
паться, говорить глупостИ>> , укр .  вератu, блр. верацt - то же. 
Н вераать <<Вязать» ер .  плести в анач. <<обманываты>, польск. 
plesc «молоть чепуху>>, сюда же каверза; Штрекель (AfsiPh 
28, 505) ошибочно связывает эти слова с врать; см. Mi . EW, 
383. 

Веравулоно коло, только др.-русск. , то же, что Вельаевулово 
коло (Чернышев, Сб. Соболевскому 27). От греч. ВеЛСе�оuЛ. 
Отсюда же диал. вераулы мн. ч. <<чертш>, вологодск. Ср. 
Вельзевул. 

вервив ми. ч. ((ЛаПТИ>>, от вераать, вераить (<ВЯЗатЬ»; см. Mi .  EW 
386; Преобр. 1 ,  75 ;  Из русск. ааимств. фин.  virsu <<лапоть»; 
см. Налима , FUF Anz.  26, 48 и ел. 

вервrа, мн. ч .  верuги, др.-русск. ,  ст.-слав.  кЕрНгd &Лuс:щ (Супр.), 
болг. верuга, сербохорв. вериrа, словен. veriga. Связано 
с верать «сонаты. Ср. лит. verti, ver iu «открывать, аакры
ваты>, лтш. v�rt, греч . cieipw «Связываю» ; см. Зубатый, AfslPh 
1 6, 4J8; Траутман, BSW 351 ; Мейе, Et .  354. Ср. также ве
репuца. 

верить, сербохорв . вjерити, чеш. veriti, польск. wierzyc и т. д. 
От вера. 

[верк «паклю>, с 1 649 г. , из голл. werk - то же, см. Т е р н к в и с т,  
«Scando-Slavica>> ,  1 ,  1954, стр.  24. - Т.] 

вермне собир . ,  только др.-русск. , «саранча, черви» (из *вьрмие) , 
сюда же укр. вермЯпий «красныЙ>> .  1 1  Родственно лит. vai'
mas «насекомое», др.-прусск. wormyan, warmun <<Красный>> , 
гот. waurms «червы, лат. vermis «червы, греч . р6р.щ;· OXWA1j� e·l 
е6Лоt\; (Гесихий); см. Зубатый, IF 6, 1 56; Мейе, Et. 426 и 
ел. ; Вальде 822; Траутман, Apr. Sprd. 465; BSW 342 и ел. 

вермишель, ааимств. из ит. vermicell i  (мн. ч.) или франц. ver
micel les, букв. «червяки», от лат. vermis «червЫ>; см. Ма
ценауэр 366; Горяев, ЭС 44. 

вероЯтный, образовано от др�-русск. ,  ст.-слав .  кtрж �д.ТН, букв. 
«nринять веру>> ,  «увероватЬ», аналогично сложениям с -о-; 
см. Френкель, AfslPh 39, 74 и ел. 

верп <<Небольшой якоры>, впервые верп-апкер с 1 720 г.;  см. Смир
нов 73. Из голл. или нем. werpanker - то же; Мl!лен 237. 
Сюда же верповать <<nередвигать, подтягивать судно с по
мощью якоря, выброшенного за борт на канате» (начинал 
с 1720 г.); см. Смирнов, там же. Из rолл. werpen - то же; 
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см. Мtмен 236 и ел . ;  Маценауэр 366. Ср. еще 1-\люr·е , See
mannsspr. 822 и ел. 

верпу, только др.-русск. ,  <<рву, обрываю; граблю>> русск.-цслав. 
вьрпу, вьрпсти. 1 1  Родственно лит. verpiu, verpti , лтш. verpu , 
verpt <шрястЫ> . Ср. с др. ступенью чередования лит. vю·
ра «колос>> (первонач . «сорванное>>) , varpyt i <<Ковыряться, 
ЧИСТИТЬ>> ,  JITШ. varpa ; см. Потебня, РФВ 4 , 161 и CJI . ;  М.-Э. 
4, 507 ; Mi.  EW 384. 

верста, укр . верства, др.-русск. вьрста <<возраст; napa ;  ровес
ник; мера длины>> ,  ст.-слав .  кph.CTd f.Лtxicx (Cynp.) ,  болг .  вроет 
«возраст>> ,  сербохорв. врста «ряд, вид>> ,  словен. vtsta <<ряд; 
строка ; вид; возраст>> ,  чеш. vrstva <<СЛОЙ>> ,  слвц. v t·stva, 
польск. warstwa «ряд, слоЙ>> ,  в .-луж. worsta .  Связано с вер
теть; первонач . обозначало «оборот плуга>> .  1 1  Ср . лит. vai'
stas, varsna << Верста, расстояние, пропахиваемое за один 
раз в одну сторону», прич . vii'stas, осн.-умбр. vor·sus «мера 
пашни», буквально <юборот>>, лат. vorsus (versus), др .-инд. 
vrttas- <<Круглый, закрученный>> ;  см. И. Ш�tшдт, Vok .  2,  1 9 ;  
Френкель, I F  40, 93 ;  Траутман, BSW 355; ВаJiьде 824. Ср .  
еще русск.-цсJiав. с'Ь8ьрсть «одинановый возраст», словен . 
vrst <<ряд, ВИД>> .  См. сверстник, (о котором ер .  Поировсrшй, 
Symb. Rozwadowski 1 ,  225). Менее убедитеJiьно сближение 
с верйга, веренйца (Зубатый, AfslPh 1 6, 4 18) .  

верстак, как и польсн. warsztat «мастерскаю> ,  заимств. из нем. 
Werkstatt «мастерснаю> ,  с введением суф. -ап; см. Преобр . 

1 ,  76; Брюкпер 603; Горяев, ЭС 45. 
верстать «равнять, выравнивать, располагать набор на полосе» 

(типогр. ) ,  таиже <<выдавать замуж (дочь)>>, с .-в .-р. (Барсо в). 
См. верста. 

вертел, укр.  верте.ttь «сверло, вертел», др .-руссн. вьрть.п:ь, болr. 
вiртел «вертел», в .-луж. wjercel <<nоворотный круп> .  1 1 От 
вертеть,  потому что мясо жарилось над огнем на вертеле , 
который при этом поворачивался. См. Торбьёрнссон 2, 99 ; 
Преобр. 1 ,  76; Mi . EW 384 и ел. 

вертеп <<nещера , притон; сценическое изображение рождества 
Христова>> ,  укр . вертеп, др.-русск. вьртьпъ «пещера , сад>> ,  
ст.-слав .  кр'Ь.Т'Ь.П'Ь. <<nещера, сад>> (1\лоц. , Супр.) ,  болг. врът6п 
«водоворот>> ,  словен. vrtep. По Брандту (РФВ 25, 21 5), русск. 
слово заимств . из цслав . ;  см. также Преобр. 1 ,  76 и ел. 1 1  Возм. , 
сюда же сербск.-цслав. врътъ xij1tщ, сербохорв. врт «сад>> 
и т. д. (см. вертоград) и далее лит. veriu, verti <<запиратЬ» , 
тохар. В warto, wllrto «сад, роща>> ,  англос . weorff, wor<J 
<юграда дома» (ер. Лиден, Tocha r. Sttl d .  20) и верать. Ср .  
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еще др .-русси. (галицио-волынси. ) вертеб-ь и диал. русси. 
вертебище (тверск. ); см. Соболевский, Лекции 1 20. LОб эти
мологии в-ьртоп и родств. см. в последнее время Г е о р г и е в, 
БЕ, Xl, 1961 , стр. 302-305 . - Т .] 

вертеть , верчу, уир. вертfти, ст.-слав .  кр11.тtти кр11.штж xuxЛauy 
(Cynp.), болг . вр-ьт!t, сербохорв.  вртjети, словен. vrtet i ,  
др.-чеm. vrteti, слвц. vrtet' , nольси. \vierciec ,  в.-луж. wjer
c ic ,  н .-луж. wjerses. Др. стуnени чередования представлены 
в ворот, воротuтъ, веретеи6. 1 1 Родственны лит. verCiu, ver
sti «ПОВОрачивать, вертеТЬ», ЛТШ. verst - ТО Же, др.-nрусси. 
wirst «становитьсю> ,  wartint <<Обращаты>, лит. vii'sti «опро
иидываться, становитьсю> ,  гот. wafrt>an «становиться», лат. 
verto , -ere «nоворачивать, обращать, вертеты> ,  греч . pa-caY"fj 
<<разливательная ложна>> ,  �ра-сауау· -сарбУ'УjУ, 'НЛе!оt (Гесихий), 
др .-инд. vartatё «nоворачиваетсю>, vartayati «вращает» ; см. 
Траутман, BSW, 354, М.-Э. 4 ,  566; Вальде 824 и ел.; Торо 397 . 

вертиюiльный, через нем. или прямо из франц. vertical от лат. 
vertex <<верхуmиа, маиушию> .  

вертоград «СаД>> ,  заимств.  из цслав . ;  ер .  ст.-слав.  Kj)'t..T�rpdд·a. 
xij1ta� (Cynp. ), иоторое заимств. из герм . :  гот. au.r-tigards 
<<сад, огород» , англос . ortgea1·d, англ . orchard ; см. Торо 397 ;  
Уленбеи, AfslPh 1 5, 492; Брюкнер,  Afs!Ph 42, 1 42.  Воз
можно вторичное сближение с *vьrtъ .(см. вертеп) ; ер.  
Брандт, РФВ 25, 215 .  Вероятно, балиано-герм. происхож
дения; см. Л�ве, KZ 39, 31 7 .  

веружа <<умерщвление плоти, самобичевание, покаяние» . Из ве
(ср. вегодос) И ружъ <ШНеШНОСТЬ, царуЖНОСТЫ> , Т. е .  <<ТОТ, 
нто чувствует свое телт>. 

верукса «болтовня», олонецн. (1\улин .) .  Нан и вераядукса (см . ) ,  
от  врать. 

верфь ж. , начиная с Петра l ,  1 704 г . ;  см. Христиани 39;  Смир
нов 73. Из нж.-нем. ,  голл . werf, отиуда и нов .-в .-н . werft 
(заимств. в 1 700 г. из гoлJJ. )i см. М�лен 237; Преобр. 1 ,  78; 
RJJюге-Г�тце 686. 

верх, род. n. верха, верху, мести. n. ед. ч. верху, народи. верёх 
( nримеры см. у Шахматова, ИОРЯС 7, 1 ,  298 и ел. ), др.
русси. върх-ь, ст.-слав. Kpi!.X't.. xapucp� , tixpaY (Cynp. ,  Остром. ), 
болг. вр-ьх, сербохорв. врх, род. п. вj>ха, словен.  vrh, чеm. 
vrch, сJJвц. vrch, польсн. wierzch, в .-луж. wjefch, н .-луж. 
wjerch. Сюда же верёха «длинная жердь» (Ильинсиий, 
ИОРЯС 20, 3, 102). 1 1 Родственно лит. virsus, лтm. virsus 
«верх», др.-инд. var�ma (ер. р . )  «высота, верх, величина», 
VаГ�ШЙ1  var�imЙ М. <ШЬIСОТа , верхуmиа», var�i�thas «СаМЫЙ 
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верхний, высший>>, лат. verruca «возвышение, бородавка>> ,  
ирл. ferr <<Лучше>> ;  см. И.  Шмидт, Vok. 2, 1 9; Педерсен, IF  
5,  54 ;  М. - Э .  4,  615 ;  Траутман, BSW 362; Вальде 823;  
Мейе, Et .  242. 

верхо- ,  часто в мести . н . ,  о верхнем течении реи: Верхобуж 
на верхнем Буге, Верхотуръе - на верхвей Турье, Верхо
семье - в верховьях Сейма. См. предыдущее; см. Первольф, 
AfsiPh 7 ,  599 и ел.  

верша <<рыболовная снасть, сплетенная из прутьеВ>> ,  унр. верша 
болг . врiша, сербохорв. врша, вршва, словен.  vrsa , vrs м , 
чеш. vrse, польсн. wiersza, в .-луж., н .-луж. wjersa, wjers ж. / 1 
Ввиду новичесной формы снасти, по-видимому, производвое 
от праслав. *vьrхъ (см. верх) (см. Зубатый, Sb. Fil .  4, 257 
и ел. ; Ильивсний , ИОРЯС 20, 3, 102) или из *verghsia 
(см. верзатъ); ер.  лит. verzys «веревна», varzas <<Верша», 
лтш. varza <<рыболовный затон»; см. И. Шмидт, Vok. 2, 20; 
Траутман,  BSW 355. Торбьёрнссон (Nord. Stud . Noreeп 256 
и ел . )  предполагает родство слав. слов с нем. Reuse «верша>>, 
д.-в.-в .  rusa, порв. диал. ryyse, rysa, прагерм. *rusjбп 
с позиционным нолебанием гласного, подобно слав . *vьlkъ: 
лат. l upus, что менее вероятно . Маловероятно танже сбли
жение со ст.-слав. крiШJТИ «МОЛОТИТЬ>> (см. ворох) у Преобр. 
( 1 ,  78) .  

вершок «1/16 аршина», уже в Домостр. И.  30, танже «отверстие 
в избе, через ноторое выходит дым», смол. (Добровольсний), 
от верх. Преобр. ( 1 ,  78) толнует первое знач . кан «неболь
шой излlfшен при насыпании зерна» . Снорее <<Верхняя фа
ланга уназательного пальца» .  

вершь ж. <шладь хлеба, снирд>> ,  др .-руссн. вършъ - то же,  словен .  
vrsaj «хлеб, предназначенный ДЛЯ обмолота» . От руссн.-цслав. 
върху, ст.-слав .  кр1о.,rж <<молочу>> ,  болг. връха <<молочу», 
сербохорв.  вриjеhи, вj>шем «молочу»; см. И. Шмидт, Vok. 
2 ,  20; Траутман, BSW 361 ; Ильивсний, ИОРЯС 20, 3, 102. 
Другая ступень чередования: ворох. [Сюда же лат. verrere 
(из vers-) «мести» , хеттск. -ц.ars-, -ц.аrsЦа- <шроизводить трение 
(о сельскохозяйственн:ых работах)>> ;  см. Бенвенист, BSL 33, 
1 932, стр. 1 37 . - Т. ] 

ВерЯжа, Вернжка - мести .  н. к сев .-зап .  от оз. Ильмень, танже 
Веряско - местность на Ловати (возм. ,  из * Верh.жъско) . Со
гласно Энблому (AfslPh 39, 1 85 и ел . ,  Rus 40 и ел.) ,  свя
зано с вар.<lг, в данном случае с формой, отражающей 
умлаут др .-снанд. vooringr. Однано эти формы можно свя
зать танже с известным др .-руссн. вяряжскыи, вяря:нса 
( Георг. Амарт. в списне Ундольсного - см . ИОРЯС 21 , 2, 
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231 ; Житие Александра Невского - ИОРЛС 1 9, 1 ,  285), 
которое могло возникнуть путем ассимиляции из варяжьскыи 
и т. д. См. вар.Rг. 

вес, весить, связано чередованием с висеть;  ер. лат. pondus 
«вес»: pendo «вишу>> ;  см. Mi . ,  LP 1 22; EW 392. 

весёлый, весел, весела, весело, укр. веселий, ст-слав . К6С6Аа 
xsxapt'trop.evщ; (Супр . ), болr. весел, сербохорв. весео, весела , 
словен. vesM, чеш. vesely, слвц. vesely, польск. wesoly, 
др.-полъск. wiesioly,, в .-луж. ,  н.-луж. wjesoly. 1 1  Родственно 
лтш. Vt;'St;'lS «здоровый, целый, невредимый>> ,  иллир .  имя 
собств . Veselia Felicetas в Далмации (Rраэ, I F  57, 1 1 3), 
которые являются расширениями и.-е .  *vesu-; ер .  др .-инд. 
vasu..: «хороший», авест. vaiJhu- ,  vohu-, галлъсн. vesu- в собств . ,  
ирл. ffu «достойный; равный», иллир. Vesclevis : др .-инд. 
vasu(iravas-; см. Френнель, Mel . Pederseп 452 и ел. ; М.--Э. 
4, 544;  Торо 405. Менее удовлетворительно сравнение 
С rреч. ЁХ1jАО� <<ОХОТНЫЙ, СПОI\ОЙНЫЙ» (Фин 1 ,  763 ИЛИ снорее 
Буазак 234) или тем более с др .-инд. vatsalas «нежный», 
которое �вязано с vatsas «теленок» (Саблер, KZ 31 , 277). 
Следует также отвергнуть сравнение с д.-в .-н . wisula «ласню> ,  
греч. аtеЛоuрщ, aiЛoupo� «кот, ношкю>,  вопреки Видеману 
(ВВ 27, 207). Ср. тяжёлый: т.Rжкий .  

весить, укр. вiсити, болr. веся, сербохорв. вjешати «вешаты, 
чеш. vesiti , слвц. vesit ' ,  в .-луж. wjesyc . Ср. вес, висеть. 
Сравнение с гот. weihs <<евятоЙ>> ,  weihnan <юсвящатъсю> ,  
нов.-в.-н. weihen <<освящаты> (Бернекер, Kelle-Festschrift 
1 и ел.) неубедителъно; против см. Файст 558 (с литер.) . 

весло, укр . веслО, др.-руссн. ,  ст.-слав.  К6САО XW1t1j (Cynp.), болг. 
весл6, сербохорв. весло, словен. veslo, чеш. ,  слвц. veslo, 
польск. wioslo, в .-луж. wjeslo, н .-луж. wjaslo . 1 1 Из *vegh
slom (ер .  вщj) ; см. Преобр. 1 ,  79. 

весна, укр. веснд, др.-русск. , ст.-слав.  К6СН4 еар, сербохорв. весна , 
словен. v�sпa , чеш. vesna , полъск. wiosna . 1 1  Древняя и .-е . ос
нова на rfn, ер. лит. vasara «летm>, лтш. vasara , rреч. €ар, лат. 
vёr, др.-исл. var «весна», др .-инд. vasantas <шесню> ,  vasar 
<<рано>> ,  авест. vaiJri- «весной>> ,  арм. garun <<весна» ;  см. 
И. Шмидт, Pluralb. 201 ; Ломан, ZfslPh 7, 374; . М.-Э. 
3, 484; Траутман, BSW 356; У ленбен, Aind . Wb. 279. 

весфа 1 . . <шеснушню>, 2 .  «лихорадка», лужен. (РФВ 40, 1 1 3), 
от веснд. Второе знач. объясняется нан эвфемизм: <<весенняя 
болезны; см. Зеленив, Табу 2 ,  78. 

(веснушка, см. весщjха. - Т. ]  
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весожары, ВИСОЖары мн. <<Созвездие l1Jiе.ЯДЫ>> 1  ДОНСН. (Миртов), 
тульсн. ,  жиздр .  и др.  Ср. стожары, во.wсожdры, вышеаdр. 

вест 1. <<известный>>, тольно др.-руссн. ,  ст.-слав. вtст-.. , др.-чеш. 
vest ((ИЗВестный». Старое прич. на -to- от слав. vede, vemь 
«л знаю» (см. ведать) . 1 1 Ср. авест. vista- «известный», t·реч . 
iiFta'tO\; <<исчезнувший» , гот. uп\viss «�еизвестный, неопреде
левный»,  -е- под влиянием наст. времени; см . Траутман, 
BSW 338. 

вест 11. <<запад, западвый ветер>> ,  начиная с Уст. Морсн. 1 724 г . :  
см .  Смирнов 73 .  Из видерл. ,  нж.-нем. west <<запад, западный>> ; 
см . МЕ!лен 238. 

весталка, из франц. vestale «вестална , жрица боt·ини Весты>> ,  
лат. vestalis : Vesta . 

Вест-Индия, из нидерл. \Vest-lndiE! или нем . \Vest iшlieп.  
весть ж. ,  др.-руссн. , ст.-слав. вtстh. ж. ахо�, словен. v�st <<зна

ние», чеш. vest ж. ,  польсн. , \Viesc . Из *ved-tь; ер. ведать. 1 1  
Ср. др.-инд. vitЩ; ж. <<знание>> , авест. visti- ж. - то же; с -е
под влиянИем vedeti ; см. Траутман, BS\V 338. Сюда же по
весть,  совесть, иавестпо. Напротив, весть n выражении 
бог весть является 3 л .  ед. ч. вtсть от гл. вtдtти <<знаты> .  

весь, вся, всё, вбвсе, унр. увесь, усе, усА, блр. увесь, др.-руссн. 
вьсь, вься, вьсе (тольно один раз вин. п. ед. ч. ж. вьху; 
см . Хутынсн. грам. XII  в . ), ст.-слав. Kh.Ch., Rh.Ciil, -Вh.С6 'lta:�, 
оЛщ, болr. се <<ВСЕ! (время)>> , сербохорв. сав ,  сва ,  све, словен . 
ves , др.-чеш.  Ves , Ж. VSe, ер .  р .  VSe, др .-ПОЛЬСI<. WSZy, 
wsza , wsze.  Фонетичесни возможно тольно праслав .  *vьхъ, 
*vьха,  *vьхо. О форме *vьsio-, вопрени Мейе (MSL 8, 291 ), 
исправившему свою ошибну в MSl 1 1 ,  8 и ел . ,  не может 
быть и речи.  Старая основа на -о засвидетельствована 
наличием t в ст.-слав . ,  др .-руссн. вьсt.м:ь, вьсt.ми, вьсtхъ 
(не -и- 1 ) . Ср. танже Брандт, Сб. Миллеру 305 и ел. ;  Лоренц, 
K Z  37,  265; Гуйер, LF 30, 441 и ел. (Против, однано без 
весних аргументов, см. Нгич, AfslPh 22, 258). 1 1 Родственно 
лит. visas, лтm. viss «весь, целый»,  др .-прусск. wissa- <<ВесЫ>, 
далее, др .-инд. vi({vas «наждый, весь, целый», авест . ,  др.
перс. vispa-. Затруднительно ввиду др.-инд. <{;  см. Уленбен, 
Aind . Wb. 289; Буга, РФВ 73, 341 ; Траутман,  BSW 362 
и �л. ; Apr. Sprd . 464; М.-Э. 4, 625; Эндзелин, СБЭ 69 
и ел. ; Мейе, Et.  239; ер.  танже Бругман, Total . 71 . [Не
обходимо уназать этимологию Микколы («Studi baltici » 3, 
1 933, стр. 1 32), доназывающую происхождение слав .  vьsь, 
лит. visas <<Весы> от основы со знач .  <<размножать, выводиты>; 
ер. лит. veisti «выводитЬ», veisle «выводон, род»; ер. еще 
аналогичное нем .  all <шесы> :  гот. alan «раститы>, а танже 
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лат. tбtus «весы:  и.-е *teu- «увеличиваться, разрастатьсю> ;  
см .  Эрну-Мейе3, 1 232; П и з а  н и, «Paideia>> , 8, .М 4-5, 
1 953, стр . 292. - Т. ]  

весь «деревню>, др .-русск., ст.-слав. ВМ�� xwp:lj, xropto'l (Rлоц. , 
Супр . ), словен. vas, чеm. ves, слвц. ves, польск. wiеs, " в .-луж. 
w jes, н.-луж. wjas. 1 1 Родственно лтm. viesis <шриmелец, 
чужеземец>>, лит. viespat(i)s «господь», vH�skelis <<(большая) 
ДОрОГа>> ,  Vienvisys «ОДИНОКИЙ, бобЫЛЬ>> ,  vaisinti <<ПОТЧеВаТЬ, 
угощать», др .-прусск. waispattin, вин. п .  ед. ч. <<хозяйку>>, 
др.-инд. viq- ж. <<селение>> ,  авест. vis-, др .-перс. vi&- «дом>>, 
греч .  Folxo� - то же, oixaas (старый вин. n .  ед. ч . ;  см. Ни
кере, Acta Univ. Dorp . 1 7, · 2, 3 и ел.) ,  лат. vicus «селение» ,  
гот .  weihs «д!iJревню> , алб . vis <<место , местносты; см. Траут
ман, BSW 363 и ел. ; М. - Э. 4, 670; Торо 409; Г. Майер, 
Alb.  Wb. 473. 

Весь - прибалт.-фин. народнооть к востоку от Новгорода, др.
руоск. Весь (Лаврентьевок. летоп . ); ор.  Vasin у Иордана 
(в перечне народов Эрманариха), далее,  IЬi (in Ruzzia) 
sunt  etiam qui dicuntur Alani vel Albani (var. AIЬini), qui 
l ingua eorum Wizzi dicuntur «там [на Руси] есть еще такие, 
которых называют Alani или Albani (AIЬini) и которые 
на овоем языке называются Wizzi >> (Адам Бремелокий 4, 1 9, 
стр. 248, 3); араб. Visu (Френ, lbn Foszlan 205 и ел.) .  
Из фин .  Vepsii или *V epsi : Vepsii Hi iset мн. «вепсы>> ,  подобно 
Ruotsi : Ruo �salaiset; см . Налима 262 и C-!-!· i Томсен, Ursprung, 
1 1 ;  SA 2, 64; Миккола ,  FUF 2, 76; АВ 1 8; Соболевский, 
РФВ 64, 99. Однако форма на -ь окорее является русск. 
собир. именем типа чудь, сербь и под. 

Весьегоиск - город в [бывm.]  Олонецк. губ . ;  стар. Весь Егонекая 
от названия предыдущего слова и реки Егна; см. Соболев
окий, РФВ 64, 99. См. предыдущее. 

весьма нар. , др .-русск. ,  ст .-слав. E�C�Md 'lta'l'tro�, оЛrо�; ОТ весь. 

вет, только др .-русск. вtтъ «совет, договор>> (Срезн. I ,  498), 
ст.-слав. в'hтъ. �оuЛ� (Супр. ) .  Сюда же ответ, привет, обет, 
совет, вече, ответить, отвечать, завещать и т .  д . ;  др. сту
пень корневого вокализма в витiiя. 1 1  Родственно лит. vai
tenu «сужу, обсуждаю, полагаю», др .-прусск. waitiamai 
<<МЫ говорим», waitiii.t «говорить», авест. vаё{}- «установить 
судебным оледотвием>> ,  vаё{}а ж. «оудебное заключение>> 
(ом . Розвадовский, RO 1 ,  1 04; Бартоломэ, Air. Wb. 1 322; 
Буга, РФВ 75, 1 53 ;  Траутман, BSW 339; Apr. Sp1·d . 455 
и ел.) .  Маретич (AfslPh 10, 1 34 и cJI.) относит сюда же 
польок. witac ,  в .-луж. witac, н.-луж. witas «nриветствоваты. 
Менее вероятно предположение Вайана (RES 23, 1 54) о про-

l l-780 
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исхождении из *ve- (см. веять), от ноторого янобы образо
вано *veto <шеялна>> (ер. сuто от сеять}, а отсюда *vetiti 
«веяты> ,  фигурально «диснутировать, спориты> ,  причем 
в качестве семантичесной параллели уназывается на лат. 
ventilare. 

ветвь, ветпа, укр. вiть, др .-русск. ,  ст.-слав .  кtтв�, собир. 
сtтвив, болг. ветка, ветва, вея, словен. v�ja,  чеш. vetev, 
слвц. vetev; др. ступень гласного чередования: словив. 
vjitev, словен . v1tva, польсн. witwa <<Ива>> .  Далее, сюда же 
вью, вить. 1 1 Родственно др.-пруссн. apewitwo, witwan <<Ива>> ,  
лит. vytuvar мн .  «мотовило>> ,  vytis <<лоза>> ,  греч. оТао�, ola61i 
(*voituva}, l'tsa (Ft'tsa) «ива» ,  r'tщ «обод нолесю>,  лат. vltis 
«усик, лоза», vltex «авраамово дерево, v.i tex agnus castus>> ,  
д.-в .-н. wida  «ива», др .-инд. vёtasas - вьющееся водное 
растение «Calamus rotang, розгю> ,  авест. vaё iti- «ива>> ,  
нов.-перс. Ь id  «ивю>; см . Уленбен, Aind . Wb. 295; Фин, GGA, 
1894, 238; Траутман, BSW 347; Лагернранц, Zur griech. 
Lautgesch. 31 ; Мейе,  E t. 305; MSL 1 4, 346; Фортунатов 
у 1:\огена, ИОРЛС 1 7 ,  4 ,  402; М.-Э. 4,  648. 

ветер, род. п .  ветра, унр. вiтер, др.-руссн. ,  ст.-слав .  кtтр·ь. 
tivep.щ 1tveop.a (Супр . ,  Остром. ), болг. в.Ят'Ьр, сербохорв. вjетар, 
словен. v�ter, чеm. vitr, слвц. vietor, польсн. wiatr,  н .-луж. 
wjets. 1 1  Родотвеяно веять и аналогично греч. la'tpo<;; по об
разованию. Ср. лит. vёtra «бурю>,  vёjas «ветер>> , др .-пруссн. 
wetro <<Ветер», лтш. v�tra <<буря, непогода», др .-инд. vatas 
«ветер», авест. vata- «ветер>> ,  др .-инд. vati, vayati «веет, 
дует>> ,  греч . ti'Yjat «веет» (*aF'Yjat} ,  ирл. feth- «воздух>>; см. 
Уленбен, Aind .  Wb. 281 ; М.-Э. 4, 572; Мейе, Et .  407; 
Траутман, BSW 345 ; Бартоломэ, Air. Wb. 1 408 и ел. Вероятно, 
сюда же лат.  vёntus, гот.  winds «ветер>> (из *vёпtо-). 
Первонач . одушевленное название ветра,  чем объясняется 
форма мужсного рода (Мейе, Et .  407) .  

ветеран, из франц. veteran - то же. 
ветеринар, подобно нем. Veterinar - то же; из лат. veterinarius 

то же от veterinus <<Вьючное животное» . 
ветка «вид судна на рене Ветне» ,  вятсн . ,  сиб . ,  по названию 

рени ВfJтка, совр. Витпа (1:\алима,  RLS 1 65 ,  на основании 
Пам. кв. Вятск,. губ. за 1 904 г . ,  стр . 373). Едва ли от на
звания города ВЯтпа (см . ) ,  вопреки 1:\алиме, там же. 

ветла <<ива, Salix pendпlю> ,  унр.  ветлинд из вьт'Ь.ttа. Связано 
чередованием гласных с ветвь, вить . 1 1 Ср. лит. zilvitis 
<<белая ива, Sa l ix alba>> ,  vytпlas <<евязка>> ,  лтш. vitпбls 
«ива», др.-прусск. witwo, t'реч. t'tu<;, l'tsa, д.-в .-н. wida  
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<<ива» (см . ветвь); ер. Траутман, BSW 347; М.-Э. 4, 648. 
Праформы *вьmJUL и *вtтла (Преобр. 1 ,  80) ошибочны. 

ветлЮн «вальдшнеп»,  см. виплЮп. 

ветошь ж. ,  русск .-цслав .  вет'Ьшь 1taЛat6t1j�, чеш. vetes <<хлам, 
старье>> .  См. ветхий.  

ветрИло «napyc>> ,  церк . ,  поэт. укр . вiтрuло. От ветер. Едва ли 
nрав Лидев (Stud .  24), отделяя эти слова друг от друга 
и сравнивая вtтрило с греч. �tptov «основа нити, тканы. 
др.-инд. va- «ткать» .  

ветрннна [1 ] <<nрут» , ветерье ер. р.  «куст» ,  с .-в .-р. 1 1 Согласно 
Агрелю (Vetensk. Soc . i Lund Arsbok, 1 922, стр. 73) и Пе
терссону (Lunds Univ. A1·sskrift N. F . ,  Bd . 1 8, М 7 , стр. 58). 
родственно др.-ивд. v�tras «камыш>> ,  словен . vitra «nлеть, 
лоза , побег», которые сближаются с вить, ветвь. 

r ветрннна 2. ветряндя 6спа - заразная детская болезнь <<vari
cella >> . От ветряп6й, -бя - прилаг. от ветер; ер. таюш� 
русск. поветрие - обозначение заразного, эпидемического 
заболевания. - Т.] 

ВеТХИЙ, также ветох <<ПОСЛеДНЯЯ четверть ЛУННОГО ЦИIШа>> ,  укр. 
ветхий, др.-русск. ,  ст.-слав. G6T'kX'k 1taЛat6� (Клоц. , Супр . ), 
болг . вет'ЬХ, вех'Ьт, сербохорв . ветах, вет, чеш. vetchy , 
слвц. vetchy, польск. wiotchy. 1 1  Родственно лит. vetusas, 
лтш. v�cs «старый, престарелый, ветхий» ,  лат. vetus, vetus
tus, греч. Fltщ <<год» , др.-ивд. vatsas «годовалый (о живот
н<>м}>> ,  aJ.Iб. vjet <<год»; см. Траутмав, BSW 356; М.-Э. 
4,  517; Вальде2 830. Наряду с цetos «год>> реконструируетсн 
и.-е. *цetus-, *цe tuso- «старый, престарелыЙ>> (см .  Перссон. 
I F  26, 63; Glotta 6, 90 и ел.) ,  тогда как Буга (РФВ 67. 
246) и Эндзелив (СБЭ 52) выводят лит .  слово из * цetнksos. 
[Сюда же согд. wtsnyy «старый» из ир. *wat(u)sana-; см . 
Семереньи, ZDMG 101 , 1 952, стр. 204-205. - Т .] 

ветчина, др.-русск. ветчипы и свtжипы, грам. 1 61 1  г. (Собо-
левский, Лекции 106), часто также ветчипа (Домо�тр. К .) 
паряду с ветшипа (Домостр. Заб. 56), сальце ветшипое, 
(там же, 56). Принимая во внимание это старое написание 
и параллельнов образование свежипа «свежее, весолевое 
мясо, особенпо свиное» (от свежий), следует признать весьма 
вероятным объяснение ОТ ветхий; см. Ягич , AfslPh 7, 497;  
9, 314;  33 ,  483; Преобр. 2 ,  264.  Менее убедительно сбли
жение с польск. w�dzic <<Ноптить мясо>> ,  w�dlina «ветчина , 
копчепостю> ,  чеш. uditi , польск. w�dzonka, восходящими 
к *v9d-, вопреки Гроту (РФВ 14 ,  1 57 ;  AfslPh 9, 31 1 ; Фил. 
Раз. 2, li26) и Брюкнеру (AfslPh 39, 3), или с русск. 

1 1 *  
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вЯнуть из *v�dn9ti, вопреки Миклошичу (Mi. EW 380), 
Прусику (KZ 35, 599), Ливеру (ZfslPh 1 1 ,  370). Соболев
ский (РФВ 14 ,  1 57)  без основапил сравнивает слово ветчина 
с лтш. veksis <шодсвиною> (откуда?) ,  др.-инд. uk�a11-, нов.
в .-н. Ochs <<ВОЛ>> ; против см. Ильинский, ИОРЯС 24, 1 ,  1 31 ;  
см. еще Ягич , там же; AfslPh 8 ,  591 . 

ветЫль «рыболовная сеты, см. вентерь. Сходство с норв .-датск. 
vad <<Невод , бредень», шв. vad, ср.-в .-н. wate, нов.-в .-н. 
Wade (Фальк-Торо 1 340), по-видимому, лвллетсл случайпым. 

вет:Ютень, вятЮтень, витЮтень, витйтин, ветйтин - большой: 
лесной голубь <<Columba palumbes>> ,  также вятйтель, вятЮ
тель, вятух, смол. (Добровольский). Темное слово.  Не Имеет 
отношения к ветвь, вопреки Горлеву, ЭС 47; Преобр. 1 ,  81 . 
t3вукоподражание; см. У н б е г а у н, BSL, 48, 1952, 
стр. 96. - Т.] 

веха, укр. вtха, словен. veha <<ботва>> ,  др.-чеш. viech, чеш. vech, 
Vich «СОЛОМеННЫЙ ЖГУТ>> ,  vecha <<ВеНОК ИЗ СОЛОМЫ», ПОЛЬСК. 
wiecha <<метелка>> ,  в .-луж. wecha, н.-луж. wjecha . 1 1  Родст
венно шв. vese «пучою> (др.-сканд. *veisi- или *visi-), норв. 
veis ж. (из * vaiso-) «стебель», vise м. «метелка>> ,  др.-инд. 
vё�kas «nетлл длл удушению> ,  др.-исл. visk <<Вязанка соломы 
или камыша», д .-в .-н. wisk <<nучок, соломенный жгут», лат . 
virga «ветка, прут, розrю> ;  см. Лиден, IF 1 8, 496 и ел. 
Далее, сюда же ст .-слав. кtra <шетвь,  сую> ,  др.-инд. vaya 
<шетвы> ;  см . Педерсен, I F  5,  53; Траутман, BSW 347 ; Ильин-
ский, ИОРЯС 20, 3 ,  74; Лиден, I F  18 ,  494; Пересон 321 
и ел. Сюда же вить. 

вехоть «клок, тряпка , ветошка» ,  укр. вfхоть, др.-русск. вtхъть, 
словен . vehet <шучою>, чеш. vechet, слвц. vechet', польск. 
wiechec, в . -луж. wechc, н.-луж. wjeks. Ср. веха, вить, вихор. 
Во велком случае, веха и вехоть - очень древние образо
вания,  а не уменьшительные слав. эпохи на -х-· от ветвь, 
вопреки Брюкнеру, KZ 43, 310  и ел. 

Вехра (Вихра) - правый приток Сожа (Маштаков, Днепр 108). 1 1  
Родственно д .-в .-н .  Wisura , Wisuraha <<Везер>> ,  лат. Visurgis 
то же; см. Л.  Майер, KZ 6, 1 57 и ел. ; Гутенбруннер, Fest
schri ft Н . H i1·t 2, 457 и ел. (с литер.)  и особенно Розва
довский, RS 6, 48. 

вече <<Народное собрание в древнем Новгороде» , укр. вiче, др. 
русск. вtче, ст.-слав. кtште (Супр.) ,  сербохорв. веhе, виjеhе, 
др.-чеш. vece, польск. wiec . Праслав .  *vеЦо; ер.  вет «совет»; 
см . Mi. EW 387 и ел. ;  Преобр. 1 ,  1 09 и сл. 1 1  Ср. др.-чеш. 
аор. vece «сказаЛ>> ,  др.-п русск.  wayte <шроизноmение», са-
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ryawoytis <<смотр войсю> ;  см.  Траутман, Apr. Sprd . 353; 
BSW 339. Поиени связей с веять и родственными, пред
принятые Вайаном (RES 23, 1 55), безосновательны. 

вечер, унр. вечiр, др.-руссн. , ст.-слав. сечер1. ea1tepa (Клоц. ,  
Супр.) ,  болг. вечер, сербохорв.  вечё ,  род . п .  вечера, словен. 
veMr, чеш. , слвц. vecer, польсн. wi ecz6r, в .-луж. wjecor, 
н.-луж. wjacor, jacor. 1 1 Родств.енно лит. vakaras, лтш. va
kars «вечер» , далее, сюда же, вероятно ,  греч . ea1tepa, гомер. 
'ta Ёа1tера (= руссн. вечера мн. ч . ,  по И .  Шмидту, Pluralb. 1 8), 
лат. vespera «вечер>>, ирл. fescor «вечер» , в которых допу
скается влияние *vest- (нем. West <<запад» ; см. Эндзелин, 
KZ 52, 1 1 9; М.-Э. 4, 448) или табуистичесное изменение; 
см. Шпехт у Хавероа 1 25 .  Во веяном случае, вряд ли 
связано с и.-е . *veq- <<говорить»,  вопреки Патрубани (МО 
2, 221 и ел.) ;  против - см. Ильинский, AfslPh 34, 16 .  Под
робнее об этих словах см. Вальде 827 и ол. ; Бругман, IF 
1 3, 1 57 и ол. [Слав .  vecerъ, лит. vakaras овязано чередо
ванием ГЛаСНЫХ О ЛИТ . Ukti «ПОI<рЫВаТЬОЯ облакаМИ>> , Uka
nas <<Облачный», unksna «тень>> ; ом. В а й  а н ,  Gra m .  com- · 
paree, 1 ,  1 950, стр. 303; Б о д н а р  ч у  н, <<Wien. slav. Jb. » ,  2,  
1 952, стр.  1 98 .  См. еще об этих оловах Н и е м и н е н ,  
<<Neuphil .  Mittei l . » ,  56, 1 955, стр. 38 и ел. - Т.] 

вечен <<дыра в середине верхнего жернова>> (Даль). По своему 
образованию напоминает ячеЯ, из которого его п роизводит 
Даль; ор. еще Леснин, Bildg. 333. 

вешний, из *vesnio- от веснд. 

вещий, вещуп, унр. вiщуп, др.-руссн. вfrштии <<мудрыЙ>> ,  сербсн.
цолав. в'§шть «peritUS>> ,  СЛОВен. vesca <<мудрая женщина;  
ведьма>> ,  болг. вещ «мудрЫЙ, ОПЫТНЫЙ>> ,  . сербохорв . веmт 
«ОПЫТНЫЙ>> ,  ВеШТИЦа <<КОЛДУНЬЯ>) ,  ЧеШ. vestf <<МуДрЫЙ»,  
польсн. wieszcz «поэт-пророн, мудрец>> .  1 1  Согласно Минло
шичу (Mi . EW 390), из *ved-tio- от ведать, весть; см. также 
Преобр. 1 ,  1 1  О. 

вещь ж., заимств . из цслав . ,  ер. ст.-слав .  в'hштh. 7tрд:ур.а (Клоц. ,  
Супр. ), болг. вещ, чеш. veo, слвц. veo, польон. wiec, в . -луж. wjec , 
н .-луж. wjeo . Из  праслав .  *vektь (или .из *vektь, ер .  чеш. ) . Ис
нонноруссн. было бы *вечь . 1 1  Родственно гот. wafhts ж. «вещь», 
д.-в .-н .  wiht, ср.-в .-н. wiht, wicht «существо, вещЬ». В качестве 
дальнейших родотвенных форм предлагают либо греч . e1to� 
<<елово», лат. vox «голос» (см. Прусин, KZ 35, 596 и ел. ,  
ноторый указывает на слово речь «слово, вещЬ»), либо 
лат. vegeo «бодрствую», vigil «бодрый, бдительный>> ,  
др .-инд. vajas <<сила>> ,  др .-иол. vakr, д.-в .-н. wackar «бод
рый, живой>> (Хольтхаузен, РВВ 46, 1 46), последнее на.-
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жется мне менее убедительным. Во всяком случае, не свя
зано с лит. veikti «nоделывать, ложиваты (вопреки Mi .  
EW 386); см.  Брандт, РФВ .25 ,  216 .  

вею, см. веять. 

вея , часто русск.-цслав.  вt� «ветка», ст.-слав.  вtta xЛii8o<;, вtк 
ер.  р .  �atov (Супр. ), словен . v�ja <<ветвы> .  1 1  Родственно 
др.-инд.  vaya «ветвы>,  ирл. fe (из *veja) <<nрут» . Далее, 
сюда же ветвь, вить; см. Уленбек, Aind. Wb. 272; Мейе, 
MSL 14, 346; Шарпантье, AfslPh 29, 3. 

веять, вею, укр. вlяти, ст.-слав. вt�ати E\IL1t\IS!Y (Супр.) ,  болr .  
вее <<дует, веет», сербохорв.  вИ:jати, словен. veje <<Веет, дует>> ,  

veti , чеш.  vati (из  *vejati), vej i 1 л .  ед .  ч . ,  слвц. v ia t ' ' 
vejem,  польск. wiac, словив. vjieja , vjAuc «веяты> .  3нач .  
«веять (зерно)>> представлено в сербохорв. ,  словен., словив . , 
русск. ;  см. Траутман, BSW 345 . 1 1  Родственно лит. vёjas 
«Ветер»,  ЛТШ.  vejs, др.-ИВД. vati (<Веет» , YiiYUI? <<Ветер»,  vay
at i  <<Дует», авест. vaiti ,  греч. liFr,cн <<веет» , aij't1j<; «ветер>> ,  
гот . waian  «веяты; см.  Траутмав , BSW 345; Apr. Sprd . 
460; М . - Э.  4, 554; Бартоломэ, Air. Wb. 1406; Торо 378. 
Ср. также лит. vetau., vetyti <<Веять (зерно)>> ,  лтш. vet1 ju, 
vetit «веять (зерно)>> ; см.  Траутман, там же. 

вз- - приставка, чеш. vz-, vze-, слвц. vzo-, ст.-слав. ,  др.-русск. 
в'Ьз-. См. воз-. 

взаИмный, польск. wzajemny, чеш. vzajemny, слвц. vzajomny 
из vъ-, za-, * jьm-; GM. ваять, вовьм(J. 

взапертИ - нареч . от в-, за- и переть. 

взашей, взашеи - нареч . ,  из 8'Ь3ашиtt., вин. мв. (Обнорский, 
ИОРЯС 30, 488). См. шея. 

взбутетенить <шоколотиты; по мнению Соболевского (РФВ 66, 
347), расширено для усиления комического эффента из бу
тенить - то же; Соболевсний относит сюда же фам. Бу
тов, Бутовuч, Бутенпо, Бутепев, Бутипов, Бутак6в, 
а также взбучить, буча. Принадлежиость этих имен к дан
ному слову не доказана.  

взвад, др.-русск. в'Ь3вад'Ь, узвад'Ь «охота>> ,  часто (см.  Дювернуа , 
Др .-русск. ел. 23). Вероятно, табуистическое название от 

вадить <<Приманиваты. 
взвоз, от воз, везу. Ср. лит. uzvazas <шъезд>> ;  см. Траутмап, 

BSW 357. 
взвошить «поднять (рычагом)>> ,  также <<nодтрунивать, высмеи

ваты; ер .  подв6х (Соболевский, ЖМНП, 1 886, сент. , стр .  1 50). 
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взrлезь - нареч. <<бегло , ВСКОЛЬЗЬ>> . Согласно Ильинскому (ИОРЯС 
16, 4, 22), связано с голзать <<скользитЬ» ,  голзтu, глЫзпуть .  

вздор, чеш. vzdor <<упрямство>> ,  слвц. vzdor - то же . От деру, 
драть; см. Голуб 342 . 

вздох, укр. дох, род .  п .  дху «дуновение>> , болг. д-ьх «дуновение, 
дыхание, запах>> , чеш. dech, род. о. dchu <<дыхание>> .  См. 
дух, дышать. 1 1  Ср. лит. dusas м .  <<пар;  вздох, одышка>> ;  см . 
Бернекер 1 ,  243; Траутман, BSW 65.  См. дахщjть. 

вздрало солнце (<ВЗОШЛО солнце>> , сиб. По Брандту (РФВ 25, 221 ) , 
из *в-ьа-аьрtло под влиянием драть <<бежать» или из *адрать, 
которое, по его мнению, относится к зреть (zьreti), как 
dьrati - к сербохорв.  дриjети. Маловероятно. Снорее обра
зовано прямо от драть «бежать» . Ср.  знач. теr>у : восток. 

взлiiза «залысина над висном» , возм . ,  от лизать: ер .  прилuаап
пый «гладко причесанный»;  едва ли связано с цслав. в-ьалыс-ь, 
ЛЬZС'Ъ «ЛЫСЫЙ» и вторично сближено с лизать ; см. Преобр . 
1 ,  82. 

взлббочек, взлббок «бугорок, пригорою>, терс.к. (РФВ 44, 88), 
от лоб (см. ) .  

взнич:  навзничь. По Mi EW (21 5), от ндr>путь. 

взор, руссн.-цслав .  в-ьаор-ь от *в-ьа-аьрtти (см. Mi. LP 93) .  
взрыв, от рвать, с приставкой ва-. 

[взыскательность, Карамзин, 1 802 г . ; см. Х ю т т л ь - В о р т, 
стр .  85. - Т. ]  

взЯтка, мн .  взЯтки, стар .  ваЯтоr> м. (XVIII  в .) ,  современное 
диал. ваят6к «то, что пчела собирает и уносит на ножках». 
От взят, прич. от ваять , воаь.му; см. Соболевсний, Ле1щии 
212 .  

взять, возьму, у.кр . ваЯти, др.-русс.к . ,  ст .-слав .  R'h.ЗA.TH, R'h.ЗЬ..МЖ 
то же, сербохорв. уз{lти, чеш. vziti ,  слвц. vziat' , польсн. 
wziцc . 1 1 Из приставни vъz- и j�ti; ер. лит. imu, imti «браты, 
лат. emo, -ere. Ср. е.млю. Родство с греч. vep.w <ша су,  на
деляю>> (Прельвиц 2 309) ставится под сомнение И .  Шмид
том (Sonantentheorie 1 56 и ел. ) .  

виват «да здравствует» , при Петре 1 ;  см. Смирнов 73 .  Из  нем. 
vivat или прямо из лат. vivat - то же . 

вивлибфика <<библиотека>> (еще в XVII I  в .  у Новинова), из греч . 
�L�ЛLo1}�x1J, в отличие от библиотека, .которое пришло с запада. 

вигде - нареч. <<Везде>> ,  диал . ,  тверс.к. (Даль), скорее под влия
нием пигде, чем из *вьх-ьде от вьх-ь (см .  весь) . 
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Виrла - мести . в. (в Крыму), ер .  др .-русск. вигJШ (сторожевой 
пост>> (Хожд. Игв. Смольн . ,  1 389 r.) от ср.-греч. �iуЛа 
то же, из лат. *vigi la от vigШire; см. Г .  Майер, Ngr. Stud . 
3, 1 4  и ел. ; Эльи 1001 . 

виrннк «ивняк» , новгор . ,  едва ли заимс1:.в. из фин. viita <шу
старвик, чаща» с добавлением суф. -пяк; см. Калима 85. 
Неясно. 

вид, род . п .  вИда, укр. вид, др.-русск. ,  ст.-слав .  GHД't. е18щ;, 
&ec:opia (Супр. ) ,  сербохорв .  вftд, род. п. вftда «лицо, облик, вид»• 
словен. vld , чеm. vid,  слвц. vid . 1 1  Родственно лит. veidas 
<<ЛИЦО», лтm. veids �<форма, вид» , др . -инд. viblas <<знание, осмот
рительностЬ», авест. vaedah- <<Обладание>>, греч . Fe18o� «вид, фи
гура», ирл. fiad  «coram>> ,  кимр .  gwydd «приеутствие» (из *veido-) . 
Другая ступень чередования представлена в др .-прусск. aina
widai <<nодобно>> ,  лит. pavydas «завиет.�>>> i ем.  Траутман, BSW 
358; Apr. Sprd . 297; М.-Э. 4, 522; Уленбек, Aind .Wb.296 . 

впдёлка <<вилка>> ,  диал. , севек . ,  укр. видел-ка. Ввиду наличия 
д заиметв .  из полыш .  widla; см .  вuJUL (Преобр . 1 ,  84). 

вИдеть, вИжу, укр. вuдimи, др.-руеек. видfiти, ет.-елав .  IШД'i>ТИ, 
GИЖДЖ браv, �M1tetv (Супр. ) ,  болг. вuдя, вuждам, еербохорв. 
вйдjети, ело вен. videti , чеm. videti ,  vidim, елвц. videt ' ,  
польек. widziec ,  widz� , в . -луж. widzec . Первонач . атемати
чеекий гл. , откуда ет.-слав .  видО.\\'1., прич. наст. вр .  страд. 
и повел. накл. виждь, чеm. vidomy, польек. widomy; ем. 
Мейе, MSL 1 1 ,  323; Вайан, RES 14, 34; Френкель, ZfsJ Ph 
20,  250. 1 1  Родственно лит. pavydziu, pavydeti «завид()ваты, 
i§vystu isvydau, i§vysti «заметить, увидеты, ve izdziu , veiz
deti <<глядеть, смотреть», которое образовано от стар. veizd i ,  
veizd <<емотри l >> (Траутман, BSW. 357), др .-прусек. widdai 
«видел» (из *vidiЦet), лат. videre (= слав. videti), греч . 
e!3ov <<увидеЛ>>, Fet3�ac:o, гот. witan <<смотреть, наблюдатЬ» ,  
weitan <<ВJJдеты, ирл .  ro-fetar «я знаю», греч. Fei8o(J-at «ка
жусы> ,  Ft3eiv <<увидеты, авест. vista- <<известный>> ,  арм. gi
tem «Я знаю» . Другая ступень чередования гласных ветре
чается в ст.-слав .  в-tд-t <<Я знаю», др.-инд. veda - то же, 
греч. Fo13a, гот. wait «Я знаю» (ем. ведать); ер .  в. Шульце, 
Кl .  Schт. 219 ;  KZ 54, 305 ;  Эртель, KZ 63, 260 и ел. ; 
М . - Э .  4, 653; Траутман , там же; Шпехт, KZ 62 , 33. 

впдзь «луг»,  арханг . ,  печорск. (Подв .) ,  заимств . из коми vi d 'z  
«луг, сенокос>> ;  ер .  Калима, FUF 1 8, 1 8  и ел .  и Вихман ,  
MSFOu 56 ,  77 .  

вИза - новое заимств . из  франц. visa <<служебное удостовере
ние» - мв. ч .  от лат. visum «виденное» ; см. Гамильmег, 
EW 893. 
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визавИ, из франц. vis-a-vis «напротив» от ст.-франц. vis <<Лицо»; 
см. Гамильшег, EW 893. 

ВизантИя - книжное заимств . из греч. BuCa:Y'ttov с изменением 
по аналогии с географическими названиями на -ия. 

визr, визжать, укр. визгати либо вис-п, виспати, вищати. 
др.-русск. вис!Шти <<ржаты> ,  цслав.  виштати, виспжти <<ПИ
щать, шептаты> ,  болг . виждЯ <шизжу», сербохорв.  в.Исна 
<<ржание, нрию>,  в.Иснути, вИсн�м «вснриннуты> ,  польсн. 
wiskac ,  wiszczec .  1 1  3вуноподражание; см .  Преобр .  1 ,  83. 
ноторый сравнивает с нов .-в .-н .  wieherп «ржаты> .  Последнее 
представляет собой усилительную форму от ср .-в .-н. wiheн . 
д.-в .-н .  wihбп (вместо *wijбn); см. Нлюге-Гt!тце 689 . 

визжоха «хворостина, длинный прут» . Возм . ,  родственно лат. 
virga <<nрут, розга», д .-в.-н .  wisk «nучок, нлон соломы» (под
робнее см. выше, на веха) или связано с предшествующим 
(от свиста при стегании розгами)? 

визИrа, вязИrа «вяленые спинные сухожилия ираспой рыбы» . 
Форма на я объясняется влиянием вЯз-пий, что неубеди
тельно; см.  Преобр. 1 ,  83. Согласно Преобр.  (там же), ире
образовано из польсн. wyzina от wyz <<белуга», ноторое 
вместе с чеш. vyz, в .-луж. wyz, унр. виз объясняется нак 
заимств.  из д .-в .-н .  htlso «белуга>> ;  см. Горяев, ЭС . 48; Го
луб 342; Преобр.  1 ,  83. Связъ русск. слова с перечислен
ными не является окончательно установленной, точно тан же 
как его древнейшая праформа; см .. Соболевский, ЖСт . •  
1892, вып. 2 ,  стр .  1 24.  

визИр «мушка, прицел ружья, мишены>, стар .  везирь «мишены>;  
см .  Бринк, 1 710 г . ;  см.  Смирнов 72.  Согласно последнему. 
заимств . из нем . Visier «мишены> .  

визИрь «высокий сановник в Турции»,  и з  араб.-тур. vazir 
то же, скорее через нем. Vesier, чем прямо из тур . vazir 
(Радлов 4, 1 973). Напротив, др .-русск. возырь <<Визиры 
(Афа.н. Никит. 24 и ел.)  заимств .  с востока . 

визИт, уже у Голицына,  1 702 г .  (Христиани 48), стар .  визuта ж. 
(Головин, 1 697 г . ,  со времени Петра 1) ;  см.  Смирнов 74. 
Последнее - через польск. wizyta, первое, вероятно, из 
франц. visite «посещение>> ;  см. Христиани, там же. 

в:Вка - «горошек посевный, нормовой ,  Vicia sativa>> ,  диал . •  
тульск. (ИОРЯС 3 ,  849) и др . ,  укр . вuna. 3аимств . через 
польск. wyka из д.-в .-н .  wiccha от лат. vicia ;  см . Преобр .  
1 ,  83. 
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викарий «архиерей-помощнию> ,  уже при Петре I; см. Смирнов 74. 
Вероятно, через польск. wikary из лат. vicarius <<Наместник» ; 
см. Преобр . 1 , 83; Горяев,  ЭС 48. 

викать «кричать, плакать (о детях)>> , с .-в .-р .  (Барсов, Причит. ) ,  
сербохорв.  вйкати, славен. vfkati  «кричать», болг. вuкам 
«кричу>> ,  ер .  также вЯкать, вячать.  

Вliкжель - аббревиатура из Всероссийский исполнительный коми
тет же.аеаподорожпипов; см. Селищев, ЯР 1 60. 

виклЮк «вал:ьдшнеш> ,  петрозав . ,  вит.аЮп - то же, заонежск. , 
вет.аЮп - птица, олонецк. (Кулик. ) .  Из вепс. vitl ' ik ,  мн. ч .  
vitlikod «бекас», карельск. vikl i ;  см. Налима 85 и ел. 

виктория «победа>> ,  см. Ф . Прокопович (у Петра I и др.); 
см. Смирнов 74; Христиани 35.  Из лат. victoria или нем. 
Viktoria .  

вила I .  «божество женского пола, русалка, нимфа, живущая 
в горах, воде и в воздухе»,  только др.-русск. (Срезн 1 , 257), 
болг. вила - то же, са.чови.аа, самодива - то же, сербохорв.  
вИла, ело вен.  vila «колдунья& . 1 1  Согласно Потебне (РФВ 1 ,  
260), родственно лит. veju, vytl , pavyti «nреследовать, 
догонятЬ», итер.  vajoti, авест. vayeiti « гонит, преследует, 
пугает>> ,  др.-исл. vei/Jr ж. <<охота, ловлю>;  см. также Траут
ман, BSW 345 и ел. ;  Преобр. 1 ,  83 ; Младенов 66. Шнеевайс 
(ZfPh 1 952, 345 и ел.)  видит в ви.ае духа воздуха и бури 
и связывает ее название с *vei- «веятЬ». Тог да ожидалось бы 
сербохорв . * вИла. 

вИла 1 1 . ,  обычно мн. ч .  вu.аы, укр. вu.аа, блр. вt.аа, др.-русск. вила, 
болг. вu.аа, сербохорв.  вИ:ле мн. ч . ,  др.-чеш. vidle, чеш. , слвц. 
vidly, польск. widly, в.-луж. , н.-луж. widly. 1 1 Слав .  vidla , 
первонач. <<гнутое, витое>>, родственно вить; ер. Преобр. 1 ,  
84 ; Брюкпер 61 3 ;  Мурко , WuS 12 ,  338 и ел. С последнии 
сближается также др.-инд. vetras «камыш» ; см. Мейе, Et .  418;  
Младенов 66 .  Неубедительно объяснение слав.  *vidla I<ак 
<шрюкообразного орудию> и сравнение с лат. vidulus «nлете
ная корзина>> ,  др .-инд. vedas «связанный метелкой пучок 
сочной травы>> ,  греч. tov6of!-«t «изгибаюсЬ»;  см. Петерссон, 
AfsiPh 36, 1 52 и ел.  Из др .-русск. диал. (псковск. )  виг.аа 
заимств. эст. vigl , род. п .  vigla «вилы» ; см. Оянсуу, Virittaja,  
1 5 , 34 и ел. ; FUFAnz.  25, 1 74;  Фасмер, Eesti Keel ,  1 938, 
стр. 1 64 и ел . ;  ZfsiPh 1 5, 454 и ел. ; Налима , F UFAnz. 26, 
48. Неверно МиккоJiа, АВ 97. 

niiлайдать «журчаты, с.-в.-р . ,  диал. Заимств. из карельск. ,  фин. 
vi l a ta «спешить , течь, шуметы; см.  Налима 86. 
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ввлица «nлющ, Hedera helix», диал. (Даль); связано с вить; 
ер. повилuка «nолевой в ьюною> ,  <<Convo]vulus arvensis» ; 
см. Горяев, ЭС 48. Ср. танже повой <шовилиню> .  

Ввлия - nравый притон Немана, лит. Vilija. Др .-руссн. Ве.лья 
(Иnатьевсн. летоn .  nод 1 237 г . )  восходит R * Вьлья. Мести. н .  
Вuльпо «Вильнюс>> ,  блр . Вiльпа (nольсн. Wilнo) из лит. 
*Viliнa - от названия рени , ноторое Буга (RS, 6, 26) соnо
ставляет с лит. viel6ti , viel6ju <шить, мотатЬ».  Объяснение 
1\арсного (см . Белоруссы 1, 5'1 и ел. )  слова Вuлия нан <<изви
листая рена» следует уточнить, учитывая др.-русск. форму, 
потому что формы на -и- заимств . из лит. ; ер. еще Н. Сонолов, 
RS 3, 225. Современное лит. название рени - N eris (см. Буга 
у Преобр. 1 ,  61 2). 

вИлла, через нов .-в .-н .  Vill a из ср.-лат. ,  ит. villa от vicus; 
см. ГорRев, ЭС 445. 

вилок, -лка <<ночан наnусты>> ,  от вить, вuться; ер .  выражение 
naщjcma вьётся вилками; см. Горяев ,  ЭС 48; Преобр. 1 ,  84. 

ввлыс керес «nахотное поле на возвышенной местности», арханг. ,  
печерск. (Подв . ) ;  заимств . из номи v!l!s «вершина, верхушна» 
и keres «ropa, холм» ; ер. Налима, FUF 18, 1 9; Тойвонен, 
FUF 16 ,  226. 

Ввльна - мести. н .  Вильнюса, см.  Вuлия. 

вильчура «волчья шуба навыворот�. випчура - то же, унр. вtль
чура. 3аимств. из nольск. wilczura - то же; от волк; 
см. Преобр. 1, 84. Отсюда и нем . Wildschur, Windschur 
(XVIII в . ) ; см. 1\люге-Г�тце 690. 

вилЯть, укр . вилЯти - то же, блр. вtлtць <<отклоняться от nрямой 
дороги», возм. , также (см. ниже, Пеликан) чеш. vila «дураю> ,  
др .-польск. wila <<умалишенный>> .  1 1  Ср . .  лит. vylus «лживый», 
vylius <<хитрость, обмаю>,  далее, лит. apvilti «обмануты, 
др.-прусск. prawilts <<nреданный, выданный>> ,  англос. wile, 
\Vil «хи:rрость, обмаю> (см . Пеликан, LF 56, 244). Лиден 
(Vermischtes 74), Брандт (РФВ 1 8, 8) и Пеликан (там же) 
относят это слово к вить, вью. Буга (РФВ 75, 153) сравнивает 
его также с лит. viel6ti «свертывать, развертыватЬ», viel6ju 
<<мотаю>>, v iela «nроволока». Неприемлемо, судя по заn .-слав.  
формам, предnоложение Преобр. (1 , 84) об отыменном про
нехождении от вuла 1 1  (вйлы) из *vidla. Малоубедительно срав
нение с др .-инд. viHlati «качается, шатается», vёllitas <<ВОЛ
нистый, горбатый>> ,  nранр. velli ,  vellii <шьющееся растение» 
(см. Петерссон, AfslPh 36 , 1 52;  Шефтеловиц, WZKM 34, 228) . 
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виюi, также в знач . <<nричина,  основание» (Радищев), укр. винд, 
др .-руссн. випа (РП 94), ст .-слав .  вин11 at'tia, acpop[.Li} (Клоц. , 
Супр . ) ,  болг. випа, чеm. ,  слвц. vina, в .-луж. , н .-луж. ,  польск . 
wiпa .  1 1  Родственно лит. vaiпa «ошибка>> ,  лтm. vaiпa <<виню>, 
atvainuбt <<извиняты, а также, возм . ,  лат. vindex <<мстителЬ», 
собств . <<Назначающий пеню>> (см. Kopm у Когена, ИОРНС 1 7 ,  
4 ,  401 ) ;  см. Фортунатов, ВВ 3, 72; М. - Э.  4 ,  437 ;  Томсен , 
SA 4, 41 5 и ел. ;  Траутман, BSW 344; Вальде 838. Далее, 
СЮДа Же войuа, в6иn, др .-ИНД. veti «Преследует, стреМИТСЯ>> .  
Неубедительна мысль Леви (MtH . Mikkola 1 14) о заимств. 
из ир . *vinah, откуда нов .-перс. gunah <<грех» , ср.-ир . vi.na& 
«грех»; против - см. Гуйер, LF 60, 473 .  Относительно -и
в випа ер. Нгич,  AfslPh 20, 370; Мейе, Et .  447 . 

Виндана - город, современный Вентспилс в Латвии, из нем. 
Windau, в основе которого лежит лтm. V�fita «река Вента>> ,  
родственное ст.-слав.  GА.ШТЕ <<больше» , русск. вяче- в Вяче
с.лдв. Первонач . знач . <<большая (рена)>> ;  ер. Велuкая; 
см. Бецценбергер , KZ 44, 289; М. - Э .  4, 537. 

винегрет, из франц. viпaigretto от vinaigre «уксус». 

виниса «гранат», стар. , также вениса (см. ) - то же (XVI-XVII  вв . ) ;  
см . Срезн. 1 ,  259 и РФВ 26, 1 28.  

винИтельный падеж - налька лат.  casus accusativus, последнее 
из греч. at't�a't �x-lj (1t'tffia�<;;) , первопач . от at't�a't6� «вызванный, 
причипенный>> ,  т .  е .  <<nадеж, обозначающий результат 
действия» . В русск. языке отражен неверный перевод 
с латинсного :  <<Винительный, т. е .  падеж обвинению> ; 
см . Томсен, Gesch. 1 5 . 

ВИнница - мести. н . ,  укр. Вuппиця, польск. Winnica;  связано 
с укр. виппuця <<Винокуренный завод>> ;  см . вип6. 

вино, укр. вип6, др.-русск. ,  ст.-слав .  вино оТvщ (Супр. ), болr . 
вuno, сербохорв.  вИно, словеп. vino, чеш. ,  слвц. vino, польсн. 
wino, в .-луж., н .-луж. wino. / 1 Обычно считается древним 
средиземноморсним термином; ер. греч. Fo1vo�, лат. vinum, 
арм. gini , алб. гег.  venё, тоск. verё, гот .  wein ,  д.-в .-н . win ,  
rруз . jVino, араб. waynun, др.-евр. jajin;  см . Мейе, MSL 1 5 ,  
1 63; Клюге-Гётце 681 ; эта теория подкрепляется тем фантом, 
что данное слово отсутствует в индо-ир. язынах, а танже 
тем,  что родиной вина считают Кавказ и Малую Азию. 
Формально существует возможность и и .-е . этимологии: 
ер. вить, ветвь и родственные; см.  Вальде 839 ;  Младенов 66. 
Во веяном случае, слав. слово является древним, учитывая 
наличие ст.-слав.  винrаr11, сербохорв.  вlпьага, словен. vinjaga 
«виноград>> ,  которое связано с Ягода (Берненер 1 ,  25), по знач .  



вивоrрад - вивт6вка 3 1 7  

этого нультуриого термина делает заимствование более 
вероятным, чем родство .  Предполагают либо лат . ,  либо герм. 
источнин. В пользу первого говорит то обстоятельство,  что 
виноградарство в Европе особенно распространялось рим
лянами; см. танже Иречен, AfslPh 3 1 ,  449; Романский, 
J l RSpr. 1 5, 1 32;  Снон, Zfs! Ph 2,  392 и ел. (хотя все осталь
ные сербохорватсине термины виноградарства лат. про
исхождения, ноторые приводит Скок, являютел более позд
ними; см. Иипарский 225); Соболевсний, AfslPh 33, 478; 
ЖМНП, 191 1 , май, стр. 1 62 .  О герм . посредстве - через гот. 
wein или д.-в .-н .  win, - возм. , свидетельствует заимств. 
випоград, вертоград из герм. источника ; см. У ленбеi\ ,  
AfslPh 1 5, 492;  Врюннер, AfslPh 42, 141 . Лит.  vynas заимств. 
из русск. , а лтш. vlns, возм., танже из ср .-нж.-н. wi n ;  
см. М. - Э.  4 ,  639 и ел. 

виноград, заимств. из цслав . ;  унр.  випоград, блр. вtпогрбд, 
ст.-слав .  внноrрсiД'Ъ. a[L1teЛo�, ci[L1teЛ<i>v (Супр. ), сербохорв . 
вИноград «винограднию> .  О заимствовании из гот. weinagards, 
нрым.-гот. wingart, д.-в.-н. wingart(o), ср .-в .-н. wlngart(e), 
нов .-в .-н .  Wingert «виноградник» (Рейнсние провинции) 
говорят Уленбен (AfslPh 1 5, 492), Лёве (KZ 39, 31 7), Мух 
(IFAnz. 9, 1 97), Томашеи (Goten in Taurien 59), Брюннер 
(Afs!Ph 42, 14 1 ), Иипарсний (226 и ел. ) .  

винопбльщин <<nродавец спиртных напитков», випопб.лия, випо
п6.лька, диал. (воронежсн. и др.) ,  из .мопопб.лия (т. е. госу
даретвенвал монополил на продажу спиртных напитнов). 
По народи. этимологии под влиянием винб; см. ЖСт. 1 5 . 
вып . 1 ,  1 10. 

винт 1 .  <<шуруп , металличесний стержень с нарезноЙ>> ,  народн. 
хвипт, севсн., из польсн. gwint - то же, из нем. Gewinde 
«нарезка, резьба>> ;  см.  Маценауэр, 369; Преобр.  1 ,  85; Mi .  
EW 391 . 

винт 1 1 .  <шгра в нарты>> .  Из нем. Gewinde; см. випт I ;  Ушанов 1 ,  
295 и ел. 

·винтер-квартИра <<зимние лагеря, зимвял стоянка войск» (XVII I  в . ); 
ем . Мельников. Из нем. Winterquartier. 

винтбока - производвое от випт I. [С XVII  в . ;  в 1 856 г .  принято 
кан официальное название военного ручного оrн'естрельного 
оружия; ер.  ст.-унр.  гвиптов,.а ( 1 790 г. ) , польск. gwint6wka, 
gwind6wka (XVIII  в.) ; см. Ч и ч а г о в , <<УЗ МГУ» , 1 50, 1 952, 
стр. 309-310; Т о к а р ь, << Науковi запиеки Днiпропетров
ського унiверситету» , 63, 1958, стр. 46; С л а в с к и й, 1 ,  
385. - Т. ]  
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винтранец «главный поперечный брус на корме корабля над 
ахтерштевнем» ,  из англ. wing:-transom. 

винцерада, винцарада «плащ-дождевик», випсарада, допек. 
(Миртов), гию-1-ераб - то же. 1 1 Напрашивается сравнение 
с ит. fina «тонкаю> и cerata «клеенка». Из последнего заимств. 
польск. cerata - то же (см. Линде). 

вИны мв. «пики в карточной игре» ,  от вип6, потому что эта 
карточная масть имеет изображение виноградной грозди; 
см. Преобр. 1 , 84. 

в:Иньгать <<кричать,  визжаты>, олонецк. (Кулик.1), вuпьгаться 
«клянчить, вымаливатЬ» , арханг. (Подв .) ,  из карельск. vil)guo 
<<ВизжатЬ» ,  фин. vinkua , эст. viнguma - то же. См. еще 
Калима 86 и ел. и вепьгать. 

вввьет м . ,  8ипь�тка ж. Первое - из франц. vignette, второе, 
возм. ,  через нем. Vignette; см. Горяев, ЭС 49. 

виолончель ж. , возм. ,  через франц. violoncelle или прямо из ит. 
violoncello ,  умевьш. от violone <<контрабас» ;  см. Гамильmег ,  
EW 892; Клюге-Г�тце 658. 

вир <<водоворот, омут в озере, реке», сербохорв .  вйр «водоворот» , 
словен. vir - то же, l zvir «источвию>, чеш. vir, слвц. vi1·, 
польск. wir - то же. Другая ступень чередования: ст.-слав. 
в�р'kтн «кипеть, клокотать» (Супр.) ,  чеш. vrfti , сербохорв .  
Извор «Источвию> , а также варuть. 1 1  Ср. лит. atvyrs «встреч
ное течение у берега» ,  vyrius «водоворот», лтш. virags 
«водоворот, вихры> ,  си. Траутмав, BSW 361 . 

nИра 1. <<штраф за убийство», только др.-русск. ,  вира, вирьпаt<t 
то же (Карский, РП 93). Предполагают заимств. из герм . ;  
ер .  д.-в .-н . ,  ср.-в .-н .  wt!rgelt, нов.-в.-н .  Wergeld - то  же, 
первал часть которого родственна гот. wair, др.-исл. verr 
<<муж, мужчина»; си. Mi . Blutracbe 1 41 ;  EW 392; Уленбек, 
AfslPh 1 5, 492; Преобр.  1 ,  85. В этом случае вызывает 
затруднепил -и- в русск. слове. Возм . ,  первонач: *вирьнаt<t 
(плата), от которого затем было образовано вира. Тогда 
*вирьпа «штраф за убийство мужчины>> могло быть производ
ным от праслав.  соот.ветствил лит. vyras «муж, мужчина» ,  
др.-инд. viras <<мужчина,  герой»,  лат .  vir. Ср. еще др.-инд. 
vairam «вира , вражда»; си. Кипарекий 92. Ср. об этой 
группе Уленбек, Aind. Wb. 291 , 298; Л. фон Шредер, Festgr. 
an Rotb 49 и ел. 

вИра 1 1 . ,  морск. ,  межд. <<nодымай ! >> (Лавренев). Из ит. virare 
«повора1fиватЬ».  

1 V Г .  Куликовского даны слово. вен ьгать , вян ьгать с о  авачевием 
«хиыкnъ , плакаты> . - При:м. ред. 
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виранда <<Нарубленный сухой хворост», архавг. (Подв . ) .  См. также 
выра,н,да, олонецк. (Нулик.) ,  из карельск. люд. verand , мв. ve
randod «куча хвороста в поле�;; см. Налима 87. 

вираха «сухая сосна на корчевье», олонецк. (Нулик. ); согласно 
Налиме (87), связано с предыдущим. ' 

вирить «смотреты> ,  диал. Шахматов ( ИОР.НС 17 ,  1 ,  288) пытается 
вывести вместе с сербохорв.  гвйрити <<внимательно рас
сматривать» из совершенно гипотетического праслав .  *rvir-, 
КОТОрое ЯКОбЫ рОДСТВеННО ЛИТ. zvairiu, zvairёti l<СМОТреТЬ 
косо». Сомнительно. 

вирник, только др.-русск. вирьпипъ <<тот, кто взимает виру>> ; 
см . Нарский, РП 107 . От вйра. 

виртуоз, из ит. vit· tпoso, букв .  «добродетельный, сильный» , от 
лат. virtпs «добродетелы> ;  см. Гамильшег, EW 893. 

вiiрша <<стих>> ,  через польск. wiersz - то же, из нем. Vers «стих >> 
или прямо из лат. versus «строчка стиха>> ;  см. Mi .  EW 384. 

Вирянекое море «Балтийсное море или его часть; Финский залив, 
в который впадает Нева» ,  в былине о Соловье Будимировиче 
(Рыбников и др. ) ;  также Веряйспое (последнее, возм . ,  из  
Веряжское - от варяг) . По Милюкову (Сб . Вс .  Миллеру 31 5 
и ел.) ,  от др .-руссн. виру�пе <<эсты» (Ною'ор. 4 летоп . ,  Соф. 
Врем . 1 и др.). Производвые от фин. Viro «Эстонию> ,  Viron
meri <<Эстонское море», эст. Virumaa - название области 
Вирмпдия, др.-исл. Virland (XI в . ) ;  см. Иохансен, F est
schrift Haff 104; Н .  Нрон, FUF 3, 35. 

вiiсельrа <<одна из жердей в заборе для ловли с�мгю> ,  с .-в .-р .  
(Подв . ) . Согласно Налиме (RS 5 ,  91 ) ,  от се.аьга с присоеди
нением ви- в профессиональном жаргоне. Или, скорее, от 
висеть? [Ср .  Даль]. 

висеть, вишу, укр. висiти, др .-русск . ,  ст.-слав.  кнсi;тн (Нлоц . ,  
Супр. ), болг. вйся, сербохорв . вИ:сjети, словен. viseti , чеш. 
viseti , польск. wisiec. Ступень чередования в вес, весить. 1 1  Н е  
имеет надежных соответствий. Ильинсний (ИОР.НС 23, 1 ,  
125) ераввивает с лит. vaipytis «зевать, глазетЬ», д.-в .-н .  
weibбn «качатЬ>> ,  лат. vibrare, др .-инд. vepatё <<ДРОЖИт» ; 
другая ступень чередования - в лит. atv ipti <<свешиваться» , 
vyps6ti <<стоять разиня рот>> .  Недостоверна также связь 
слав .  с др .-исл. vё <<звамю> (Хольтхаузев, РВВ 66, 272). 
Сюда не имеет отношения лит. vaisiпs <<nлод», которое связано 
с лит. visti <<мвожитьсю> ,  veisti <<размвожаты>, лтш. viest 
<<выращивать , воспитыватЬ», норв. vise «зародыш», алб. vesh 
«гроздь>> (ер .  М.-Э. 4, 670) . Неприемлемо сравнение 
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Бернекера (Kelle-Festschr. 1 и ел.) висеть с нем . weihen 
<<освлщаты>, гот. weihs <<святой>> (см. также весить) . Неубеди
тельно .. также сравнение Леви (IF 32, 1 59) с атт. фt'tw <<машу», 
гомер .  aiaaw (из *Fa�;F'�чw, по Сольмсену, Unters. gr. Lautl . 188). 
[Абаев (Ист.-этимол. словарь 1 , 88) сравнивает слав. слова 
с осет. awynsyn j awinsun <<Вешать», пере. avёz-, аvёхt
«висеть, вешатЫ> ; см. еще М о ш и н с к и й, Zasiцg, cтp. 198. - T.] 

вИска <<ручей, речушка, соединяющая реки и озера>> ,  арханг., 
сиб. (Даль), висп м . ,  вйспа ж. <<рукав Сев. Двины>> (Подв .) .  
Из  удм . ,  коми vis, елатьм. viskis «речка, ручей, соединяю
щий два озера» ; см. Налима, FUF 1 8, 19 .  Ср. коми viska-t! 
«озеро, из которого течет река в другое озеро>> (Вихман
Уотила). 

ввемут, из нем. Wismuth; см. Горяев, ЭС 49. 
висожары «Созвездие Плеяд>> .  См. весожары, стожары. 

висбк, -ска м. ,  укр . вис6п от висеть; см. Желтов,  ФЗ 1 876, 
вып. 1 ,  стр. 1 8. Еще и сейчас во многих диалектах это 
слово обозначает волосы, свешивающиеся на висках (напр. ,  
в тамб., астрах . ;  ер .  РФВ 70,  1 31 ,  288), блр. виската 
«неряха с растрепанными волосамИ>> ,  смол. (Добровольский). 
Из русск. заимств. в морд. э. sviska <<Височный лоrюю> 
(Паасонен, Mordv. Chrest .  1 32). [Совершенно ошибочно 
объяснение Отрембекого *vis-ъ-kъ из *цll{-, ер. лат. cer-vix ; 
см. LP 2, 1 950, стр . 256; см. еще специальную работу 
Фрисна , GHA, 57, 1 951 , М 4. - Т. ]  

високбс, високосный, др.-русск. високост-ь (Новrор. Нормчал 
1 280 г., Псалтырь 1 296 г. и др. ), вероятно, из *висеп-ьст-ь, 
откуда *висепост-ь и затем, с ассимиляцией гласных , др.
русск. форма . Источником является ср.-греч. � iae�'tЩ из 
лат. Ьissextus - то же; ер. Г .  Майер, Ngr. Stud .  3 ,  1 5; 
Фасмер, RS 2, 257 . Из ср.-греч. � iaee'ta<;, сблизившегосл 
с Ёх'tщ, происходит цслав. висепто, висептос-ь (Mi . LP 64). 
Из  этой формы нельзя объяснить русск. слово, , вопреки 
Фасмеру ([RСт. 1 7 , вып. 2, 141  и ел . ;  ИОР.НС 1 2, 2, 224;' 
Гр.-сл. эт. 3, 44), Преображенскому (1 , 85) и Романсному 
(JIRSpr. 1 5, 1 32). Из того же греч . источника произошло 
арм. besek'( i )stoп <<Дополнительный день високосного года>> ;  
см .  Хюбшман 343. Народи. высоп6спый сближено с высокий; 
см. Савинов, , РФВ 21 , 37.  

виссбн, висе - вид ткани, др .-русск. вус-ь, вvсь (Срезн. III ,  
Доп . 40) .  Заимств. из греч. �uaaov, �uaao<; «тонкий лею> (Фео
крит) восточного происхождения; см. Фасмер, ИОРНС 1 2, 
2, 225; Гр.-сл. эт. 3, 44; Буазак 1 38 .  
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вист - вид игры в карты (уже у Пушкина). Из англ. whist 
- то же. 

Вит - имя собств . :  n.ttЯcna св. Вuта. Из лат. chorea Sancti Viti. 
витать,  витаю «парить;  приветствоваты> ,  укр. витати, блр. 

вiтаць, ст.-слав.  CHTdTH E1tl'f'ot'ta:v, evo lxeTv (Супр . ), чеш. vi
tati «nриветствоватЫ>, польск. witac ,  в.-луж. w·i tac ,  н.-луж. 
witas. Отсюда обитать, ст.-слав .  овнтdтн evo lxe1v (Супр. ), 
npi:cнтdTH fJ-S'tavaa'teuelv (Ps. Sih.) .  Знач. <шарить» произошло 
из знач .  <<житы> в выражениях типа витать в об.лаr.ах, ви
тать в npocmpliucтвe. 1 1 Родственно лит. v ieta «место», лтш. 
v ieta - то же, pavietat <<квартироватЬ» ; см. Буга, РФВ 67, 
24.6 и ел. ; 74., 352; 75, 1 53 ;  М.-Э. 4, 672; Траутман, BSW 
345. Ненадежна принадлежиость к алб. vis «место>> ,  во
преки Иоклю (Stud . 4 и ел.) .  Родственную морфему Буга 
(РФВ 75, 1 53) видит в -вит"Ь в слове имовит «богат», что, 
однако, сомнительно:  ер. домовиm"Ь, плодовит"Ь и т.  д. 

Витвики - имя двух литовских князей-братьеJJ, родственников 
короля Ягайлы, ноторые выступают в былине в роли про
тивников князя Романа. Согласно Соболевскому (ЖСт. 1 ,  
вып. 1 ,  1 9  и РФВ 23, 3 12), от имени собств. Витовт из 

. лит. Vytaut11s. 
вИтвина <<ветвь ,  прут>> ,  польск. wi ta <шорода ивы», witwa <<Salix 

viminalis>> ,  wit,vina <<корзиночная ива», сербохорв . витива 
<<nрут» . По Преобр. (1 , 86), русск. слово заимств. из польск. 
Скорее, это древнее исконное слово, связанное чередова
нием с ветвь, праслав .  *vetvь, тем более что указанное 
знач. редно встречается в заимствованиях . 1 1 Ср. др.-пруссн. 
witwaп <<Ива>> ,  лит. vytis, авест. vaёiti- <<ива»,  лат. vltis 
«виноградная лоза», греч . t'tщ; «обод, ива>> ,  кимр. gwden 
«ива>> , д.-в .-н .  wida «Ива>> ;  см. Траутман, BSW 347 ; Apr. 

· Sprd. 464. 
ВИтебск, др.-русск. Витьбьсn"Ь - мести. н., от названия реки 

Витьба, притока Зап. Двины (примеры см. у Барсова, 
М. 30 и ел.) .  

витель ж. <<Витая золотая или серебряная нить», от вить, со
гласно Преобр.  1 ,  86. 

витилыiк <шаугольнию> · (столярн. ) .  Через польск. wiпkielak 
то же или вместе с ним из нем. Wiпkelhaken ; см. Горяев, 
эс 50. 

витИм - вид баржи на Немане, витuиа - речное судно на Не
мане и Припяти (минсн. ,  гродн. ,  каунасск.) .  Последнее из 
польск. wicina - то же (см .  Маценауэр 369), которое свя-



322 витИя - вИтязь 

зано с вiiтвипа, ветвь. Из слав .  заимств. лит. vitinё «плот>> 
(Брюкнер, FW 1 53). Объяснение формы витii.м затрудни .. 
тельно. Бозм . ,  ето обратное заимствование из лит. с· ди
стантной ассимиляцией из *витипьJ Ср. лит. vytinis <<nле
теный>> .  

витИя м.  «оратор>> ,  др.-русск. вtтии - то  же, ст.-слав .  в'kтнн 
рТj'tюр (Супр.) .  Связано с вет, ответ, аавет, вече, др.-русск. 
вtтити, вtчу «говориты. [Топоров (I\СИС 25, 1958, 
стр. 86-87) объясняет слав . vetii из *vёt-i- от *ve- <<дутЫ>; 
сюда же лат. vates <<nоэт>> ,  ирл. faith «поэт>> . - Т. ]  

витои, вИтый, др.-русск. ,  ст.-слав .  (по)внт1о. ea1tapyavюp.i-.ю�;, 
сербохорв. вйт, чеш. vi ty и т .  д. 11 Родственно лит. vytas, 
лтш. vits, др .-инд. vitas <<запутанный, витой>> ;  см. У ленбек, 
Aind . Wb. 290; Траутман, BSW 346. Подробно см. на 
вить, вьЮ. 

ВИТЬ Ж. «ЧТО-Нибудь nлетеное» , сербохорв . ПаВЙТ «ВИНОГрадная 
лоза>> ,  словив. vjic <<ивовая жердь для увязывания соло
менной кровли» , в .-луж. wic <шорот>> ,  н .-луж. wis «болот
ная трава» . 1 1  Родственно лит. vytis, вин. п .  ед .  ч.  vуЧ 
<<Жердь, прут>> ,  лат. vitis «виноградная лоза», авест. vai:Нti
<<ИBa>> ,  ирл. feith «волокно» (из * veiti-); см. Траутман, BSW 
347 ; Бальде 835, а также см. ветвь, вiiтвипа и ел. 

вить, вью, унр. вiiти , болг . вiiя, сербохорв. вйти, вйjt�м, 
словен. viti , чеш. viti , viji , польск. wic, в .-луж. wic, 
н.-луж. wis. 1 1  Родственно лит. vyti «виты> ,  лтш .. vit, др.-инд. 
vayati «ПЛетет, ТКеТ» , vitas «ВИТОЙ» (см. витой), vyayati 
<шьет, крутит», лат. vieo, v iёre <шлестю>, гот. waddjus «вал>> ; 
см. Траутман, BSW 346; Apt· .  Sprd . 464; М.-Э. 4, 645 ; 
Бальде 835; У ленбек, Aind.  Wb. 272, 298. 

витЮтень, см . ветЮтепь . 

витютерь <<ртуть» , ю .-в .-р. (РФБ 75,  236). Темное слово. Араб. , 
тур. 'utarid далеко в звуковом отношении. 

ВИтя - уменьш. от Biinтop, из лат. Victor, но также из исконно
слав .  Вито.мир, Витослав; см. Гинкен, ЖСт. , 1 893, вып . 4, 
стр. 450. 

вИтязь, укр. вiiтяаь, др .-русск. витязь, болг . вiiтез, сербохорв. 
вйт�з. сербск.-цслав .  витл..sь, словен . vitez, чеш. vitez , 
слвц. vit'az, польск. zwycifiJzyc <<nобедиты> ,  в .-луж. wicaz 
<<герой», «крестьянин, арендатор>> .  Следует также обратить 
внимание на ср .-в .-н .  Witseze «rustic i>> (с XI в . )  и ср .-лат. 
withasii «вид наследного воинского сословил всадников 
у гломачей в Мейсении»; ер .  Маркварт, ниже . Др.-прусск. 
witing (с 1299 г . ) «служилое дворянство>> ,  согласно Брюк-



- -вихать - 323 

перу (AfslPh 20, 485; ZfslPh 2, 296; 6, 64), заимств. из 
польск. 1 1  Слав.  *vit�dzь, несомненно ,  заимств . и з  герм. *vi
king-, др.-исл. vikingr. Стар.  *vic�dzь могло дать в ре
зультате диссимиляции *vit�dzь (ср .  ц в церповь, цата 
и др.) ;  см. Уленбек, AfslPh 1 5, 492; Голуб 331 ; Стендер
Петерсен, ZfslPh 4, 44 и сл. ; Шварц, ZfslPh 2, 1 05;  Лнко, 
WuS 1 ,  108 и сл. ; Инутссон, Palat. 66. Напротив, оши
бочно Милевекий (RS 10, 103). Англос .  viking известно 
начиная с VIII в . ;  засвидетельствовано также фриз. wit
sing; см . Бьёркман, Sertпm Philol . К .  F .  Johansson 6 и ел. 
Труднее определить путь заимствования. Сканд. этимоло
гия не объясняет распространения слова в сербохорв . ,  
а также -dzь при наличии варЯг, полб.Яг, бур.Яг, вопреки 
Стендер-Петерсену (там же) и Лнко (там же). Интерес пред
ставляет исследование Маркварта (Festschrift V. Thomsen 
104) о тождестве англос. Wicingas с эрулами, которые пред
принимали набеги начиная с I I I  в. и лишь в VI в. были 
оттеснены датчанами. Наряду с этим возможно предполо
жение (см . Шварц, ZfslPh 2 ,  105 и ел.) ,  что слав .  слово 
было распространено лангобардами или варнами. Герм. 
слово связано с др.-сакс . wik «жилье» , д .-в .-н .  wich - то же. 
Согласно Бьёркману, местом его первого появления был 
Litus Saxonum «Саксонский береГ>> .  Оно древнее эпохи 
викингов в собственном смысле слова (Фальк-Торп 1 377) . 
Рум. viteaz заимств. из слав. , но не из укр. ввиду i (на 
месте у), вопреки Брюске (JIRSpr. 26, 44). Неубедительно 
объяснение слав.  vit�dzь из др.-исл. hvitingr <<светловоло
сый, знатный», которое сближается с англос. Witland <<за
падная Самбию> у Вульфстана (см. Лнко, WuS 1 ,  1 08 и ел. ; 
Экблом , ZfslPh 1 6, 272 и ел.) .  Оно не учитывает распро
странения слова в в.-луж. ,  сербохорв . и в Мекленбурге; 
ер. фам. Vitense. Попытки найти исконнославянское объяс
нение, которые имели место у Брюкпера (658 и сл. ;  AfslPh. 
42, 1 39 и ZfslPh 6, 64; он считает, что это слово произо
шло от *vitь <<добыча»; ер.  обилие и т. д . )  и у Младенова 
(68; от  виrruimь ), неубедительны; см .  против - Лнко, «Sla
via>> ,  9 ,  343. [См. еще С т е н д е р - П е т  е р  с е н, Varangica ,  
Aarhus, 1 953, 21  и ел. ; М а х  е к,  «Slavia>> ,  22 ,  1 953, стр .  354 
и сл. - Т.]  

-вихать, -вихнfть, обычно в сложениях с приставками; вЫ
вихиуть И др . ,  укр .  вихаmи <<МаХаТЬ», блр. вiХаЦЬ - ТО Же. 1 1 
По Преобр. (1 ,  86 и ел. )  и Горяеву (ЭС 50) , производвое 
на -х- от к. вить, выЬ; см . также Ильинский, ИОРЛС 20, 
3,  77 .  Напротив, Буга (РФВ 75, 1 53) сравнивает с лит. visku, 
visketi <<колебаться, находиться в движении» .  По его мне-
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нию, закономерное лит. *visku иреобразовано в visku под 
влиянием лит. vizgu, vizgёti . Сомнительно. Вероятно, суще
ствует связь между -вихать и нижеследующим (см. еще 
Mi. EW 391 ). 

вихлЯть, вихдЯй «болваю> ,  словен. vihljati «веять, шевелить» . 1 1 
По-видимому, связано с предыдущим. Педерсен (IF 5 ,  70) 
сравнивает с ними также русск. вuхорь, вихрь , лит. viesu
las - то же; см. еще Ильинский, там же. 

вихбр, словен. viher, чеm. vicher. От · вить. Миклоmич (Mi . EW 
388), Пересон (322), Ильинский (ИОРНС 20, 3, 77) сравни
вают с веха, вехоть как ступени чередования; ер . также 
Траутман, BSW 345 . 

в:Ихорево rнездб «гнездообразное уплотнение в кроне дерева, 
которое, по народному поверью, возникает от бурю> .  Если 
дотронуться до вихорева гнезда , то оно лнобы защитит 
вас от опасности и страха (Мельников 4, 1 64 и ел.) . См . ел. 

в:Ихорь, вихрь, укр . вuхор, др.-русск. вих'ЬрЬ (XJ в.) ,  болг. 
вiiх'Ьр, сербохорв .  вйхар, словен. viher <<завитон волос», 
чеш. vich(e)r «стебли трав ,  которыми кормят скот» , слвц. 
vichor, польсн. wiche1·, в .-луж., н .-луж. wichor. От вить. 1 1  
Родственно вост.-лит. viesulas <<Вихры, лтш. veisuбls - тo же; 
см. Буга , РФВ 67, 247; 70, 247; 75,  1 53; М.-Э. 4 ,  671 ;  
Педерсен, I F  5 ,  70; Траутман, BSW 345; Ильинсний, 
ИОРНС 20, 3 ,  77. Ср. знач . ст.-слав .  GHiaAHЦ4 «буря, вихры> 
(Euchol . Sin.) ,  польсн. wija <<метелЬ» .  

впхрец <<нопчин, os coccygis>> .  По Горлеву (ЭС 445 и Доп. 1 ,  7), 
от вить, вьЮ. 

вихрун «рыжеватый голубь с воротвином из перьев по обе 
стороны шею> .  От вихор; см . Горяев, Доп. 1 ,  7 .  

ввца <<nрут, хлыст; связь между двумя плотами», болг. вuца. 
От вить; см. Mi. EW 390; Преобр. 1 ,  86; Младенов 68. Из 
слав .  заимств . лит. vycas, лтш. vica «ивовый прут» , эст. 
vits <<nрут» (М.-Э. 4, 576). Рум. vi�a <шетна , Jюзю> проис
ходит из лат. vi tea (Г. Майер, Ngr. Stud. 2, 1 8; Пушнарю 
EW). Излишне предположение Миннолы (Be1·iihr. 100 и ел.) 
о происхождении слав.  слова из иллир. 

вице-, начиная с Петра I, часто при титулах со знач. «за
местителЬ», напр. вице-адмирад, вице--папц.rtер, вице-помен
дант и т. д. Вероятно, через голл. vice-admiraal, нем. 
Vice-Kaпzler и т. д. из лат. vice «вместо>> ;  см. Смирнов 75; 
Горяев ,  ЭС 48. 
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Ввшера 1 .  притон Волхова; 2 .  притон Камы; 3 .  притон Вычегды 
(номи называют Viser, Vis�r ; см. Вихм. - Уотила 336). На
верное, ступень чередования н Вехра: ер. д.-в.-н. Wisura 
<<Везер>> ;  см . Розвадовсний, RS 6 ,  48. Но ер. танже вишь 
«болотная осона>> ,  польсн. wisz - то же, wiszar <<меото, за
роошее сорняном>> ,  лит. viksris «тростнию> (М.-Э. 4, 584); 
ер. танже вишь (ниже). 

вишИ - минеральная вода , применяемая при лечении пище
варительных органов (Чехов), от названия франц. нурорта 
Vichy, где еоть ИСТОЧНИRИ ЭТОЙ ВОДЫ. 

вИшня, унр. вuшпя, болг . вuшпя, оербохорв. вИmiЬа, оловен. 
visnja , чеш. visne , олвц. visna , польсн. wisnia ,  в .-луж. wi
seii, н .-луж. wisna . Отоюда заимств . лтш. viksna (М.-Э. 
4, 636), а танже др.-пруоон. wisnaytos <шишню> (см. Траут
ман, Apr. Sprd . 463). / 1  Родственно д.-в .-н. wihsila,  ср .-в.-н. 
wihsel «черешню> ,  ноторые сближаются, далее, с лат. visoum 
«nтичий нлей», греч. [ �6� <штичий нлей, омела» ,  потому что 
вишневый нлей и ягоды омелы применяются кан птичий 
нлей; см. Шрадер-Неринr 1 ,  590; Вальде 842; Торо 409; 
Младенов 69; l\люге-Гётце 679; Шварц, AfsiPh 42, 288; 
Свеннунг, KZ 62, 22; Г.  Шредер ,  IF 1 7, 3 1 7  и ел. ; 22, 1 94.  
Неприемлема мысль о родстве с лит.  v inksna <<вяз>> (см .  
Минкола, ВВ 22 ,  246); ер . , напротив, вяз. Неубедительно 
танже объяснение из греч. �uacнvo� «багровый>> от �uaaot; 
«mелю> ,  первонач . <<шелковая тнань, онрашенная в нрасный 
цвет», вопрени Г. Майеру (Alb. WЬ. 473 и ел.) ,  Фасмеру 
(ИОРЯС 1 2, 2, 225; Гр.-сл. эт. 44), Шрадеру (IF 1 7 ,  30). 
Нов.-греч. �uaatvov <<черешню> неноторые ученые объясняли 
из олав. (Маценауэр 88; Ильинений, ИОРЯС 23, 2, 1 85 
и ел.), в то время нан Шрадер (там же) и Фасмер (там же) 
предполагали обратное направление заимствования, однано 
греч. а обычно не дает слав.  s .  [См. еще М о m и н с н и й ,  
Zasiцg, стр. 277-279. - Т. ]  

вишь 1 .  <<смотри-на>> ,  снорее аллегровал форма из вuдишь, чем 
стар. 2 л. ед� ч. повел. нанл. вижь: ст.-слав.  GИЖДh., чеш. 
viz «смотри» . Соболевепий (Ленции 251 )  и Дурново (Очерн 
333) предпочитают второе объяснение. 

вишь 1 1 .  ж. «зеленые ветви, хвороот>> ,  тольно др.-руссн. вишь 
(Леотв. Иоанна; см. Срезн. I, 266), словен. vis м . ,  vis ж. 
<шамыш, оеона>>, польсн. wisz - то же. 11 В начеотве род
ственных приводятся др.-пруссн. wissene «багульнин, Le
dum palustre» ,  лит. viksva <<осона>> ,  viksva , vikвris «тростнин, 
осона>> ,  vizga <<трава»; см. Буга, KS 1 ,  301 ; Траутман, 
BSW 363; М.-Э. 4, 584; Брюннер, KZ 44, 334. С другой 
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стороны, слав.  слова могут быть родственны норв.  vise 
м. «метелка , верхушна растения, стебель» , vis м. «метелна>> ,  
норв . veis <<сочный стебелы> ,  veisa ж. «тина>> ,  д.-в .-н. wisa 
<<nyr>> ;  см. Петерссон, AfslPh 36, 1 5 1 ;  Хольтхаузен , IF 32, 
337. Неясна принадлежиость н русск. вuша «водяная губка>> , 
«Spoпgia fl uviatilis>> .  

вкус, цслав. в'Ьnус'Ь rеосщ, reo11a от  nycumь, гот. kausjaп. lO  знач . ,  
калькирующем франц. gout, см. Хюттль-Ворт 86. - Т. ]  

влага, заимств . из  цслав . ,  ер .  ст .-слав.  вмrd (Супр.) .  См. во.л6га. 

владеть, заимств. из цслав . ,  ер. исконнорусск. во.лодеть <шла
деты. 

Владивосток - город на Дальнем Востоке . Новообразование по 
образцу В.ладu.мир, ноторое было осмыслено по народи. 
этимологии как сложение с формой повел. накл. : <<Владей 
Бостоном>> (см. Френкель, AfslPh 39, 84). 

Владикавказ - город на Иавказе [позднее Даауджипау, ныне 
Орджонипидае. - Т.). Основан в 1 785 г .  на сев. снлонах 
горы Иазбен. Новообразование по образцу В.ладu.мир, кан 
и предыдущее. Балнар.  название: Terkbasy или Terkkala 
«голова Терена»,  «Терсная нрепостЫ> (см. KSz 1 5, 259). 
Город получил это название потому, что он господствовал 
над подступами к Боенно-грузинской дороге , идущей через 
горы; ер. Эльи 1007; Тома 1 70. 

ВладИмир I. имя собств . ,  др.-руссн. Во.лоди.мtр'Ь, цслав .  В.ла
димtр'Ь, первая часть которого связана с цслав. в.ладь 
«властЬ» (Mi . LP.  66), тогда нак вторая часть родственна 
ГОТ. -mёrS <<ВеЛИI\ИЙ>> ,  Д .-В .-Н. mari «ЗнамеНИТЫЙ», греч. 
erxeaif1шpo� «знаменитый [своим] копьем», ирл. m6r, mar 
<<большой, велиний>> ,  нимр. mawr ; см. Педерсен, Kelt. Gr. 1 ,  
49 .  Таюrм образом, В.ладимир «велиний в своей властю> . 
Оrласовна -.ла- цслав .  происхождения. Онончание -мир'Ь 
возюшло под влиянием мир «спонойствие; вселеннаю> по 
народи. этимологии (Mi . LP 66 ,  392; Френнель, ZfslPh 1 3, 
222); иначе, но едва ли правильно, см. Налима , FUF Апz . 
26,  47. См . Во.лодuмер. 

ВладИмир I I .  - название неснольких руссн. городов: др .-руссн. 
Во.лодимtрь 1 .  город на Илязьме, основанный в 1 1 20 г. 
великим ннязем Владимиром Всеволодовичем, 2 .  город на 
Волыни-ср.-лат. Lodomeria ,  польсн. Wlodzimierz. Прилаr. 
на -jь от предыдущего имени собств. Цслав.  форма стала 
употребляться лишь с 1 773 г . ; см. Унбегаун, RES 1 6, 71 . 
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владИмирка <<Дорога в СибирЬ», от названия города Владимир 
(на Илязьме), через который отправлялись в Сибирь пар
тии ссыльных (Павл.) .  

Владислав - на толическое имя собств . (др.-русск. * Володислав'Ь), 
заимств . из польск. Wladyslaw, наторое в свою очередь 
произошло из чеш. Vladislav (др.-польск. было бы *Wlo
dzislaw). 

владЫка <<(архи)еписноп православной цернвю> ,  народи. бладьlка, 
с .-в.-р .  Заимств . из цслав . ;  ер .  ст.-слав . BAdДh.IKd (Супр. ), 
чеiп. vladyka, ер .  также Walducus dux Vinidorum в Паино
нии (Хроника Фредегара); см. Миккола, AfslPh 41 , 1 60. 
Ст.-слав. слово соответствует греч. oвa1t6t7J<;. Слав .  *voldyka 
nредставляет собой расширение основы на -n с помощью 
суффикса -k-; см. Ломан, KZ 60, 287 ; Соболевский, <<Slavia >> ,  
8, 489 и ел. Излишне предположение Стендер - Петерсева 
о заимств .  из герм. *waldandaz; см. против - Брюкнер,  
AfslPh 42 ,  1 27 ;  Яшю, «Sl avia»,  9 ,  344 ; Сергиевский, ИРЯ 
2 ,  354. Сомнительно объяснение Аппеля (РФВ 3, 86): бла
дыка - под влиянием об.ttадать. 

власвый «собственный»; ер. власною рукою, часто употреблялось 
оноло 1 700 г . ,  nри Петре I. Из  полъсн. wlasny - то же; 
см. Христиани 12 .  

власть, властвовать, заимств . из цслав.  вместо в6лость (см . ) .  
власфимисать <<богохульствоватЬ», тольно руссн.-цслав . ;  ер .  ст .

сJiав.  кмсфимиСdТИ, RAdCRИMИCdTИ (то же) из греч . �Лaatp7Jp.ii>, 
е�Лааср�р.7Jаа - то же, ст.-слав .  кмсфими�а, кмссими�а <<бого
хульство» из греч. �Лaarp1jtJ-t<X.  Второе -в- в ст.-слав. слове воз
никло в результате дистантной ассимиляции (Мейе,  MSL 
1 1 ,  173 и ел.) .  

впаять, цслав .  <<шевелиты> ,  влtiяться «качаться, шевелиться, 
колебатьсЯ>> ,  ст.-слав . къ.мти <<Волновать», чеш. vlati, vlaji 
«волновать, начаты. Связано с волна, валuть ; см. Траутман, 
BSW 359; Mi EW 392. Согласно Лидеву (Anlautsges. 17 и 
ел.) , исходным является слав . *vьlati .  Отсюда иевлае.мое 
пристб.нище церк. «надежное убежище» (Мельников 8, 62) . 1 1 
Ср. алб. vёlonj, vlonj, valonj «вскипаю, бурлю», valё 
«волна», нем. wal len «бурлить·, кипеть». 

влеку, влечь, заимств . из цслав . ,  вместо исконнорусск. волощj, 
ер. ст.-слав.  ВА'kкж, ВА'kшти ; см. волощj. 

влиЯние - калька. Нан и полъск. wplyw, нем. Einfluss - то же, 

восходит к франц. influence, лат. influentia - то же; см. Ву. 
лич, РФВ 15 ,  360; Унбегаун, RES 1 2, 39 ; Горяев, ЭС 51 . 
[См . еще Хюттль-Ворт, ·стр. 86 , - Т.] 
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[вменЯемость , впервые в 1 765 г. у Румовского для передачи 
франц. imputabilite ; см. Хюттль-Ворт 88. - Т .]  

вместе, диал. вмест.Ях (часто). Из  формы местн. п .  ед .  ч .  въ 
мtcmt или из формы местн. п .  мн. ч .  др .-русск. въ мtстtхъ, 
под влиянием окончания -ахъ от основ на -а; см. Соболев
сний, Леrщии 1 78. 

вн- - старый вариант предл. в(въ); ер.  внимать (вън-имати) ,  
впушuть (от ухо), в него (наряду с его), в пем и т .  д .  

вне - нареч . ,  др .-руссн. ,  ст.-слав .  R"h.tlt веш, Ё�roltev (Су пр . ) ,  словен. 
VЗlle <<СНаруЖИ>> (v(Ш «ВОН , наружу»), ЧеШ. Vlle <<СНаруЖИ», 
ven <шон, наружу>> .  1 1 Снорее всего, родственно др.-инд. vanam 
«лес» ,  мести. п . ед . ч. vanё «в  лесу», подобно лит. lauke 
<<енаружю>,  laukan «наружу>> ,  бунв.  «Б поле»; см . Зубатый, 
J agic-Festschrift 396 и ел. С другой стороны, слав .  слова 
сравнивались с др.-инд. vina <<без , за иснлючением», др.
пруссн. winna <<Наружу>> (см . И. Шмидт, KZ 27, 286; Пере
сон, IF 2, 2 1 3  и ел.) ,  однано Бецценбергер (KZ 41 , 89) 
отделяет др.-инд. слово от др.-пруссн. и связывает послед
нее с др.-пруссн. wiпs <шоздух>> ,  winnen <<nогода>> .  

внедрiiть(ся), ст.-слав .  къ.нtдрнти Ci\\ . От  ядро и вн-. 

внезапно - нареч . ,  др .-руссн. aana, aaana <<надежда, ожидание>> ,  
вънеаапу «вдруг», ст.-слав .  къ. HEЗdtnж Зогр . ,  къ. tiEЗdlaПЖ 
Оrлром. ,  къ.не.змпж Зогр. ,  Мар . ,  Ассем . (Розвадовсний, RS 
2, 99), руссн.-цслав .  беа aana, беа aatttna «неожиданно>> ,  не
въаапъ, невъааапъ - то же, ианеаапа, uaneaany, ианеаапы 
то же, нeaatttnъ <шеожиданносты> (Срезн.) ,  др .-чеш. japati, 
japati «наблюдать», nedojiepie <<неожиданно», z japna 
<<быстро>> ,  в .-луж. nezjapki «нечаянно» , чеш., слвц. nejapny 
«неунлюжий, неловний» (Голуб 1 70), сюда же руссн.-цслав.  
aatttntmu uq:юpм&at ,  aatttnue tJ:Yjxav� . 1 1  Представленное здесь *ар
сравнивают с лат. opinor «полагаю, воображаю>>, opinio 
<<мнение» , opto, -are <<желать», optio «свободное волеизъяв
ление, выбор>> ,  iпopiпus <<Неожиданный, внезапныЙ>> ,  necopi:
nus - то же. Сомнительна СБЯЗЬ с греч. ef;a7tt'l'lj� «внезапно» ; 
см. Лгич, AfslPh 30, 458 ; Вальде 542; Розвадовсrшii, RS 
2,  1 02 и ел. ; Ионль, AfslPh 28, 8; Буазан 261 . Розвадов
сrшй (там же) ОТНОСИТ сюда уnовать, ст.-слав .  OV"П"h.GdTH 
«надеяться, полагатьсЯ>> .  

внешний, ст.-слав .  къ.нtшт�нъ. e�oo'tepo� (Супр.) .  От впе, вон. 

внИкнуть, вникать, от нuпнуть; см. Преобр.  1 , 607 . 
внук, род. п .  внука, диал. yщjn, севсн . ,  уир. oщjn, др.-руссн. 

въпуп-ь, болг. впуп, мнуп, сербохорв. унун, словен. vnuk, 
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чеш. vпuk, слвц. vnuk, польсн. wпuk, др.-польсн. wn�k 
(с вторичной назализацией ; см. Брюннер, KZ 42, 367 ; <<Sla
via >> ,  1 3, 272; Эндзелин, РФВ 68, 371 ), в .-луж. \Vnuk. Лит. 
aпukas «вную> (неверно anukas у Rypmaтa) заимств. из 
слав . ;  см. Буга (РФВ 65, 327 и ел.)  против Куртата (РФВ 
65, 228 и ел.) .  1 1  Ошибочна попытка Шрадера (IF 1 7, 1 1  
и ел.) об'Ъяснить нов .-в .-н. Enkel, д.-в .-н . enenchell «вную> 
из цслав . ,  а также толкование слав .  vъnukъ нан заимств . 
из д .-в.-н. eneпcheli: и т. д . ;  см.  Хирт, РВВ 23, 337 . 
В. Шульце (KZ 40, 408) убедительно объясняет д.-в.-н .  
eпeпcheli нан уменьш. от  д.-в .-н. апо  «предою> ,  апа  «бабню> ,  
далее , сюда же  из  лат. anus «старуха», лит. апуtа <щве
нровЫ> ; ер. Торп 1 1 ;  Вайан, RES 1 1 ,  206. С этим древним 
словом детского языка слав .  vъпukъ, возм . ,  связано нан 
ступень редукции *ъп-; см. Младенов 73 ;  Ильинс:кий, РФВ 
65, 227 и ел. Менее вероятна мысль Вайана (там же) о род
стве слав .  слов с др.-инд. anvai'ic <<Следующий» ,  ж. aпuct-, 
anuka- <<спинной хребет» , др.-инд. anu-, авест. апu-. [См . еще 
Т р у  б а ч е в ,  Терм. родства, стр. 73-75 . - Т. ]  

внутрь, впутрй, др.-русс:к. утрь «внутрь, внутри», русс:к.-цслав .  
утрьюду <<изнутрю> (Срезн. I I I ,  1 3 1 7) , ст.-слав . R'kHЖTp� еаФ, 
ev'to� (Rлоц. ,  Супр. ), болг. вЪтре, впЪтре <шнутрю>, сербохорв . 
унутар, словен. nбter, др .-чеш. vnutr, чеш. vnitr «внутрю> ,  
СЛВЦ. vnutor, vnutor, ПОЛЬС:К. wewna.trz <<ВнутрИ>> ,  В .-луж. 
wnutr, н.-луж. wnuts. Эти слова состоят из предлога *vъn
и <;>trь, <;>tri ,  отсюда утроба, путр6. 1 1 Родственно гpeч .SV'tspa 
ми. «внутренности» ,  лат. interus, др.-инд. antram ,  antram 
ер. р .  «внутренностю> , antaras <<ВнутренниЙ>> ,  авест . antara- 
TO же; см. Траутман ,  BSW 69 и ел. ; Хольтхаузен, 
РВВ 66, 265. 

внушать, впушйть,  ст.-слав .  G'kноу-шити evФ'ttCs tv (Супр. и др.) .  
От *v'Ъn- и ухо; ер. греч. evФ'ttCro и ou�, w'to� <<ухо>> ;  см. Го
ряев, ЭС 52. 

внять, внимать, ер. ст.-слав .  R'ktiН.TH, R'kH�i\\Ж (Супр. И Т .  д. ) ,  
из *vъn- и j�t i ;  см. ваять .  

во- -предлог и пристав:ка , сандхичесний вариант предлога и при
ставни в (см. ) ,  др.-руссн. ,  ст .-слав.  R't. . В роли приставни 
в ряде диалектов во- может быть также др. происхождения, 
напр. вбтяжела <<слитном тяжело», в6долга «слитном долго>> 
и под. ; см. Вс. Миллер,  ЖСт. 20, 446, где можно было бы 
предположить о-, об-. 

вббла - рыба <<Leнciscus rutilus>> ,  связывается с в6блый «круг
лыЙ>> ; ер. сер()охорв. Мао, словен. 6bel , болг . 6бъл, чеm. 
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ohly, польск. оЫу, в .-луж. wohli ,  н.-луж. hohlina .  Праслав. 
*оЬьlъ; см.  Брандт (РФВ 23, 94) ;  в противоположность ему 
Миклошич (Mi .  EW 219) реконструирует *оЬlъ. 1 1  Связано 
чередованием гласных с вал, валuть, первонач. *оЬvьlъ, 
ер. лит. vel iu , velti «валятЬ», apvalus «круглый», лтш. apa}s 
<шруглый>> ;  см.  Траутман, BSW 349; Преобр. 1 ,  89 . 

воблой «влажный и мягкий (о белье)>> , вятск. (Васи .) .  Н преды
дущему? [Скорее всего, результат контаминации uервонач. 
волглый «влажный>> . - Т.]  

вббредь - нареч . «редко», диал. Из об- и рfJд'Ь�'>'Ь. См.  ред1>ий . 

вбброть «недоуздок» , см. оброть из об- и рот. 
воrул «мансю> - финно-угорснал народность н воетону от Урала; 

следы древних манси имеютел также на верхней Печоре и 
Ижме с 1 396 г . ;  см.  Наннисто, FUF 1 8, 57 и Festschrift 
Wichmann 41 7 . Название происходит из ханты Qoral', Qorat' 
(см. Нарьллайнен, Ostjak. Lautgesch. 286). Номи vakul', 
vakul (то же) Налима (RLS 1 62) объяснЯет нан заимств. 
из русск., сблизившеесл с номи va <<Вода>> и kul' «черт». 
Сами вогулы называют себя mans, moans; см. Альквист, 
WW 28; Сетэлэ , Sprakv. Sallsk. i Uppsala Forh . ,  1 885, 
стр. 97. (См. вапьза. - Т.]  

вода , сюда же водка, унр . ,  блр.  вода, др.-руссн. ,  ст.-слав . ROДd 
uошр (Супр. ) ,  болг . вода, сербохорв. вода , словен. v6da,  чеш. 
voda, слвц. voda,  польсн. woda, в.-луж.; н.-луж. wo.da.  
Древние ступени чередования представлены в ведро, вЫдра. l l  
Родственно лит.  vanduб, род.  п .  vandefis, жем. unduo ,  
Д .-В .-Н. wa53ar «ВОДа>> ,  ГОТ. watб, Греч. uошр, UOCI:'to�, арм . get 
«рена», фриг. �eol), др.-инд. udakam, uda-, udan- «вода>> ,  
unatti <<бИТЬ НЛЮЧОМ», «ОрошаТЬ», Odman- ер.  р .  «ПОТОК» , 
алб. uj «водю> ;  носовой согласный в лат. unda «волна>> и 
лит . vanduб вторичного происхождения; см. Вальде 850; 
И. Шмидт, Pluralb. 202 и ел. ; М.-Э. 4, 404 и ел. ; Хюбш
ман 434; У ленбен, Aind. Wb. 28 и ел. Древняя основа 
на rfn .  

водевИль «номедил с песнями и нуплетамю> (Чехов и др.) .  Из  
фpaнц. vaudeville - тo же, по названию долины Vau  (= Val) 
de Vire в Нормандии, где впервые полвился в начале XV в. 
этот литературно-сценичесний жанр; см. Преобр. 1 ,  89 ; 
Хайзе; Гамильшег, EW 880. 

водИть, вожУ, унр. водйти, др.-руссн. ,  ст.-слав. водитн arв tv 
(Супр. ) ,  болг . водя «вожу» ,  сербохорв.  водити ,  словен. v6-
diti ,  чеш. voditi, слвц. voditi., поЛ:ьсн. wodzic .  Связано 
чередованием с веду , вестй. 1 1 Родственно лит. vadyti , vadau, 
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лтш. vadit, vadu, авест . va8ayeiti <шедет», va8rya- «на вы
даньи (о девуш:ках)>> ,  ирл. fedim <шеду, несу>> ,  :кимр. dywed
dio «женюсы> ;  ер. знач . увбд <<тайное венчание у староверов» 
(Мельни:ков}, др.-русс:к. водити жепу <<женитьсЯ>> ;  r.м .  Траут
ман, BSW 344; М.-Э. 4, 430, 545. 

водмол <<толстая, грубая. шерстяная т:каны>, засвидетельствовано 
в виде прозвища Григор'Ь Вод.мод'Ь (Новrор. 4 и 5 летоп . ) ;  
см.  Рыдзевс:кая, ZfslPh 8,  1 02 и ел. 3аимств .  из др .-исл. 
vaffmal , др.-шв. vapmal, ср.-н .-н . vatmaJ , от:куда лтш. vad
mala, эст. vadmal ;  см. Рыдзевс:кая, там же. 

водокша «прорубь для освящения воды в день Богоявлению>, 
олонецн. (ИулИI<.) , тверо:к. (Смирнов). Из вода и престйть.  

водополь, водополье «весеннее половодье>> ,  от пб.л,ый и вода, 
та:кже по.л,овбдье; см. Преобр. 2, 1 02. Ср. лит. pHti «литы> ,  
ampalas <<наледь» , uspalas <<nоловодье» ; см.  Буга ,  РФВ 
73, 338 . 

водород, :калька с лат. hydrogeni um. 
водружать, водруайть, водружу. Производное от *dr9gъ «жерды> ,  

русс:к. друп, дрюп, дрючёп, ст.-слав . држr,. euЛov (Euch. Sin . ) ,  
nодржжити «вот:кнуть, водрузиты> ,  словен. drбg, болг . др-ьг, 
сербохорв . друг, чеш. drouh, польо:к. drцg «шест, жердь» ; 
ер. Бернеi<ер 1 ,  229; Маценауэр, LF 7, 1 66;  Траутман, 
BSW 59. 

водЬl:льник <<Водяной» , о.-в . -р. (Барсов). От вода. 

водь - прибалт.-фин. народность в Ингрии, :к воетону от Нарвы. 
Из водс:к. Vad 'd'a , фин. vaaja «:клию> ,  эст. vai, род. n .  vaja 
«:клию> .  Сюда же Wagia - название одной из провинций 
Эстонии у Генриха Латвийс:кого. Финно-угорсное олово, 
очитаетоя заимотв .  из балт . ; ер. лит . vagis «:клин», лтш. 
vadzis - то же; см. Томоен, SA 4, 407; Сетэлэ, JSFOu 1 7 ,  
46; Sprakv. SIШsk. i Uppsala Forh. , 1 885, стр. 88. О балт. 
словах. см. Траутман, BSW 337. 

воё, род. n .  воЯ «ДЫШЛО» , терс:к: (РФВ 44, 88), унр.  вое, 
сербохорв . 6je, словен. oj8, род. п .  oj8sa , чеш. (морав . )  oje, 
болг. ойще «rрлдилЫ> , др.-польс:к. wojnica <<ДЫlllЛО» , н.-луж. 
wojo. 1 1 Балт. соответствие *aisб : и.-е. *oisa (Лиден, Studien 
60 и ел . )  восстанавливаетсл из фин. ,  водон. aisa «шест 
в стогу>> ,  эот. ais, вепс. aiS, морд. э. azeja, морд. м. azia .  
Родственны, далее, греч.  о!�Хе, o!iixo� <<ру:колтна :кормового 
весла» ,  ot-/jtov <<:кормило>> ,  др.-инд. i�a ж. <<дышло»; см. Лиден, 
там же; Траутман, BSW 4.  [Сюда же хеттс:к. t}issa- <<ДЫlllЛO» i  
см. И в а н о в ,  И.-е . :корни в :клинописном хеттс:к. лзы:ке, 
дисс . ,  машиноп . ,  М. ,  1 955, стр. 492. - Т.] 
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воевать, см. воип. 

воевода, др.-руссн. ,  ст .-слав .  GO€G0Дd �j€f.11.l>v (Супр. }, болг. вой
вода, сербохорв. ВОJВОДа , СЛОВеН. v6jvoda , чеm. vevoda, 
vejvoda , польсн. wojewoda,  полаб. vajvada «ннязы> .  1 1  От 
воип, войс-по и водйть . Предположение Мейе (Et. 209 и ел. ;  
RS 8 ,  296) о нальне д.-в .-н . . herizogo <шолноводец, герцог» 
ненадежно, хотя последнее и считается налыюй греч. a'tpa't1j
y6�, a'tpa'teAa't1j�; см. Э. Шредер и Мух у Беца , РВВ 67, 286 
(с литер. ) .  

воекса, воюкса «плач,  наемная планальщицю>,  олонецн. (Rулин.) ,  
воетупжа, воету-пса «вой, плач, плансивый ребеною> , о.л:онецн. 
(Нулин.)  Имеется по нрайней мере связь по народи. эти
мологии с вой ,  выть. Но ер. вepanдy'fli,Ca. 

[воет, диал. «заливной луг» , заимств.  из манси ойт, оит - то же; 
см. Матвеев , <<У3 Уральсного университета>> ,  20, 1 958, 
стр. 75; о н ж е в <<У3 Свердловсного пединститута» , 1 6, 
1 958, стр. 205 . - Т.] 

вожатый, провожатый, с XVI-XVII в . , часто в Моснве. Из 
*vodjatajь с нонтаммнацией с окончанием прилаг. -атый; 
см. Соболевсний, РФВ 53,  1 0. 

вожделение, вожделеть ,  заимств. из цслав . ;  ер .  ст .-слав .  G"h.ЖД6-
А6НН6, G"h.ЖД6А-kтн из R"h.З· и жел-kтн <<желатЬ»; см. желдть . 

вождь, заимств.  из цслав . ;  ер .  ст . -слав.  вожд�, но др.-руссн. 
вожь - то же, сербохорв . вбl),  род. 11 . воl)а, словен. voj, 
род. п. v6ja , польсн. w6dz .  От веду, водйть . Праслав .  *vodiь, 
вероятно, древняя основа на -ju; Мейе, MSL 20, 99. Ср. лит. 
v adas «ВОЖДЬ» (Траутман, BSW 344). 

Боже - озеро на севере России. Возм. ,  из *Водjе от прибалт.
фин. племенного названия Водь (см. выше). Ср. , однано, 
танже номи vodz <<занол для ловли рыбы>> ,  об этимологиче
сних связях ноторого см. Тойвонен, FUF 19 ,  94. 

вожжа, вожжи мн. ч . ,  унр . вzж-па, блр. вожка, словен. vбjka , 
польсн. wodze «узда>> .  1 1  Польсн. и словен. слова позволяют 
восстановить исходное *vodia (от водйть; см. Mi.  EW 376 
и ел. ; Преобр. 1 ,  90), иснлючая вместе с тем форму *vozia 
от везу, воайть (ер . ,  напр . ,  Грот , Фил. Раз. 2, 424). Ср. танже 
ЛИТ. vadzios «ПОВОДЬЯ, ВОЖЖИ>> ,  ЛТШ. Vaza <ЩеПЬ, ПОВОДОЮ> ,  
танже vadit «вестю> (М.-Э. 4, 489) .  Но в первом случае 
ожидалось бы руссн. *воЖа. Затруднение представляет -жж-, 
и предположение Шефтеловица (KZ 54, 249) о *vezg- наряду 
с *v�z- (см. вязать) его не устраняет. Из руссн. заимств. 
номи vozia ,  морд. м.  voziii «узда», фин. ohja (см. Калима , 
RLS 1 68). 
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воз-, вз- , взо- , также вое-, вс- - приставка , др.-русск. в'Ъз с вин. п . 

«За, вмеСТО>> ,  в'ЪЗ- «ВОЗ->> , ст .-слав. G'kЗ av'tt (Cynp . ) ,  болг. в'Ъз-, 
вз-, сербохорв.  уз-, уза-, словен. vz-, чеш. vz-, vze-, слвц. 
vzo-, польск . wz-, полаб. vAz:.. 1 1 Родственно лит . uz- <<За>> ,  
uz- «За-» , лтш. uz-, арм. z - в различных функциях ; см .  Мейе , 
:МSL 9, 55; 20, 1 1 1 ;  RS 8, 297; М.-Э. 4, 314 ;  Траутман, 
BSW 336; Эндзелин, СБЭ 1 99 ;  Лат. предл. 1 ,  1 10 и ел. ; 
2 ,  55 и ел. Согласно Остхофу (MU 4, 259 и ел.) ,  Вальде 
(KZ 34, 5 19  и ел.) ,  этот предлог тождествен и.-е. *ud
«вверх» ,  а z получил от других предлогов.  Но балт. и арм. 
соответствия говорят о дослав .  происхождении свистящего 
согласного . Розвадовский (RS 2 ,  87) ввиду вост .-лит . azu 
считает исходной формой *в'Ъз'Ъ, что, однако, не подтвер
ждается древнейшими ст.-слав .  примерами. Вост.-лит. аzu
восходит , вероятно, к *azuo и соответствует слав .  za-. 
Происхождение слав . vъz-, лит . uz из и .-е . *ups : *up 
(ер. д.-в.-н .  Uf «на>>) ,  англос. upp, подобно греч. ei<; <<В>> из 
*ens, маловероятно, воnрени Мейе (там же) .  

воз, род. n .  воза, унр. вtз, род. П .  возу , ст.-слав .  КОЗЪ lip.a.ea. 
(Супр.) ,  болг. воз, сербохорв . вбз, словен. vбz, чеш. vuz, 
слвц. voz ,  польсн. w6z ,  род. п. wozu, в .-луж. woz . Другая 
ступень чередования. везу . 1 1  Родственно лит. uzvazas (см. 
взвоз) , др.-исл. wagп <<nовозка>> ,  греч. Foxo; «nовозка>> ,  Fexo<; 
то же, др.-инд. vahaпam «езда , судно>> ,  vahas «едущий, веду
щий>> ,  связано чередованием с гот. wigs <<дорога»; см. Траут
ман, BSW 357 ; Торп 383; Уленбен, Aiпd . Wb. 280. 

возгрЯ, мн. возгри <юоплю> ,  др .-русск. , ст.-слав. козrрн мн. ,  словен. 
v6zger, чеш. vozher, слвц. vozger, польсн. 'vorgrza , в.-луж. 
wozhor. 1 1 Другая ступень чередования представлена в ваз
гать <<маратЬ». Шефтелониц (KZ 54, 240 и ел. )  сравнивает 
с др.-исл. verga «начкаты> ,  что сомнительно. Петерссон 
(Ar. Arm.  St. 50) относит это слово к др.-инд. vijjalas <<сли
зистый, грязный>> из *vezgero- и связывает с ними далее 
др.-инд. vi�- ж. «испражнения, кал», vi�tha - то же. Все 
это неубедительно. LМахек (Etym. slovпfk 573) считает 
слав. слово родственным вазирск. (Сев.-3ап.  Индия) wuzgyё 
«СЛЮНЮ) . - Т . ]  

воздух I . ,  заимств . и з  цслав . ,  ер .  ст .-слав .  създоrхъ &:�р (Супр. 
и др.) .  Ср. воз- и дух, а также чеш. ,  слвц. vzduch - то же. 

воздух II .  «nокров на сосудах со святыми дарами» (Лесков 
и др.) .  Связано с предыдущим словом нан нальна греч . 
а�р - то же (см. Сафоклее 86) , также - х&:Лuр.р.а.. 

возжа. см. вожжа . 
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воззвах - церковный гимн, мв. воззвахи; см. Мельников 6, 141 . 
От 1 л. ед. ч .  ст.-слав .  аор. В11.ЗЗ11.ВdХ11. (см. звать) по на
чальным словам: господи воззвах тебе. 

возИть, вожf, у:кр. возйти, др.-русс:к. ,  ст.-слав .  вознтн, болг .. 
вбзя, сербохорв.  возити, словен . v6ziti ,  чеш. vozi ti , польсн . 
wozic .  См. везу, воз. 1 1  Родственно лтш. vazat «водить, тас
кать :кругом>> ,  гот. wagjan <<двигаты> ,  д.-в .-н .  weggen - то же , 
греч. oxero <<Ношу» , oxeop.at «меня носят, езжу», др.-инд. 
vahayati <<Везет,  заставляет ехаты> ; см. Траутман, BSW 357 ; 
У ленбе:к, Aind. Wb. 284. 

вбзле, предл . ,  нареч . ,  диал. з.п,я, з.п,и , вбзли (севс:к.) и водли, 
у:кр. вtзля, вiзлt ,  вiдля; блр. водле, водлt ,  сербохорв. вадJЪе 
<<ТОТЧаС» ,  СЛОВеН. vadlje, vedle, др.-чеш. ved} e, IJeШ. vedJe, 
слвц. vedl'a , польс:к. wedle, wedla .  1 1 Русс:к. возле, у:кр. вtз.п,t, 
вtзля следует объяснять из *въз-дмt от въз- (русс:к. воз-) и 
длипа (dьl'a) . Формы на -dl- обычно связываются с длипа 
и родственными;  см. Брюквер 89 . По Миклошичу (Mi . LP 91 )  
и Преобр. ( 1 , 90), исходной формой было *vъz-dьli, vъ-dьli . 
Голуб (40) возводит др.-чеш. vedle к *vъdьlьje. Неудовле
творительна гипотеза Соболевского (РФВ 66,  401 ) о *възмt, 
тем более что эта ираформа не объясняет у:кр. i. Совер
шенно неприемлемо,  наконец, объяснение Маценауэра (LF 12 ,  
1 80 и ел . )  русс:к. возле из  въ-з(ъ)лt и сравнение второй 
части с лит. gal , gel в pagalei , pagal <<соответственно, в соот
ветствии С» .  

возмездие, заимств .  из цслав . ,  см. мзда. 

возместИть - едва ли связано с месть, мстить, вопреки Ми:к
лошичу (Mi . EW 209). Скорее связано с место. 

вознесение, заимств . из цслав. : воз- и пестй. В цслав.  это 
:калъ:ка греч. civocЛ'Yjфt�  ('to5 I:ro'tijpo�). Мести. вазв. Возпесепсп 
от церкви Вознесения; см.  Унбегаун, RES 16 ,  66. 

вознИкнуть, ваимств. ив цслав . ;  см. пйппуть. 

возразИть, от разйть.  

возраст,  заимств. из цслав .  вместо ис:коннорусск. взроет; см. 
Поливка, «Slavia», 2,  720. См. рост. 

возьму, ст.-слав .  В11.Зh.мж; см.  взять. 

вбив, укр. в6iп, др.-русс:к. воипъ, мв. ч .  вои, ст.-слав .  BOHII'h. 

a'tpa't tW't'Yj� (Супр.) ,  болг . войпйп «солдат>> ,  сербохорв. воjнйк, 
словен. vojnik , чеш. , слвц. vojin, vojak. Другая ступень 
чередования: в ст.-слав .  повннжтн <<ПОiюриты> .  1 1 Родственно 
лит. veju, vyti «гнать(ся), преследоваты> ,  vaj6ti импф. ,  
др.-инд. vet i  <<nреследует, стремится Ю>, авест. vayeiti «ГО-
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вит, преследует•> ,  лат. v�nor, ·iiri «охотитьсЯ>> ,  др.-исл. 
veiбr «охота»,  д .-в .-н .  weida «охота&, греч. te�Citt «стрем
люсь, желаю», ирл. fiad «дичь», лат. proelium из *pro-voi
liom ; см.  Буазаи, Mei . Pedersen 258 и ел. ; Траутман, BSW 
345 и ел. ; М.-Э. 4, 446; Улеибеи, Aind. Wb. 295. Отсюда 
войнд, в6йспо. 

вой, род. п. вбя, от выть. 

вбйаок, др.-руссн. воилоn'Ь, воилуn'Ь «чепраю>, с конца XV в. 
(Домостр. К 36), польси. wojlok «попона>> .  Из тюри. ojlyk 
«nокров, поирывалш> ; см. Mi. EW 393, TEI . ,  Доп. 2, 181 ; 
Миинолц, Berilhr. 102. 

· 

война, у:нр. вiйна, русси.-цслав .  воина, боJiг .  война, словен. v6jna, 
чеm. ,  слвц. vojna, nольсн. wojna, в .-луж. , н.-луж. wojna . 
Связано с воин и родственными. 

войско, болг. войспа ж., сербохорв. в6jсиа, сербси.-цслав . воиспа 
a'tprx'to�, словен . v6jska ,  чеm. vojsko, nольси. wojsko. Пра
слав. *vojьsko ; см. в6ин, война. 

войт 1 .  <<городской голова>> ,  2 .  «сельский, деревенский старо
ста>>, южн. , зап., уир. вiйт, блр. войт, др.-руссн. воит-ь (полоц:н. 
грам. 1465 г. ;  см. Напьерсиий 203 � ел.) .  Через польси. 
w6jt «деревенс:ний староста, чиновнию> иа ср .-в .-н . Voget 
«смотритель, правитеЛЬ>> от лат. vociitus, advociitus; см. Mi . 
EW 393; Штре:нель 72; Корбут 371 . 

вокабула, начиная с эпохи Петра I, через польс:н. wokabula 
или прямо из лат. vacabulum <<слово>> ;  см. Смирнов 75 .  

вокзал, сначала фопсал ( <<Сан:нтпетербургсиие ведомости» 
за 1 777 г .) ;  см. Грот, Фил. Раз. 2 ,  480; ер .  та:нже польс:н. 
woksal , . wogzal. 3аимств. из англ. Vauxhall - названия 
париа и места увеселений под Лондоном по фам.  владе
лицы Джейн Боне (Jane Vaux, 16 15  г . ) ;  см. Хайзе, Карло
вич, AfslPh 3, 665; Горяев, ЭС 53. [Иначе (из Faukeshal l  
<<Двор Фонею> ( с  XIII в . ) ,  по имени известного авантюри
ста франц. происхождения) объясняет это слово Теньер 
(RES 27, 1 951 , 255 и ел.), :ноторый указывает, что русси. 
вопаал проделало семантическую эволюцию: «увеселитель
ное заведение>> > <<Во:нзаю> ;  форма воn3а,д, - под влиянием 
аал. - Т . ]  

BOJI, род. П. BOJIIl , у:нр.  вtА, вола, др.-русси. вОЛ'Ь, СТ.-слав .  
R0/\'1>. �of3� (Остром. ,  Супр . ), болг. вол, сербохорв.  вб ,  род. п. 
вола, словен. vOI, род . п .  v6la, чеm. vUI ,  слвц. vбl, 
польсн. w6l, в.-луж. ,  н.-луж. wol. Ст�tрая основа на -u; 
отсюда ст.-слав . ,  др.-русс:н. волоун, прилаг. 1 1  Согласно 
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Мейе (Et. 242; MSL 14, 373), Вадьде (857), связано чере
дованием с ве.л,йпий, т. е. «крупная скотина>> в отличие от 
греч. p:ijЛov <<мелкий скот», ирл. mfl ,  родственных русск . 
.ма.л,ый, д.-в .-н .  smal <<узкий>> .  Менее убедительно сближе
ние Младенова (75) с польск. wolac <<звать» , причем он 
указывает на аналогичное бып. Абсолютно фантастично 
объясняет Лt!венталь (AfslPh 37, 378) volъ «буланой масти», 
сравнивая его с греч. &FЛ.а�· Лap.1tpii>� и русск. йво.л,га. Сом
нительно сближение Махека (LF 55, 1 5 1 )  с нем. schwellen 
<<Набухать» и Горяева (ЭС 54) с нем . Bulle <<бык, вол» . 
Ненадежно сопоставление Томашка (Thraker 2, 1 ,  5) с фрак. 
�6Л tv3o� · 6  �6vaao� <<зубр>> ,  которое, по его мнению, образо
вано аналогично слав .  gov�do. Окончание -tv3o� в этом 
слове указывает скорее на малоазиатское происхождение 
(см . Шрадер-Неринг 2, 261 ) . Сомнительно в звуковом отно
шении возведение этого слова н чув. vylix , мар. volik 
«енот» , связанным с тюрн. ulay  «вьючное или ездовое жи
вотное>> ;  см. Иорш, Сб. Потанину 541 ; см. танже Преобр. 
1 ,  95. Неприемлемо, нанонец, объяснение Преобр. (1 , 95): 
«романсное (валашское) животное» ,  ер .  во.л,6х. Возм ., слу
чайностью лвллется созвучие с номи vol <<Вол», удм. val 
<шошады> ,  мар. �iilo «нобыла» (относительно знач. ер. Паасо
нен, KSz 1 5, 84: саам. норв. alddo «самна оленю> ,  морд. 
el 'd 'e «нобыла») .  [Иначе см. Т р у  б а ч е в ,  Слав. названия 
дом . животных, стр. 43-44. - Т.]  

вошiн 1 .  <<оборни на женсном платье>> ,  начиная с Порошина, 
1 764 г . ;  2. «спортивная п ринадлежносты> .  Из франц. vo
lant; см. Маценауэр 370; Христиани 57.  

волвннка - гриб«Аgю·iсus torminosus» , блр.  вi.лвенi мн. , во.л,веня -
то же (смол. , Добровольсний), вбмяница - гриб «Agaricus 
esculentus>> .  По-видимому, производвое от вод. Ср. нем. 
Kuhreizker - то же, руссн. nopoвьilr; <<белый гриб>> (Даль). 
В отношении второго в ер. .медвЯный - прилаг. от .мёд. 
[Представляет интерес мнение Махека (NR 28, . 1 944, 1 27 )  
о происхождении руссн. вомilнпа, сюда же  унр. вовнянпа, 
польсн. welnianka, др.-чеш. vlnenka, ср .-лат. lanula от 
vьlna,  руссн . в6.л,на <<шерстЬ>> . - Т. ]  

Вб.пrа 1 .  крупнейшал рена Европейсной части СССР, 2 .  притон 
Днепра; см. Маштаков, Днепр. Этому названию соответ
ствует чеш. Vlha - рена бассейна Лабы, польсн. Wilga 
река бассейна Вислы, отсюда вероятнее всего принять 
праслав. *Vьlga, ер .  в6.л,г.л,ый, польсн. wilgoc «влажносты>, 
с другой ступенью чередования: руссн. во.л,бга, ст.-слав. 
GЛdГd (ер. интонацию: -о.л,6- и В6.л,га, а не * Во.л,га); см. 
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танже Соболевсний, ИРЯ 2, 1 68; Ильинсний, ZfslPh 6, 1 05 
и ел. ; Торбьёрнссон 1 ,  1 02 .  Из * Повьлжье или * Пов-ьлжье 
произошло др .-руссн. Поволожье (Новгор . I летоп . ) ,  ер. 
воложка. Фонетичесни невозможно объяснение этого на
звания из фин. valkea «белый», эст. valge, ст�;!.р. *valke8a 
см. у Розвадовсного, RS 6, 49; Погодина, ИОРЯС 10 ,  3, 9; 
Преобр. 1 ,  91 . Ср. Вологда. По Минноле (FUF 20, 1 27 и 
ел.) ; Волга является и реобразованием др.-мар.  * Jyly, зап.
мар. Jдl ,  вост.-мар.  J ul (см. Вихман, Tscher. Т .  54) ,  но 
последнее название объясняется из тюри. (ер .  тат . ,  баши. 
jylya <<ручей, рена>> ;  тат. , назах . 5ylya ,  ногайсн. 5ylya) и 
объяснять из него руссн. Волга затруднительно в фонети
чесном отношении; см. танже Леви, UJЬ.  16 ,  8 1 ;  Мар
нварт, UJb.  9 ,  96. Древнейшее название Волги - 'Ра. 
у Птолемея, морд. э .  Rav,  Ravo, морд. м. Rava, обычно 
объясняемое из индо-ир. ;  ер. авест. RaiJhii., др.-инд. Rasa; 
см.  Э .  Иун, KZ 28, 214 и ел. ; Мунначи, KSz 1 1 ,  1 57 ; 
Марнварт, Streifziige 378. Тойвонен (JSFOu 56, 22 и ел.)  
объясняет морд. э .  Rav из индо-ир. *Srava, ер .  др .-инд. 
Sl'ava <<течение» (подробно на остров). Менее приемлемо 
сравнение 'Ра. с фин. rapa «грязь ,  ил» , эст. raba; см. Мик
нола, FUF 20, 1 26 и ел. Распространено, нанонец, в ка
честве названия Волги: чув .  Atiil, Adyl (Ашмарин 2 ,  14 1  ), 
тат. J dyl, чагат. Ati l ,  Adil ,  казах. Edil ,  тат . Kara Idyl 
<<Волга>> ,  Ak Idyl «Кама или Белаю> (Радлов 1 ,  842, 850, 
857 , 1 509), монг. 15il, E5il ,  калм. Idzl; см. Рамстедт, KWb. 
205 . См. Итuль. [Сомнительна этимология Махена (SPFFBU, 
2, 1 953, стр.  1 36 и .  ел.) :  русск. Волга, чеш. Vlha , польск. 
Wilga·- от названия птицы русск. иволга, чеш. vlha. - Т. ]  

волганцы мв. , см .  волдапцы. 

волгарь - новое Производное ОТ Волга. Эту форму охотно 
привленалИ для толкования названия болгар, для чего 
исторические источнини не дают основания. 

волгкий, зап . танже волглый, укр.  вогкий, руссн.-цслав. в-ьлг-ьк-ь, 
славен. v6lgek, v6thek, чеш. vlhky, слвц. vlhky, польск. 
wilgi. Праслав.  *vьlgъkъ. Другая ступень чередования : 
волбга, ст.-слав. RAdrd . 1 1  Родственно лит. vi lgau , vilgyti 
<<мочитЬ», vilksnas «влажный», др.-пруссн. welgen «насморю>,  
д.-в .-н. w8lc <<влажный, мягкий, увядшиЙ>> ,  wolchan «облано», 
ирл. folcain <<мочу» ; см. И. Шмидт, Vok. 2 ,  20; Лиден GHA 
26, 95; Цуnица, GG 1 69; Траутман, BSW 358. 

волглый, волгнуть, польск. wilgnцc «увлажняться» . См. пре
дыдущее слово. 

1 2-780 
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вблданцы, вблrанцы мн. <<грибы волнушкИ>> вида «Agaricus tor
minosus» , олонецк. (Кулик . ) = водщjха (см .) ;  ер. еще во.11r 
вЯn"Ка. Темное слово. 

волдЬ1рь м. ,  наnоминает боддЫрь, из которого производят это 
слово, несомненно, ошибочно Горяев (ЭС 53) и Преобр . 
( 1 ,  9 1 ); в то же время Ильинский (ИОРЯС 23, 1 ,  1 74 и 
ел. )  связывает воддЫрь с польск. wol <<nтичий зоб>> ,  сербо
хорв. воJЬа, чеш. vole, а Потебня (Ф3, 1 875, вып . 3, 
стр. 1 66) - с водоть <<Волокно>> .  Неясно . 

волжанка «ива пурпуровая, Salix purpurea>> ,  диал. ,  вместо 
таводжаn"Ка, mаводга. Идет на поделку кнутовищ. Даль 
(1 , 568) ошибочно связывает с В6дга, 3ав6джье, что отра
жает лишь народи. этимологию. См. Горяев, Доп . 1 ,  7 ;  
см .  ниже maeoJtгa. 

вблить <<желать, хотеть», ст.-слав .  волнтн, ROAIЖ �ouЛea3at (Супр . ,  
Остром .) ,  словен . v61 iti ,  чеш. voliL i  «избираты> ,  слвц. volit', 
польск. wolic  <<nредпочитать». 1 1 Родственно гот. wal jan 
«Избираты> ,  Д.-В.-Н .  wellan - ТО Же, др .-ИНД. Varayati «ИЗ
бирает, домогаетсю> ;  см .  Уленбек, Aind . Wb. 272; Торп 
400. Связано с ве.Мть ,  в6Jtя. 

волк, род. п .  вблка, укр. вов"К, др.-русск. въJt"КЪ, ст .-слав.  RAh.K'h. 
(3огр . ,  Супр. ) ,  болг. въд"К, сербохорв . вук, словен. vбtk ,  
чеш. ,  сдвц. vlk ,  польск. wilk ,  в .-луж. wjelk,  н.-луж. 
wel'k. l l  Праслав .  *vьlkъ (см. Мейе, GGA, 1 910, стр. 370; Ван
Вейк, IF 35, 342) исконнородственно лит. viikas, лтш. vi lks, 
др.-инд. vfkas, авест. vehrka-, гот. wнlfs, алб. ulk (вопреки 
Эндзелину (KZ 44, 61 ), не заимств . ;  см. Иокль, Stud . 1 1 9), 
греч . Лбхо�, лат. lнpus (заимств. из сабин.) ; см. Траутман, 
BSW 359; Уленбек , Aind . Wb; 291 ; Вальде 447; Богач , LF 
33, 103 и ел. ; Шпехт, KZ 66, 26 и ел. ; Хаверс 37. Перво
нач. знач. «растерзывающий>> ,  сюда же водощ}; см. Шпехт, 
там же. Недостоверно предположение Лёвенталя (AfslPh 
37, 378) о н. *vel- «буланый, серо-желтый» .  Сюда же диал. 
поволжсн. вoJtr. «пойманный с поличным вор, ноторого во
дят с позором по селу, надев на него шкуру украденного 
им животного»; см. Мельнинов 3,  1 1 8 .  [Благодаря интерес
ной этимологии Абаева (ОЯФ 1 ,  592 и ел.) можно считать 
вероятным сохранение исконнолат. *vнlcus, *volcus <<ВОЛЮ> 
в Vulcanus «бог Вулнаю> ;  впрочем, l\арнуа (AGI 41 , 1 956, 
стр. 1 1 2) сравнивает последнее с греч. FeЛxav6<;; «3евс 
у нритяю> ,  а танже с хеттсн. -цаl\}- <<битЫ>, отнуда этруссн. 
vel, velx. - Т. ]  

волколак, волкодлак <<Оборотень, человен, превращающийся 
в волна»,  диал. вод"КоJtа"Ка (севсн. ) ,  вурдадап (Пушнин), 
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укр . вов"у.лд", блр. вол"ола", вол"ула", смол. (Доброволь
ский), болг. вър"ола" (Младенов 91 ), сербохорв. вукодлак, 
словен. votkodlak,  чеш. vlkodlak, полъск. wilkolak. Пер
вая часть - вол", вторая тождественна цела в. дла"а «во
лосы, шкурю> ,  сербохорв. длака , словен. dlaka; ер. Берне
кер 1 ,  208; Матов,  СбНУ 9, 59 и ел. ;  Г.  Майер, Ngr. Stud . 
2, 20; Преобр. 1 ,  91 и ел. 

Волма 1 .  левый приток реки Свимочи (бассейн Березины); 
2 .  приток реки Меты, [бывш. ]  Новгор. губ. Ср. др.-польск. 
welm «fluctнs» (PF 5,  603) .  1 1 Родственно др.-инд. nrmf� 
«волню> ,  авест. varemi- ж. «волна>> ,  д .-в .-н. walm «Жар>> ,  
англос . wielm «кипение, волна, течение>> ;  см. Розвадовский, 
PS 6,  48; 64; Хольтхаузен, Aengl . WЪ. 393 и ел. 

[волмина, др.-русск. , только один раз в грам. Варлаама Ху
тынскому монастырю (после 1 1 92 г . ) ;  против сопоставления 
с др.-польск. welm «пучина, волнение>> выступил 1:\ипар
ский (ВЯ, 1956 , М 5,  1 33); в защиту старой этимологии 
выступает Ляпунов,  который возводит это слово к лат. 
ulmus, откуда слав. *vъlm-; сюда же относится и название 
гриба русск. диал. вол.м!tжпип, вол.м!tп <<Agaricus tormiпo
sus>> от *въл.мъ <<мелкая ива, кустарник» , см. Ф и  л и н, 
<<Труды Отдела др.-русск. лит.» ,  14, 1 958, стр. 590 и ел. - T . J  

волна, др.-русск. вълпа, ст.-слав .  BA'"h.H/1 (1:\лоц. , Супр. ) ,  болг. 
вълпа, чеш. vlna, польск. welna .  1 1  Родственно лит. vilnis, _  
vilnia <<Волна», лтш. vilna , д .-в .-н. wella ,  др.-инд. nrmi� 
«волна», авест. varemi-, белудж. gvarm, алб. valё «кипе
ние, клокотание, волню> ,  далее, ст.-слав .  B'"h.A4TH «волновать» , 
нов . -в.-н .  wallen <<кипеть , волноваться», русск. валuтъ,  
вал; см .  Траутман, BSW 359 ;  М.-Э. 4, 593 ;  Буга, РФВ 
75 , 1 54; Педерсен, KZ 33, 543; Иокль, LKU 270 и ел. ; 
WuS 1 2 , 68; Уленбек, Aiпd. Wb. 33. 

волна <<Овечья шерстЬ» , смол. (Добровольский), например, Иры
лов 4, 284, укр. в6впа, блр. в6fina, др.-русск. вълпа ёp tov, 
болг. в'Ьлпа, сербохорв. вуна, словен. v6tпa, чеш. vlпa, 
слвц. vlпa, польск. welna, в.-луж. wolma ,  н .-луж. walma .  1 1  
Родственно лит. vilna «волосою>, др.-прусск. wilna «каф
таю> ,  ЛТШ. viJпa <<ШерСТЬ», др.-ИНД.  Ur:J).a «ШерСТЬ», авест. 
varena, лат. lапа, греч. Лijvo<; , дор. M'lo<; «шерсты> ,  оu:Ло<; 
«кудрявый>> (из *volnos или *volsos) , гот. wulla «шерсты,  
возм . ,  также арм. gelmп «шерсть, войлою> .  Другая ступень 
чередования: лат. vellus <<руно>> ;  см. Траутман, BSW 359; 
М.-Э. 4 ,  593; Уленбек, Aiпd. Wb. 32; Вальде 410; Махек, 
LF 64, 344 (там же связывается с vel- <<звать»). [Сюда же 

1 2 *  
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хеттск. gulana- «шерсты>; см. И в а н о в, И .-е. корни в кли
нописном хеттск. языке, дисс . ,  машиноп . ,  М. ,  1 955, 473. - Т. ]  

волфа - гриб <<Agaricus torminosus», связано с 86./tna «шерсты> 
ввиду ворсистости шляпки гриба; см. Преобр. 1 ,  92. Ср. 
еще лтш .. viinis - вид ворсистой губки «Agaricus vellereus>> 
от vilna «шерсть, волна» ; см.  М.-Э. 4, 595. 

волбrа «жидкость, жидкий жир как приправа; кушанье» (Кирша 
Данилов), <<Вареная говядина, рыба и вообще приправа 
к щам, ухе, а также вареная жидкая пища», арханг. 
(Подв . ), <<приправа к еде>> ,  олонецк. (Нулик.) ,  укр. 80./tога 
«жирная жидкостЬ» , др.-русск. 80.Itoгa <шохлебка, пища>> 
и др. (Домостр. К. 45 и ел. ) , ст.-слав. кмrd vo'tia (Супр.), 
болг. 8./tага, сербохорв. влага, словен. vlaga , чеш. vlaha, 
слвц. vlaha ,  в .-луж. wtoha, н.-луж. wloga. 1 1  Другая сту
пень вокализма: 86.1tг1шй, 80.ItгJtый, 86Агnуть, В6.1tга. Род
ственны ЛИТ. va Jgyti <<еСТЬ>> ,  vilgyti «МОЧИТЬ>> ,  ЛТШ. valgs 
<шлажный», v�lgs «вJiажный, влажностЬ», JIИT. pavalga 
«приправа, закуска>> ,  д.-в . -н .  welc «влажный, увядший>> ,  
wolkaп «облако», макед. ''0Луаvос; - название реки, др.-инд. 
v:rjani «облако»,  ирл. folc «поток» , folcaim <<МОЮ>> ;  см. Траут
ман, BSW 358; Лиден, GHA 26, 1 920, стр. 95; Педерсен, 
Kelt. Gr. 1 ,  59; М.-Э. 3, 1 32 ;  4 ,  454, 530; Торо 402 и ел. ;  
Ягич, AfslPh 2 ,  398; Брюкнер,  KZ  45, 1 04. 

Вблоrда - название города и притока реки Суховы, др.-руссн. 
Во.1tогда (Новгор. летоп. ;  новгор. грам. 1 264 и 1 269 гг . ; 
см. Шахматов, Новгор. грам. 241 ) .  Финно-угорское назва
ние <<белый город», вероятно, происходит из вепс. vAuged 
(из *valkei'Ja), фин. valkea «белый>> ,  эст. valge или из мар. 
я. �alyeoe, мар. у.  �olyeoe «светлый, ясный»;  ер. венг. vil ag 
«свет, мир>> (Вихман, Tscher. Т. 43); см. Миккола , FUF 2, 
76; Калима 54; Буссениус, ZfslPh 6 ,  449; Погодив, ИОРЯС 
10,  3, 9. Коми V�l�gda «Вологда>> заимств. из русск. 
(Вихман - У отила 329). Не имеет ничего общего с 8Од6га, 
86.1tга, вопрени Торбьёрнссону 1 ,  1 02.  

володеть «владетЬ», диал. ,  укр. 80.Itoдimu, др .-русск. 80.Itoдtmu, 
прич. наст. вр. 8О.1t0ды из *8о.!tодж, ст.-слав. кмдi:тн, вм
ети, КМДЖ, болг. 8./tада.м, 8./tадея, сербохорв. владати, ВЛа
дам, словен. (v)ladati, чеш. vlasti , vladu, польсн. wlodac, 
wladac; см. Торбьёрнссон 1, 101 и ел. 1 1  Родственно лит. 
valdyti , valdau <<nравить, владетЬ», veldeti «наследоватЬ», 
др.-прусск. walduns, weldnns <<наследнию> ,  weldisnan 
«наследство», др.-.цит. pavilsti «унаследоваты> ,  pavildeti 
<<владетЬ» (Даунmа), лтш. valdit, гот. waldan <шравить», 
далее, греч. 'PaЛiaxo.p.a t ,  'FаЛш'tо\;, 'FeЛetv, др.-ИрJJ . fla i th 
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«господствт> ,  др.-кимр. , gualart «глава, повелителы> ,  лат. 
valeo, -ere <<быть в силах, сильным>> ;  см. Мейе, MSL 8, 
290; Френкель, Satura Beroliп .  29 и ел. ; Траутман, BSW 
341 ; М.-Э. 4, 451 и ел. ; Мейе, Dial .  Ideur. 22; Лескин, 
AЬlaut 354; Остен-Сакеп, IF 33, 264 и ел. Против довольно 
распространенпой точки зрения о заимств.  из герм. (напр. ,  
Торп 404; Клюге-Гётце 669) свидетельствует наличие балт. 
форм с чередованием гласных, а также варианты слав.  
*voldeti и *voldQ, *volsti; ер. также от.-слав .  смстh. ; см.  
Траутман, BSW 340 и ел. ; Брюкнер, Afs1Ph 42, 1 27 .  См . 
волость, вблот. 

ВолодИмер, др.-русск. Вомди.м:fJр-ь, собств. исноннорусск. форма 
вместо цслав. Влади.мfзр-ь (см .  Владu.мир). Первонач. знач. 
<<славный владением>> .  Лит. valdymieras «властелин» во
сходит к имени Владимира Святого, который в 983 г .  
победил балтийских ятвягов и завоевал их землю; см. 
Буга,  ИОРЯС 1 7 ,  1 ,  6 ;  Розвадовский, RS 5 ,  21 ; Брюкнер,  
FW 1 50. 

вол6дка, володУшва 1 .  «дубровка пирамидальная, Aiuga pyra
midalis>> , 2 .  <<дубровка ползучая, Aiuga reptans>> .  От др.
русск. володь «волос>> ,  цслав.  владь х6р.71, которые сопо
ставляются с вблос; см. Траутман, BSW 341 . Названы так 
потому, что стебель растения покрыт волосками; см. Пре
обр. 1 ,  92; Горяев, ЭС 53. 

Вол6да, уменью. от русск. Володи.мер, Владимир и Володислав, 
Владислав. Перлонач. *Володь.. , род. п .  Володь..те; см. 
Гипкен, ЖСт. , 1 893, вып . 4 ,  450; Крушевский, РФВ 2 , 1 1 5. 

Воложеда - приток реки Птичи, бассейн Припяти (мине к . ) .  То 
же название имеет населенный пункт на Воложов�е, при
токе реки Мены (минск. ). Заманчивое в лингвистическом 
отношении объяснение Розвадовского (RS 6, 49) - из фин. 
valkea , эст. valge <<белый>> - теряет вероятность ввиду того , 
что эта местность находится далеко в стороне от районов 
распространения фин. языков .  Скорее от Вблга, волбга и 
т. д. Ср. вбложь <<сало, жир на животном», арханг. (Подв. ) .  

в6ложка - распространенное название рукавов Волги, образу
ющихся чаще всего после половодья, поволжск. По вто
рому полногласию - из * В-ьлжь�а <<маленькая Волгю> ;  см. 
Волга. 

в6лок 1 .  «сухая часть пути между двумя реками, через кото
рые приходится перетаскивать лодкю> ,  2 .  <<чаща, из кото
рой срубленное дерево можно вытащить только на воло
ках>> ,  болг . вла� <<рыболовная сетЫ>, сербохорв. влак, 
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род. п .  влака - то же, словен. vlak, qеш. v lak ,  польск . 
\Vlok «невод, бреденЬ», в .-луж. wloka <<ШJJейф; полоз, баш
мак плуга,  невод>> .  См . водощj. 1 1  Родственно лит. apvalkas 
«одежда ; голенища сапог», uzvalkas <<nостельное покрывала>>, 
лтш. valks <<спуск воды; сквознлю> ,  uzvalks «верхнее платье>> ,  
valka «сквознлю> ,  греч. о:Лх6� <<борозда», лат. sulcus <<бо
розда»; см. Траутман, BSW 350; Мейе, Et. 223 и ел.; Тор
бьёрнссон 1 ,  104; Младенов 70; М.-Э. 4, 455. 

волокИта, др.-русск. водопида (Домостр. К.  68 и ел.) .  От водопу. 

волокно, укр. водопп6, болг. вмпп6, сербохорв . вдакпо, словен� 
viakno ,  чеш. , слвц. vlakno, полъск. wl6kno, в .-луж. wlokno, 
н.-луж. lokno; см. Торбь�рнссон 1 ,  1 04 .  1 1  Считается род
ственным др.-инд. valkam, valkas «лыко>> ,  др.-англ . wl6h «во
локно, клочою> ;  см. Бецценбергер, ВВ 12 ,  241 ; Цупица , GG 143; 
Лиден, Arm. Stud . 100; Брандт, РФВ 25, 2 17 .  Сюда же относят 
греч . Mxvo�, Лcixv"tj «шерсть,  волос» из *vlksna (см . Сольм
сен, Unters. gr. Lautl. 125  и ел. ; однако ер. Буазак 562). 
Далее связывается с в6дос (Лиден, там же). Вместе с тем 
нежелательно отказываться от сближения с водоку. Во 
велком случае, не заимств.  из герм . ;  ер. д .-в .-н .  walchan 
«бить, валять» (вопреки Хирту, РВВ 23, 337; против см. 
Ниларекий 55). 

волоку, волочь, укр. вомпу, водочu, блр. водопу, водопцi, др.
русск. водопу, водочи, ст.-слав.  вл1жж, вл'hшти H.xw (Супр.) , 
болг . мека, сербохорв. вуhи, вуh�м. словен. vlecem , vl eci, 
чеш. vleku , vleci , слвц. vleCiem, vlie ct', в .-луж. wleku, 
wlec, н.-луж. (w)lac, праслав.  *yelk9; см. Торбьёрнссов 
1 ,  1 03 .  1 1 Родственно лит. velku, vilkti <<тащиты>,  лтш. v�lkн, 
vilkt - то же, авест . varek- «тащиты>,  fravю·caiti <<утаски
ватЬ», греч. ЁЛхw «тащу» , лат. sul cus «борозда>> , sulcб, -are 
<<nахаты, алб. helk' , hek' <<тяну, срываю» из *solkeiб; см. 
Вальде 754; Траутман, BSW 349; М.�Э. 4, 592; Шпехт, 
KZ 66, 25 и ел. Сюда же греч. аi'i:Лав «борозда>> ,  вuЛсiха 
«плуг»; см. Сольмсен, Unters. gr. Lautl .  1 42, 1 68. 

волонтёр «солдат-доброволеЦ» , стар. водептир (Шафиров}, водуп
тер (Петр l); см. Смирнов 75 и ел. Первое из франц. 
volontaire, от. лат. volun tarius; см. Горяев, ЭС 445; прочие 
формы, вероятно, из англ. volunteer; см. Смирнов, там же. 

волос, род.  о .  волоса, мв. в6досы, вомса, укр. в6дос, ст.-слав. 
RMC'lt. &pt� , xop."tj (Супр. ,  Остром.), болг. вмс, сербохорв. 
влас, словен. las, чеш. vlas, полъск. wlos, в.-луж. wl6s, 
в.-луж. los; см. Торбьёрвссон 1 ,  105. 1\ Родственно авест. 
varesa- «волос человека и животного, особенно на голове>> ,  
Ср .-оерс. vars «ВОЛОС>: ,  др.-ИНД. val�taS «ВеТВЬ», ВОЗМ ., также 
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rреч .  oiJ),o<;; «нудрявый», oiJЛ'Yj Лsux� ·3-pl � Лsux� (Гесихий) 
или ),ci.;cv1J , Лci.;cvo<;; «шерстЬ» ; см. И. Шмидт 32, 386; Сольм
сен, Unters. gr . Lautl .  1 35 и ел. ; Лиден, Stud. 48. Далее, 
лит . valai мн. <<Волосы нонсного хвоста, удочна», а танже 
др.-руссн. володь ж. «волос», цслав. владь;  см. Траутман, 
BSW 340. 

Волос, др.-руссн. Волосъ, язычесний бог (по Лаврентьевсн. 
летоп. ,  под 907 г. , с воинов Олега берется присяга именем 
Волоса); возм ., его именем названа Волосова улица в Нов
городе (Новrор. I летоп .  под 1 348 г . ) ;  см.  Рожнецний, 
AfslPh 23, 513 ;  Соболевсний, РФВ, 1 6, 1 85 и ел. Связь 
с этим именем других мести. н., например Волосово 
в [бывших] Новгор . ,  Яросл., Тверсн. губ . , не достоверна; 
см. Соболевсний, Мат. 1 ,  250 и ел. , вопрени Погодину 
(ZfsiPh 1 1 ,  35; ЖСт. 20, 426 и ел. ). Начиная с Минло
шича (Jenaer Literaturzeitung, 1 875, М 24, 431 ; EW 394) 
пытались увязать нульт Волоса с почитанием св. Власия 
(ВЛсi.сно<;;) .  Хотя последний, являясь понровителем нрупного 
рогатого енота , явно передал свои фуннции Волосу, но
торый воспринимается обычно нан «снотий бог>> ,  эти
мологичесни нельзя отождествлять Волосъ и ВЛсi.сно<;;, 
вопрени Ляпунову (AfsiPh 9, 31 5); см. Ирен, E iнl .  469 и 
ел . ;  AfslPh 1 ,  1 34 и ел. ; Яrич, AfsiPh 37, 502; Соболевсний, 
РФВ 16, 185 и ел. 1 1 Сомнительно, чтобы Волосъ сменило 
более раннее Велесъ; ер. Брюннер, AfslPh 40, 8. Волосъ 
могло продолжить, самое б6льшее, *Velsъ, но оно может 
восходить и н *Volsъ. Связь с волхв оспаривается Ягичем 
(там же). Представллет интерес сравнение Волосъ с др.-исл. 
VQlsi <<Приаn» ;  см. Хейнцель, AfslPh 10, 601 ; Ягич, AfslPb 
12, 601 ; Миннола, FUF 3, 248. О др.-исл. VQI Si со знач . 
«phallus» см. Хольтхаузен, Awn. Wb. 350. Родство Волосъ 
и Велесъ отстаивает Ниобсон ( <<Word >> , 7, 1 90) и Махен («Sla
via», 23, 66). Однано, по моему мнению, фонетические 
трудности по-прежнему не устранены. [См.  Т о п о р  о в, 
НСИС, 30 , 1 961 , стр . 29-32. - Т.] 

волосожары мн. <<Созвездие Плеяд», унр. Волосажар «Созвездие 
Орион», руссн .-цслав.  власожельць, власожелишти, власожи
лишти, власожалицА\ <<Плеяды» (примеры см. у Срезн. l ,  
270), танже др.-руссн. волосыпи «созвездие Плеяд>> (Афан. 
Нинит. 24) и бабы мн. (Срезп. 1 ,  294) . Минлошич (Mi . EW 
394) сравнивает танже с сербохорв. влашиhи <<Плеяды>> ,  но
торое оп относит н влах (см .  вол6х) . Ввиду наличия воло
сЯнка <<Плеяды» возможно сопоставление с волос; см. 
Преобр. 1 ,  93. Но ер.  танже весожары, висожары, стожары. 
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вблость ж. ,  укр .  в6.�tостъ, блр. во.�tосць, др .-руссн. волость «об
ласть, территория, государство, власты, ст.-слав. RMCTh. 
'tt.>pu;vv t<;, eeooota (Супр.) ,  болг. в.�tacm «ВЛаСТЫ>, сербохорв. 
власт, словен. last, род. п. lasИ <шладение, собственносты> ,  
чеш. vlast «родина» , слвц. vlast' - то же,  польск. wlosc ; 
см.  Торбьt!рнссон 1 , 1 02 .  1 1  Ср. лтm. valsts <<государство», 
лит. valsCius «волосты> ;  далее, к во.�tодетъ; см. Буга, РФВ 
75,  1 53 и ел. ; Траутман, BSW 340 и ел. ; М. - Э .  4, 459 
и ел. В I{ачестве эвфемизма диал. в6лость имеет танже 
знач. <<болезнь, напоминающая раю>, с .-в .-р . ;  см. Барсов , 
Причит. 

волосЯнка <<Созвездие Плеяд>> ,  во.�tосожары. 

вблот «великаю> (напр . ,  Мельников 7 ,  269), блр. вu.�tom (Ско
рина), др .-русск. во.�tоm'Ъ - то же (палея XIV в. и др.) ;  
см.  Срезн. 1 ,  295. Часто в мести. н .  Волотово (курск. ,  
тулъсн . , костром .} ,  Волотовr>а ([бывш.]  Полоцк. губ .) ;  см . 
Погодив, ЖСт. 20, 428; Bo.�tomoвa .моги.�tа около Лебедяни, 
цслав .  влат'Ъ jtjtz<;; см. Mi.  LP 67 и ел. ,  против чего оши
бочно Брюкнер ,  AfslPh 42, 1 38. Наряду с этим встре
чаются формы на -е-: укр .  велетепь, велет «великан, ис
ПОЛИН>>, зап .-слав. Veletabl «племя вильцы в Мекленбурге>> 
(=*ve�etove) . Соболевский (ИОРЯС 31 , 9) пытается объяс
нить неустойчивый вокализм из *voletъ, что остается до
гадкой. 1 1  Начиная с Mi .  EW (394) предполагают связь 
с этионимом OueЛ'ttzt (Птолемей). Другие допуснают род
ство с лат. valeo «я в силах, здоров», тохар. wiil- «господ
ствоваты, тохар .  В walo, wlo <<государь» (подробно ер. 
Бенвенист, Festschr. Н . H irt 2 ,  234), см . также Фик 1 ,  
541 . Несомненно, ошибочно объяснение Шахматова (AfslPh 
3'3, 87 и ел . ) ,  который считает, что это слово заимство
вано из кельт. (ер. ирл. flaith <<Властелию>, галльск. 
собств . Ateulavlatos), - неудовлетворительно в фонетиче
ском отношении; см. Фасмер, RS 6, 191 ; Брюкнер, там же. 
Ср.  велет, володетъ. 

волбтка <<Каранатица, Sepia>> .  См. нижеследующее. 
вблоть ж. «нить, волокно; былинка;  вершина снопа; колос>> ,  

укр. вб.IU)m «метелка», сербохорв . влllт <шолос>> ,  словен. 
lat <<метелка, колос», чеш. (v)lat <<метелка>> ,  слвц. lata, 
польск. wloc prosiana - растение <<Solidago, аолотарнию> ,  
н .-луж. (w)los <<хлебный нолос, початою> ;  см. Торбьёрнссон 
1 ,  1 05 .  11 Родственно лит. valtis (<НОЛОС овса,  метели&>> ,  др.
прусск. wolti «нолос» (вторичная основа на -ё): см. Тра
утман, BSW 341 . Траутман (там же) и Буга (РФВ 65, 306) 
считают исходной формой *valktis и относят сюда же 
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ВОСТ.-ЛИТ. valkstis, valksna <<КОЛОС>> ,  НО -kti- дало бы СТ.
СЛаВ .  шт, русск. ч, польск . ,  чеш. с .  Лучше отделять от valk
stis, valksna и относить nраслав .  *voltь, лит. valtis (об 
ударении см. Мейе, РФВ 48, 1 94) к др.-ирл. folt «волос», 
греч. Mato; «заросший волосами или шерстью>> (из *vltios), 
д.-в.-н .  wald, нов.-в .-н. · Wald <<Лес>> ;  Сольмсен,  KZ 42, 214 ;  
Траутман, BSW 341 . 

волох - старое название романских народов . Др.-русск. водОХ'Ъ, 
мн. вомси, укр. водбх «румыю>, болг. в.ttax, сербохорв. влАх ,  
словен . lah, чеш. vlach, слвц. vlach, польск. wloch; см. 
Торбьёрнссон, 1 , 103. 1 1 Через герм. посредство (гот . 
*Wal hs, д.-в.-н. walah, walh, ср.-в .-н. walch «чужеземец, 
кельт, представитель романских народоВ>> ,  ср .-нж.-н.  wale 
«иностранец») заимств. из кельт. этнонима Volcae (Цезарь), 
греч. OuoЛxat (Страбон, Птолемей), гэльск. folc «celer, alacer>> : 
см. Торо 403; Штрайтберг, Urgerm.  Gr. 1 36;  Mi . EW 393 
и ел. (См . еще М о ш и н с к и й, Zasi1\g, стр. 268. - Т.]  

волох «крышка от горшка»;  новгор. ; см. Этногр. обозр. 33, 107 . 
Неясно. Возм . ,  от вo1torцj , завода-пиваю? 

волоха «кожа , шкура , рубаха>> , водохатый <<косматый», укр. 
водохатий, польск. wlochaty <<ВОЛОКНИСТЫЙ>> .  По Торбьёрнс
сону (1 , 103), родственно греч . л�хvо� <<шерсть; кудри», 
сюда же водоппб , вбдос. 

волочf, волочИть, укр . водочuти, блр. водочьiцъ, ст.-слав.  кмчж, 
RМЧИТИ ЁAxe tv (Cynp. ) ,  болr . вдача, сербохорв. вдачиmu, 
в.ttiiчu.м, словен. vlaciti , чеш. vlaCiti, слвц. vlaCit ' ,  польск. 
wl6czyc , в .-луж. wloCic ,  н.-луж. wlocys. Праслав.  *volCiti . 
Связано чередованием с *velkQ (см. водощj) ; см. Торбьёрнс
сон 1 ,  103; Траутман, BSW 350. 

волошский орех, называется также грецпий орех, J uglans regia .  
От водбх; ер. нем . Walnuss <<грецкий орех>> и з  *Walh-nuss 
«заморский орех», др .-исл. valhnot, позднелат. nux gallica 
<<галльский орех>> ;  см. Rлюге-Гётце, EW 669. 

волтижёр, вольтижёр, водтижuроватъ «выполнять прыжки, фи
зические упражнения, вскакивать на спину лошади» 
(XVII I  в . ) ,  из франц. voltigeur, voltiger - то же. 

волуй <<Воловий, коровий пастух», только др.-русск. водуи -
то же, первонач. прилаг. от основы на -и - вод'Ъ. Отсюда 
и водуй - гриб «Agaricus foetens>> ;  см. также Ильинский, 
ИОРЯС 23, 1 ,  1 74; Преобр. 1 , 63. Ср. водвЯпка. 

вол)'х <<коровий пастух>> ,  др .-русск. водух'Ъ; nроизводвое от вод 
по типу п6пюх. Иорш (Сб. Сумцову 55 и ел. ) предполагает 
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заимствование из греч. *�ou�aЛo5zo�, что неверно. Другая 
его попытка - сближенuе с 8ом5х - танже не представляется 
убедuтельной. 

волхв, др .-руссн. 8'Ь.ttХ8'Ь, ст.-слав . RA'I.XR'I. p.liyo� (Супр.) ,  болг . 
8.11:6х8а м.  «волmебнию> , словен. vбlhva, vblhvica «гадалка». 
Из др.-руссн. заимств. фин. velho «magus», зет. vбlu 
«ведьма>> ; см. Микнола, Berilhr. 103 и ел. Слав.  слова связаны, 
далее, со ст.-слав.  RA'I.CHЖTH <<balbutire»,  подобно балии 
«врач>> - баяти <<говорить» ;  см. Mi . EW 380; Брюкнер, KZ 
48, 1 94 .  Едва ли оправдано объяснение Микнолы (Beriihr. 
103) 8.tt'Ьcnжmu из греч. �Лаtа6<;; против см. .ffгич, AfslPh 
1 7 , 292. Неприемлема предлагаемая Погодиным (И О РЛС 
1 6, 4, 37) ираформа *8'Ь.ttХ'Ь вместо 8'Ь.ttХ8'Ь, а также срав
нение 80.ttXe и 8ом5х; см. Горяев ,  ЭС 54; Преобр. 1, 94. 
Фонетичесни невозможно также произведение 80.ttX8 из др.
исл. *v«;�lf>va , откуда позднее v«;�lva, вопреки Минноле 
(у Педерсена, IF 5, 66) и Миклошичу (Mi. EW 380); см. 
Брюкнер,  KZ 43, 307. [Невероятна этимология Будимира 
(<<Глас Српсkе Академиjе наука» ,  207, 1 954, стр. 36), Ею
торый сближает 80.ttX8 и 80.ttn. - Т. ]  

Волхов - река , вытекающая из  озера Ильмень и впадающая 
в озеро Ладогу, др.-русск. Bo.ttX08'Ь. 1 1  Принимая во внима
ние шв. AJhava в грам. XVI в. и фин. Olhavanjoki , Мик
нола (JSFOu 23, .М 23, стр. 1 1 )  про��водит это название 
из фин. Olhava (см. также Миннола АВ 10; Калима 262). 
Едва ли убедительней сближение Погодина (ИOP.ffC 1 6, 
4, 37 и ел.) с фин. velho <шолшебнию> (см. 80.!tX8) . 

волчанка «lupus>> - болезнь, сопровождаемая появлением тубер
кул на лице и др. частях тела. От 80.ttn (см. Горяев, ЭС 54), 
так как заболевание имеет разъедающий характер. 

волчец 1 .  «Чертополох, Carduus» , 2 .  растение <<Cirsium, бодяю>. 
От 80.ttony; см. Горяев ,  ЭС 54. 

волчИца, волчИха; сербохорв. вучица , словен. volCica,  польсн. 
wilczyca.  1 1  Родственно лит. v i lkё <<Волчица>> ,  др.-инд. vrkf, 
др.�исл. ylgr, д.-в .�н.  wulpa� см. Розвадов

.
ский, Qu .  gr. 1 ,  

41 8, М. - Э. 4, 589, 3убатыи, LF 25, 239, Миккола ,  Ursl . 
Gr. 1 20; Траутмав, BSW 359; Торп 41 5; Уленбек, Aiвd. 
Wb. 291 . Неоправданвые сомнения см. у .ffгича (AfslPh 
20, 434). Подробвее см. 80.ttn. 

волчок. Ср._ лтm. vilks 1 .  «волчон>> ,  2. «бондарный инструмент, 
с помощью которого натягивают обручи на деревянную 
посуду>>. По М. - Э. (4, 589), связано с лтш.vilks, руссн. 
8o.ttn, потому что, например, и в немецком языке разные 
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инструменты нося.т название «волю> .  Горяев (ЭС 54) срав
нивает руссн. слово со · словом во.лочйться (по земле); см. 
во.rtочйть.  

волшебный, производвое от во.лшба, слав.  *vъlsьba, которое 
связано с во.лхв. 

волЫнка, от Во.лЫиь, нуда этот музыкальный инструмент при
шел из Румынии; см. Mi. EW 394; Преобр. 1 ,  95. 

ВолЫнь, др .-русск. Ве.лыиь,  Сказ .  о Бор. и Глеб. (Абрамович) 
45 и ел. , откуда ве.лыиtztие, Лаврентьевсн. летоп . ; польск. 
Wolyn.  По-видимому, родс'Твенно чеш. Volyne, мести. н . ,  
и нем . Wollin в Поморье; см .  Первольф, AfslPh 7, 604 . 1 1  
Объяснение «Воловья страна» (от во.л; см. Эльи 1008), на 
первый взгляд кажущееся удачным, теряет под собой 
почву ввиду наличия древнеруссних форм на -е-, возник
новение которых 1\ухарсний (Stud . Brllckn. 33) неубеди
тельно объясняет влиянием названия реки Ве.лья = Bu.tiuя, 
(притон Горыни). Последнее восходит н * Вь.лья, тогда кан 
в Ве.лыиь представлено старое -е-. Неприемлемо, далее, 
толкование Во.лыиь из лит. uola «скала>> , вопреки !\ухар
скому, там же. Неправильна также попытка Гиннена 
(ЖСт. ,  1 893, вып . 4, 452) объяснить Ве.лыиь из собств. 
* Ве.лышь, нак и этимология Ильивеного (ИОРЛС 17 ,  1 ,  
1 7  4; 25, 435) - к польск. wol <<nтичий зоб» (см. во.лдЫрь) 
с первонач. знач.  <<холмистая страна».  Фонетически не
возможно объяснение Шахматова (ИОРЛС 25, 425) от 
герм .  *walhбs, (см. во.л6х), потому что h не могло исчезнуть 
в герм. слове. 

волыинки мв. - [старое] название части населения [бывш.] 
Ниевск. и Подольск. губ. ,  выходцев с Волыни; см. Собо
левский, ЖМНП, 1910, июль, стр . 1 82. 

Вольдемар - имя собств . ,  употреблялось в дворянених нругах 
во франц. речи вместо В.л.адй.мир (напр. ,  у Чехова). Из 
прибалт.�нем. Woldemar. 

[вольнодумство, Нарамзин, 1 803 г.; см. Хюттль-Ворт, 89. - Т.]  
вольной «леший»,  эвфемизм, ер.  в6.льиый от в6.ля; см. Хаверс 

1 1 3. 
вольтижИровать, см. во.лтижйровать.  

воля 1 . ,  укр . .  в6.ля, др.-русск. ,  ст.-слав. во,\rа &iЛ'Yjp.at, rvrop.'Y/ 
(Нлоц. , Супр. ), болг. в6.ля, сербохорв. вбл,а, словен. v6lja,  
чеш. vule, слвц. vol'a, польск. wola,  др.-польсн. wola,  
вин. п .  wolц (см . Лось, Jagic-Festschrift 336), в .-луж. , н .
луж. wola .  1 1  Связано чередованием гласных с ве.леть, дов-
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леть. Родственно лит. valia <<волю> ,  лтш. vaJa «сила, 
властЬ», др.-исл. val (ер. р . ), д.-в .-н .  wala (ж. р . )  <<выбор », 
нов. -в .-н . Wahl - то же, wollen <<хотеть», др.-инд. varas 
«желание, выбор>> ,  авест. vara- «воля, отбор», нимр. guell 
«лучше>> ;  см. Траутман, BSW 348 и ел. ; М. - Э. 4, 463; 
Торо 399 и ел. 

вбля Il. <<зоб», смол. (Добровольсний), прилаг. валюватый, там 
же; ер. польсн. wol «зоб птицы>>, сербохорв . воJЪа, чеш. 
vole - тo же. По мнению Ильииеного (ИОРЯС 23, 1 ,  1 74 
и ел.) ,  связано с во.ядЫрь. Гадательно. 

вон 1 . - нареч .  «nрочь, наружу>> ,  сюда же вне, диал. в6нхи 
«вон», севсн. ,  унр. в6нха <<ВОН», др.-руссн. ,  ст.-слав. K'h.H'h. 
eew, болг. в'ЬН, в'Ьнха, сербохорв .  в�н. словен . VЕШ , чеш. ven, 
слвц. von, др.�польсн. wen , в .-луж. won, н.-луж. wen. 1 1 Ве
роятнее всего , родственно др.-инд. vanam «лес>> ,  ер. вне, 
ст.-слав .  K'h.H'h., др.-инд. мести. п .  ед. ч .  vanё «в лесу» 
аналогично лит. lailkan <<nрочь, вон», lauke <<снаружю> от 
l,!lilkas «поле»; с_м . Зубатый, Jagic-Festschrift 397; Гуйер, 
Uvod 72; неубедительны возражения Ильинсного, ИОРЯС 
31 , 352. Другая этимология представлена у Траутмана 
(BSW 360; Apr. Sprd . 462) , ноторый, основываясь на данных 
Бецценбергера (KZ 41 , 89) , исходит из др.-nруссн. wins 
<<воздух» ,  winna <<наружу>> ,  winnen вин. п. ед. ч .  <шогода», 
аналогично лтm. ara «вон, наружу» , лит. 6ras «воздух, по
года» .  В таном случае было бы тру дно объяснить руссн. 
диал. св6ну «снаружю> ,  воет. (Даль). Прочие попытни эти
мологии менее убедительны, напр. Мейе, MSL 8, 236; 14 ,  
364; IFAnz . 21 , 85; Et. 1 54: из *udno-, ер. др.-инд. ud-, 
греч. ua'tepщ; параллельно *nt ,  *nd ,  ер. д.-в .-н .  и·5 <<ИЗ>> ,  U5-
ana <<снаружи, вне» , ст.-слав .  кы-, в то время нан др.-инд. 
vina содержит vi-; танже см. Младенов,  90; Голуб 326. 
Недостоверно сравнение Прельвица (40) с греч. avвu <<вдали, 
без, нроме», др .-инд. аnб «не», гот. inu «без» , д.-в .-н. ano, 
нов .-в .-н. ohne «без» . 

вон II . - уназ. нареч. , руссн. диал. вwп, унр . оп <<вон,_ там», 
связано с оп, она, оп6; см. Соболевсний, Ленции 96; До
лобно, ZfslPh 3, 107 и· ел. ; Преобр. 1 ,  95. 

обиделка <<сцмна северного оленя на втором году>> ,  нольсн. 
(Подв . ) ,  в6ннелха, печенгсн. (Итнонен). Из саам. печенгсн. 
vuonal - то же; см. Итнонен 50. 

ВОН3ВТЬ, вовжf, ст.-слав .  K'h.H�3HTH, К'h.Н�3НЖТН 1t'1jjv6vat  (Cynp.), 
польсн. nizac, далее, сюда же нож. 1 1  По мнению Розвадов
сного (RO 1 ,  94) , родственно - с отнлонением в чередова
нии гласных - цвест . naёza- «острие, нончин иглы». 
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[вонзь <<Ход рыбы против течению> ,  сиб. (Патканов), заимств .  
иЗ ханты; см. К а л ь  м а н,  <<Acta Li ngп. Hung.» ,  1 ,  1 952 , 
стр. 254. - Т.] 

вонтаратЫ <<навыворот, наи�знанку»,  вятск. (Васи.), арханг. 
(Подв.1) ,  пошло на вонтараты (Мельников 5 ,  1 02). Также 
в6птарь, арханr . ,  колымск. (Богораз). Из воп и звукопод
ражания таратЫ; ер. mapapa. 

вонь ж., укр. в6пя «зап ах», др.-русск. вопя 1 .  <<благоухание», 
2 .  «запах>> , ст.-слав .  коша apwp.a (Супр . ,  Остром .) ,  болг. вопЯ 
«ВОНЬ>> ,  сербохорв. ВОIЬ, вolha «запах>> ,  словен. v6nja ,  чеш. 
vdne «благоухание, аромат, запах», слвц. vбna, польск. 
won, в .-луж. w6n. Первонач . знач. «запах», ер. благов6-
пие, амв6пие. Родственно ст.-слав. ЖХ'dТИ «благоухать» , 
см. -ухать. 1 1  Праслав.  *onia под влиянием веять?, согласно 
Мейе, IF 5, 333. Сюда же др .-инд. anas «дуновение», aniti 
<<ДЫШИТ», греч . avep.O\: «ветер, дуновение>> ,  ЛаТ. animпs «ДуХ», 
anima <<душа>> ,  animal <<животное>> ,  гот. us-anan «выдыхатЬ» , 
гот. andi «дух>> ,  шв. and,  ср.-ирл. anii.l <<Дыхание>> ;  см.  
Вальде 2 44; Уленбек, Aind. Wb. 7 ;  Младенов 76. Брюкпер 
(AfslPh 29, 1 1 1 ; 39, 3 ;  ZfslPh 2, 309 ; KZ 45 , 27) отделяет 
слав.  слово от перечисленных выше, связывая его в ира
форме *vo(d)nja с цслав.  сводет"Ь «nахнет» , греч. oCw <шахну», 
лит. uodziu ,  uosti «nахнуть, чуять» ,  но это неубедиrельно. 

вонЯть, др.-русск. вопяти «nахнуты> ,  цслав. вопяти «olere>> ,  
сербохорв. воiЬати «воняты>, словен. vonjati, чеш. voneti 
«пахнуть, благоухать» , слвц. vonat', польск. woniec .  Свя
зано с предыдущим. 

вопИть, воплЮ, вопль, ст.-слав .  R1о.ПИТИ, R1о.З1о.ПИТИ �o�v, xpliCe tv  
(Супр . ,  Клоц.) ,  сербохорв. вiшити, упити, чеш. upeti <<ВО
ПИТЫ> ,  слвц. upet'. 1 1 Другая ступень чередования представ
лена в вып, выпь - nтица «Ardea stellaris» . Исконнородст
венно лтш. upet, npeju «кричу>> (о совах и диких голубях), 
ЛИТ. upas <<ЭХО>> ,  ЛТШ. fipis «фИЛИН»,  Д.-В .-Н. Ufo, UVO «НОЧ
ная сова», др.-исл. ufr - то же, лтш. прпбt «кричать, громко 
зваты, авест. ufyeimi <<invoco» ; см. М.-Э. 4, 409; Буга, 
РФВ 65, 323; Уленбек, РВВ 29, 337 и ел. ; Розвадовский, 
RO 1 ,  103; Шарпантье, МО 1 ,  225 и ел. Сравнение с лит. 
vapu, vapiШ «болтать, тараториты (Ильинский, HZ 43, 182) 
отвергается Буrой (РФВ 66, 252). Привлекавшееся ранее 
часто для сравнений гот. wopjan «выкрикиватЬ» связано 
с вабить; см. Розвадовский, Qп. Gr. 1 ,  422; см. также выше 
вабить. Возражения Ягича недостаточно вески (см. ' 

1 У А. Подвысоцкщ·о не найдено. Есть с таким вначением в словаре 
"13. Даля . - Прим. ред . 
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AfslPh 20, 435). Нельзя та.кже ставить вопрос о заим
ствовании из гот. wopjan, вопре:ки Mi . EW 396; см. Ильин
с:кий ,  KZ 43, 1 77 и ел. 

воплотИть, итер. воплощать. Наличие во- (вместо в-') и щ свиде
тельствует о зацмств. из цслав . ; ср. ст.-слав. K'I.ПA'I.THTH 
arof1il'to5v (Супр .  ). См . плоть. 

вопль, ст.-слав .  К'I.ПА� xpauy� (Супр. ,  Остром .) .  См. вопiiть. 
вопре:кв - предл. ,  заимств. из ст.-слав.  K1.Пpiжkl, np'kкkl evcxv't{ov 

(Супр. ). Ср. русск. поперек; см. Преобр.  2, 41 . 
вор I .  «грабитель, мошеннию> ,  засвидетельствовано в XVI в .  

(см. Срезн. ), часто о Лжедмитрии 1 и 11  в знач. <<мошен
ник, авантюрист>> (напр., Разор. Моек. Госуд. 22), укр. во
рЮга «вор>> .  1 1  Скорее всего, связано с вру, врать; см. Ягич , 
AfslPh 1 7 , 292 . Сюда же стар. русск. воровать <шрелюбо
действоваты> (Котошихин 1 31 ), воровской <<обманный, мошен
нический>> (там же), далее, заворуй «наглый плут>> .  Из русск. 
заимств. фин. vora, voro <<разбойнию> ;  см. Миккол'а, · Be
riihr. 104 .  С вор сопоставляли также проворпый; ер. также 
диал. воровой <<удалой, бойкий, проворный>> ,  олонецк. (Кулик.) , 
которое, однако, скорее связано с болг. провiiрам <ш росо
вывать, вставлл'rы, лтш. ve!ju ,  vert <<бежать» ; см. М.-Э. 
4 ,  542; Маценауэр , LF 42, 92. Неприемлема ,  далее , этимо
логия вор из фин. varas, род. n .  varkaan «вор>> (вопрени 
Микколе, Бeriihr. 104;  WuS 2 ,  268; Хаверсу 1 54), потому 
что последнее восходит н герм. *wargaz, гот. wargs; см. Се
тэлэ, FUF 13 ,  468 (с литер.) .  Неубедительно танже сравне
ние Брандта (РФВ 25, 21 4) с польсн. w6r «мешою> по ана
логии .мошенник : .мошна. Минлошич (Mi . EW 382), Сольм
сев (Unters. gr. Lautl .  296 и ел.)  и Мейе (Et. 226) сближают 
вор и польсн. w6r с верать «вставлять, запираты> ,  причем, 
однано, не учитывается знач. слова вор. Фонетичесни не
удовлетворительно предположение о заимств . из уйг. orry 
«вор>> ,  тур . ,  чагат. , ныпч. orru «nлут, негодяй>> (из соответ
ствующей др .-чув .  формы Гомбоц (109 и ел.) объясняет 
венг.  or, oru <<вор>> ;  ер.  о тюри. словах Радлов 1 ,  1010, 
1020 и ел.) .  [См.  еще Е в г е в ь е в а ,  УЗ ЛГПИ, 20, 1939, 
стр. 1 45 и ел. - T.j  

вор II . ,  вора ж. <<забор, оградю> ,  диал. танже <<Осмотр рыболов
ного садна», арханг. (Подв .) ,  др.-руссн. вор'Ь м . ,  вора ж. 
то же (Срезв.) .  Связано с верать (см.) , лит. varas «жердь 
в заборе, ограде» , apivaras «загон», гот. warjan <шреплтст
воваты> ,  ос:к. veru им. п. мв. ч .  <<Дверы> ;  см. Траутмав, 
BSW 352. Едва ли прав Миннола (Beriihr. 105), сближал 
вор II с вор I, провор1tый. См. еще вар, вороп, обора. 
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вораш «ястреб», влтсн. (Васн.) ,  заимств .  из номи vю·!s «ястреб, 
норшун» или удм . varis «лстреб-rолублтнию> ; см. Налима, 
FUF 1 8, 20. 

ворвань ж. <<Нитовый и тюлений жир>> ,  др.-русск. ворвонь «кито
вое сало, китовал шкура» (XV-XVI вв. ; см. Элиз . Майер, 
ZfslPh 5,  1 39 и ел . ) .  Из  русск. заимств . чеш. ''orvan. 
Источнином, по-видимому, является др.-шв .  narhval , шв . ,  
дат. narval, др.-ИСJI .  шihvalr <<КИТ>> ;  см . Элиз .  Майер, там же ; 
Илюrе-Гётце, EW 410.  Н ачальное в- появилось,  очевидно, 
в результате дистантной ассимиляции. Лит. varvalis заимств.  
из ворвань; см. Брюкнер, FW 1 51 ;  Mi. EW 395. Ввиду 
др.-русск. знач. (ер. Срезн. 1, 301 ) вышеупомянутал этимо
логия более вероятна, чем объяснение из нем . Walrahm 
<шитовый жир>> (ер .  Акад. Сл. 1 , 509; Преобр. 1 ,  96); 
см. также Ванетрат 35; Тернивист 225 и ел. 

вбрга <<тошшй, заросший кустарником овраг, залию> ,  арханг., 
«болота>> ,  сиб . ,  <<заросшая кустарнином болотистая местность ;  
занятое птицелонными силками место в лесу», олонецк. 
(Нулю< . ) , также 6рга. Заимств.  из нарельск. orgo <<сырая 
низина>> ,  фин. orku, эст. org - то же; см. Налима 1 76 ;  
FUF 1 8, 20  и ел. , а не  из  коми v�rga <<Дорога в тундре» 
(вопреки Погодину; см. Калима, там же), которое, по мне
нию Вихмана - Уотилы (Wb. 330), происходит из русск . 

ворзать, ворзыхать «жадно глотать, хлебать, чавкатЬ>> ,  арханг . 
(Подв .) , олонецн. (Нулик. ) .  По Шахматову (ИОРЯС 7, 2, 
333) , связано с варзать, варзгать; см.  выше. 

ворзгать «Царапать» ; по мнению Ильинского (ИОРЯС 1 6, 4, 
20) , связано с варзать.  Сомнительно . 

вбрка «тонкая веревка , внладываемал в рот норовистой лошади 
для · ее взнуздыванию> .  См. верать , вереть, обора; Преобр .  1 ,  
630; Траутман, BSW 352 . 

ворковать, чеш. vrkati - то же. См. ворчать . Сюда же вбркот, 
чеш. vrkot, слвц. vt·kotat ' ;  см. Голуб 336. 

воркоч «коса (волосы)>> ;  диал. ,  др.-руссн. в-ьркочь (см. Срезн.  1, 
400) , сербохорв . вркоч <<франт» , чеш. vrkoc <<коса>> ,  слвц. 
vrkoc, польсн. warkocz ;  см . И. Шмидт, Vok .  2 ,  20. Нелепо . 

ворменекий «армянский» ветречаетел в стар. руссн. письмен
ности; см. Тихонравов, Сочин. 1 ,  1 31 .  Ср. польсн. ormianski 
[укр. вiрменський - то же. - Т. ]  и армянйн (см. выше) . 

ворбба «вид циркуля», ворббьt мн. «Приспособление для размотки 
прлжю>, в6роб «мотовило» . 1 1  Исконнородственно др.-прусск. 
arwarbs <<Дрога, оселипа (у повозки)>> (ar- ер. с лтш. ar «С>> ) ,  
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лтm. virba «nолоса железа ;  деревянный шест; копье>>, vitbs 
<<тонкая палка>> ,  лит. vii'bas <<Хворостина , прут>> ,  лат: verbera 
«розги», др.-исл.  varp, д.-в.-н. warf «основа ткани», др.-mв. 
vrerple м . ,  vrerpla ж. <<бечевка, веревка», verpa «бросать, 
навивать основу тканю> ;  см. Торбьt!рнссон 2 , 89; Пере
сон, Beitr. 497 и ел. ; М.-Э. 4, 603; Потебня, РФВ 4, 163, 
где, далее, приводится сравнение с лит. verpiu, vei'pti 
<<nрясть» ; ер . еще Траутман, BSW 353 . Неприемлема мысль 
о заимств. из гот. hrai1·baп <шоворачиватьсю> ,  др.-в .-н. hwer
baп (вопреки Маценауэру 370 и ел.) ; см . Потебня, там же. 
[См . еще Ф р е н к е л ь, ZfPh 7, 1 953, стр. 424. - Т .] 

воробей, диал. вирябей, севск. ,  укр. воробець, горобець, горо
бель, гворобець, блр. веребей, ворббчып, др.-русск. воробии, 
русск.-цслав.  врабии, болг. врабец, сербохорв. врабац, 
словен. vrabelj, чеm. vrabec , слвц. vrabec , польск. wr6bel , 
в .-луж. wrobel ,  н.-луж. I'obel ' .  1 1  Исконнородственно rреч . 
р6�tЛЛщ· �аснЛiахо� орщ (Гесихий); см. Шпехт 146, а также 
лит. zvirЬlis «воробей>> ,  лтш. zvii'bulis - то же . Корень *virЬ
подвергся, вероятно, в балтийск. языках н:онтаминации со 
СЛОВОМ на Z- (лтm. z), ер. ЛТШ. zvipuris <<ВОробеЙ>> ,  ZY.l
gurs - то же, zvafidziпat «звенеть, звониты>;  см. звягу; 
см. М.-Э. 4, 776 и ел. ;  И. Шмидт, KZ 22, 317 ;  Траутман, 
BSW 342; Торбьl:!рнссон 2, 89. Сомнительна гипотеза Шах
матова (И О РЯС 1 7 , 1 ,  288) о праслав .  *yvorb-. Из праруссн. 
*ворбии заимств . фин. varpu - то же; см. Миннола, Beriihr. 
104. 

ворог «враг; нечистый, черт» , ворбжий, ун:р. ворог, блр. ворог, 
др.-русск. ворог'Ь, ст.-слав. Вр4Г'k ех3р6� (Нлоц. , Супр. ), болг . 
враг, сербохорв. враг,  словен. vrag «дьявол, черт» , чеш. 
vrah , слвц. vrah «убийца>> ,  польск. wr6g, род. n. wroga 
<<враг». 1 1  Родственнпо лит. vai'gas <<беда, нужда» ,  лтш. vargs 
1 .  «болезненный, хилый; жалкий, убогий», 2. <<беда, бедст
вие» , др.-прусск. wargs <<злой», лит. vai'gti <<бедствоваты> ,  
лтm. vargt «чахнуть; прозябатЫ>, лит .  ve.rgas <<раб>> ,  далее, 
возм . ,  гот. wrikan <шреследоваты> ,  wraks <<гонителЬ», лат. 
urgeo «тесню, гоню», но едва ли к др.-инд. paravtJ- <<Отвер
женный>>; см. Цупица, GG 1 70; Траутман, Apr. Sprd.  458; 
BSW 342; М.-Э. 4, 503; Торо, .415 .  Ненадежно сравнение 
с др.-исл. vargr <<волк, злодей»; ер. Mi. EW 395; Микнола, 
WuS 2,  218; против см. Траутман, там же. Абсолютно не
приемлемо сопоставление с греч. р�уvщи <<разламываю» 
(Петр, ВВ 21 , 209), с кипр .  xrx'teFopyov <<осадили» (Лt!вен
таль, ZfslPh 8, 129) и с руссн. -верзать (Соболевсний, 
ЖМНП, 1886, сент . ,  стр. 1 51 ). 
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ворогуша <<Лихорадка>> ,  табуистичесное название, связано с пред
шествующим словом. 

ворожИть, ворожу, у:нр. ворожuти, др.-русс:н. ворожити, болг. 
вража <<:колдую», сербохорв . вражати - то же, словен. vra
Ziti <<Вредить :колдовством>> ,  чеш. vraziti «:колдовать, желать, 
про:нлинаты, польс:н. \Vt·6zyc «ворожить,  предвещать» .  1 1 
По-видимому, ОТ ворог; см. Ми:н:нола , WuS 2 ,  218 ;  Преобр. 
1 ,  96 и ел. ; Горяев, ЭС 55,  вопре:ни Mi .  EW 395 .  Совер
шенно сомнительно сравнение с др.-инд. valagas <<тайные чары>> 
(Бецценбергер, ББ 12 ,  340), а та:нже с лит. ragana «:колдунья, 
ведьма», regёti «видеты (см . Ми:н:нола , Balt. u. Slav. 35). 
[Вайан (RES 35, 1 958, стр. 93 и ел.)  объясняет ворожuть 
:на:н производвое от ворожа, ер.  др.-nольс:н. wr6ia , словен. 
vraza «Жеребьев:ню> ,  а та:нже СТ.-слав .  КрtшТН <<брОСИТЬ»; 
см. еще об этом слове А б а е в, ОЯФ, 1 . - Т. ]  

вброк, вбрак «хлеш> ,  ю.-в.-р. вороп - то же ,  смол. (Добровольс:ний). 
От вор I l ,  верать,  аавереть, аавор. 

ворон, воропой «черной масти» , унр .  ворои, др.-русс:н. ворошь, 
ст.-слав.  Gj)4H"k р.еА(Х<;, хор(Хе (Супр. ) ,  болг. вpaui.m, сербохорв. 
врав, словен. vran, чеш. vran ,  польс:н. wron,  в.-луж. wron, 
н .-луж. ron ; см. Торбьi5рнссон, 2 , 94. 1 1  Ис:ноннород
ственно лит. varnas «ворон» ,  др.-прусс:н. warnis ;  см. Траут
ман, BSW 343; М.-Э. 4, 506. Близное этому слово широ:но 
распространено в уральених язы:нах: фин. vares, varis, 
род. п. vareksen, variksen «ворона» , ненец. wariJa, wariJe 
«ворона» и т. д . ;  см. Паасонен, KSz 13, 276. Ненадежно 
у Левевталя (WuS 10, 1 53). 

ворбна, у:нр, вороиа, руссн:.-цслав. враиа xopwvYJ, болг . враиа, 
сербохорв. врана, словен. v•·ana,  чеш. vrana, слвц. vrana, 
польс:н. 'Yrona, :нашуб. varna, словив. varna ;  см.  Торбьёрнс
сон, 2, 94. 1 1 Ис:ноннородственно лит. v:irna «вороню> ,  
др .-nрусс:н. warne - то же; см .  Траутман , BSW 343; М.-Э. 
4, 506. См. танже ворои.  [Праслав. *vorna,  лит. varna < 
*цorna (от *цornos «ворон»): вороиа обозначается как свя
занная с вороио.м; см. Л е й  м а н, IF ,  61 , 1 952, стр. 1 О; сюда же 
тохар. Б wrauila «вороню> ;  см. Ш в е  н т н е р, IF 63, 1 958, 
стр. 167 . - Т .] 

ворона «отверстие в норме судна , в :которое проходит руль; 
куриная гузна», см. вороипа (Торбьёрнссон, 2 ,  95). 

Ворбиеж - ре:на и город, ер. Вороиега - ре:на , впадающая в Ла
дожс:ное озеро между Пашей и Сясью; см. Барсов, М. 41 . 
По-видимому, от вороиой, праслав .  *vornъ. 
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воронка, ворона, также в внач. рыба «GoЬius barbatus», укр. 
ворбппа, болг. врапа <шробка, втулка>>, сербохорв. враiЬ «ва
пор, втулка>> ,  ело вен. vranj - то же, чеш. vrana «Отвер
стие>> ,  польск. wrona - то же. 1 1  Ср. лтm. varna <<колода 
с желобками для витья веревок»; см. М.-Э. 4, 506. О воз
можности дальнейшего родства алб. varr� «раню> и др. -инд. 
vraшis, vra:J.lam <<Раню> ер. Перссон, Beitr. 278; Потебня 
у Преобр. 1 ,  97 .  Вероятно, н верать и польск. w6r «ме
шою> ;  см. Mi. EW 382; Торбьёрнссон, 2, 95. 

воронограй, др.-русск. «грач>> ,  см. грайвороп, гбдвороп. 

вороной, укр. воропuй, макед.-болг . врап, сербохорв. врав, 
словен. vran, чеш. vrany, польск. wrony, в.-луж. wr6ny; 
см. Торбъёрнссон, 2, 93. От вброп. 

вороп, др.-русск. вороn'Ь, павороn'Ь <<налет, нападение, ограбле
ние» (Лаврентьевск . ,  Ипатьевск. летоп.) ,  вьрпу, вьрпсти 
<<рвать, грабить», цслав .  павраn'Ь «грабеж, добыча>>, польск. 
nawropi c  na kogo <<гневаться, сердитьсю> ,  сербохорв. 
врпоJЬити се «беспокоитьсю>;  см. Торбь�рнссон, 2 ,  96. 1 1  Возм . ,  
сюда же греч . p€-rtro (ив *vrepo) <<качаюсь, склоняюсь, пере
вешиваю>>, p6-rtaЛov <<дубинка», civttppo-rto� <<равного веса», лат. 
repens, -ntis «внезапный, неожиданный»; см. Ва,льде2 649 . 
Сравнение с гот. wairpan «бросаты>, др.-исл. varp <<бросою> 
(Mi. EW 395; Потебня, РФВ 4, 1 64;  Маценауэр, LF 1 1 ,  
1 78) сомнительно (см. -вергпуть) , как и сближение Потебни 
с лит. verpiu, vei'pti <шрястЫ>, лтш. v�rpt <<nрясть, вертеты> .  

воропай - постоянное определение жениха и коровая. Связано 
с вброп, как голодай - с гблод. По мнению Потебни (у Кар
ского , РФВ 49, 1 8), родственно лтш. vёrpejs <шрядильщию>,  
что неудовлетворительно ни в фонетическом, ни в семанти
ческом отношении. 

ворот, укр. вброт, др.-русск. ворот'Ь «шею> ,  ст .-слав. RpdT'It. 
tросх11Ло�, болг. врат, сер·бохорв . врат, словен. vrat, чеш. 
vrat, польск. wrot, в.-луж. wr6t <<nоворот»; см. Торбь�рнс
сон 2, 1 00. Связано чередованием гласных с вертеть; 
см. Траутман, BSW 354. Ср. в семантическом отношении нем .  
Ha l s  «шею> ,  лат. col lum - то же, от  <<вращаты> .  

ворота, народи. ворота, укр. ворбта, блр. ворбты, др.-русск. 
ворота, ст.-слав .  вpdTd -rtбЛ1j (Rлоц. ,  Супр .) ,  болг. врата, 
сербохорв .  врата, словен. vrata , чеш. vrata, польск. wrota, 
в.-луж. wrota ,  н .-луж. rota ; см. Торбь�рнссон 2,  101 .  / 1  
Исконнородственно лит. vartai мн . ,  др.-прусск. warto 
<<дверЬ», лтш. varti, англос. weorlJ , worб «ограда дома, двор, 
улица>> ,  алб. vathё «ограда, двор, вагон, овчарня» , тохар. 
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в warto, warto «сад, роща>> ,  др .-инд. vrti� ж. <<забор, ог
рада», далее, см. вор ll ,  верать; Лиден, Kuhn-Festschrift 
1 39 и ел. ; Мейе, MS� 14 ,  379; Et. 297; Сольмсен, Unters. 
gr. Lautl . 297 ; Френкель, AfslPh 39, 71 ; Траутман, BSW 353. 
Слав. слово представляет собой первонач. форму множест
венного, а не двойственного числа , так как в данном слу
чае несколько частей образуют одно целое; 'см. Мейе, Et. 1 76;  
Ломан, ZfsiPh 8, 491 . 

воротИть, ворочу, др.-русск. воротити, ст.-слав.  RjМТИТИ a'tps
tpetv (Супр. ) ,  болг. вратя, сербохорв. вратити, словен. vra
titi ,  чеш. vratiti, слвц. vratit', польск. wr6cic ,  в . -луж. wr6-
cic,  н .-луж. wrosis; см. Торбьёрнссон 2, 101 . 11 Исконно
родственно лит. vartyti <<nоворачивать, вращаты, лтш. 
vlirtit «валять, кататы, др.-инд. vartayati «вращает, кру
тит>> ,  гот. frawardjan «развращать», далее, лит. vei'sti , ver
Ciu «поворачиваю, заставляю», др.-инд. vartatё, vartati 
«крутится, катитсЯ>> ,  лат. vertб, -ere <шоворачиваты> ,  гот. 
wairpan «становитьсЯ>> ;  см. Уленбек, Aind. Wb. 274; Траут
ман, BSW 354; М.-Э. 4, 5 10  и ел . ;  Торп 397 . 

ворох, МН. вороха, укр. ворох М . ,  вороха Ж. (<ВОрОХ , груда» ,  блр; 
ворох «ШУМ>> ,  русск.-ЦСЛаВ .  враХ'Ь awp6�1 болг. врах (<ТОК. , 
снопы, предназначенные для обмолота»,  польск. zawroch 
<<метель, вихрь». Сюда же ворошить,  вороши.ла; с другой 
ступенью вокализма :  русск.-цслав .  вьрху, врtшти <<молотитЬ» 
болг. вр-ьха «молочу» , словен. vrsiti <<Вытаптывать снопы 
СКОТИНОЙ>> .  1 1  Родственно лтш. varsms «хлеб ,  разостланный 
.�ля обмолота>> ,  <<груда провеяиного зерна>> ,  лат. verrб, -ere 
<шолоч:t, мету>> (из *versб), греч . ёррw <<С трудом хожу, тащусь», 
д.-в .-н. wёrran «путаты; см. Вальде 2 823; М.-Э. 4 ,  509; 
Траутман, BSW 362; Эндзелин, IF 33, 1 26; Буазак 284, ер. 
вершь. 

ворохнуться, смол. (Добровольский), от ворох, ворошить. 

ворбчать, укр. ворочати, блр. ворочаць, русск.-цслав .  вращати, 
болг. враща.м, сербохорв. враhати, словен . vracati , чеш. vra
ceti, ел вц. vracat ' ,  в . .,.луж. wr6ci c ,  н .-луж. w1·osis; см. Торбьёрнс
сон 2, 101 . 1 1  См. воротить. 

ворошИть, укр . ворошити, блр . поворохаць «шевелить». От во
рох. 

ворс м. ,  ворса ж. - то же, ворсистая .материя (Лесков), укр. 
ворса, блр .  ворса. Заимств. из Ир. ;  ер. авест. varesa- «ВО
ЛОС», ср.-перс. vars - то же, нов .-перс . gars; родственны 
русск. во.лос; см. Фасмер, RS 5, 1 26; Шельд, Lw. Stud . 1 8; Бан
етрат 80; Хорн, Npers. Et. 278. Согласно Брюкнеру (FW 1 51 )  и 
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Скарджюоу (233), лит.vаrsа <<клок шероти, волос» заимств .  из 
слав.  Маценауэр (37 1 )  предполагает обратное направление за
имствования, что неверно .  Принимая во внимание знач. русск. 
олова, следуе'l' отвергнуть объяснение Агреля, Zur bsl . Laut
gesch . 18 ,  который допускает родство с др.-инд. vardhate <<ра
стет». Вопреки Брюкнеру (FW 1 51 ) , блр. вохра <<Клок шерсти» 
нельзя объяснить как метатезу вбрса, их следует разграни
чить.  Ср. также гупя. 

Вбрскла - название реки, не имеет ничего общего с осет. vors 
«белый>> ,  др.-перс . aurusa-, вопреки Погодину (БелиЬев збор
ник 1 71 ). Скорее всего , связано с ворчать, подобно тому 
как название реки Писп.л,а - с пищать. 

ворчать, ворчу, ворчuшь,  укр. ворпати, блр. ворчаць, др.-русск. 
в'Ърnати, в'Ьрчати, русск.-цслав .  вр'Ьчати, болг. вр'Ьча «ще
бечу, произвожу шум>> ,  сербохорв.  врчати, словен. vrcati 
«ворчать, ругатьсю> ,  vrkati «квакать, ворковатЬ>> ,  чеш. 
vrkati «ворковатЬ», vrceti <<ворчать, рычатЬ», слвц. vrcat', 
польск. warczec <<рычать, скрипетЬ», в .-луж. warcac, н.-луж. 
warcas. 1 1  Ср. лит. ui'kti «Ворчать», ui'kioti <<Ворковать, бра
НИТЬ», лат. urcare - о звуке, издаваемом рысью, далее, лит. 
vei'kti, verkiu «плачу» ; см. И. Шмидт, Vok. 2, 20; Буга, 
РФВ 75, 1 54; Лео:кин, AЬlaut, 356; Петерсов, Glotta 1 5, 
278 и ел. , тогда как Неринг (Glotta 15 ,  278 и ел.) очитает 
лат. слово независимым звукоподражанием; см. также Тра
утман, BSW 353. 

восе «вот, ою> ,  арханг. (Подв.) ,  наряду с вбсеть <<Недавно», ар
ханг. (там же), др.-русск. восе; см. Срезн. 1, 305. Содер
жится- также в авбсь. Первонач. межд. о и се «вот, этш> .  
Ср. еще вот; -ть,  которое происходит из формы dat. ethicus ti. 

восемнадцать, др.-русск. ,  ст.-слав. осм�нiiДЕсн.те и т. д. , соб
ственно «восемь на десятю> .  

восемь, укр . вlсi.м, др.-руоск . ,  ст.-слав.  осм� ox'tw (Супр . ), болг. 
бс'Ь.м, сербохорв. осам, словен. 6sem, чеm. osm, слвц. osem, 
польск. osm,  в.-луж. wosom, н.-луж. wosym. 1 1  Праслав. * osmь 
«восемЬ>> - новообразование от osmъ <<Восьмой>> по аналогии 
sestь: sestъ, dev�tь : dev�tъ и т. п. И.-е. *oktб{u), ер. лит. 
astuoni ,  лтm. astuбцi, др.-инд. щфiu, a�ta , авест. asta, арм. 
ut', греч. ox'tw, лат. octo, го�. ahtau, ирл. ocht, тохар. 
okadh; см. Уленбек, Аiпd. Wb. 17; Траутман, BSW 15;  Торп 8. 
В и.-е. * oktбu «8>> видят форму дв. ч. от *oketii <<борона», 
первонач. <<четырех(зубая)>> ;  ом. Кречмер, Glotta 19, 21 1 ;  
Клюге-Гётце 5 ;  Ф. Муллер, I F  44, 1 37 ;  Фик 14, 1 5; Стоке 48 и ел. 
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воск, род. п. вбспа, прилаг. восповои, вощапбй, укр. вicl't, блр. 
восп, др.-руссн. ,  ст.-слав. В�СК'Ь. Y-"1jp6� (Супр. ) ,  болг .  вбс'Ьn, 
сербохорв. восан, чеш . . vosk, польсн. wosk, в :-луж. , н.-луж. 
wosk. \ \ Исноннородственно лит. vaskas, лтm. vasks, д.-в.-н. 
wahs, нов .-в .-н .  Wachs, но едва ли танже греч. t e6� <<nтичий 
нлей>> ,  лат. viscum; см. Mi . EW 395; Фин 1 ,  554; Траутман, 
BSW 343; М.-Э. 4 ,  485; Эндзелин, СБЭ 57 ; 1:\люге-Гётце 
663. Вопрени Торпу (381 ) ,  нет нинаRОI'О основания считать 
балт.-слав .  слово заимств . из герм . ;  см . Лиден, Stud . 28. 

Воскре('енск - распространенное название населенных пуннтов. 
От Воснресенсной цернви. 

воскресенье, др.-русс:к . ,  ст.-слав.  G'Ь.Скр�СЕнин: civaa'tacщ (Супр. , 
Euch. Sin.  ), G'Ь.Скрtшенин: - то же (Супр. ). Из <<день во
снресения (из мертвых)>> получилось знач. «воскресный, не
рабочий денЬ». Первонач. в этом знач. употреблялось пе
деля , отнуда попедельпип. Ввиду наличия вое- (а не вс-) 
заимств . из цслав. 

воспаление, воспалить , ввиду наличия вое- заимств . из цслав .  
См. палить.  

воспитать, ввиду наличия о заимств .  из цслав. См.  питать. 
воспретИть, воспрещать, заимств . из цслав .  См. претить. 
восприемник <<Крестный отец>> ,  восприемница <шрестная маты -

нальна греч. о(�) &.va8ozщ «принимающий, воспринимающий 
(дитя из нупели)» от civa8€xop.a t «воспринимаю»;  см. Снон, 
RES 10, 1 86 .  См. прие.млю, припЯть . 

воспрЯнуть, бунвально «всночиты> ,  у:кр .  прЯпути «броситы, 
ст.-слав .  G'Ь.Сnрн.нжти (1:\лоц. )  из * pr�dnQti ; см. прядать . 
Ввиду наличия о заимств. из цслав . 

восток, заимств . из цслав . в отличие от иснонноруссн. встоп, 
стоп «востон, восточный ветер>> ,  арханг. (Подв .) ,  олонецн. 
(1:\улин.) , печорсн . ;  ер .  та:кже у Крылова; см. Поливна ,  
«Siavia>> ,  2 ,  стр. 720. Ст.-слав .  G'Ь.СТОК'Ь. (Супр. ) - наль:ка 
греч. &.vrиоЛ�, на:к польсн. wsch6d из лат. oriens .  1:\альной 
ср.-нж.-н. Ostersee является др.-русс:к. В'ЬСточьпое .море 
<<Балтийсное море» (Смол. грам. 1 229 г . ) ;  см. 1:\ипарсний, 
«Neuphilol . Mittei l . » ,  40, стр . 85�  

востбрr, из tюа- (цслав . )  и -торгать; см. Желтов, Ф3, 1 876, 
вып. 1 ,  стр. 10.  

восхищаться, заимств. из цслав.  в'Ьахыщати сь.. . О хитить см. 
Желтов, Ф3, 1 876, вып. 1 ,  стр. 1 1 .  

восЦа 1 .  <<лишай ,, на рунах и ногах, вызывающий зуд» , 2 .  <<Ли
шай у основания хвоста лошадю> ,  3. «глазная болезнь 



358 восьмбй - вбтчим 

у птиц>> .  От сцать, т. е .  *осьца < *сьцати ; см. Горяев, Доп.  
1 ,  7 .  

восьмой, др.-русск. , ст.-слав. �см-... оуооо� (Супр.) ,  сербохорв. 
осм:И, словен. l}smi ,  чеш. osmy, слвц. бsmy, польск. 6smy. j j  
Исконнородственно лит. asmas, др.-прусск. asmas, др .-инд. 
a�tamas, авест. astema-. Балт.-слав . форма иреобразована по 
аналогии *sedmъ (см . седьмой), лит. sekmas и т. д. Она вы
теснила первонач . и .-е . образование типа лат. octavus, греч . 
оуоощ; см. Мейе, BSL 29, 31 и ел. ;  Et .  426; Уленбек, Aind.  
Wb. 1 7 ; Никерс, Acta Uпiv. Dorp . ,  1 922, 7 ;  Траутман, Apr . 
Sprd . 304, BSW 1 5  и ел. ; Вальде2 536. 

вот, диал. в6то, ото, вwт, укр. от, др .-русск. ото, вото «ессе» 
(Пов.  врем . лет. ) ,  польск. oto, сербохорв. ето; см. Долобко, 
ZfslPh 3, 1 07 и ел. ;  Соболевский, Лекции 96; Преобр. 1 , 
99. 1 1  Межд. о, связанное чередованием с указат. част. е-, 
и местоименное. to(d) ; см.  тот по Френкелю, BSl .  63. Непри
емлема реконструкция и.-е . ho у Фортунатова,  AfslPh 12 ,  97. 

вотбла 1 .  «грубая пеньковая или льняная тканЫ> , 2 .  <<Верхняя 
одеждю> ,  3. <<Детская распашонка», тамб. , ряз. вaт6JUL <<гру
бая крестьянская тканЫ>, воту.ла, диал. ; др .-русск. вoтoJUL, 
Моек. грам. XIV в . ;  см.  Срезн. I, 307 ;  Соболевский, ЖМНП, 
1 91 4, август, стр.  358;  Рыдзевская, ZfslPh 8, 103. 1 \  Едва ли 
верно считает заимствованием из эст. vatel , род. п. vatla 
<шрестьянская тканЫ> Налима,  RS 13 ,  1 61 .  Скорее, и русск. 
и эст. слова происходят из общего источника. Рыдзевская 
(там же) относит их к вод.мо.л (см .  выше), которое восходит 
к ср .-нж.-н. wadmal ; ер. Фальк-Торп 1 341 , но непонятно 
исчезновение .м. Ср. ср.-нж.-н. wat «одежда>> (Ш.-Л. 5 ,  
612) .  Во всяком случае, лит. vatulas «небольшая рыбачья 
сеты> восходит к русск. вoтyJUL; см. Брюкнер, FW 1 5 1 .  

вбтра, вбтря «мякина,  остающаяся после молотьбы; металличе
ские стружки, опилкю> ,  диал . ,  блр. в6трtпы мн. «мякина>> ,  
также атuра (<МЯКИНа>> ,  смол. (Добровольский) .  Из  *от'Ъра 
или *отьря от тереть; см. Долобко, ZfslPh 3, 1 30; Mi. 
EW 353. 

вбтты мн. «вязаные шерстяные рукавицы из Норвегию> ,  кемск. ,  
кольск. (Подв .) ,  из норв . vottar <<Варежки, рукавицы» , др.
исл. v9ttr, шв.  vante «рукавица» ,  нж.-нем. ,  нидерл. want; 
Тернквист 32; ZfslPh 8,  428. 

вбтчим, бтчим, диал. вwтчи.м, укр .  вtтчu.м, блр. айчЫ.м, русск.
цслав.  отьчи.м'Ъ, словен. c?Cim, чеш. otCim, польск. ojczym, 
в .-луж. wotCim . 1 1  Древнее прич. наст. вр . ,  страд. *otьCimъ 
от otьёiti  <<nолучить в отцы>> ,  оtьсь; ер. сербохорв. поочим 
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«приемный отец>> ;  см. Долобко, ZfslPh 3, 87 и ел. , 109 и 
ел . ;  Сб. Соболевскому 227; Брандт, РФВ 23, 289; 25, 232 . 

вотчина <<Наследное имение» ,  др.-русск. отьчипа - то же, в от
личие от др .-русск. по.мtстье «имение, полученное за за
слугю> ,  ер. ст.-слав .  ОТh.ЧИНd 'trJ. 1tli'tpta, patrimonium (Супр.) .  
От отец; см. Фр. Браун, Germanica SieYers 7 1 5 ; Mi .  EW 228. 

воть ж., с-обир . ,  «удмурты» - народ финно-угорского происхож
дения, проживающий на территории [бывш.] Влтск. ,  Перм . ,  
Назанск. губ. fНыне составляет население Удмуртской АССР .]; 
вотский, вотЯцкий - прилаг . ;  вотЯк <<удмурт» (после XV в . ) .  
Через мар .  о·�а «удмурт» (Вихман, Tscher. Т .  77)  из удм . ud 
murt <<удмурт» произошло *водь, откуда вотъ. Ср. Вихмап, 
Tietosanakirja , на Votjaakit; см.  Наннисто , Festschrift Wich
mann 427; Сетэлэ , Sprakvet .  Sallsk. Uppsala Forhandl . ,  1 885, 
стр . 94; Мункачи, KSz 1 1 ,  1 57 .  Напротив, тат. ar «удмурт, 
вотлю> (Радлов 1 ,  244) восходит, вероятно, к чув. ar «че
ловею>, тюрк. аr - то же; см. Рлслнен, FUF 23, 104. Удм. 
udmurt первонач. означало <<человек с Вятки» ; см.  Мун
качи, там же . 

вбхкий <<сырой, влажный» , терок. (РФВ 44, 8.9), тождественно 
вб.лгкий - то же . 

вбхлы мв. <<Всклокоченные волосы» , вох.лап, вох.лач, вox.л.iin «воло
сатый человею> .  Согласно Соболевскому (ЖМНП, 1 886, сент . ,  
стр . 1 50), связано с вавбшить, подвох, вехоть. Ненадежно. 

вбхра «охра>> ,  скорее через польск. ochra и лат. ochra заимств 
из греч. wxpa (см. Долобко, ZfslPh 3, 1 22 и ел.), чем не
посредственно из греч. 

вошь ж.,  вшИвый, прилаг . ,  укр. вош, др.-русск. въшь, болг. 
въшпа, сербохорв.  ваш, словен. us, род. usi, чеш. ves, слвц. 
vos, польск. wesz , в.-луж. wos, н . -луж. wes. 1 1 Скорее всего, 
родивенпо удвоенному лит. vievesa «вошы, vieyesa из 
*veivesa , откуда фин. vaive «мелкая вошь па скотине>> ;  см. 
Миккола, Ursl . Gr. 4 1 ;  IF 26, 295 и ел. ;  Буга,  РФВ 67, 
247 и ел. ; Траутмап, BSW 336. Далее, сравнивают с др.
инд. vas- <<естЬ», гот. frawisan <<nожирать, поедатЬ» (Буга, 
там же), а также с лит. usnis ,  лтш. usna «чертополох», 
алб. пsht «колос>> ,  др.-ипд. parivasayati <<отрезает вонруг»; 
см. М.-Э. 4 ,  309; Петеросон, KZ 46, 1 32 .  С другой стороны, 
Шульце (Kl .  Schr. 59) пытаетол объединить и .-е. названия 
вши в ираформе на * l'п-, связывал слав .  *vъsь,  лит. utli, 
др.-ипд. yu-ka-, герм. lus <<БОШЪ>> .  На возможность воздей
ствия табу на эту группу слов указывает Шпехт (43, 221 ). 
Ср. также Лескип, Bildпng 238; Мейе, Et.  262 .  В таком 
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случае следовало бы считать словообразовательными фор
мантами лит. t и слав. s. Лит. uti!i <шошы> ,  лтш. uts <<ТЛЯ>> 
(М.-Э. 4, 31 3 и ел.)  отделлютел от перечисленных слов и 
сопоставляютел - с  первонач. знач. <<жаллщаю> - с русск.
цслав.  в'Ьтрь 'хаЛхеб� , 'tex'trov', др.-прусск. wutris <<кузнец>>, 
с другой ступенью вокализма: др.-прусск. autre «кузница>>; 
см.  Эндзелин, RS 1 1 ,  37. 

вбю, см. выть. 

вбюкса, вбйкса 1 .  <<жир из вываренных рыбьих внутренностей>> ,  
2 .  <<nечень молодого кита», арханг. (Подв. ), из саам . . п .  
vuoija <<жир (топленый и вареный)>> ,  vuoivus .  К.  vuivas «nе
чены> ,  терско-саам. v!iv's «печенЫ>; см. Итконен . 50. 

воЯж <<nутешествие, поездка»,  1 764 г. (Порошип); см. Христиани 
57. Из франц. voyage - тo же. 

впередИ, от др .-русск. передь ж. <шередплл часты> ;  см. Срезн. I I, 
903. Подробности см. на перед. 

впечатление - калька нем. Eindruck - то же, которое в свою 
очередь повторлет фрапц. impression «впечатление>> ;  см. 
Унбегауп, RES 1 2, 1 9 .  [См. еще Х ю т т л ь - В  о р т, стр. 90 - Т. ]  

впопыхах, собственно , «задыхаясь от поспешности», от  пЫхать. 

впросак: попасть впросап «очутиться в затруднительном поло
жению> .  По мнению Горлева (Доп.  1 ,  7), связано с сап, как 
и нем. Sackgasse «тупию> . [Пизани предполагает связь 
с просuть; см. <<Paideiю> ,  7, 1 952, стр. 52. - Т.] 

враг I .  «овраг, ущелье>> ,  Сuвчев Вражеп - переулок в Москве. 
См. овраг. 

враг I I . ,  род. п. врага, вражий, nрилаг. Ввиду паличия -ра
заимств. из цслав . ;  см. ворог. Точно так же вражда - из 
ст.-слав. Rр4Жh.Д4 (Cynp. )  и др. 

врасень <<ранний мороз>> ,  арханг . ,  врасить <шокрыватьсл инеею> ,  
архапг. (Подв. ) .  Возм . ,  из · в'Ь- и роса? 

враска «морщина, складка», только русск.-цслав. враспа pu'tt�, 
словен. vraska, чеш. vraska «морщиню> ,  слвц. vraska из 
праслав.  *vorska ;  см. Лиден, Anlautg. 1 8; Торбьёрнссоп 2, 
98. Сомнительны поnытки Махека (KZ 64, 264) возвести 
эти слова к *mraska и связать с .морщить, nоскольку ст.
слав.  мр- обычно не переходило в вр-. 

(вратарь, спорт. , от цслав. врата <<Ворота» с суф. -арь. Налька 
нем. Torwart << ВратарЬ»: Tor <шорота>> .  - Т . )  



врать - время 36 1 

врать, вру, вра.аь, врапи мн. Из *вьрати, *вьрж.  Сюда же 
врач. 1 1  Родственно греч. рТj'tшр «оратор>> ,  Fepsш, epffi, «Скажу», 
*Fep�Фv, откуда etpшv «человек, который говорит не то, что 
думает», лтш. vervel�t. -eju <<бубнить, быстро тараториты 
(из *verver-); см. Сольмсен, Unters . Gr. Lautl .  261 и ел. ; 
М.-Э. 4, 542; далее, сюда же относят лит. vai'das «назва
ние>> ,  ЛТШ. vards - ТО Ж�, др.-прусск. Wirds «СЛОВО>> ,  лат. 
verbum, гот. waurd <<СЛОВО>> ;  см. Сольмсен, там же ; Траут
ман, BSW 360 (с оговорками). О знач. слав .  слов см. Брандт, 
РФВ 25, 214 и ел. [Важно иметь в виду, что слово 
врать только великорусск. ,  поэтому целесообразнее видеть 
в нем новообразование, как это и делают Хольмер (SILUA, 
1951 , стр. 1 51 и ел. ; см. также RS 1 8, 2, 1 957, стр. 276 -
277), объясняющий ero на основе врf>ти «кипеть» > «гово
рить чепуху>> , и Вайан (RES 31 , 1 954, стр. 100 и -ел.) ,  ко
торый производит врать из аа-вереть, аа-в6ра, ер .  плестu, 
сп.л,етни .  Оба отрицают связь с врач. - Т . ]  

врач, род. п .  врача, врачевать, ст.-слав .  R.fMЧ� ttX'tpo<;; (Супр . ,  
Остром .) ,  болг. врач «колдую> ,  сербохорв. врач «прорица
телы, словен. vrac <<Врач>> . Эти слова производят от врать 
и ворчать. В таком случае .первонач. знач. «заклинатель, 
колдую> ;  см . .Мi .  EW 395 и ел. ; Преобр. 1 ,  1 00 и ел. ; Ли:.. 
ден, Anlautg. 1 9; Торбьёрнссон 2, 90; Сольмсен, Unters. 
gr. Lautl .  263; Соболевский, AfslPh 33, 610 ;  Брандт,  РФВ 
25, 217 и ел. ;  Младенов , AfslPh 33, 1 5 ; WuS 1 2 ,  60; Эндзе
лин, СБЭ 20. Излишни сомнения Траутмана (BSW, 360). 
[См. еще Л ь  в о в,  «УЗ Ин.  Слав . >> ,  9, 1 954, стр. 1 52 ;  БЕ 7 ,  
1 957, стр. 33 и ел. , стр. 38  и ел. - Т. ]  

вращliть, цслав . ,  см .  ворочать. 

[вред, вредИть, заимств . из цслав . ,  см. веред . - Т. ]  

временщИк «фаворит царю> ,  от вре.мя. Ср. :  а я хоть и не в опале, 
да и не во вре.мени (Мельников 2 ,  1 57). 

время, заимств . из цслав .  вместо *вере.мя, ер. укр. вере.ме «вёдро,  
погода», блр. вере.ме, др .-русск. вере.мя, ст.-слав .  кр-kм� 
xtXtp6<;; , xpovo<;; (Супр.) ,  болг. вре.ме, сербохорв. вриj(ше, словен. 
vreme. 1 1  Родственно др.-инд. vartma ер. р . <<колея, рытвина , 
дорога, желоб», сюда же вертеть; см. У ленбек, Aiпd .  Wb. 
275; Мейе, AfslPh 25, 426; Et. 1 3 1 ;  Траутман, BSW 355. 
Для обоснования этой этимологии Покровский приводит 
лат. annus vertens, meпsis vertens, anпiversarius (Symbolae 
Rozwadowski 1 ,  225). Менее вероятно сравнение с др .-инд. 
varimaп- «размер, объем>> (Mi . - EW 384) или с веренuца, ве
рuга и родственными; см. Зубатый, AfslPh 1 6, 418 .  Непри-
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емлема этимологJIЯ время как «жаркое времю> от вреть <<НИ
петы; см. Желтов ,  Ф3, 1 876, вып. 6, стр. 56. 

[вретие, толы{о др.-русск. врtтие <<тяжелое тифозное заболева
ние»; ер. Герберштейн, 1 526 г . :  Wretze <<hytz oder das hais>> . 
Ученое образование от врtти «кипеты> , ер. еще словен. 
vretje, vreti ; см. Исаченко, ZfS, 2, 1 957, стр. 498 и ел. - Т.]  

вреть , врею, диал. , севок. «сильно потеты, укр. врiти <<ки
петь , бурлить», блр. врэць , др.-руоок. вьрtти, вьрю «ющеты, 
ст.-слав .  к�рi:ти, к�рж Cstv, xoxMCstv (Супр. ) ,  сербохорв. 
вретu, вр:Им, словен. vreti , чеш. vriti, польск. wrzec, также 
сербохорв . .врело «источник, роднию> .  1 1  Исконнородственно 
ЛИ'Ji. verdu, virti «КИПеТь , бурЛИТЬ», ЛТШ. Vift, V�fdu, ЛИТ. 
versm� <<источнию> , лтш. virags <<водоворот>> ;  см. Траутман, 
BSW 361 ; М.-Э. 4,  542, 61 6; ЛеСiшн, АЫ. 355. 

врутец «родник, ключ», только др.-руоок. в(ь)рутьць (ом. Срезн-
1 ,  31 6) , русок.-цслав .  вьр;r..т-ь�'>'Ъ - то же, сербохорв. вру
так, оловен. vr6tek. Старое действ . прич. наст. вр. от пре.� 
дыдущего слова ,  расширенное суф. -ьць .  [См . еще Б е з  л а й. 
<<Si avisticna Revijю> ,  5-7, 1 954, стр . 1 28. - Т .] 

врух - насекомое «Bruchus, зерновка>> ,  русск .-цслав . ,  из греч. 
�pouxo� - то же, а не из рум. vruh (Ш�льд, LG 45) , которое 
само заимотв . из того же источника . 

врьiХтих - нареч . «точь-в-точы, тверск. (РФВ 7 1 , 343) . Из нем. 
richtig <шравильный». Н ачальное в- под влиянием вряд. 

врЮтить, врЮчу <<Втолкнуть, впихнуты, диал. ,  также врЮхать, 
в рЮшу - то же. Ср. польск. rzuoic «броситы> ;  возм . ,  сближено 
с рух, рушить; ом. Горяев, ЭС 58. 

всадник, скорее всего , слав. новообразование от садuть, чем 
исконнородственное др.-инд. sadi, siidin- «едущий верхом, 
всаднию> ;  ер. Уленбек, Aind . Wb. 333. 

всегда , диал. всегды, укр . всiгда, всiгди, блр. всёгды, др .-руоск. , 
ст.-олав .  R�СЕГД4 (Супр. ) ,  сербохорв. свагда, словен. vsegdar, 
vsigdar, польск. wszegdy. Из  предшествующего *vьxogda . 
Вместе с тем ряд форм указывает на *vьxoda :  болг . в-ьзда, 
сербохорв . вазда, словен . vazdar, чеш. vezda ,  vezdy, vezdy, 
ПОЛЪОК. wzdy, wezdy, в . -луж. vzdy; см. Mi. EW 398. 1 1  Второй 
ряд форм соответствует лит. visada «всегда», лтш. visad; 
см.  М.-Э. 4 ,  621 . Окончание -у, возм . ,  соответствует лит. 
visadбs. Первый ряд форм содержит -гда, подобно �'>огда, 
тогда, ипогда. По мнению И .  Шмидта (KZ 32, 399), Мейе 
(MSL 1 3, 29), эти формы восходят к *kogo goda,  * togo goda 
н т.  д . ,  в данном cлy iJ:ae - *вьхого года; ер .  Бернекер 1 ,  41 8. 
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Однако вероятнее сближать -гда во всех этих формах о лит. 
kada, др.-инд. kada, авест. kada <<когда» (см. Траутман, 
BSW 1 1 1  ), на другие образования оно было распространено 
по аналогии . Русск. всегда ер. с сербохорв. сва шта (= vьse 
сьtо) <шсе» ; см. еще Бругман, To tal . 7 1 . 

вселенная - калька греч. oixoup.sv"') - то же, через ст.-слав .  
R'"h.CEЛ6Hdla - то же; см. Горяев, ЭС 58. 

всемогущий, ст.-слав .  вьсе.могжшть (вин .  ед.) ,  калька с лат. 
omnipotens; см. Ван-Вейк, «Slaviю> ,  10, стр. 1 67 .  

всврив:Иться <<выздороветь, поправиться после тяжелой болезнш> ,  
и з  *kreviti s�; не  имеет ничего общего с прив6й.  Ср .  укр. 
прiЯти «набраться здоровья и сиш>, блр. прtячь, словен. 
okrёvati , - то же, чеш. ok:Нvati <<nоправлятьсЯ>> ,  в .-луж. 
kfewic ,  wokfewic «освежить, подкрепитЬ», в пограничных 
диал. - ksawic ;  см. Бернекер 1 ,  613 ;  Mi . EW 1 39 и ол. 11 Вне
слав.  связи не выяснены. Привлекаемое Маценауэром (LF 9, 
29) лат. сrеб, creare <<создаваты, recreari <<nоправляться, 
отдыхаты> ,  вероятно, не имеет сюда отношения; см. Берне
кер 1 ,  613 ;  Вальде 2• (Сюда же др.-чеш. vzkriviti sе - то же; 
Махек, «Slavia», 23, 1 954, стр. 66. - Т.] 

всвjю <<nочему>> ,  церк. (также у Салтыкова-Щедрина), др.-русск. , 
ст.-слав. R'"h.CKЖI� - тo же, из *vъz- (см. воа-) и k9j9 - вин. п. ж. р.  
от пой, ст.-слав .  кыи. 

всмЯтву - нареч. (о яйце), от .мяту, .мястu; см. Преобр. 1 ,  584. 
вспож:Инви мн. ,  см. госпожuппи. 
всполохнfть(ся), от пол6х, переполбх. 

вспЫльчивый, от пыл. 

вспять «назад>> ,  др.-русск . ,  ст.-слав.  R'"h.CП�Th. o1tiaw (Супр. ) .  От 
пята . 

встретить, встречу (ер. обрести, обрету) , укр. аустрiтити, блр. 
встрэць, ст.-слав.  С'"h.рtсти, С'"h.рtштж u'ltav't�v (Супр.), болг. 
срещпа, сербохорв. срести, срет�м, словен. srecati, чеш. 
stretnouti , слвц. stretnut' , др .-польск. posrzesc ,  posrzatac 
si� .  1 1  Родственно лит. su-r�sti , прош. вр. surecau  «схватить, 
поймать» ; см. Бецценбергер, ВВ 26, 168 ;  Lit. Forsch. 
1 63.  Менее убеди.тельно сравнение Брюкпера (AfslPh 
40, 1 2) о лит. randu <<Нахожу>> .  В sъ- (*sъretia) Бодуэн 
де :Н:уртене видит соответствие др.-инд. su- и переводит 
слово как <<�ороший, счастливый случаЙ>> (Stud . Bruckn. 223). 

встреча, укр . встрfча, болг. среща - то же, сербохорв. cpelia 
<<счастье>> .  Связано с предыдущим. 
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всуд «nричастие», только цслав . ,  ст.-слав. R'h.СЖД"'Ь. «commtшio» 
(Киевские листки) - папнонеко-моравский термин, из д.-в .-н. 
wi33бd «евхаристия, причастие>> ;  см. Нахтигал, Staro-
cerkv. Stшl .  1 и ел. ; Ван-Вейн, <<Slavia», 1 5, стр. 231 
и ел. ; Унбегаун, BSL '38,  1 36 .  

всуе «nонапрасну» , из в'Ь и суе, ст.-слав .  въ.соук;  см. суе. 

всЮду, повсЮду, диал. всЮды, усЮды, севск . ,  укр. всЮди, всюда, 
др .-русск. вьсюду, вьсуду, вьсудt, ст.-слав.  Rh.Cждor, Rh.CЖД'k 
1t1Xv-taxoo, 1tiXv-taxo&ev (Cynp. ), болr . павс'Ьде, словен. povsбdi ,  
чеш. vsude, vsudy, польск. wsz�dzie, wsz�dy, в .-луж. wsudy, 
wsudze, н .-луж. suder. Наряду с этим ер .  чеш. vsady. \ 1  От 
весь, праслав .  *vьхъ, нареч . *vьx9d11, *vьx9de. О форманте 
-du ер .  др .-прусск. stwendau,  isstwendau <юттудю> ;  см. Траут
ман, BSW 312 .  

всякий, укр. ycknuй, др.-русск. ,  ст.-слав.  Rh.CdK"'Ь. 1ta�, 1t1Xv-tooa1t6�, 
болг. все-ки, сЯ-ка-к, сербохорв . сван, словен. vsak, чеm. vsaky 
«всякий, каждый», vsak <юднако» , польск. wszak «все-такю> .  
От  весь . Образование аналогично ка-к6й, та-кОй. 1 1  Родственно 
лит. visбks <шсякий>> ;  см. Траутман, BSW 362 и ел. ; Бруrман, 
Total .  71 ; Преобр .  1 ,  1 02 .  

всям, всямо «Повсюду» , только др.-русск. ; ст .-слав.  Rh.C'kмo. 
От весь ; ер. там, сям; см. Прозоровский, Труды VII Археол. · 
съезда , т. 2, стр.  221 . 

· 

ВТИКТУ - нареч. <<ТОЧЬ-В-ТОЧЬ,  В пору>> ,  астрах. (РФВ 63, 1 28). 
Темное слово. 

втора, фтора <<Несчастье, беда>> ,  с .-в .-р .  (Кулик.) .  По-видимому, 
табуистическое заимств. из греч. (/l&opa <<Г!iJ:белы; см . Фасмер, 
Гр.-сл. эт. 216 ;  Зеленив, Табу 2, 1 54; ПоГодив, РФВ 50, 230. 

втбрни�, диал. овт6рпи-к, тверск. (см.) ,  укр. вtвт6рок, блр. овт6рок, 
болг. вт6рпи-к, сербохорв . уторак, утбрник, словен . vt6rek, 
чеm. utery, слвц. utorok, польск. wtorek . 11 у славян не 
отразился счет дней недели с воскресенья, при котором 
понедельник является вторым днем (oeu-tepa), вторник 
третьим ('tpi't-q) и т. д. ; см. Швицер, KZ 62,  5. От второй. 

второй, у-кр. вт6рий, блр. уторы, др.-русск. ,  ст.-слав. въ.торъ., 
Rh.TOp"'Ь. oeu-tepo� (Супр .  ), болг . вт6ри, чеш. utery «вторнию>, 
польск. wt6ry, в .-луж. wutory. 1 1  Возм . ,  из праслав . *vьtorъ, 
родственного др.-инд. vitaras <шедущий далее» , vitaram 
<<Дальше», авест. vitara- «дальше>> - сравн. степ . от др.-инд. 
vi «врозы; см. Педерсен, KZ 38, 395; Младенов , KZ 44, 371 .  
Вместе с тем постоянно предпринимались попытки рекон
струировать *vъtorъ как ступень редукции по отношению 
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к лит. afitras, afitaras, лтш. uotrs «второй, другой», др.-прусск. 
antars, др.-инд. antaras <<другой>> ,  anyas � то же, осет. oondoor, 
гот. an}>ar <<другоЙ>> ;  см. Мейе, Et. 407 ; IF 5 ,  329; MSL 8, 
236; 10, 140; RS 3, 1 67 ;  BSL 29, 35; Фальк - Торп 27 и ел. ; 
Миккола, ВВ 22, 253; Траутман, AfslPh 38, 1 30; BSW 1 0  
и ел. ; Apr. Sprachd . 301 . П о  мнению Мейе (там же), слав . 
*vъtorъ следует в nервую очередь сравнить с греч. а'tвро�, 
в котором густое nридыхание объясняется влиянием слова 
вi� <<одию> . Форму *:Qteros нигде не удается обнаружить 
наверняка . Неприемлемо также сравнение Микнолы (RS 1 ,  1 6) 
слав . *vъtorъ с лат. uter <<который из двух» , чему пре
пятствует знач. ,  точно так же см. Перссон, Beitr. 534 и ел. ,  
где nривлекаются для сравнения лат. ubl , unde, др.-инд. 
u-ta, u-bhau; ер. еще Шпехт 335; Вальде 2 810, 863. 

[второпЯх - нареч. , от moponumь( ся ) ; см. специально Трыпуцько, 
SSUF, 1949-1951 , 1 5  и ел. -'- Т .] 

Втроя - правый приток реки Наровы, Утроя - левый притон 
рени Великой у Пскова .  Объясняется как заимств. из эст . 
диал. udras, род. п .  utra «выдра» (Сааресте 65) и фин . ,  эст. 
oja «ручей>> .  Сближение с герм. *utra-, нов.-в .-н. Otte1· 
<<Выдра>> ,  др.-исл. otr (Фасмер, AfslPh 38, 88) представляется 
излишним. [Более вероятно объяснение из *utroja от утро, 
ер. лтш. название Утрои, впадающей в Великую: RHupe, 
буквально <<утренняя река» ; см. Т р у  б а ч е в ,  Терм. родства, 
стр. 1 1 5 . - Т.]  

втуз - новая аббревиатура из высшее mexnuчecr;,oe учебпое заведе
пие; см. Кипарский, Neuphilol . Mitteil .  42, 1 43.  

втЮрить(ся), от тЮрить <<делать тюрю, нрошить хлеб в воду» . 
Ср. нем .  eine Suppe einbrocken = русск. «заварить кашу>> .  
Сравнение Горяева (ЭС 58) с др.-инд. tirati , turati «nрони
кает, прорывается» неприемлемо в фонетическом отношении. 
[Вайан (Gram .  comp . ,  1 ,  стр. 1 49) объясняет тюрить как 
метатезу из рЮтить, ер. польск. rzucic <<бросить» ,  чеш. 
rititi se <юбрушиватьсю> . - Т.] 

вуаD, из франц. voile от лат. velum .  
вуз - новая аббревиатура и з  высшее учебпое заведепие. 

вуливr, обычно мв. ву.липги «крепление стыка брусьев с nомощью 
оборотов каната>> ,  впервые У с т. М о рек. 1 720 г . ;  см. Смирнов 76; 
заимств. из голл. woeling - то же; см. М�лен 239; не из голл. 
weveling (вопрени Смирнову, там же), которое дало русск. 
выб.лепr;,а; ер. М�лен 238. 

вурдалак <<оборотень», см. во.лr;,о.лаr;,. [Форма вурда.лаr;,, появившалея 
в русск. художественной литер. в 20-30-х rг. XIX в. 
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(ер. В и н о г р а д  о в ,  Докл. и сообщ. Ин. яз . ,  6, 1 954, стр .  9 
и ел.) , обязана своим происхождением, по-видимому, Пушнину 
и представляет собой иснаженную передачу форм типа 
во.tию.ла-,;,, вурко.лак; эта целином ннижная форма получила 
известную популярность в последующий период; ер. ранний 
рассназ А. К Толстого <<La fa ш il le du vourda l ak>> (RES 26, 
1950, 1 5 и ел.) .  В свете изложенного следует отвергнуть 
объяснение Дмитриева (Лексикогр. сб . ,  3, 1 958 , стр . 40) из 
тюрк. обур «обжора» . - Т .] 

вчера, укр. учора, блр. учера, вч6ра, др .-русск. , ст .-слав . Gh.ЧEfM 
х&е<; (3огр . , Клоц. , Супр.) ,  болг . вчера, сербохорв . jучер(а), 
словен. vcera , чеш. vcera ,  польсн. wczora(j), в .-луж. \Vcera , 
н .-луж. cora . 1 1  От вечер. По мнению Фасмера (IF 42 , 1 79 и ел.) 
и Карстина (ZfslPh 13, 1 1 2) ,  древний твор. п . ед. ч. основ 
на -о с окончанием и .-е . -6: лит. -u , судя по интонации. 
Ср. русск. вечером. Неубедительны возражения Младенова 
(Mel . Pedersen 99); ер .  танже против объяснения из род . ед. 
Карский (РФВ 47,  1 64) и Брандт (РФВ 25, 40) . По мнению 
И .  Шмидта (Festgr. an Boethlingk 100 и ел .) ,  Зубатого 
(AfslPh 14 ,  1 51 ) , - род. п. времени с ударением, нан у на
речия, но это еще не есть, объяснение . Вчерась, народи . ,  
имеет -сь из се «вот, вон, это» . Едва ли  правильно объясняет 
его Карский (там же) из *вечер'ЪСЬ + вьчера; вчерашний соответ
ствует ст.-слав. Gh.ЧEfMШI!.IIh. x&eatv6<; (Супр. ) .  

вы - 2 л .  мн.  ч . ,  укр. ви ,, др.-русск. , ст .-слав .  Gkl up.eT<;, vos (Супр.), 
болг. ви, вие, сербохорв. вИ, словен. vi, др .-чеш. vy, польсн. 
wy. j j  Родственно др.-прусск. wans - вин. п. мн. ч. «вас» , лат. 
vos, авест. vб , др.-инд. vas - энклит. вин. п. дв. ч. , род. п .  
мн .  ч . ,  далее, греч. up.a:�. лесб. up.p.e и т. д .  Древняя форма 
им. мн. и .-е . *ins (ер . др.-прусск. ious, лит . ,  лтш. jns «вы» , 
авест. yuzem, yns, др.-инд. ynyam, гот. j us) была вытеснена 
новой под влиянием косвенных падежей в слав . ;  см. Траут
ман, BSW 1 10;  Apr. Sprd .  451 ; Мейе, MSL 21 , 209. Причину 
исчезновения и.-е. * ius в праслав.  можно, пожалуй, видеть 
в том, что благодаря изменению -jy- , jъ- > -ji-, -jь- место
имение 2 л. мн. ч. не отличалось- в звуковом отношении 
от местоимения 3 л .  

в ы - - приставка; ер. вЫбрать, выходuть, укр. ви-, блр. вы-, 
чеш. vy-, польск. wy-, в .-луж. wu-. 1 1  Родственно гот. nt, 
др .-ИСЛ. ut «ИЗ» , Д.-Б.-Н . ,  ср .-Б .-Н . u0 <<ИЗ» ,  др .-ИНД. ud <<На,  
вверх, из»,  udgrivas «подняв шею» , авест.  us- , uz-, др .-перс. 
ud-, греч. ua'tpt � ,  -Lxo<; «динобраз» из ud- + 'tp txe<; , ирл. ud-, 
od-; см. 'Уленбек, Aind. Wb. 28; Мейе , MSL 8, 236; Et- 1 54 
и 1 60; Прельвиц 2 478; Торп 29. 
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вЫбленна, мн. -ни, морск. , «тонкие нанаты, из которых изготов
ляются лестницы для вант», из голл. weveling -- то же; 
см. Мёлен 238; Булич, Церк.-сл. эл. 32 и ел . ;  Зубатый, 
AfslPh 16 ,  402. 

ВЫборг - город в Ленинградской области. Стар.  (народи. )  Выбор , 
в грам . ;  см. Дювернуа , Др.-русск. ел. 55. Из .  шв . Viborg 
с народноэтимологичесним сближением с вы- и бор. Отсюда 
вЫборекий крепде.ль. 

вЫвет, др.-руссн. вывtтъ <<исключение» ; ер. Шахматов, Дв. грам. 
(XV в.) . См. ответ, совет и т. д. 

вывихать, вЫвихнуть. См. вихать,  вихщjть. 

вь1глядеть - кальна нем. aussehen , распространившаяся с 
1860-х гг. через Петербург. Этим объясняется весовершен
ный вид глагола , несмотря на наличие приставки вы-; 
см. особенно Драганов, ИОРЛС 14, 1 ,  стр. 1 72-200; Грот, 
Фил. Раз. 2,  481 ; Шахматов ,  Литер .  Лз. 94; Грюненталь ,  
AfslPh 41 , 318;  Унбегаун, RES 12 ,  40. 

вЫдать замуж. Ср. др.-инд. pra-da-, греч. exooova t ,  лит . isduoti 
и т. д. ;  см. В .  Шульце, KZ 40, 401 и ел. 

вЫдень «будничный день» , арханг .  (Подв. ), также диал. овЫдепь 
<<за один дены, перм. Возм. , из въ ипъ дьпь через диссими
ляцию; ер. Ильинский, РФВ 66, 280 и ел. ; PF 1 1 ,  1 96. 
Сомнения высказывает Преобр. (1 , 634), сближая вЫдепь 
и обЫдеппый. 

вЫдра - животное <<Lutra vulgaris>> ; унр. вuдра, блр. вЫдра , 
др.-русск. выдра, болг . вuдра, сербо�орв.  вИ:дра, словен. 
vidra , чеm. vydra , слвц. vydra, польск. wydra , в .-луж. 
wudra, н .-луж. hudra. 11 Родственно лит . ndra <<ВЫДра>> ,  
др .-nрусск. WUdro, ЛТШ. udris, др .-ИНД. udras «ВОДЯНОе 
животное», авест. udra- «выдра>> , греч . 1.\оро<;; , 1.\ора «гидра ,  
водяная змею> ,  др.-исл. otr  «выдра», д.-в.-н. ottar - то же , 
далее, греч. 1.\owp <<вода>> ,  руссн. вода; см. Траутман, BSW 334; 
М.-Э. 4, 406; Мейе, MSL 14 ,  342; Вальде 2 449. 

вЫжлец <<Охотничья собака»,  с .-в .-р. (Рыбнинов), вЫждик, вЫждок 
то же, укр. вuже.л, блр. вЫже.л, сербохорв. вИ:жел, словен. 
viZel , чеm. vyzel ,  vyzle, слвц. vyzla, польск. wyzel. 1 1  Возм . ,  
заимств. из  нем . *Wisel <<(собака) поводыры> ,  ср.-в .-н .  wisel 
«nчелиная матка» ,  д.-в .-н.  wiso <<nредводителЬ» (ер .  1:\люге
Гётце, 682) с изменением nод влиянием nриставки vy-. 
Существующие этимологии неудщщ�творительны. Гиnотеза 
о заимств. из венг . visla, vizsla <<собака -ищейка; бдительный ; 
бодрый>>, связанного, как nолагают, с венг. vizsgalni 
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<<испытывать, проверяты, морд. vezeшs «просить, требовать, 
иснатЬ» (Мелих, Сб. Милетич 1 48 и ел.) ,  сомнительна ввиду 
географичесного распространения (нет в болг . ,  ст.�слав . )  
и не объясняет руссн. ы, польсн. у. Венr. слово, снорее, 
заимств.  из руссн. Попытна Ильииеного (ИОР.НС 23, 1 ,  1 30) 
обосновать родство с лат. vigil неприемлема, тан нан лат. 
слово связано с лат. vegeб. Ошибочно танже сравнение 
с гот. augб «глаз)> , др .-инд. 6hatё «замечать, наблюдаты; 
см. Лёвенталь, WuS 1 1 ,  54. [Сближение с польсн. wyga 
«старый пес», wyc, руссн. выть см. вслед за Ерюинером 
у Трубачева (<<Слав.  названия дом . животных)> ,  стр. 24). - Т.]  

вЬl:ка «вина, Viciю>, унр. вuка, ПОЛЬСI<. wyka, чеш. vika .  1 1  3аимств. 
через польсн. из д.-в.-н .  wiccha <<виню> ,  лат. vicia ;  см. Mi. 
EW 397 ; Маценауэр 367. 

вЬl:кнуть, вЬl:кну, привЫкнуть, унр. привuкнути, др.-руссн. ,  
ст.-слав. кыкнжти p.�v&tivw (Супр.) ,  сербохорв. вйннути, чеш. 
пavykati, польсн. пawykпl\c, в.-луж. wukпyc <<учитьсю> .  
Сюда же обЫчай, учuть, наука. 1 1  Исноннородственно лит. 
juпkstu, junkti «привынать, становиться привычныМ>> ,  лтш. 
jiikt, лит. jaukinti «приучаты, др.-пруссн. iaukint <<упраж
няты, лит. j aukus «нро'тний, приятный», др.-инд. ucyati 
«имеет обынновение», бkas «удовольствие», арм. usanim 
<шривынаю, учусь», гот. Ьinhts <шривычный)> ,  др.-ирл .  do-uccim 
«Понимаю, знаю» ; с,м. Траутман, BSW 335;  М.-Э. 2 ,  98 , 1 22; 
У ленбен, Aiпd .  Wb. 28; "!3альде 2 865. 

вЬl:креет «нрещеный еврей» (Чехов), из вы- и крестИть. 

выкрутасы, мн. От крутой. 

вЬl:ль «mишна ,  нарост» . Согласно ИЛьинеиому (ИОРЯС 23 , 1 ,  1 74 
и ел.) ,  связано чередованием гласных с польсн. ul «СВИЩ)> ,  
словен. ul <юпухолы>, ulja - то же, ulje ер . р. - то же. 

вЬl:мба - рыба <<Cypriпus viшЬю> .  3аимств .  из эст. vimb, род. п .  
vimma - то же, водсн. wimpa, лив . vimba, откуда и прибалт.
нем. Wimme, Wemgalle (из эст. viшma-kala) ;  см. Томсен , 
SA 4, 496; Rалима 87. 

вЫмпел «узкий длинный флаг на корабле)> ,  стар.  вымпе.tt , вымпмь , 
вuмne.tt (при Петре l) ;  см. Смирнов 76. 3аимств.  из нж.-нем. ,  
голл. wimpel, ср.-нж.-н .  wimpel, wumpel (Ш.-Л. 5,  787); 
см. Христиани 38; Мёлен 238. 

вЫмя ер. р.,  диал. вЫ.ме, унр. вuм'я, блр. вЫ.ме, др.-русск. вымя, 
род. п .  вымене, болг. вuме, сербохорв. вйме, словен. vfme, 
чеш. vyme, слвц. vema,  польсн. wymi�, в.-луж. wumjo, 
н.-луж. humje. Другая ступень чередования представлена, 
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по-видимому, Б удить, удеть <<набухатЬ». 1 1 Из и.-е. *ndhmen-, 
родственного лат. snmen «свиное вымя», возм . ,  из *sn-ndhmen 
(см. Фортунатов у Ногена, ИОРЛС 17 ,  4 ,  402), далее, др.-инд. 
udhar, род. п. udhnas, лат. nber, -eris «обильный, плодо
родный, ВЫМЯ>> ,  Греч. ou3tXp, род. П. ou3tX'tO\; (<ВЫМЯ>> ,  Д.-В .-Н.  
fitar <<ВЫМЯ>> ,  аНГЛОС . uder анаЛОГИЧНО образоваНИЮ ЛаТ.  femur: 
русск. бедро ; см. Траутман, BSW 334; Вальде 2 810; Мейе, 
RS 7, 31 ; Et. 425 ; Миккола ,  ВВ 22, 243. Неправильно 
сближение Агреля вЫ.мя с лат. augmentum; см. Мейе, там же. 

вЫвтреп <<стеньговый канат>> ,  из голл. windreep - то же ; 
см. М�лен 6. 

вЫну «всегда>> ,  церк. ,  др.-русск. также воину, ст.-слав. К1о. IН�, 
кынж 8t0. 7tiX'I'to� из К1о. и ин1о.; см. иной (Мейе, Et. 1 59; 
Бернекер 1 ,  430). 

[вЫнуть - слово, «замечательное полным исчезновением корню> 
(Унбегаун, BSL, 48, 1 952, стр. 95). См. и.му. - Т. ]  

вынь «пояс», вологодск. (Даль), заимств.  из коми voii, v�ii 
«повязка, nояс, бечевка»; см. Налима,  FUF 1 8, 21 ; Вихм. 
У отила 329 и ел. 

вып, выпь ж. - птица «Ardea stellaris», др.-русск. выпд.ь, цслав. 
вып'Ь <<larus». По Соболевскому (РФВ 64, 1 1 4), Ильинскому 
(KZ 43, 182), связано чередованием с вопuть , вопль. Род
ственно ЛТШ. tipis «фИЛИН»,  ЛИТ. Upas <<ЭХО» , др .-ИСЛ. Ufr 
<<ночная сова>> ,  д.-в .-н. fifo; см. Буга, РФВ 65, 323; Эндзелин, 
ИОРЛС 1 5, 1 ,  219 ;  М.-Э. 4, 409; Перссон, Beitr. 495; 
Траутман, BSW 335; Шарnантье, МО 1 ,  226. См. также 
вопuть. 

вЫпороток «недоносок» , также ругательство по отношению к ма
леньким , но дерзким детям, вятск. (Васи.) ,  укр. вuпороток, 
блр . вЫпорок, nолъск. wypr6tek, wyporek (Линде), чеш. spra
tek <<телёнок-недоносою>. Сюда же цслав . испр'Ьт'Ьr>'Ь «infans 
exsectus» (Mi . LP 267). 1 / Хотелось бы считать расширением 
прич. на -to- от пороть, аналогично ваЯтка и под . ;  см. Ма
ценауэр, LF 1 3, 19 и ел. ; Mi . EW 258. Однако ввиду на
личия формы аб.портоr> <<тухлое яйцо» имеется тенденция 
(Преобр. 2, 1 10) сравнивать это слово с др .-инд. prthukas 
«дитя, мальчик, детеныш», осет. firt'on «скот», греч . 1top'ttc; ,  
7top't�X�, 7t6pt c;  <<теленок, телка» ,  д .-в .-н. farro, far «бык», лит. 
periu «высиживаю (птенцов)», лат. pario «рождаю>> ,  арм. ort' 
<<теленою>; ер.  }Т лен бек, Aind. Wb. 1 7  4; Хольтхаузен, Aengl. 
Wb. 1 12; 1\люге-Гётце 147 .  Последняя этимология едва ли 
более вероятна, чем nервая. 

13-780 
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вЫпружить <<опрокинуть, вытряхнуты, от упругий . Другая сту
пень гласного чередования: иапрягатъ; см. Маценауэр, LF 
1 4, 1 92 и ел. 

вЫпуклый, вЫпучить , от пуп, пупать ; см. Маценауэр, LF 1 5, 1 72 . 
выпь ж. ,  см. вып. 

вЫпятить, выпЯчивать , от того же корня, что и словен. pripe· 
titi se <юлучитьсю> ,  согласно Грюненталю (ИОРНС 18, 4, 1 35). 
См. пиутъ, пята. 

выранда «куча хвороста, корчевъе, новы> ,  с .-в .-р. (Барсов), оло
нецк. (Нулик.) ,  каргопольск. (Этногр. Обозр. 40, 347); см. 
вираида, также вырыида (Барсов). Согласно Налиме (87), 
из карельск.-люд. verand , мв. ч. verandod <<куча хворостю> .  
Ср.  Вереида. 

вЫрез, вЫрезуб - рыба <<Cyprinus dentex>> ,  также верезуб,  укр . 
виризуб, польск. wyrozцb, wirozцb, wydrozцb. Другое польск. 
название этой рыбы - z�Ьаk; см. зуб .  По Mi . EW 397,  *vyri ,  
вероятно, «вытягивать, высовывать», ер .  сербохорв. вйрити 
<шодl'ллдываты> ,  цслав .  увирити очи. Лучше исходить из 
формы * vyrezozQbъ «с вырезом в зубах», паскольну в ниж
ней челюсти этой рыбы зубы как бы с вырезкой (Грот, 
Фил. Раз.  1 ,  434; Преобр . . 1 ,  104). 

вЫрей I. <<СНазочная страна», ·см. uрей. 

вЫрей II .  <<Колдую> ,  тверск . ,  псковсн. Не объяснено. 
вЫрей III .  «жавороною>, курск. Ср. блр. вЫрый <шерелетная птица», 

словен. vir «филин, Strix bubo», чеш. vyr <<филию>; см. Mi. 
EW 398. Темное слово. 

вырест <<рыбья икра» (откуда ? ) .  Горлев (Доп. 1, 8) относит 
к иерест. 

вырь, бырь ж. «водоворот>> ,  кашинск. (см .) .  Неясно . Фонетичесни 
не может быть объединено с вир.  

вЫскидь «дерево, с корнем вывороченное ветром» , ладожск. 
(ЖСт. , 1 898, вы.п. 3-4, стр. 400); ер.  вьlс/'i.орь - то же. От 
вы-, с- и l'i.идать. 

вЫскирь = вЫспорь. 

вЫекорь ж. , вЫспордь ж., также выспордье ер. р .  «сваленное бу
рей дерево с обнаженными корнями; надрез>> .  Из вы- и *ск:ърд-; 
ер .  осl'i.брд «секира; вид молотка»; др .-пруссн. scurdis «мо
тыга>> ,  ср .-в .-н .  scherze, scherzel «обрезаю> . Другая ступень 
чередования: англос . scort «короткий»; см. Траутман, BSW 
265 и ел. (не приводит русск. слова). Формы без -д снарее 
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родственны pyccR. п6репь .  Горлев (Доп.  1 ,  8) связывает 
вЫепарь с порпать. Бозм . ,  -d- вторичный звуR? 

высокий, высбк, высока, высокб, сравн. ст. вЫше, сюда же 
высь ж.; ер. унр. вuc6nuй, др.-руссн. ,  ст.-слав .  RhJCOK'k uф'YJAO� 
(Супр.) ,  болг. вис6п, вuше, сербохорв . вйсон, вйше, словен. 
visok, vise, чеш. vysoky, vyse , слвц. vysoky, польск. wy
soki, в .-луж. wusoki , н .-луж. wusoki,  husoki . 1 1  Родственны 
греч. uф'YjAO<;; <ШЫСОНИЙ», uф� «ВЫСОНО>> ,  uфо� «ВЫСОТа>> ,  Д.-В .-Н . 
Uf «на>> ,  ирл. 6s, uas «наверху, над» (из *oupso-), галлъск. 
Uxellodunom : uxello- «высокий>> ,  др .-ирл. uasal «высоRиЙ>> ;  
см .  Остхоф, MU 4, 264; Педерсен, IF  5,  57 ;  Kelt .  Gr . 1 ,  75 ;  
Шпехт 199 ;  Фин, ББ 1 8, 1 38; Брандт, РФВ 25 ,  219 .  Праслав .  
*npso-. 

высбцкое Яблоко <<Rрупный сорт лблою> ,  назван по селу Вы
с6цпое близ Тулы. 

выспрь, др.-руссн . ,  цслав.  выспрь, ст .-слав .  в·ысnрh. аvю (Нлоц. 
и др.) .  По Mi . EW 398, от выс-опъ и перж <<Лечу» . Удачнее 
этимология из ст.-слав. R'k иcnph. (Нлоц.)  от R'k и из- + nерж; 
см. Мейе, MSL 14,  378; Преобр. 2, 1 24; Брандт, РФВ 1 8, 9 .  

высь ж. , см .  выс6пий. 
вЫтаращить, ер. диал. тор6щиться <<Церемониться попусту» , 

новгор . ,  тихв . ,  псRовсн . ,  тверск . ;  см. Брандт, РФВ 1 8, 37.  

ВЫТЬ, ВОЮ, унр. вumu, блр. выць,  др.-руссR. ,  СТ .-слав. RhJTH, 
RhJtж, болг . вuя, сербохорв . завити, словен. vfti , чеш. vyti , 
vyji , слвц. vyt ' ,  v yjem , полъсн. wyc ,  wyj� . в . -луж. wuc, 
н.-луж. huc. 1 1  Согласно Mi . EW 397, связано с чеш. vys
kati <<Нричать, линоватЬ» , боЛI' . вuпа.м «нричу», сербохорв. 
винати, виннути, словен. zavikniti <шыRриннуты.  Далее, 
сюда же относят др .-инд. (Беды) tlti� «нрию>,  греч. аuю 
<<Кричу, ЗОВу>> ,  д .-В .-Н .  uwila «СОВа», англос. ule, англ. owl; 
см. ФиR, GGA, 1894, 233; Нюни, Ekwall-Miscellany 232 . 
Об аuю см. иначе БуазаR 103 .  

выть ж. <<участок земли, часть общинной земли» , лросл. , симб. ,  
<<Луговой участок на время сеноносю>,  далее, «время от 
завтрака до обеда и от обеда до ужина»; см. Филин 48 
и ел. , 126 и ел. ;  др.-руссR. выть «земельный участон, долю> 
(XV-XVI вв. ); см. Ягич, AfslPh 7 ,  483. Сюда же больше
вЫтпый «тот, кто много ест>> ,  с .-в.-р. (Барсов, Причит . ;  Рыб
винов). Согласно Филину (там же}, вначале было распро
странено тольно в пределах Новгорода и зап.  части Архан
гелъсRой губ. 1 1 Этимология является затруднительной. По 
мнению Потебни (РФВ 5, 1 22) , родственно др.-инд. nti� 
«удовольствие, наслаждение» , avati <<радуется, способствует, 
помогает» , лат. aveo, -l!re «быть благословенным, желанным» ;  

1 3' 
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см. еще Уленбек, Aind. WЬ. 32; Ягич, AfslPh 7, 4.83; Преобр. 
1 ,  105 .  Наnротив, Минкола (Beriihr. 106 и ел.) не считает 
это слово древним ввиду его распространения тольно в руссн. 
языке и объясняет его как заимств .  из др .-снанд. *yti, шв . 
диал. yte «nодать, налог натурой», yta, yd a <<уплатиты> ,  
датск. yde «nроизводить, оплатить, nоставлятЫ> . Эта эти
мология, по-видимому, вероятнее первой ввиду более леного 
семантичесного развития, а танже географического распро
странения русск. слова;  см. танже Ванетрат 36. Сомнения 
относительно этой этимологии выеназывает Тернквист (229 
и ел.) .  Из (др. )-руссн. выть заимств. фин. vuitti «доля, 
пай»; см. Миккола , там же. [Следует танже считаться с воз
можностью заимствования др.-руссн. выть <<участон, еди
ница налогообложению> из др.-н.ем. *ot, *ote; ер. д.-в .-н. 
al-бd,  др.-сакс. бd <<земельное владение»; см. Т р у  б а ч е в ,  
ZfS, 3 ,  стр.  671 .-Т.] 

вЫхухоль ж. «ондатра , мускусвал нрыса,  Mygale moschatю> ,  
диал. хохудя - то же .  Темное слово.  [Возм . ,  заимств . из 
калм. о xбxul0; см. Н о в и к о в а, Die Namen der Nage
tiere, Berlin, 1 959, 24. - Т.] 

ВЫчеrда - правый приток Сев . Двины; на лзыне коми называется 
Ezva-oт ez «дерн, молодая трава» и va <<рена» (см. Вихм. 
Уотила, 43), поэтому считают, что в названии Вы'Чегда 
должно содержаться слово с близким знач. ;  ер.  ханты van5i 
«Трава>> ,  vanca,  МаНСИ vansiD <<ПОрОСШИЙ травоЙ>> ,  НОМИ ez, 
удм. odzo , ozo <<дерн», саам. voucce «ager graminosпs>> i см. 
Сетэлэ, FUF 3,  103 ; JSFOu 30, .М 5, стр. 43. Имеются фо
нетические затруднения. 

вычикfрдывать <<Насвистываты> ,  олонецн. Согласно Лесиову 
(ЖСт. ,  1 892, выn. 4, стр. 98), заимств . из нарельсн. vicet·d ia 
«щебетать, свистеть» . Если правильно это сравнение, то мы 
имеем здесь расширенную основу. Неясно. 

вЫчурный, вЫчуры (мв.) ,  от 'Чур; см. Преобр .  1 ,  1 05; Ильинсний, 
AfslPh 32, 342. 

вычь - межд. ,  служащее для подзывания овец, одоевсн. (ИОРЯС 
3, 849). Звукоподражание. 

вЫше, сравн. от r;ьzс6пий, др.-русск. ,  ст.-слав. выше, чеш. vyse 
и т. д. Из праслав .  *vysios. 

вышевар <<созвездие Большой Медведицы» 1 ,  танже стожарье, 
смол. (Добровольсний). От выс6пий и аарЯ, аорЯ? Ср. виса
жары, весожары, стожары. 

1 V Добровольского: «соввевдие Малой Медведицы » . - При.м. ред. 
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вЫя «шея», др.-русск. , ст.-слав, вuа 'tpax'tjЛo�. a{)x�v (Супр.), 
полаб. vAijo. 1 1 Темное слово. Сравнение Л�венталя (ZfslPh 
8, 1 29) с авест. uyamnas <<deficiens» и предположение у сла
вянского слова первонач . знач. «шейное отверстие>> неубе
дительно. С вЫя связано русск. диал. аав6еп, -6йпа «затылок>>, 
енис . Сближение с вuть ( rоряев , ЭС 60) тоже произвольно. 

вьЮ, см. вuть . 

вьЮrа, диал. Юга·, ВОЗМ . ,  ОТ веять; ор. ПОЛЪОК . WlJa «НеПОГОДа , 
метелица , изморооЪ» , ст.-олав .  вн�аАНЦ4 (Euch. Sin .); см. вить; 
Mi. EW 387; Траутман, BSW 345; Горяев,  ЭС 60. Едва ли 
прав Преобр. (1 , 106), предполагая исходное *юга. Не ка
жетон убедительной мыоль о заимств . из фин. viukka, viuka 
<<холодный, riронизывающий ветер>> ;  ер. Налима, Vir. 24, 12 ;  
Буооениус, ZfslPh 6 ,  456. 

вьЮк, род. п. вьЮка, впервые в грам. 1 563 г . (см. 1\орш, AfsiPh 
9, 506), отоюда вьЮчное жив6тпое; др.-русок. юn'Ь «ноша>> 
(Афан. Никит. 26 - дважды), ючьn'Ь прилаг.  (Лаврентьевок. 
летоп . под 1 295 г . ); ом. Срезн. I II ,  1 626. Заимств . из тур. ,  
чагат. , алт. , уйг. jiik «груз, тяжеотЬ», казах . 3iik «тяжеоть, 
скарб, пожитки» ; см. Радлов 3, 586 и ол. ; 4 ,  1 80; ер.  Mi. 
EW 106; TEl .  1 ,  319;  Банг-Габайн, Sitzber . Preuss. Akad. , 1 931 , 
стр. 5 17 .  Ср. в пооледнее время Менгес, Festsohrift ёyzev
skyj 183 и ел. Мункачи (KSz 6, 379) объясняет тюрк. слово 
из др.-инд . ,  ир. yugam, в то время как Ш�льд (Lw. St. 40 
и ол.) менее удачно производит его из тохар. А yuk «ло
шадЬ>> ,  в yakwe - то же; ор. лат. equus, др.-инд. ac;vas 
то же. 

вьюнец, вьюн:Ица, вьЮноm(а) - народноэтимологические измене
ния олов цолав .. проиохождения юпец, Юпоша и т. д . ;  см. 
Юпый; см. также Горяев, Д оп .  1 ,  8. 

вьюр6к I . ,  род. п. -рка <<мотовило>> - производвое от вить; см. 
Горяев, ЭС 60. 

вьюрбк I I .  птица «Fringillю> ,  юр6п - то же, севок . ;  у.кр. юр6п, 
в'юр6п - то же, вьюрповатый <шроворный, бойкий», сербохорв .  
jуричица «коноплянка, Fringilla oannablna» ,  оловен. jftrka 
<<Иволга» ,  jurica «ЧИЖ>> ,  чеш. jii'ice «городокая лаоточка» ,  
польск. jerzyk, диал. jurzyk «каоаткю> происходят (кроме 
русск .. слова), согласно Бернекеру ( 1 , 460), от имени сербо
хорв . Jypaj, чеш. JШ, стар .  J ui'i, польок. Jerzy << Юрий» ,  
причем первонач. звукоподражание поолужило поводом для 
сближения с этим именем. По-видимому, следует отдать пред
почтение именно этой этимологии, а не оравнению с вить, 
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выЬ (ер. Горяев, ЭС 60) . ОднаRо нужно иметь в виду и 
объяснение Преобр . (1 ,  106) от тЬрпий. 

вьЮшка «мотовило, барабан; крышка печной трубы», относят 
к вить; см. Грот, Фил. Раз. 2, 425; Преобр. 1 ,  106; Мали
новс:кий, PF 5, 1 24 .  Мотивы для этого при знач. <<nечная 
вьюшка» (витал руч:ка?) нелепы. В противоположность этому 
слово вьтЬшпа - рыба «камбала, Pleuronectes maximus» и 
<<Rhombus>> , ер.  греч . p6f!o�o�; первонач. знач. «волчою>; наз
вана так в связи с тем, что у камбалы голова ка:к бы 
«своеобразно исковеркана» (Брем). 

вяз, род. п. вЯза - дерево «Ulmus campestris>> ,  укр . в'яз, др.-русск. 
вяз-ь, сербохорв .  вt\з, словен . v/Зz, чеш. vaz, польск. wiцz , 
в .-луж. wjaz, н.-луж. wjez. 1 1  Родственно лит. vinksna, лтш. 
vlksna <шяз», алб. vi th, vidhё «вяз»; см. Педерсен, KZ 36, 
335; Траутман, BSW 360; Apr. Sprd . 461 ; М.-Э. 4, 636; 
Г. Майер, Alb.  Wb. 472; Ми:ккола , ВВ 22, 246 и ел. ;  Бар
толомэ , Heidelb. Sitzb . ,  1 918, стр. 17 ;  Шпехт 59 и ел. ,  173. 
Возм ., что слав .  � (а не i из in) получено под влиянием 
ГJiаГОЛа вязать, ПОС:КОЛЬКУ ЛЫКО ЭТОГО дерева бЫЛО ГИбКИМ 
и могло применяться в этом процессе; см. Mi. EW 56; 
Иокль, WuS 12 ,  74. Сюда же вязоже.адь <Шадуб, Вех aequi
fol ium», ер. жёлудь. Сомнительно сближение вяз с греч. erxo� 
<шопье», orxv'YJ «благородная груша» (Шрадер-Неринг 1 , 147; 
против см. Буазак 214) . 

вязать, вяжj, укр. в'язати, блр. вязаць, др.-русск. вязати, 
СТ .-слав .  G..I\3/ITH �в'iv ,  �SCif!oS!v, болг . вежа, везва.м, сербохорв. 
везати, СЛОВеН. vezati, ЧеШ. vazati, СЛВЦ. viazat' , ПОЛЬСК. 

wiцzac,  в.-луж. wjazac, н.-луж. wjezas. Сюда же вЯзь ж. , 
сербохорв. вез <<завлз:ка»,  чеш. vaz <<затыJюю>. Другая сту
пень чередования: уза , узы, узпий , согласно Мейе (MSL 8,  
236, Et.  215) , оформлялась якобы только на слав . почве. ! ! 
Сравнивают с греч. arxw <<завязываю» , лат . .angб, допуСI{аЯ 
:контаминацию с *verzti , *vьrzc;> (см. (от)-верзать) ; см. Гуйер, 
LF 42, 222 и ел. Сомнительно точно так же, как и пред
положение Мейе (там же) о скрещении *�zati и *vъzati 
(из и .-е . *Qgh-), где ъ тоже недостоверно. С другой стороны, 
предпринимались попытки установить родство с гот. windan 
<шиты И влияние ' формы c;>za (уза, увы); ер. Брандт, РФВ 22, 
1 1 5  и ел. Следует, во велком случае, учитывать др.-прусск. 
winsus «шею>, чеш. vaz «затылою>, арм. viz, род. п. vzi <<шею>; 
см. Педерсен, KZ 38, 225; 39, 437; против см. Петерссон, 
Ar. Arm.  St. 1 33; см. также Траутман, Apr. Sprd. 462. 

ВЯземская Лавра - притон ореступников в Петербурге (Крестов
с:кий); см .  ИОРЯ:С 4, 1069, Шутливое арготическое назва-
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ние по аналогии Алекоандро-Невокая, Троице-Сергневокая 
Лавра и т. д . ,  потому что этот дом nринадлежал nрежде 
кн. Вяземокому. 

вязИга «оухожилия из спины ооетровой рыбы» (ор. Домоотр .  
Заб. 147 ,  Иотошихин (88) и др.) .  По-видимому, nроизвод
вое от *v�zъ «овязы, руоск. вязы мн. <<затылок, nозвонок, 
шею> , чеш. vaz <<затылою> ,  др.-пруоок. winsus «шею>;  ор. 
Шпехт 217 ;  Шефтеловиц, IF 33, 1 48; ом. также вязать. 

вЯзкий, от вязать.  

ВЯзьма - наоеленный пункт и левый nриток Днеnра, Смол. обл. 
(ом. Машт.аков, Днепр, 5 и ол.). Ср. также Вяаьмен,ь - на
звание реки. От вЯз1>ий, т.  е. <<илиотая река». Отнюдь не от 
фин. этнонима Vepsa, весь, вопреки Добровольскому (1 1 4) ,  
nотому что эта народность никогда не была на территории 
[бывш. ]  Смол. губ. 

вЯкать 1 .  «плакать», 2. «болтать; лаять; протяжно говорить; 
ЧИТаТЬj КЛЯНЧИТЬ>> ,  вЯчать,  сербохорв. векпути <<бЛеЯТЬ», 
в�к «блеяние козы>> ,  словен. vekati «кричать, жаловаться» . ! ! 
Шефтелониц (WZKM 34, 225) считает это слово родствен
ным ср.-перс. vang «крик, шум, I'олос» ,  белудж. gvank <<зов, 
звую>,  ново-nере .  bang - то же. По-видимому, это звуко
подражания. Сближение Горяева (ЭС 62) с др.-инд. vakti 
<<говорит», vaoas «слово», лат. vox сомнительно в фонетиче
ском отношении; см. Преобр. 1 ,  1 1 1 .  

вянейдукса «nлаксивый, каnризный ребеною> ,  олонецк. , петроз. 
(Нулик.) .  Налима (87) сравнивает (nод воnросом) с нарельсн. 
vanata «хнынать, повизгивать». 

вЯнуть, увядать, вЯ.ttый,  укр. в' Янути, блр. вЯиуць, др.-руссн. 
вянутu, ст.-слав .  0Y'RAIД4TH, 0У'RАIЖД4ТН p.!Xp11.tvs tv  (Супр.) ,  
болг. вЯна, сербохорв . венути,  оловен. veniti , чеш. vadпouti , 
олвц. vadnut' , польсн. wi�dnцc, в .-луж. wjadnyc . Другая 
ступень чередования: цолав .  ждити <<ноnтиты, чеш. uditi , 
польсн. W'iJdzi c - то же; см. Голуб 316 . 1 1  Родственно д.-в .-н .  
swintan, ср.-в .-н. swinden, нов .-в .-н .  schwinden «сонращаться, 
уменьшаться, вянуты, ср.-в .-н. swenden «истребляты; см. 
Торп 547; Младенов 64. Неубедительно привлечение др.-инд. 
vandhyas «бесплодный»; см. Шарпантье, МО 1 ,  224 и ел. 

вЯсло <<Соломенный жгут для перевязки снопа», блр. вяс.ttо, болг. 
вec.tto «связь, связка», русон-цолав. вh.c.tto <шовязна>> .  От вя
зать. Из *V'iJZ-sl o ,  кан масло ОТ мазать. Ср. чеш. obas] o 
<<Мотон льна» ( *obv�zslo) ;  см. Мейе, Et.  414 .  
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ввтер(ь) м. «верша>> ,  также в.liте.л,ъ - то же, укр . в'.limep, польск. 
wi�cierz . 3аимств.  из балт. , старше, чем вептеръ (см .) .  Из 
щ1т. venteris - тo же; см. Буга, РФВ 75, 1 52; KS 298 и 
ел. ; Шпехт, KZ 62, 250; Эндзелин, KZ 52, 1 1 1  и ел. ; СБЭ 
1 97 ;  М.-Э. 4, 423, 537 и ел. 

вятйтель, вятЮтель, вятЮх <<Крупная порода диких голубей», 
смол. (Добровольский). Темное слово. См. ветЮтепъ, вятЮ
тепъ, вЯхирь. 

ввтичи - самое восточное из др.-русск. племен на территории 
современных Налужен. ,  Тульсн. ,  Орловсн. обл . ,  др.-руссн. 
вятичи, возводимое (ом. Пов. врем. лет) н ирародителю по 
имени Вятпо. Последнее - из v�tъko - является уменью. 
формой от *V�Цeslavъ; см. Вячес.лдв. В письме хазареного 
нагана Иосифа (Х в . )  они называютел по-древнееврейсни 
Wnntit (см. Монгайт, Нратн. Сообщ. �6 ,  104). Первольф 
(AfslPh 4, 65; 7, 593) неточно переводит нан <<magni , gigan
tes>> .  Поснольну между носовым согласным и t не было 
гласного ,  сближение о древним этионимом Venedi, Oi>e:veoat ,  
др.-исл. vindr, англоо. weonodas, нов .-в .-н .  Wenden, Win
dische, фин. ·venaja невозможно; см. Томсен, ·ursprung 4 и 
ел. ; Брюннер, ZONF 2, 1 54; Миннола, Festschrift Pipping 
376 и ел. ; Фасмер, ZfslPh 2, 540, вопрени Первольфу (AfslPh 
4,  66), Шрадеру-Нерингу (2, 41 5), Нидерле (Manuel 1 ,  34) . 
Нельзя танже связывать название вятичи с этионимом An
tes, ".Av'tat (в ЮЖной Руси), вопрени Микноле (Ursl . Gr. 1 ,  8); 
последний обълснлетсл из ир.  оо знач. <шограничный жи
телЬ»,  ор. др.-ИНД. antas «НОНеЦ>> ,  aпtyas «НОНеЧНЫЙ>> ,  осет. 
rett'iyre <шозадю> (ор. Уленбен, Aind . Wb. 8; Хюбшман, 
Osset. Et. 2 1 ), а танже гот. andeis «нонец>> .  Ср. герм. *Antjos, 
англоо . Entas, нов .-в.-н. Enz, ноторые не были ни тюрками 
(вопрени Р. Муху, D.  St. 38), ни нельтами (вопрени Гель
церу, ZfromPh 37, 270). Ничего общего с антами и вене
дами не имеет область лангобардов Antaib (согласно Муху 
у Хоопса (Reall . 3,  1 24), значило <шограничный онруг» ; ор. 
гот. andeis, вопрени Брауну, Разыонанил 31 6). Ошибочна 
танже этимология Отрембеного (Slowianie 1 1 2  и ел.) : "Av'tat 
из *Slav9ta, против см. Лер-Сплавинсний, JP 28, 1 46. [На 
связи вятичи с Antes и Wenden настаивает вслед за Вуб
рихом (ОЛЯ V, стр. 478 и ел.) Янобсон (<<Word», 8, 1952, 
стр. 389); Будимир ( «Слав .  филология» ,  2 ,  1958, стр. 1 29) воз
водит вятичи вместе с Veneti н ven-; ер. слав. v�tj-, сер:
бохорв .  веhи «больший». - Т. ]  

ВЯтка - название города и реки, правого притока Намы, от
сюда коми Vjatka, J atka - мести. н . ;  см. Вихм.-Уотила 
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342. До XVIII  в .  город назывался Х.ttЫnов'Ь (см.  Вс . Мил
лер, Этногр. Обозр. 32, 169) . Эта область была колонизо
вана новгородцами только в 1 374 г .  (см. Верещагин,  FUFAnz. 
8, 39). Данное название не имеет ничего общего с вяти
чами (вопреки Будде), потому что последние никогда не 
проникали на север; ер. Вс. Миллер, там же; Соболевский, 
РФВ 55, 80 и ел. ;  69, 497; по мнению Соболевского,  Вятка 
образовано от этнонима Вяда (в так ваз. «Слове о погибели 
Русск. землю> - Гудзий, Хрест. 147) на верхней Вятке, ко
торый ошибочно связывался с названием удмуртов - вотяки 
(неверно Гудзий, Хрест. ,  там же, и Вс. Миллер, там же); 
см. вотЯки, воть. Ненадежно отождествление Вяда с назва
нием Veda у венг . доминиканского миссионера Юлиана, 
вопреки Бромбергу (FUFAnz.  26, 68) .  Название Вяда могло 
быть первонач. названием реки и восходить к фин.-угор. 
гидрониму Vento < фин. vento «медленный, спокойный, глу
бокий» , о котором см. Мягисте, ASSES 2, 79 и ел. (русск. 
названия не приводит). 

в.Ятка «мелкая коренастая порода лошадей, как правило, сав
расой или рыжей масти» , от мести. н .  ВЯтка; выведена 
там от лифляндских доппель-клепперов при Петре I; см. 
Мельников 3, 1 38. 

вят:Ютень «дикий голубы, также вятЮтель, вятuтель, ветЮтепь; 
по мнению Лёвенталя (WuS 9 ,  1 85) , от вЯчать, которое, 
однако, нельзя отрывать от вЯкать .  

в.Яха I .  «удар, тумак», вЯшить «бит.ь» (Даль). Темное слово. 
в.Яха II .  <шуча>>, диал. вологодск. Сомнительно сравнение с вя

зать (Преобр. 1 ,  1 12) . 
вЯхирь I .  «веревочная сетка для сена (у извозчиков)» , вЯхоль 

то· же, ряз . (РФВ 28, 52). Горяев (ЭС 62) сравнивает с диал. 
вЯха «ветвы> , отношение которого к веха неясно; вЯхиль имеет 
также знач. «медлительный, вялый, неловкий человек», 
яросл. (Волоцкий), вЯхирь - то же, сарат. (РФВ 69, 1 50) ; 
Миклошич (Mi . EW 380) сравнивает последнее с вЯлый, см. 
вЯнуть. 

вЯхирь 11. «дикий голубь, Columba palumbes>> (Мельников). Ср. 
вятЮтепь. 

вЯчандать «делать медленно; повторять ; болтать» , олонецк. ,  
также вяжапдать ,  вЯжайбать, олонецк. ,  вЯчпать - то же; 
Налима (87 и ел.) относит к фин. vlitystlili <<медлитЬ», vlit
kyttlia <<медленно двигатьсЯ>> .  Но  формы на ч нельзя отры
вать от вячать,  вЯкать, слав.  происхождение которых не
сомненно; формы на ж, вполне возможно, не связаны с ними 
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зтимологически. Лесков (ЖСт. ,  1 892, вып. 4, 99) объясняет 
их из карельск. v�dzist� «болтать» .  

Вячесшiв, лат. Venceslaus (из др.-чеш. *v�ceslavъ), чеш. Vaclav 
восходят в своей первой части к nраслав .  *v�Це-, др.-русск. 
вяче «больше», ст .-слав .  вн.штЕ, вн.штии p.вiCwv (Супр.), болг. 
веке «больше>> , сербохорв. веh <<уже, но», словен. vec, чеш. 
vice, слвц. vec(ej), viac(ej), польск. wi�cej, в.-луж. wjacy, 
н.-луж. wjecej. *-V�Цeslavъ - сложение со знач. <<более слав
ный>> . l l  Слав .  *v�Це связано с лит. Venta , лтш. Vеfitа - на
звание реки, сюда же лит. мести. н. AzvenCiai - «за (озером) 
Вентю> ;  см. Буга,  РФВ 75, 1 52; RS 6, 27; М.-Э. 4, 537 .  
Балт. название реки нельзя возводить, как, например, 
Шахматов , к кельт. vindos <<белыЙ>> .  Распространенная (на
чиная с Mi . EW 381 и 1\люге-Гётце 685) этимология имени 
Venceslaus из vt'шьсь <<венец>> неприемлема. Ошибочно сбли
жение вяче и т. д. с лат. vinco <<nобеждаю» (Ильинский, 
ИОРЯС 23, 1 ,  146 и ел.) , а также сравнение с др.-инд. 
vanati «желает>> ,  д.-в .-н. wtinschen <<Желать» (Младенов 65). 
См. вЯщий. 

вяч)' <<nлачу>> ,  тверск. (РФВ 71 , 343), см. вЯкать,  вячать. 

вЯщий, вЯще, заимств. из цслав. См. Вячес.пдв. 

r 
r - четвертая буква русск. алфавита. Числовое знач. Г"= 3. 

Др.-русск. название буквы - маго.ль, цела в .  г.лаго.ли; см. 
Срезн . 1 ,  505. См. г.лаг6.л. 

rаба <<грубая шерстяная тканы (Гоголь и вообще ю.-русск.). 
Этимологически тождественно аба (см. ) .  

rабара <<распространенное прежде каботажное судно; плоско
донное гребное судно; сторожевой корабль». 1 1 3аимств. из 
нем. Gabarre или, подобно последнему, из франц. gabare 
<<грузовое судно» , производимого от лат. carabus (см .  кораб.ль); 
см. еще Преобр. 1 ,  1 1 2 ;  Маценауэр 163. 

rабёлок «шкура годовалого теленка>> ,  зап . ,  южн. (Даль), укр. 
габе.tt6п «бычок, телок» . 1 1  Едва ли правильно объяснение 
Даля из нем . Kalblell «телячья шкурю> .  По мнению Ягича 
(AfsiPh 4, 644), слав. слова связаны с рум. habl.uc <шросто
ватый» , что тоже неубедительно. 

rабибн, также габЮп <<кузов с землей для прикрытия траншей», 
у Петр·а 1 ;  см. Смирнов 77. Заимств. из ит. gabblone от 
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gabbla <<клетка» < лат. cavea <�корзина»; см. М.-Любне 1 72; 
Маценауэр 1 63. 

габун <<ястреб», олонецн. (Иулии.) ,  ошибочно габуп у 3еленина, 
Табу 2, 50; заимотв . из нарельсн. люд. ,  вепс. habuk <<оо
нол» , фин. havukka,  ha ukka, герм . происхождения; см. На
лима 88; Лесков, ЖСт. ,  1 892, вьш. 4,  стр. 99; Томсен, SA 2, 
1 76. 

rава <<Ворона», южн. ,  унр. гава. Сюда же, согласно Берненеру 
(1 , 297), словен. gaveo «чибис>> .  а также руссн. говор и род
ственные. Шарпантье (МО 1 ,  225) сравнивает д.-в.-н.  ka,  
нж.-нем. kauw <<галка» и лат.  gavia <<чайка»; см. также 
Вальде-Гофм. 584 и ел. Во вояком случае, звукоподража
тельного происхождения; ер. еще Булаховсний, ОЛЯ 7 ,  1 03; 
Христиани , AfslPh 35, 622. 

· 

гавань ж., стар. гавоп, во времена Петра 1 ,  1 697 г. ,  гавап - у  
него же, 1 702 г . ,  а также Уст. Морс н. 1 720 г . ,  но гавепь 
(Шафиров); см. Хриотиани 39; Зеленив, РФВ 63, 410. 3а
имств .  из нидерл . ,  нж.-нем. haven - то же, откуда и нов.
в .-н. Hafen; см. Мёлен 78; Преобр. 1 ,  1 1 3;  Маценауэр 1 65.  

rаведь ж. «дрянь,  мерзость; неуч>> ,  архапг. (Подв.) ,  ер. унр. 
гйведпя «оброд>> ,  болг. гйвед «дикий зверы, чеш. haved' «до
машняя птица; оброд»; польон. gawiedz <<маленькие дети; 
птенцы; детеныши домашних животных; паразиты; сброд, 
чернЫ> .  1 1 Недостоверно родство с цслав. огавити «vexare», 
огавие <<molestia>> ,  чеш. ohaviti «обезобразиты, ohava «ужас, 
мерзооты> (см. Вервенер 1 ,  298 и ел. ;  Брюкнер, 1 36 и ел. ;  
Младенов 95 ;  во веяном случае, следует отделять эти слова 
от говп6 (вопреки Берненеру, там же; Остен-Санену,  KZ 44, 
1 56). Буга (РФВ 67, 238) предлагает интересное сравнение 
с лит. govёda <<множество , уйма», g6vёda , g6vёna, g6vija 
«множество&, gauja «куча». Дальнейшие связи нелепы. 

rавка <<утка гага>> ,  см. гtiгка. 

гавкать, гав/ - межд. , унр. гавкати, блр. гйвкаць, болг. гйвка.м 
«лаю>> ,  чеш. havati <<тявнаты. 1 1  Согласно Берненеру (1 , 297), 
звукоподражательного происхождения. Ср. др.-исл. geyja 
«лаять, браниты> ,  др.-инд: j6guvG <<издаю (звуки)>> ,  см. также 
гбвор. 

гавот - название танца , заимств. из франц. gavotte - то же, 
от gavot - житель области Пэи-де-Га (Pays de Gap) в Верх
них Альпах; см. Гамильшег, EW 463. 

Гаврик - уменьш. от Гаврийл, Гаврйла, из греч. Га�рt �л. диал. 
гаврик <<nростаю> ,  также <<хитрец>> ,  «мальчугаю> , допек. (Мир
тов). 
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rаврИТЬ <<nачкатЬ», гаеря <<ГНИЛЪ, ГНОЙ>> ,  олонецк. (Рыбников). 
Возм . ,  к гаведь , огавити и родственным. 

raв.Rs, гав.Rс - растение «Cynoglossum officinale, чернокорень 
лекарственный» , укр. гае'яа, болг. гавеа, сербохорв . гавез 
«окопник лекарственный, Symphytum officiпale>> ,  словен. 
gavez - то же, чеш. havez «испражнению> .  1 1 Согласно Бер
некеру (1 , 297) и Младенову (95), из праслав . *gav�zъ от 
gov�do, русск. говядо и j�zykъ, русск. язЫп, т. е. с перво
нач. знач. <<бычий языю>;. 

гаrа, не смешивать с гагпа. Звукоподражательное, как и лтш. 
gaga «утка , живущая в море» ; см. Траутман, BSW 74 и ел. ; 
Бернекер 1 ,  290; М.-Э. 1 ,  615  и ел. Далее сюда же гагара, 
гагать, гоготать.  

rarapa - птица <<Gaviю> ,  ер. болг. гагарашпа <<Corvus рiсю> .  1 1  Зву
коподражательное. Ср. ср.-в.-н. gagen, gagern <<кричать по
гусиному», нов .-в .-н. gackern <<гоготаты> ,  лтш. gagars «гусы. 
:Подробнее см. на гага, гагать, гоготать; ер. М.-Э. 1 ,  616; 
Бернекер 1,  290; Суолахти, Vogeln. 414 и ел. Ср. анало
гичное русск. диал. ревуха «гагара» от реветь, арханг. (Подв . ) .  

гаrат «окаменевшая горная смола , черный янтары> из нов .-в .-н .  
Gagat или франц. gagate, восходят через лат .  gagatem 
к названию города Га:уа� в Ликии. Ср. греч. Гaroc't1J<; Лi3о.;; 
см. Литтман 1 7 ;  Клюге-Г�тце 1 82 ,  Папе-Бензелер 235. 

rагать, rllraкaть, сербохорв . гагати - то же, ело вен. gagati, чеш. 
gagati, gagati (g ввиду ономатопоэтического характера 
слова), польск. gagac .  I I Звукоподражательное, как и лит. 
gageti «гоготаты, лтш. gagat «гоготать, кричать по-гуси
ному>> ,  алб. gog8sin j  «зеваю, отрыгиваю>> ,  ср.-в .-н. gagen ,  ga
gern <<кричать, кудахтать», др.-исл. gaga <шасмехатъсю>; 
см. Бернекер 1 ,  290; М.-Э. 1 , 616 ;  Торп 1 22 ,  565; Траут
ман, BSW 74 и ел. ; Г. Майер, Alb . Wb. 1 26 .  См. еще гага, 
гагара, гоготать. 

гarays - тюрк. народность в Молдавии и прилегающих к ней 
районах Украины, а также в Румыниц и Воет. Болгарии 
(Варна), болг. гагауаин. Сюда же, вероятно, рум. gagau� 
«простаю> .  1 1  Гагаузов считают родственными половцам, пред
полагая поэтому * Gag-Oruz. Тюрк. oruz произошло из ok-uz 
«люди со стрелами»; см. Бихан, Liber Semisaec. 60 и ел. 
Элемент Gag- Радлов (у М о ш к о в а, Этногр. Обозр. 44, .М 1 ,  
1 3  и ел.) объясняет как племенное название 'узов, тогда 
нак Младенов (RS 1 1 ,  85) исходит из формы gok-uz «синий 
уз» . Если тюрк. происхождение достоверно, то объяснение 
Тиктина (2, 658) рум. слова из межд. gaga <<крик гусей» 
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или иа рум. а gag/H <<Лепетаты отражает лишь народи. эти
мологию. 

гагка, также гавка «nтица гага (Somateria mollissima)», арханг. 
(Подв .) ,  также гагп, гавп - то же, сев .-сиб . ,  камч. (Даль). 1 1 
Согласно Налиме (88 и ел.) , ааимств.  иа карельск. hoahka 
<< гага», фин. haahka, эст. ahka . Бернекер (1 , 290) беа осно
вавил ОТНОСИТ гtzгna К гага. 

гад 1 . ,  род. n .  гада, укр. гад, блр. гад, др.-,русск. гад'Ь, ст.
слав.  ГdД'k ep1te't6" (Супр.) ,  болr. гад, сербохорв . гад, словен. 
gad, род. n. gada,  чеш. , слвц. had, польсн. gad ,  в . -луж. 
had , н.-луж. gad. l l  Праслав. *gadъ «отвратительное живот
ное» исконнородственно лит. giИa «стыд, сраю> ,  др.-прусск. 
gldan вин. ед. <<стыд», ср.-в .-н .  quat <<алой» , нидерл. kwaad 
<<алой» , нов .-в .-н. Kot <<грлаь, нечистоты>> ;  см. Бернекер 1 ,  
289 и ел. ; Зубатый, AfslPh 16 ,  422; Бругман, I F  5 ,  375 и 
ел. ; Траутман, BSW 81 ; Смешек, Mat. i Pr. 4, 406; Цупица , 
GG 86. Слав. gadъ свлаано чередованием гласных с польск. 
zadzic si� «испытывать отвращение>> ,  zadny «гадкий, отвра
тительныЙ>> ; см. Мейе, MSL 14, 387; Остен-Сакен, KZ 44, 
1 53 и ел. ;  Брюкнер, KZ 45, 324. Менее вероятно толкова:
ние Брюкпера (KZ 48, 220) слав.  gadъ «амею> < «прорица
телЫ> ; ер. гадать. Ср. также Хаверс, 46. 

гад II. «nредскааателы, олонецк.1 (Нулик.) ,  от гадать. 

гадать, гадаю, укр. гадати, блр. гадаць,  др.-русск. гадати, 
болг . гадnа.м <<nредполагаю», СЛОВеН. gadati, gadam <<ДОПЫ
ТЫВаТЬСЯ>> , чеш. hadati, слвц. hadat', польск. gadac <<гово
рить, беседоваты> .  1 1 Воам. , родственно лит. god6ti «стараться:, 
думать», god�le «мысль, дума>> ,  godyti <<Находить чутьем, 
соображаты> ,  лтш. guods «честы; см. Буга , РФВ 66, 236; 
70, 107; ер . ,  однако , Бернекер 1 ,  288 и ел. ; Брюкнер, FW 84. 
Более праJJдоподобно сравнение слав .  слов с др.-исл. gata 
<<nредположение,  подоарение, загадка>> ,  geta «речь, предпо
ложение, вера», воам . ,  также гот. Ьigitan «достигать, нахо
диты>,  нов .-в .-н. vergessen «аабываты, алб. genj, gj8nj <ша
хожу>> ,  gjёndem <<меня находят>> ,  греч. XrJt"Mжo «хватаю>> ,  аор. 
ex;rJt8ov, буд. xвlaop.rJt t ,  лат. prehendo «хватаiО>>, prцeda «добыча» 
(иа *praiheda); см. Берненер, там же; Эндаелин, ЖМНП, 
1910, июль 202; Цупица, GG 1 73;  Topn 1.23; Младенов 95. 

гадить, гажу, укр. гадитися «испытывать отвращение>> ,  болг. 
гадя «мараю, порчу>> ,  сербохорв .  гадити, славен. gaditi <<уни
жать, порицаты, чеш. haditi <шорицаты. Свлаано с гад. 

гадкий, иа гад'Ьn'Ь, см. гад. 

1 Точнее, каргопольское; см. !\улик . - При м .  ред. 



382 raep - rай 1 

гаер, род. п .  гаера <<nалц, НОМИН В народных пьесаХ)) (Пушнин 
и др.), вероятно, заимств. из фраиц. gaillard <шесельчаю> ; 
см. Младеиов 96. Сомнительно объяснение из иов .-в .-и. 
Geiger «скрипач)); см. Грот, РФВ 1 ,  36. Неубедительно 
танже сближение с д.-в .-и. gahi <<живой, быстрый>> ,  нов .-в .-и. 
jah <<внезапный, стремительный)); см. Горяев, ЭС 439, а танже 
прочие его попытки (Доп .  1 ,  8). 

гliжла «водяное растение)), олонецн. (Иулии.) .  См. щi,рж.ла. 

гажу, см. гадить. 

газ 1. тнаиь, прилаг. гааовый (Аверчеино и др.), заимств. из 
франц.  gaze <<газ, вуаль)) . Прежде считали, что названо таи 
по имени города Гааа в Палестине, а в последнее время 
объясняют из араб. ).cazz «шелк-сырец>> ;  см. Литтмаи 94; 
Лоноч 91 ; 1\люге-Гi!тце 1 89.  От вышеупомянутого слова �о 
значению отличается стар. руссн. гаа-ь <шозлииал ножа, 
сафьяновал ножа)) (Борис Годунов,  1 589 г.) ,  ноторое отли
чается танже и в этимологичеснам отношении и связывается 
с др.-русск. хоа-ь «ножа)) ;  см. Срезн. 1 ,  508. 

газ 1 1 . ,  прилаг. газовый, из нем . ,  голл. Gas или франц. gaz. Ис
нусствеиное новообразование брюссельсного химина И. Б. ваи 
Гельмоита ( 1 577-1644 гг . )  на основании слова Chaos «хаос)), 
найдеиного им у Парацельса (см. Лi!ве, KZ 63, 1 1 8  и ел. ; 
Фальн-Торп 301 ) .  

газа «назиа ,  сокровищница>> , тольно в др.-руссн. ,  цслав. тенетах .  
Из греч. yciCa - то же. 

газель , из фраиц. gazelle араб. происхождения; см. Литтман 79; 
Локоч. 

газета, впервые у ки. 1\ура:нииа; см. Смирнов 78. Из ит. gaz
zetta,  откуда и фраиц. gazette; См. Мацеиауэр 1 65; Преобр. 
1 ,  1 1 5 .  Источник венец. gazeta - название старинной вене
цианеной монеты, ноторую платили за газету; см. Г. Майер, 
Ngr. Stud . 4, 21 ; Локоч 85. 

газон, заимств. из фраиц. gazon , происходящего из д.-в.-и.  waso 
«лужайна, газон)); см. Гамильшег, EW 464. 

гаить, гаять <<nонрывать, затыкать ,  ноиопатить, чиниты> ,  диал. 
Вероятно, от г6ить «питать ,  укреплять,  ухажива ты. Едва ли 
удачнее мысль Махека (LF 51 , 242) о том, что первонач. 
это слово имело зиач. <юхраиять заговороМ>> и было связано 
с др.-иид. gйyati, gati <<nоет>> ,  лит. giestu, gied6ti «петы, 
gaida «мелодия, нота>> . 

гай 1 . ,  род. п .  гая <<роща», укр . ,  блр. гай, др.-русск. гаи, сер
бохорв . гаj ,  род. П .  гаjа «ЛеС>> ,  СЛОВеИ. gaj, чеш. , СЛВЦ. haj, 
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польск. gaj , в.-луж. haj, н.-луж. gaj. 1 1  Скорее всего, свя
зано с г6итъ «ухаживать, охранлты; ер. нов.-в .-н. Scho
пuпg 1 .  «пощада», 2. <тесной sаповеднию> .  Бернекер (ЭС 1 ,  
291 и ел. ) предполагает свлsь с гать, так же Брюкпер 
(KZ 46, 233), который объясняет слав . *gajь как «место ,  по 
которому можно пройти». Родство с нем. Gehege «ограда» 
невозможно, вопреки Брандту (РФВ 22, 1 1 8). Неправдопо
добно также толкование Махека (LF 5 1 , 242 и ел.) слав . 
*gajь «заговор, заклинание» > «место заклинанию> и срав
нение с др.-инд. gayati «поет >> ,  как и попытка Преобр. 
О ,  1 16) отождествить гай 1 и гай 2 на том якобы основа
нии, что небольшие лесочки - излюбленное место грачей. 
Голуб (57) объясняет гай аналогично, как первонач. «место 
заклинанию> или «место, где кричат птицы» . Лит. gбjus 
заимств. из слав . ;  см. Скарджюс 76. Ср. также аагаятъ. 
[Излишне предположение Менгеса ( «Laпguage» ,  20, 1 944, 
стр. 67) о монгольском происхождения этого слова; см. еще 
С л а в е к и й  1 ,  250. - Т. ]  

rай II .  «крик галок, гам, шум>> ,  гtiя ж. «стал птиц» , рлз. Сюда же 
др.-русск. гаяти <шаркать (о вороне)» .  Родственно др.-инд. 
gayati , gati <шоет » ,  лит. gied6ti «петы , gaidys <<nетух>> ,  
жем. gaida <<мелодия, нота» ,  giesme <<гимн, песны ; см. Фик 
1 ,  200; Бернекер 1 ,  291 ; В. Шульце, KZ 27 ,  425; Пересон 
897; Траутман, BSW 76; М.-Э. 1 ,  561 . 

гайворон 1 .  «ворою> ,  2. «грач» ,  также грайворон, укр. гайворон, 
грайворон, также в обратном порядке - др.-русск. вороно
г рай. 1 1  Первал часть праслав.  *gajьvornъ заключает в себе 
к. гай I I , сюда же, согласно М. Лейману ( «Glotta>> ,  20, 
стр. 278), и лат. gaius «сойка» - от подражапил крику gai, 
gai или от собств. Gaius; ер. Вальде-Гофм. 1 , 576 и ел. ; 
см. Бернекер 1 ,  291 ; IF 10,  1 47 .  R этому же корню отно
сят болг . гарван, сербохорв . гавран, словен. gavran, чеш. 
havran, польск. gawron, в.-луж. hawroп. 

rайrайкать «завывать (о буре)» ,  звукоподражание; см. гай п. 
rайда, см. айда. 
гайдамак, южн. , через укр. гайда.маl'>а заимств.  из тур. haj

damak «грабителы ; см� Mi. TEI. 1 ,  302; Nachtr. 1 ,  41 ; Бер
некер 1 ,  375, Rунош 77; Локоч 61 . 

гайдук, с XVII в .  (Арсен. Сухан. 1 19 ,  Псковск. Осада и др. ; 
см. Срезн. I , 508) .  Через укр. гайдуп «служитель, подруч
ный>> ,  польск. hajduk <<гайдук, легковооруженный венгер
ский солдат; слуга, лакей» ив венг. hajdu, ми. hajduk <<на
емные пехотные войска, несущие пограничнуtо службу про
тив турок; судебный пристав ; телохранитель» ,  откуда и 
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тур. hajdud ; см. Mi . EW 85; TEl. 1 ,  302; Na'chtr. 1 ,  41 ; Бер
некер 1 ,  375 ; Локоч 61 и ел. 

гайка, укр. гайка - то же. / 1  Тру двое слово. О заимствовании 
из нем. Haken, Hakchen «крюк, крючок» не может быть 
речи no · фонетическим соображениям; см. Преобр. 1 ,  1 1 6. 
Сравнение Горлева (ЭС 64) с укр. га'iти «задерживать, 
медлить» , русск. вагаять «занрывать, замыкатЬ» тоже со
мнительно . 

гайканекий нарбд «армяне» (Мельников 7 ,  406), по-видимому, 
произведено из арм. hayR:, мн. от hay «армянин» . 

гайкать - кричать «ГаЙ>> ,  гайло <<глотка , пастЫ> ,  связаны с гай I I ;  
см . Преобр. 1 ,  1 1 5 . [Едва ли  можно отрывать гайло от  хайло 
«устье русской печи; глотка , горло » . - Т. ]  

гайтан «лента , тесемка или шнурок, на нотором носят натель
ный крест ; фитилы , народи. гавитан, говепиiн, гитан, ган
тап, гот/т, гостЯн, арханг . (Подв.) ,  др.-русск. гаитань (грам .. 
1 503 г . ) ;  см. Ropm, AfslPh 9, 508 и Домостр. 3аб. 1 78; 
укр. гайтан «пояс с сумкой, обитой гвоздямИ>> .  1 1 3аимств . 
из греч. yats'tav6v (уже у Галена) от ср .-лат. gaitanum «Пояс» ,  
возм . ,  галльск. происхождения; см .  Вальде-Гофм. 1 ,  576. 
Ср. в последнее время Ернштедт, Сб. Виноградову 131 и 
ел. Прежнее распространенное объяснение от названия го
рода Гаета в Италии (см. Г. Майер, Tiirk. Stud . 1 ,  91 ; 
Фасмер, Гр .-сл. эт. 45 и ел. ; Бернекер 1 , 291 ) - лат. Ca
ieta , греч . Kat�'t'1/ (Аппиан, Диодор), Kata'ta (Страбон) - уста
рело; см. также Rречмер, «Glotta» ,  5, 293; Гельмрейх, Phi
lologus 69, 5'69. 

гайчить «окликать встречное судно на море>> ,  арханг. (Подв .) .  
См.  гtiйкать. 

гак 1 . <<Железный крюк» , морск. ,  заимств. из голл. haak; см . 
Мёлен 73. 

гак 11.  <<мера земли в Остзейских провинциях» ,  начиная с Петра 1 ;  
см. Смирнов 78; из нов .-в .-н. Haken, ср.-в .-н.  hake; см .  Mi . 
EW 60. 

гакаборт «кормовая часть борта» , с эпохи Петра 1; см. Смир
нов 78. 3аимств .  из голл. hakkebord ; см. Мёлен 73 и ел. 

гал «голое место>> ,  смол . ,  галое болОто «безлесное болото >> (Доб
ровольский).  Связано чередованием гласных с голый, укр. 
гал <шрогалина ,  просека>> ,  гало - то же и «лесное озеро» ;  
см .  Р. Смаль-Стоцкий, «Sla via» 5, 36; Бернекер 1 ,  294. 

гал-гал-гал - межд . ,  подражание шуму большой толпы людей 
(Чехов). См. галдеть.  
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галага «туман, иней» ,  олонецк. (Этногр. Обозр. 40, 347), также 
галога - то же (Ну лик. ) ,  из ка рельс к. halla «ночные за:мо
розr<и» , эст . hall ,  род. п .  halla «иней>> ; см. Налима 89 и ел . . 

галанить «шутить, громко смеятьсю> ,  арханг. (Подв . ), от галить 
<<смеятьсю> . 

галан«а «брюква>> ,  с .-в .-р .  (Барсов), также голапь. Из голаnдr.а, 
означающего <<голландские овощю> .  Ср. галапцы мн. <<гол
ландцы>> , прилаг. галапсr.ий (Нотошихин 46 и ел. , 1 20) от 
голл. Hollaпd. 

галантерея, впервые в Уст. морск. 1 724 г. ,  также галаптерия 
(Нуракин, 1 705 г . ) ;  см. Смирнов 78; Христиани 41 ; даже 
голотиреи (В. Луки_н,  XVI II в . ) ;  см . ИОРЛС 4, 268. Отсюда 
галаптерейпый,  прилаг. 3аимств .  из нов .-в .-н. Galanterie 
или франц. galaпterie; см. Смирнов , там же. Судя по уда
рению, галаптерея едва ли через польск. galanteria, во
преки Христиани (там же) .  

галантный, стар.  голапт (Нуракин); см .  Смирнов 78. Из франц. 
galant или нов .-в .-н. galant. 

галбан «камедь, смола , древесный клей» ,  ер. чеш. ,  польск. gal
ban из ит . galbano, лат. galbanum, которое восходит через 
греч. x&.Л�avov, xaЛ�&.v1J - то же к семит. источнику; см. 
Вальде-Гофм. 1 ,  578; Маценауэр 1 63; Литтман 1 7 .  

rалг3.н I .  «индюю> , заимств .  и з  нидерл. kalkoen или нж.-в;ем. 
kalkiin, букв.  <<калькуттская курица >> ; ер. также мекленб. 
kiin(han); см. Нлюге-Гётце 633; Савинов ,  РФВ 21 , 29. 

rалган II. <<Alpinia galanga» - растение, напоминающее имбирь. 
Через польск. galgan или прямо из нов .-в .-н . Galgant, ср.
в .-н. galgan, galgant, которое через ср .-лат. galanga пришло 
из Аравии, а туда - из Нитая; см . Нлюге-Гётце 1 82;  Локоч 
62 и ел. ;  Брюкнер,  ЭС 1 33 и ел. ; Литтман, 83. 

галдеть, галжу, галда, ер. польск. galda «шум, гвалт » .  1 1  Возм . ,  
слав. *galъda родственно гот. goljan «приветствовать (кри
ком)>> ,  нов .-в .-н.  gellen, д .-в .-н .  gёllan <<громко звучать, кри
ча ты , далее сюда, же нов .-в.-н. N achtigaJ l <<соловей>> ;  см. 
Брюкнер, KZ 48, 209. Далее см. галиться. 

rалдыi, галадыi - мелкий вид сельди ( «Clupea sardina >> ), арханг. 
(Подв .) ,  также галлея; заимств.  из фин. halle <<сельдь, Pla
tessa Dvinensis>> ;  см. Налима 90. 

rалеас «nарусный корабль с грот- и бизань-мачтой» , также гал
гас, стар. галиас, у Петра 1 (1 696 г . ) ;  см. Христиани 38. 
Через голл. galeas или франц. galeace <<Вид крупной галеры» 
восходит к ит. galeazza - то же; см. Смирнов 79. 
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rа.лега - растение <<Galega officinalis, козлятник лекарственный>>, 
вероятно, книжное заимств . из по:щнелат. galega, поскольку 
само растение раньше применялось как лекарство; см. Ма
ценауэр 1 63 .  

га.леНОК «мера ЖИДКОСТИ, напр. ВИНа>> ,  га.лёноn «ПОрЦИЛ>> .  3аИМСТВ. 
из англ. gallon или франц. gallon <<Галлою> ;  см. Маценауэр 
1 63 и ел. 

галевтур «вид шелковой тканю> ,  отсюда галентурнип «празднич
ный женский наряд>> ,  с .-в.-р. (Барсов). Ср. гарнитура П.  

rа.лера, впервые в 1 665 г . ,  также у Петра 1 ;  см .  Огиенко , РФВ 
66, 362. 3аимств.  из нем . Galeere (засвидетельствовано 
в 1 609 г.) или ит. galera ; см. Смирнов 79. Из франц. ga
l ere ожидалось бы сущ. м . ,  вопреки Преобр. 1, 1 1 7 .  

га.лерел, стар. галерия., у Петра 1 (1 705 г. ), также галария; см. 
Смирнов 79; Христиани 45. По мнению первого, из нем .  
Galerie или франц. galerie .  Предположение о заимствова
нии через польск. galeria (Христиани) не обълснлет места 
ударепил русск. слова .  Народи. форма галдерея - под влия
нием галдеть. 

га.лета <шлоскал сушепал лепешка (между прочим, также из 
овса - длл лошадей); вид прлникю> ,  из франц. galette от 
galet <<галька , кремень»; см. Гамильшег, EW 453; Преобр. 
1, 1 1 7. 

галея «вид судна>> ,  впервые в Хож. игу м. Даниила 91 , также 
Новгор. 1 летоп .  и др. (Срезн. 1 ,  509; Фасмер, Гр.-сл. эт. 
46) . 3аимств . из греч. уа:Ма - то же или лат. galea; см. 
Фасмер, там же. В романские и германские языки пришло 
из греч . ;  см. М.-Любке 31 1 и ел. ;  Эман, Neuphilol . Mitt. 
41 , 1 46, вопреки Брюху (ZfromPh 55, 635 и ел. ) ,  который 
считает это слово арабским. 

га.ливбнский лзЫк «тайный лзык бродячих торговцев (лзык офе
ней)>> ,  влад . ,  костр.  (Даль); галифонекий яа. ;  по мнению 
Мельникова (8, 261 ) , возм . ,  лвллется производным от мести. н. 
Галич (ер.  солдафон от солдат) или изменено под влиянием 
слова ливбнспий. Ср. народи. ляхивонспий, ляховинекий от 
лях и Ливбния. Менее вероятно заимствование из ит. gag
l ioffo <щлут>> .  

га.лиматыi «чушь, бессмыслица ,  вздор» . Возм . ,  из франц. gali
matias «неразбериха» (пари:жский студенческий жаргон); см. 
Гамильшег, EW 456; Доза 352; Преобр. 1 ,  1 1 7 . Гипотеза 
о заимствовании этого слова из греч. xaЛ t!-1-tl.Cw недопустима; 
см. ХацидаRис,  'E7te't1Jpi� 3, 28-33; Иречмер, «Glotta», 18,  
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220; против Илюге-Гётце 1 83.  [Попытку объяснить из араб. 
первоисточника см. у Державина, Сб. Шишмареву, стр. 1 67 
и ел. - Т. ]  

галибн <<большой испанский или португальс:кий парусный :ко
раблЬ» , из франц. galion, ит. galeone, исп .  galeon - увели
чит. формы от лат. galea; см. Гамильшег, EW 456. 

галиот 1. <шебольшое каботажное судно», 2 .  <<Испанский воен
ный I<ораблы. Впервые у Арсен. Сухан. (1 651 г . ) ,  1 1 8, часто 
у Петра I ;  см. Смирнов 79. 3аимств .  из голл. galjoot или 
франц. galiote :.- то же, см. Мёлен 65; Христиани 38. 

галить I. «улыбатьсю> ,  оловецк. ,  гадиться <шасмехаться» , гадь , 
ж. , гадуха «смех , насмешка», моложск. (РФВ 67, 256), у:кр. 
гадuти «nобуждать, советовать» , гадuтися «резвиться» , блр. 
гадlЦЬ <<nобуждать, ПОДГОНЯТЬ>> ,  болг . гадЯ «балую, лас:каЮ>> ,  
ср.-болг . гадfiти ax t p'ta:-.. , чеш. haliti se <<звонко смеятьсЯ>> ,  
польск. galuszyc «греметь, поднимать шум»,  :кашуб. galo
wac «кричать» . 1 1 Родственно гот. goljan <шриветствовать 
нриком>> ,  др .-исл. g0la <<доставлять удовольствие; утешать, 
успокаивать» , galask <<шутиты, также нов .-в .-в .  gellen 
<<резко звуча ты, N achtigall <<Соловей>> ,  д.-в .-н. galan «nеты; 
см. Бернекер 1 , 293; Цупица, GG 1 72 .  Ошибочны сравне
ние с ит. gallare <шеселиться, резвиться» (Mi .  E\V 60) и 
мысль о заимствовании из фин. blilista «шуметь, звучаты> ;  
см .  Лесков , ЖСт . ,  1 892, вып . 4, стр. 99 .  Сюда же, вероятно, 
также изгадиться «с:калить зубы» . 

rалить II .  <<ТОШНИТЬ>) ,  гадиться <<ЛЮбоватьсЯ>> ,  блр. гадtць - то же, 
сербохорв. галйм, галити <<стремиться, желатЬ>> ,  польск. ga
lic <<быть преданным :кому-либо ,  благоприятствовать» .  1 1 Мысль 
о связи по чередованию гласных с жмать (Мейе, MSL 14 ,  
373; Маценауэр, LF 7 ,  1 74) оспаривается Берненером (1 , 
293 и ел.), :который со своей стороны сближает эти слова 
с польс:к. gala <<шар, глаз>> та:к же Преобр. 1 ,  1 1 7 .  В пользу 
послвдвей этимологии :ка:к будто говорит pycct<. гадить 
<<глазеть, таращитьсю>; см. Мельни:ков 10, 1 46.  Ср.  еще 
гадпа I I . 

rалить III .  «nус:кать слюну, рваты> .  Потебня (Ф3 , 1 875, вып. 5 ,  
стр. 203 и ел . )  сравнивает с др.-инд. galayati «льет, за
ставляе.т течы> ,  galati <<течет, падает» , греч . �а.ллw «бросаю» 
и относит также сюда гадить <<Лягаться (о лошадях)» , ар
ханг. (Подв . )  1. 

1 V А. Подвысоцкого гадить <<кричать , nлакать , канривничат ь , сер
дитьсЯ>> ,  тогда как гадuть (см . )  <шрокавн ичать ; лягаться (о лошади ) >> . 
При.м .  ред. 
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галифе ер. р. <<брюки особого покрою> .  По имени фравц. гене
рала G. А. А. Gallifet ( 1830-1909 ГI' . ) .  

rалица дуббва.в <<желудь» (где?); по мнению Горлева (ЭС 64), 
связано с жёдудь и лат. galla .  Мне это слово неизвестно. 
Если форма Приведева правильно, то скорее к гадка I I .  

ГалИция [стар . ] ,  унр. Гадичинд. Через польск. Galicja из  позд
нелат. Galicia, преобразованвого из Гадичь; см, Брюкпер 
1 33. Совпадение с названием области Гадисия на Пирепей
ском полуострове лвляетсл чистой случайностью. Ср. след. 
слово. 

Г8лич - название нескольких городов: 1 .  в Станиславской обл. , 
�. Гадич Мерекий близ Костромы, др.-русск. Гадuчь, часто, 
ср.-греч. ГciЛt'tCa; см. Томашек, Zschr. f .  osterr. Gymп. ,  1876, 
стр. 343. Представляет собой прилаг .  гадичь от гадица 
<<галка>> .  Совершенно ошибочно сравнение Брауна (Разыс
кания 1 68) с польсн. hala <<Высокогорное пастбище>> (топо
ним Podhale), унр. гадява <шрогалина в лесу>> ;  гот. hallus 
«скала>> тоже не имеет сюда отношения. 

галка 1. <<rорлщал головня, летлщал по ветру>> .  11 Вероятно, 
родственно ср.-в.-н .  диал. galm <шар, дым, чад>> ,  galmeп 
«чадиты> ;  ер. Бернекер, ЭС 1 ,  293. Неприемлемо по фоне
тическим причинам сравнение Ильинского (РФВ 73, 292) 
с д .-в .-н. kol, kolo «уголЫ>, а также с лит. pagalys <<nолено». 

галка 11. «стеклянный шар», гадушпа, укр. гадпа, гадушпа, блр. 
гадЬZ МВ. <<ГЛаза, ЯГОДИЦЫ», СЛОВев. gafka <<ЧерНИЛЬНЫЙ оре
шею> ,  слвц. halka <<шарик; верхушка башню>,  польсн. galka 
«шар, набалдашник; желвак; личню> ,  galy <<гла-за, зевни» ; 
ер. Бернекер 1 ,  301 . 1 1  Произведение из поздве-ср.-в .-в .  galle 
«опухоль, прыщ>> (от лат. galla <<чернильный орешек») не
удовлетворительно ввиду разнообразия звач. ,  вопреки Мин
лошичу (Mi . EW 50), Бернекеру (ЭС 1 ,  292), Преобр. ( 1 ,  
1 1 7), Карловичу ( 1 75). По крайпей мере для части этих 
знач. следовало бы поставить вопрос об исковнослав. про
исхождевии; см. Ильинский, RS 6, 217 ;  Потебня, РФВ 3, 
1 63. Ср. еще гадька. 

rlшка 111 .  птица <<Corvus moпedula», галица - то же, гадь ж. , 
гадье <<стал галок», унр. гадпа, гадиця, блр. галtца, др.
русск. гадица, болг. гадица. 1 1  Этимологически связано с пра
слав. *galъ «черный»; ер. сербохорв. гао(м. ) ,  гала(ж. ) «sordi
dus, impurus>> (Микалл, Стулли), которые Бернекер (1 , 293) 
отвосuт к нем. диал. galm «дым, пар»; см. выше галпа 1. 
По мнению Буги (РФВ 70, 107), слав. *gala <<галка>> отно
сител н укр. гаеа «ворона», как др.-прусск. kole «галкю> -
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к лит. k6vas <<галка». Напротив, Булаховский (ОЛЯ 7 ,  102) 
видит в сербохорв. слове новообразование от слав . galъka 
«галка>> ,  подобно русск. вороибй, голубой,  а павванне птицы 
обълс:йяет от звукоподражательного gal-. Вряд ли это бо
лее убедительно. 

галка I V. <<насмешливое прозвище жителей Галича Мере :кого» 
(Мельников 3 , 3), <шаввание плотников с Ветлугю> (Мель
винов 4, 353). Преобравовано из галичаиии под ])Лилнием 
слова галка. 

галл - :книжное ваимств.  ив лат. gallus; в православном :кален
даре на 1914  г. торжественно отмечается «избавление от 
нашествия галлов» (т. е. французов, при Наполеоне I) .  В по
следнем случае , вероятно, ив нов.-греч. jliHo� «фрапцув» 
через явы:к цер:кви. 

галлея «вид сельди» , архапг. (Подв. ) .  См. галдь.li. 

галман 1 .  «грубищr, неотесанныЙ>> ,  орловс:к. , :курс:к . ,  тульс:к. , 
тамб . ,  2 .  «шутливое прозвище части населения [ бывш. ]  Ор-
ловск. и Тамб. губ . » ;  см. Поликарпов , ЖСт. 21 , 1 46 и ел. 
Сомнительно предположение Преобр. (1 , 1 1 8) ,  :кйторый свя
зывает это слово с галдеть.  

гало <<nриспособление ДЛЯ гнутья дуг, ободов И Т. П . »  (Павл.}, 
из *бгало от бгать, :которое, вовм . ,  представляет метатезу 
ив *г'Ъбати. Ср. гиуть. 

галбп, из нем. Galopp или, подобно послеДнему, ив франц. ga
lop, ноторое восходит :к фран:к. *walh hlaup <<:кельтс:кая 
рысЬ»; см. Илюге-Гётце 183 ;  Гамильшег, EW 455. 

галопИровать (Гоголь), ив нем. galoppieren или франц. gal<;>per. 
галоша - заимств.  из нем. Galosche или вместе с ним из фрапц. 

galoche, :которое возводят :к греч. xaЛo7t6o tov; см. Дова, Илюге-
Гётце 183 .  

галс «:канат для :крепления нижних :концов паруса >> ,  впервые 
в Уст .  морс:к. 1 720 г . ;  см. Смирнов 80. Из голл. hals - тo жe; 
см. Мёлеп 75; Эл. Майер, ZfslPh 5 ,  1 43. 

галстук, галстух (Пушкин), впервые в форме галвду.,.и в эпоху 
Петра I (1 705 г . ) ,  Уст.  морс:к. 1 724 Г.; см. Христиани 49. 
Заимствованное вначале голл. halsdoek <<галсту:к>> впослед
ствии вытеснилось, по-видимому, нем. Halstuch; см.  Смир
нов 79; Преобр. 1 ,  1 1 8 .  

галтЬl:рь <<желобовидный увор на окоппой раме>> ,  арханг. (Подв.) .  
Едва ли из нем.  Halter <<зажим гардины>> (Гримм, DWb. ' 4 ,  
2, стр . 300 :и ел.) .  
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rалубать «сильно желать,  хотеть», олонецк. (Кулик.). Предпо
ложение о заимствовании из фин. haluta <<Желать, жаждатЬ», 
которое выдвигает Налима (90), в фонетическом отноше
нии не оправдано.  

rалуза <шовеса ,  сорванец» , зап.  Возм. , из знач. «ветка, сук» . 
В таком случае ер. укр. гадуаь , гадуза «ветвь» , чеш. , слвц. 
haluz, польск. gal�:t . род. п. gal�zi, в.-луж. haluza ,  н.-луж. 
galuz . Эти слова, вероятно, родственны русск. г6дый, арм. 
kolr <<ветвы> ;  см. Мейе, Et. 261 ; MSL 1 1 ,  1 85; Бернекер 1 ,  
292 и ел. ;  Mi . EW 7 1 .  Неприемлема в фонетическом отно
шении мысль Карского (РФВ 49 , 1 3) о заимствовании из 
лит. galv6zis «карлию> .  Относительно знач. ер. Р. Мух, 
Holz und Mensch, \VuS 1 ,  39 и ел. ; см. еще га.ttЫаь. 

rалун I .  «квасцы>> ,  диал . ,  зап . , укр . ,  блр. гадун. 3аимств. через 
польск. (h)alun из ср.-в.-н. alun, лат. alnшen; см. Mi . EW 
2; Горяев , ЭС 64 и ел. 

rал)'н II , «кант; серебряное шитье», через польск. galon или не
посредственно из франц. galon «борт одежды>> ,  ит. gallone; 
см. Нлюге-Гётце 1 83; Маценауэр 1 64; Голуб 94. 

rафа «острота ,  шутка» , из гадить «улыбаться». 
rалуmка, унр. гадушка. См. гадка II .  
галызь «лес для проиладни гати на болоте», арханг. (Даль). См. 

гa.ttyaa. 

rаль ж. <шасмешна , издевательство>> ,  арханг. (Подв.), отсюда га
дить <шасмехатьсю>. 

rальва ,  см. ха.лва. 

галька (Даль, ер. также Мельнинов). Это слово Калима (FUF 
1 8, 2 1 )  считает заимств. из номи gal'a <<намешен, гальна>>, 
ноторое сравнивается с у дм. k�l! (Вихм. - Уотила 50). Ка
лима (RLS 50) принимал танже обратное направление за
имствования. Н nредпочел бы ввиду распространенности 
руссн. слова точну зрения о слав. происхождении и родстве 
с г6дый; см. танже Горяев ,  ЭС 73. Ср. годЫш <<мелний нруг
лый камешею>. 

rальЮн <<уборная в носовой части судна>> ,  впервые в Уст. морск. 
1 720 г . ;  см. Смирнов 80. 3аимств. из голл. galjoen или нем. 
Gallion <<nередняя часть,  нос нораблю>; см. Хайзе; Смир
нов, там же; Маценауэр 1 64.  

гам, род. п .  га.ма, га.меть, га.мить <<шуметы>, га.мкать <<Лаять», 
диал. го.м <<шум» . 1 1  Вервенер (1 , 326 и ел.) силоиен считать 
эти слова звукоподражаниями, в то время нан другие до· 
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пускают здесь чередование гласных с гб.моп «шум». Ср. ело
вен. gomot «путаница, неразбериха»; см. Ильинский, РФВ 
63, 340; Стендер-Петерсен, Mel . Mikkola 279 и ел. Ср. также 
СЛ. СЛОВО. 

гамаза «неугомонный человек», терск. ,  га.мааiiть «беспокойно 
двигаться туда-сюда>> (РФВ 44, 89). Вероятно, связано 
с предыдущим; ер. также го.маать. Образовано аналогично 
егоза. 

гамазея <<хлебный амбар,  склад», воронежск. (Даль), метатеза 
из .магааея. 

гамак, заимств. из франц. hamac, которое восходит вместе 
с исп. hamaca н таино (Венесуэла) hamac, аравакск. amai);ka 
«гамак» ; см. Лёве, KZ 61 ,  57 и ел.; Гаиильшег, EW 504; 
:Нлюге-Гётце 231 . 

гаман <<Ножаный денежный ношелы, танже <<сумна для пи
сеМ» (Гоголь), унр. га.мап, га.мапець .  1 1  Едва ли от библей
ского имени Га.мап, как думает Вивер (ЖСт. , 1 895, вып . 1, 
стр. 61 ) . Ср. го.мапбп. 

гамаша, из нем. Gamasche или франц. gamache, ноторое воз
водится через исп. guadamaci н араб. gadamasi <<ножа из 
Гадамеса в Триполитанию>;· см. :Нлюге-Гётце 1 84; Гамиль
шег, EW 456; Литтман 84. 

Гамбург, см. а.мбарспий. 

гамять <<mуметы, см. га.м. 

гамма, через нем. Gamme или прямо из франц. gamme (то же), 
о происхождении ноторого си. Гамильшег, EW 456. 

гаму.�ом - нареч. <<Гуртом, кучей, всей ТОЛПОЙ>>, терск. (РФВ 
44, 89). К го.маать <<нишеты. 

гаи <слегние сани самоедов>> ,  арханг. (Подв. ) .  Возм. ,  из ненецк. 
haan <<саню> ;  см. Шренк у К. Доннера ,  MSFOu 64, 85. 

rанапут, ганапуть «соединение в одной точне нескольких натя
нутых в разные стороны нанатов>> ;  впервые гапапоть, 
у Петра 1; заимств. из голл. hanepoot - то же, бунв. «кури
ная, петушиная лапа>> ;  см. Мёлен 76 и ел. ; неверно Маце
науэр 164. 

rанать «гадать, отгадывать», тольно др.-руссн. и русск.-цслав. ; 
цслав. гапапие 1tp6�Лr11.La, aivtrp.a, словен. ganati «гадаты. 
Сближение с гадать недостоверно (см. Бернекер 1 ,  288), 
как и сближение с цслав. гатати «говорить загадками, вы
ражаясь неясно>> .  [Сюда же сербохорв. загонетка <<загадка)) ,  
а также ер.  руссн. народи. : аагапу аагадпу - Т.] 
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rавrрена - ннижное заимств. из нем. Gangriine или франц. gan
grene, лат. gangraena от греч . r<iпp!Xt\la. 

rандаб:Ить <<Стараться, мучиться», жиздр. (РФВ 49, 331 ) .  Бозм. ,  
н гонобйть? 

Ганза - известный в средневеновье нупечесний союз (гильдия); 
новое заимств. из нем. Hanse. Сюда же прилаг. ганзейс1>ий; 
см. Преобр. 1 ,  1 1 8  и ел. 

rанить «порицать ,  осуждать,  позорить, срамитЬ», южн. , зап . 
(Даль), унр. ганйти «порицатЬ», блр. ганtць «позорить» , 
польсн. gani6 <шорицаты, чеш. haneti , haniti <шорицать, 
позоритЬ», в .-луж. hani6 .  1 1  Мысль о заимствовании из д.-в.-н. 
hбna <шозор, оснорбление, насмешна» (БернеRер 1 ,  376) не 
представляется убедительной в фонетичесном отношении; 
ер. против этого Остен-Сакен, KZ 44, 1 58. Но сравнение 
этого слова со словом гад у Остен-СаRена таRже весьма 
сомнительно. Снорее всего, слав.  новообразование от итер.  
ст.-слав. (ПО)Г4НiаТН <ШреследоватЬ», сербохорв. гаiЬаТИ «пре
следоватЬ», словен. ganjati «гнаты> и т. д . ,  Rоторые свя
заны с гонЮ. Относительно знач. ер. pyccR. нагонЯй. Лит. 
gбnyti <<губитЬ», лтш. ganit <<бранить, позориты> слав.  про
исхождения; см. М.-Э. 1 ,  6 17  и ел. 

ГllHIC8 Ж. «баЛЯСИНа ДЛЯ перИЛ», ТаRЖе гanon, род. П. -н.nа <<RрЫ
ЛеЧRО, пристущш», южн . ,  зап. (Даль). 3аимств . через польсR. 
ganek из нем. Gang «Rоридор,  ход>> ;  см. БрюRнер 1 34. 

raнmпyr (<СПИЦа, РУRОЛТЬ ворота , ШПИЛЮ>, морСR. (Павл.) ,  впер
вые гаишпаг - то же (Уст. морсR. 1 720 г . ) ;  см. Смирнов 80. 
3аицств. из голл. handspaak; см. Мёлен 76. 

Гаиязь - мести. н.  н северу от БелостоRа, часто ветречаетел 
в блр. грам. XVI в . ,  из польсн. Gonil\dz (см.  голядь). 

ГМЛИК, ГllПJIIOIC (<RрЮЧОR (на удочне)>>, СМОЛ. (ДобрОВОЛЬСНИЙ}, 
таRже гапель1>а - то же (Павл.) .  Через польсR. heftlik из 
нем. H aftel ,  Heftel <<застежRа , булавRа>> . См. a11.лu1>ii. 

гараuтия, начинал с Петра 1 ;  см. Христиани 25. Из нем. Ga
rantie или франц. garantie; ом. Смирнов 81 ; Христиани, 
там же. Сюда же гараптйровать начиная с Петра 1 (Смир
нов) из нем. garantieren или франц. garantir. 

rарасить, гараснуть «биты. Шахматов (ИОРЯС 7, 2 ,  354) объ
ясняет (явно ошибочно) из горстать «черпать пригоршней, 
хвататы> ,  чеш .. hrstati, Rоторые, несомненно,  связаны со сло
вом горсть. 

rарба «ставная сеть для ловли семrю>, арханг . ,  олонецR. (уже 
в 1 577 г . ;  см. Срезн . ,  Доп. 72), таRже харва, арханг . (Даль). 
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Заимств. из фин. ,  карельск. harva - тo же; см. Налима 91 . 
[Форма харва известна уже с 1 584 г . ;  см. Ш м е л е  в ,  ВСЯ, 
5,  1961 , стр. 1 94. - T. J  

гарвиз ((ВИД лосося, Salmo thymallus» , арханг . (Даль). См. ха
риус. 

гардабачить «грубить ,  вести себя хвастливо ,  заносчиво>> , жиздр. 
(РФВ 49, 331 ), см. гордыбачить. 

гардал <<горчица», также гардап, терск . (РФВ 44, 89). Через 
тур. hardal <<горчица» из араб. \}ardal ; см. Ирелиц 24. 

гардекор <<телохранителы>,  стар. (у Нуракина); см. Смирнов 81 . 
Из франц. garde d u corps. 

гардель ж. <<канат для подъема паруса>> ,  также парде.ль. За
имств. из голл. kardeel, kordel <<Канат», которое через франц. 
cordelle : corde «веревка>> восходит к лат. chorda ,  греч. хоро�; 
см. Смирнов 1 34; Мёлен 91 ; Маценауэр 1 65. См. также гор
деля. 

гардемарИн <<морской кадет (в чине унтер-офицера)» ,  уже в Уст. 
Морск. 1 720 г . ;  см. Смирнов 81 . Заимств .  из франц. garde
mariпe; см. Бодуэн де Нуртенэ у Даля 1 ,  846. 

гардероб, из франц. garderobe; см. Брандт, РФВ 23, 294. 

гардИна, впервые гордипа с 1 710  г . ;  см. Смирнов 92. Из нж.
нем . ,  нов .-в .-н. Gardiпe, ср.-нж.-н . gord!ne , которое восхо-
дит к франц. courtine; см. 1\люге-Гётце 1 86. 

гарем. Ввиду наличия г заимств. не из воет . языков, а из 
франц. harem, источником которого является араб . .Ь.aram 
<<запретный>> ;  см. 1\люге-Гётце 232; Преобр. 1 ,  1 19; Локоч 64. 

гарно <<чужестранец>> ,  только у Афан.  Никит. (см .  Срезн. I ,  510). 
Из тур . ,  араб. garib «чужой»; см. Радлов 2 ,  1 546 и Ло
коч 54. 

гариус «ВИД ЛОСОСЮ> ,  «Salmo thymallus» . См. хариус. 

гаркать, гаркаю <<ИЗдавать ЗЫЧНЫЙ кри:ю>, укр. гapnamu ({бра
НИТЬСЯ», блр. гарnаць «ВОрчаТЫ) .  АнаЛОГИЧНОГО ЗВ)'I\ОПОДра
ЖаТеЛЬНОГО происхождения болг гарапам <шроизвожу шум>> , 
далее чеm. hrkati <<кричаты, славен. gfkati «кричать, вор
ковать», gfcati «ворковать, ворчать, рычаты, русск.-цслав .  
гърмти «ворковаты, чеm. hrceti «греметь, журчать, мур
лыкаты> ,  hrkati <<греметь, трещаты> ,  н . -луж. gjarcy§ «кри
чать, mуметы> ;  см. Бернекер 1 ,  295, 370; Шахматов ,  ИОРЯС 
7 ,  2, 333 . 11 Лтm. gПrkt, gПrgt «Храпеть, -хрипеть , браниться» ,  
также gardzet (то же) сравнивают, вопреки Бернекеру ( 1 , 
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295), с лит. gargёti «бульнаты ,  garguoti «тяжело дышать» 
и отделяют от слав. слов; см. М.-Э. 1 ,  618.  

rармоника (Мельнинов и др.) .  Отсюда обратное производвое 
гар.м6иь, гар.м6шnа; народи. ер.мо.л,ия, ер.мо.л,ипа, ер.моиия, 
возм. ,  под влиянием ер.м6.л,ить <<тереть, снрестю> ; см. Са
винов,  РФВ 21 , 29. 1 1 3аимств.  из нем. Harmonika или -англ. 
haгmonica (инструмент изобретен Бенджамином Франили
ном в 1 762 г . )  от лат. harmonicus «гармоничесний>> i  см. 
Нлюге-Гётце 233. Ср. еще (и)та.л,ьЯика «вид гармоню> .  

rармония,  стар. ар.мQиия, Ф .  Пронопович; см. См.ирнов 8 1 .  Из 
полъсн. harmonia, ноторое через лат. harmonia восходит 
н греч. cipr-ov icx; см. Горяев, ЭС 439. 

rарнец <<мера веса» (до 19 18  г.), впервые ветречаетел у Петра 1 ; 
см. Смирнов 81 . Из  польсн. garniec - то же, от праслав.  
*gъrnъ. См . гори, горшок, гоичар. Сюда же отнооитсл за
имствованное из носв . п .  гарц «ведро,  в нотором лошадям 
задают овес>> ;  см. Фасмер, RS 6, 1 76 и. ел. ; Преобр. 1 ,  1 19; 
Вервенер 1,  371 . 

rарнизон, танже гариига (Чехов), гар.миаа <<гарнизонный солдат, 
инвалид» ,  стар. гварииаои, у Петра 1 с 1 702 г . ;  см. Хри
стиани 36. 1 1  Форма на -гв- заимств. из ит . guarnigione, про
чие происходят из нем. Garnison или франц. garnison, об
разованного от gat·nir «снабжать, снарлжаты> ;  см. Смирнов 
82; Гамильшеr, EW 460; Нлюге-Гётце 1 86.  Своеобразно но
вообразование гарииаа. 

rарнировать <<снаряжатЬ » ,  из нем. garnieren или франц. garnir. 
rарнитура 1. гариитур, гартур, во времена Петра 1 ; см. Смир

нов 82. Из нем. Garnitur <<унрашение, убор» от франц. gar
niture; см. Нлюге-Гётце 1 86.  

rарнитура l i. << вид блестящей шелновой тнани» ,  чаще гариитур, 
нурсн. (РФВ 2, 76), граиитур, га.л,еитур, гардетур - то же, 
олонецн. (Иулии.) ,  прилаг. гариитуровый (Мельнинов), гар
иитуриться «нарлжатьсю> ,  нурсн. Из франц. gros de Tours; 
нонтаминировано с предыдущим словом. Ср. танже га.л,еи
тур. 

rарНЬIЙ <<ХОрОШИЙ, нраСИВЫЙ, СВадебНЫЙ>> ,  ер. болr. xapeu, Сер
бохорв. харан «благородный» . l l  в руссн. , возм. , заимств .  
из унр. гарпий «хороший, хороmеньний» ;  ер .  блр. гариы 
«приветливый» .  Прочие слова считаютел производными от 
rреч. xcip t�; см. Потебня, РФВ 3, 104; Фасмер , ИОРЯС 1 2, 
2, 285; Гр.-сл .  эт.  218 ;  Брандт, РФВ 22, 1 25 .  
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rapn-capп - межд. , выражающее недовольство , протест, смол. 
(Добровольский). Звукоподражательное .  

rарпинсы мв.  << закругление бортовой обшивки на носу судна» ,  
стар . гарпии, у Петра 1 ;  см. Смирнов 82. Из англ. harpings 
мн. от harping. 

гарпиус «канифоль, также смолистая масса, которой натирается 
норпус судна» ,  стар .  гарпиус, гtiрпуис, у Петра 1; см.  Смир
нов 82. Из голл. harpuis; см. Мелея 78; Маценауэр 387. 

rарт «металлический сплав для типографених литер>> ,  гартовать 
<<закалять (сталь)>> , укр. гартувати, блр. гартоваць. 3аимств. 
вероятно, через польсн. hart <<закалка (стали)», hartowac 
<<закаляты> из нем. hart «твердый>> ,  blirten <<закаляты> ;  см. 
Брюннер 1 69 ;  Преобр.  1 ,  1 1 9 .  

гарус «сученая шерстяная пряжа, шерсть для вязания и вышива
нию> (Лесков), засвидетельствовано с XVI в . ;  см. Срезн . ,  Доп. 
72; диал. гарась, тульск. (ИОРЯС 3, 850), унр. ,  блр . га
рус. 1 1 3аимств . через польсн. haras (XV в . ), harus, чеш . 
haras из нем. Arras, Harras, ноторые восходят к названию 
города Аррас в Сев. Франции; см. Нарлович 14 ; Преобр . 
1 ,  1 1 9 ;  Малиновсний, PF 4, 664. 

rарцовать, гарцую, начиная с Готовцова, 1 702 г . ;  см. Христиани 
1 5 ; укр. гарцювати, польск. harcowac <<скакать на лошади», 
harc «стычка» ,  чеш. harcovaИ <<затевать перестрелку, стычку, 
сканать, гарцоватЫ> , harc «перестрелна, стычка; схватка» . Н 
Источник этих слов видят в ср .-в .-н .  harsch, harst <<толпа ,  
отряд» (см. Нлечновский, Festschrift Briickn. 229) или н полъск. 
harcerz <<застрельщию> ,  теперь <<бойскаут, член юношеской 
молодежной организацию> ,  др.-чеш. harcier от ит. arciere 
<<Jiучнию> (но ер. Бернекер 1 ,  377). Еще менее удовлетво
рительно объяснение из ср.-в .-н .  harz - межд. из herzu 
<<сюда , ко мне» (Mi . EW 83; Нарлович 204) или нов .-в.-н. 
Hetze, Hatz «травлю> ,  вопреки Брюкнеру, ЭС 1 69.  [См . еще 
Славекий 1 ,  403 и ел. - Т.]  

rаршнеп «мелкий вид бекаса>> .  3аимств. из нем.  Harschnepfe 
<<бекас, Scolopax gallinula» (см. Гримм 4, 2, 37), которое 
объясняется из *hor-snёpfa - то же; см. Суолахти, Vogeln. 
278 и ел. 

rарь «запах горелого; выкорчеванный участок в лесу», сюда же 
огароп, укр. агар <<шлак, сожженное место» . У дливенная 
ступень от гореть; см. Преобр. 1 ,  1 20;  Бернекер 1 ,  333. 
См. таюне жар. 
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rарьё «nлоский берег , видимый с морю> ,  арханг. (Подв . 1) , из 
карелъск. harju <<nесчаная отмель , дюна», фин. harju <<НИЗ
кий горный кряж>>; см. Налима 91 . 

гарьяка «выпивка при купле-продаже», олонецк. , каргоп . ,  га
рю-па, петроз. (Нулик.)  Из карельск. harjakka - то же, фин. 
harjaiset, harjakaset; см. Нали.ма 91 и ел. Ср . также ха
рЯ-пи, г6рью-пи. 

гас <<задира, скандалист», гасiiла - то же; как будто связан{) 
с гaciimь.  Ильинский (ИОР.НС 23, 2 ,  235) пытается связать 
это слово с польск. gas <<удар» и сравнивает также с др.
инд. ghasati <<nожирает>> .  Скорее заимств . через польск. 
gas «страх; нападение» из венг. gaz <<Негодяй»; ер. Брюк
пер 1 36 .  

гасать «прыгать, скакать на лошади, гарцеватЬ», южн. (Даль). 
3аимств. из польск. hasac - то же (с XVII в.) от межд. 
hasa ; ер. чеm. hejsati - от hejsa ; см. Брюкпер 1 69. Совер
mешiо невероятно сближение Иокля (AfsiPh 28, 3) русск. 
гасать и гпать. 

гасИть, гашу, укр. гaciimu, др.-русск. гасити, ст.-слав . ГIICHTH, 
ГdШЖ, болг . гасЯ, сербохорв .  гасйм, гасити, словен. gasim
gasiti, чеm. hasiti , польск. gasic ,  н .-луж. gasys. 1 \ Род
ственно лит. gestu , gesau, gesti «погаснуть, гаснуть», ge
sail, gesyti <<ГаситЬ», греч . a�waat <<nогасить, подавитЬ», 
a�evvuf!-L <<гашу>> ,  гомер. a�eaaat ,  аор. Ёa�1jv «погас», тохар. kаs
<шогаснутъ, пройти�; см. Бернекер 1 ,  295; Траутман, BSW 
86; Мейе, MSL 9, 1 43; 1 4, 338 и ел. ; М.-Э.  1 , 549, 556; 
Френкель, IF  50, 229. 

гасло <шаролы, стар. воен. (РФВ 22, Н 8), унр. гасло. Из полыщ. 
haslo <шароль, лозунг» ,  по-видимому, связанного с руссн. 
гадать; см. Брюкпер 1 69; KZ 48, 1 63 .  Менее убедительно 
сравнение Mi . EW 60 с польск. godlo <<герб» . 

rасписы мн. <<гнутые деревянные детали корабельного корпуса>> .  
3аимств .  из англ. hawsepeaces <<деревянные обводы клю
зов»; см. Маценауэр, LF 7 ,  1 77 .  

rастр6ль, заимств.  из  нем. Gastrolle .  
rастрон6м, из франц. gastronome; гастроп6.мия, из франц. gast

ronomie; см. еще Горяев (ЭС 445) [который выводит прямо 
из греч. - Ред.] .  

гатать <<говорить загадками, выражаясь неясно» , только русск.
цслав. гатати, сербохорв. гатати <<nредсказывать, колдо-

1 У А. Подвысоцкого не обнаружено. С таким значением дано в сло
варе В. Даля . - При:м .  ред , 
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ваты> ,  болг . иiта.м, се, << загадываю загадку» ,  сюда же русск. 
гатва << Прибаутка, каламбур» ,  арханг . ,  гатовпиr;, << рассказ
ЧИЮ> ,  арханг . (Даль). Исконнородственно авест. ga3a ж. 
<< религиозный гимю> ,  др .-инд. gatha «Песня» . Дальнейшие 
соответствия см. на гай I I ;  см. Розвадовский 1 , 105 ;  ер.  
также Бернекер 1 ,  296.  Заимствование из др .-исл . gata 
«загадка» едва ли можно принимать во внимание , вопреки 
У ленбеку (РВВ 30, 267) .  См. гадать . 

Гатчпна - местность под Ленинградом. От гать .  

гать ж. , гатuть «прокладывать вязанками хвороста (дорогу)>> ,  
укр. гат - то же, гатuти, др .-русск . гать « aggei' >> , сербо
хорв. гат <<дамба, запруда>> ,  словен. gat м . - то же, чеш. 
hat ж. «гаты> ,  польск. ·gac  ж. <<кустарник, хворост» , в .-луж. 
hat м . ,  н.-луж. gat <<ПРУд>> . 11 Возм . ,  связано с гай ; см. Вер
венер 1 ,  296; Mi. EW 60; Мука,  Mat. i Pr. 1 ,  441 . Другие 
допуснают родство с греч. �cx i'lю «иду» , ё�Уj'� ,  лат. Yenio , 
др.-инд. gatu� «дорога>> ,  авест . gatu- <<Место» ,  с первонач. 
знач . <шроход (через болото) >> ;  см. Махек , LF 51 , 240 и ел . ; 
Брю1шер, KZ 46, 233; Нога, ZfslPh 5 ,  2 14 .  Неприемлемо 
сближение с др.-инд. ghatanam « juпctio >> , вопреки Маце
науэру, LF 7 , 177 .  Сомнительно также сравнение Брюк
вера (KZ 45, 49) с русск. гачи мн. <<штаны»  и родствен
ными. 

гаубица «ВИД артиллерийского оружию> , стар . гоубица, у Петра J , 
1 701 г . ;  см.  Христиани 34. Из нем .  Hauhitze; см .  Смир
нов 821 • [В нем. из др .-чеш. haufnice (ер. houfny «кучный») ,  
поскольку этот вид орудия выбрасывал сразу много кам
ней (позднее - гранат) ; см. М а х  е к, Etym.  slovп . , 
стр. 140. - Т. ]  

гауптвахта, уже у Петра I ;  см.  Смирнов 82, народи. гобвахта; 
заимств . из нем . Hltuptwache или Hauptwacht ; возм . ,  вто
рично сближено с вахта; см.  Преобр. 1 ,  1 20 .  

гафель ж. ((ВИД реи на бизань-мачте >> (Павл . , Лавреев и др.) ,  
начиная с эпохи Петра 1 ;  см.  Смирнов 83. 3аимств . из 
голл. gaffel «рея с вилообразным нонцом» ;  см. Нлюге-Гётце 
182; .Мёлен 64. 

гаЧИ МН. «ЛЯЖКИ, ШТаНЫ» , унр. гачu <<ПОДШТаННИКИ>> , русск.
ЦСЛ8В . гащu «НИЖНее белье » , болг.  гащu «ШТаНЫ» , сербо
ХОрВ. гаhе «штаны» ,  словен. gace стар. <<nеченЫ> ,  соврем. 
«длинная мошонка животного; кальсоны» ,  др.-чеш. hace ,  
чеш. hace мн. «нижнее белье, подштанники, пояс» , польск. 
gacie мн. <<штаны>> ,  др.-польск. gace - то же (XVI в . ;  см.  

1 У Смирнова из польск . hauЬica . - Прим . ред. 
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Брюкпер 1 31 ). Праслав . *gаЦа подтверждается заимство
ванным из него фин. kaatio <<бедро , ляжка, штанина>> ,  эст. 
kaats, kaatsas <<бедро быка; шаровары>> ,  венг. gatya <<Каль
соны»; см. Бернекер 1 ,  297; Миннола , Beriihr. 108. 1 1  Труд
ное слово. По Лидеву (Armen.  Stud . 33), родственно др.
инд. gabhas <<vulva>> ,  арм. gavak <<зад у животных», ирл. 
gabhal <<ПаХ>> ,  кимр. gafl « feminum pars intei·ioi'» , т. е. 
праслав .  *gаЦа из *ghabhЦa. Не  более надежно сравнение 
Вернеиера (1 , 297) с гот. qipus «живот, материнское чрево» , 
д.-в .-н. quiti <<vulva >> ;  против см. Траутман, GGA, 191 1 ,  
стр. 252. Ненадежно сближение Погодина (Следы 228 и ел.) 
с и.-е. *g11oцs «крупный рогатый скот>> ;  против см. Берне
кер (там же), Булич (ИОРЛС 10,  2, 431 ) ,  хотя, надо сна
зать, что и собственное сравнение последнего с -др.-инд. 
gii- <<ИДТИ>> ,  jigat.i <<идет>> ,  аор. agiit неубедительно. [Ср. ,  
однако, близно к Буличу - Н и е м и н е н ,  Scando-Slavica ,  
1 957,  стр .  224 и ел. - Т . ]  

rаять <шарнать (по-вороньи)», ер. гай I I  <<галочий грай>> .  
ГВRЗД8 <<СЛЯКОТЬ (в НеПОГОду)>> , гваадаmЬСЯ «ПачкаТЬСЯ» , унр. 

гваадати, польсн. gwazdac <<nачнать, маратЬ», но словен. 
gvazdati «нести чушы. 11 Связано чередованием с *gydъkъ 
(см. гuдпий), подобно квас : пuслый; см. Петерссон, BSI . 
Wortst. 66 и ел. Дальнейшие родственны� формы, возм . , 
руссн. гад и др. ; см. Берне:нер 1 ,  374; Потебня, РФВ 3, 
1 62 ;  Потебня у Преобр. 1 ,  1 21 . 

rвалт, зап . ,  южн . ,  впервые кгвалm'Ь, грам. 1 388 г . ;  см.  Срезн. 
1, 1 203 и ел. , у:нр . ,  блр. гвалт. 3аимств .  через польсн. 
gwalt (с XIV в . )  из ср .-в .-н .  gewalt <<еила , власть» ; см. 
Брю:ннер 1 64, Берне:нер 1 ,  364 . Исчезновение гласного еще 
не дает основания говорить о посредничестве еврейсн. 
язы:на , :нQторое предполагает Вивер, AfslPh 20, 623; см. 
против Берне:нер ,  там же; Преобр. 1, 1 21 .  

гвардеец - новообразование от *гвардея, см. гвардия. 

rвардибн, шутл. вместо гвардеец (Леснов и др.) .  Возм. ,  из ит. 
guardiano? Ср. солдаф6и. 

rвiiрдия, первонач. знач. <<стража, охраню>,  впервые в 1 698 г . ; 
см. Христиани 33. Через польс:н. gwardja или прямо из 
ит. guardia «стража» (герм. происхождения); см. М.-Любке 
794; Смирнов 83; Преобр. 1 ,  1 21 .  

rверста <<крупный песою> ,  череповецк. (ЖСт. ,  1 893, вып. 3, 378), 
хверсть - то же, борович. Ср . сербохорв . зврст <<ВИД :намню> 
(Черногория), далее, лит. zvii'zdas <<:нрупный песою> ,  мн. 
zvii'zdai, zvii'gzdai, а также gai'gzdas «гравий>> (см. М.-Э. 
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4, 777 и ел. ; Шпехт 220), лтш. zvirgzdi ;  см. Буга, РФВ 
70, 251 ; Шахматов,  ИОРЯС 1 7 ,  1 ,  288; Траутман, BSW 
375. Затруднительна фонетичес:кал сторона. Ср .  та:кже 
грества. 

rвозд:Ика - растение «Dianthus», у:кр .  гвоздик, :каль:ка польс:к. 
gozdzik, gwozdzik, :которое в свою очередь :каль:кировано 
с ср .-в .-н. negelkin,  ср .-нж.-н. negelkin, нов .-в .-н .  Naglein, 
N elke <<гвозди:ка>> .  Это название обълснлетсл тем , что гвоз
ди�а (прлность) напоминает по форме гвоздь старой руч
ной нов:ки; см. Берне:кер 1 ,  366; Илюге-Гётце 4 1 3; Ерюн
пер 1 66.  Нем. название лвллетсл наль:кой романсжого; с�. 
Сандфельд, Festschrift V. Thomsen 1 72 .  

rвоздь , род. п .  гвоздЯ, у:кр. гвlздь, род.  п .  гвоздЯ, блр . гвозд, 
ст.-слав .  t'RQ3ДI. (Илоц.) ,  болг. гвоздей, сербохорв.  гвозд, 
чеш. hvozdej «деревянный nробойнию>, слвц. hvozd <<гвоздЫ» t  
польсн. gw6zdz, g6zdz , в .-луж. h6zdz, н.-луж. g6zdz. 1 1  От 
этих слов нельзл отделять стар .  сербохорв .  гвозд «лес>> ,  
словен. gozd, род .  п .  g6zda «лес , бор>> ,  др.-чеш. hvozd <<Ле
систые горы>> , др .-польсн. gwozd <<лес в гористой местности» , 
в.-луж. h6zdi, н .-луж. g6zdz. Последние родственны д .-в .-н .  
questa, ср .-в .-н .  queste, quast, нов .-в .-н . Quaste «:кисть, пу
чою>, др.-исл. kuistr <<Ветвь»; см. Торбьёрнссон, Nord . Stu
dier Noreen 255 и ел. ; Брю:кнер, AfslPh 39, 1 0. Далее, 
сюда же алб. gjedhё, gjethё ж. <<Листва, ветвы> ;  см. Ионль , 
IF 30, 1 99 и ел. Невероятно различное происхождение 
слав . слов со знач. <<rвозды> и <<Лес>> (вопре:ки Берненеру 
1 ,  365 и ел.) и сравнение первых с лат. hasta «шест, пал:ка , 
нопье>> , ирл. gat «ивовый прут>> ,  гот. gazds <<жало, острие>> ,  
причем приходител принимать и.-е. варианты начала слова 
с v� и без v-; ер. Мейе, Et. 261 и ел. ; Педерсен, Kelt. Gr. 
1 ,  88; У ленбен, РВВ 30, 283; против см. Брюннер 1 66 ;  
Бальде-Гофм. 1 ,  636. [Отрембсний (LP 2,  1 950, стр .  276) 
сближает со слав. словом др.-прусск. gudde <<:куст, лес», 
лит, gud-karklis <<болотная ивю>;  см. еще об и.-е. формах 
С е м е р е н ь и, Archivum Linguisticum, 5, 1 953, стр. 1 4, 21 ; 
Трубачев (ВСЯ, 2, 1 957, стр. 34) предполагает развитие 
из *vozd-; ер. лит. v�zdas <<дубина>> . - Т . ]  

rвор, род. п . rвбра <<nузырь,  шишка, опухоль,> ,  только русс:к.-цслав . 
(XIV-XVI вв . ). Вервенер (1 , 339) и Траутман (ВSW 81 ) свлзы
вают с говор . Посколь:ку слово ветречаетел также в производ
ных (ер .  русск.-цслав .  гворатый гвоздь - Срезн. I , 51 2), эта 
этимология неудовлетворительна. Потебил (РФВ 3, 1 64) пы
тался до этого сравнить данное слово с сербохорв. гура 
«горб», гурав <<горбатый», русск. гfiря. Сомнительно. Ср. 
о последних словах Вервенер 1 ,  363. 
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где, 
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унр . де, др.-руссн . ,  ст.-слав . К'kД� noiJ (Cynp . ,  Остром.) ,  
болг .  де, n'Ъде, сербохорв . иди, словен. gde, kje, чеш. kde, 
польсн. gdzie , в .-луж. (h)dze , н .-луж. ze , zo.  Вместе с тем 
встречается др.-руссн . гдfJ (XIli-XIV вв.), согласно Собо
левеному (Лекции 103) , измененное под влиянием мести. 
ед. на -i> . 1 1 Исноннородственно др.-инд. kuha << где » , вед. 
kn «где >> ,  авест . kudii «где>> ,  kn << где » , а танже др .-инд. 
kutrii « где » , греч . (нрит . )  ont н «нуда>> ,  алб .  ku << где >> ,  оси . 
puf <<ПЬi >> , кимр. cw, cwt <<где , куда » ,  лит. kнr «где >> ;  см . 
Бернекер 1 ,  674 и ел . ;  И .  Шмидт, KZ 32, 397 и ел. ; Пере
сон, lF 2, 260; Мейе, Dial .  Ideur. 1 27 .  Лат. ubi «где >> и 
умбр. pufe содержат измененные окончания; см. Мейе, MSL 
20, 92; Траутман,  BSW 144 . 

Гдов - город на восточном берегу Чуденого озера , народи. 
Вдов, Овдбв, ер. др.-русск. Гдов'Ъ, но также вдовсr>ий, прилаг . , 
вдов.ляпе «жители Гдова » (и то и другое в грам.  1 531 г . ;  
см .  Напьерсний 364) ,  шв. Agdowe (1 582 г . ;  см .  <<Slavia >> , 1 5, 
56) , ср .-нж.-н .  �ffdoue (Ш.-Л.  1, 629) . / 1  Согласно Минноле 
(RES 1 ,  200, АВ 1 1 ) , нак и польсi>. Gdow (мести. и. 
в Львовсн . обл .) от собств . *Gъdъ, ноторое соответствует 
лит. gudas «белорус» , возводимому к названию готов. Менее 
вероятно,  что это собств . имя связано с готлаидцами 
(Экблом, Spii.kv. Sallsk . Upps. Forh. , 1 942, 1 76 и ел.), по
тому что название последних в русском обычно имеет т. 
Ср. гтип, гот. Неприемлемо толкование Брюннера (AfslPh 
38, 48; ZONF . 9, 203): Гдов - из гипотетичесного слав.  со
ответствия др.-пруссн. gude <шуст, лес » ,  таи нан неизвестно 
нинаних признанов существования таиого слав.  слова; см. 
Фасмер, ZfslPh 10, 43 и ел . 

rдуня «дыню> , тольно др.-руссн. (см. Срезн. I , 512) , болг. дупя, 
ду.ля << айва >> , сербохорв. гдуiЬа, дуiЬа, др.-чеш. kdule , чеш. 
gdoпle, польсн. gdпla ,  gdufa «сорт груши» ,  унр. гду.ля, ду.ля 
« сорт груши» .  1 1  3аимств. из лат. cydonea miila , ноторое из 
греч. Kuauma р.�Ла; ер. Фин, GGA, 1894, 239, Берненер 1 , 
299; неправильно Фасмер, Гр .-сл . эт. 47.  

rевальдигер << офицер, заведующий полицейсной частью при вой
снах» (Даль) . 3аимств. из нж.-нем. gewaldiger, отнуда и 
шв . gevaldiger - то же; см.  Ельнвист 279. Непосредствен
ное заимствование р·уссн. слова из шв.  (Н и п а  р с н и й,  
ВЛ, 1 956, .М 5,  стр. 1 33), по-моему, весьма маловероятно. 
Относител ьно д ер. еще Гримм 4, 1 , 3 ,  5 179 И ел. 

rеенна <шреисподняю> , др.-русск. , ст.-слав. Г�I(HHd, ГЕОНd (Cynp.). 
Заимет в .  из греч. jEevv« - то же; см. Фа�мер, ИОРЛС 1 2, 
2, 226 ; Гр.-сл . эт. 47 ; Преобр. 1 ,  1 22 .  В ст.-слав. и цслав.  
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текстах вместо этого слова также родьство по причине 
созвучия греч. yeevva с yevva <<рождение», yevv'Yjat<; «бытие, 
рождение>> ; см. Фасмер, там же; Траутман, ZfslPh 1 1 ,  20. 

rезель <<nодручный аптекаря», уже у Куракина; см. Смирнов 
83. Из нем. Gesell <<nодмастерье, товарищ>>. 

гейзер <<Горячий источник (в Исландии)>>, скорее через нем. 
Geyser, чем прямо из исл. geyser. 

гекзаметр, из нем. или лат. hexameter от греч. ee�p.e'tpo�; см. 
Горяев ,  ЭС 439. 

гемеря, Ямеря «сумеркю> ,  олонецк. (Кулик.) ,  гu.мерит << вечереет, 
смеркаетсЯ>> ,  олонецк. 3аимств .  из фин. ,  карельск. ,  олон. 
hamlira «сумеркИ>> ; . см . Калима 92. 

геморбй, заимств . ,  по,-видимому, через нем .  Hlimorrhoe, чем 
прямо из лат. haemorrhois, греч. atp.oppot<;, atp.6ppo ta, 

rенварь «ЯНВарЫ> ,  др.-русск. форма ВМеСТО ЯНварь С СОХране
нием графического "( ср.-греч.  yevou�pto�. 

rенrвей <<nространство между фок- и грот-мачтой на верхней 
палубе » ,  у Петра I ;  из англ. gaпgway - то же; см. Смир
нов 84. 

rенера.л, уже в XVII в .  (Ин. о рати. строении; Иотоmихин 
53 и др.), диал. енерал. Ввиду конечного ударения заимств. 
из нем. General, а не через польск. geпer;ll ; см. Христиани 
32 и ел. ,  вопреки Смирнову (85); см. еще Преобр. 1 , 1 22 .  
Ср .  также генеральша. Нов.-в .-н. слово заимств .  из франц. 
geпeral, сокращения из capitaine geпeral ; генерал- употре
бительно со времен Петра I в сложениях генерал-ад.мирал, 
гене рал-ад'Ьюmант, гене ра.��r.майб р, гене рал-кварти р.мейсте р, 
генерал-фельдмаршал и т .  д.  по нем . образцу; см. Смирнов 
85 и ел. 

rенерал-майбр, с 1 703 г. ;  см. Христиани 32.  Из нем. Geпeral
majox·; см. Преобр. 1 ,  503. 

rенералвссимус, с эпохи Петра 1, из нем. Geпeralissimus; см . 
Смирнов 84. [С 1675 г . ,  см. Ф о г а р  а m и,  <<Studia Slavica >> ,  
4 ,  1 958, 64. - T.J  

генералитет << весь состав генералов>> ,  у Петра I, из нем. Gene
ralitat, см. Смирнов 84. 

rеверальвый <<Всеобщий» ,  с XVII в .  (Ин. о рати. строении); 
см. Смирнов 87. Ср. генеральньШ воинский суд, генеральный 
поход (1 702 г . ) ,  генеральньtй ревивор ( 1 7 1 5  r.), генеральный 
.мир (1 717  г.); см. Христиани 52. Возм. , через польск. ge
neralny из лат. generiil is; см. Смирнов 87. 

14-780 
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генеральша, возм . ,  из нем. Generalsche, буквально «Генераль
скаЯ>> .  Ср. употребительность этих образований у Фриш
бира (2, 263), см. также Траутман (GGA, 191 1 ,  251) .  

гениальный, через ПОЛЬСI<. genialny ИЛИ нем. genial (начиная 
с Шиллера) из лат. genHilis ; Илюге-Г8тце 1 98. 

гений, стар. гепиус, с эпохи Петра 1 (см. Смирнов 87),  но таиже 
гепиуш (XVIII  в . - см. Благой 44). Две первые формы через 
нем. Genius или прямо из лат. genius, форма на -ш - из 
польси. geniusz. 

география, через полъси. geografia или лат. geographia; см. еще 
Горяев, ЭС 445 fиоторый возводит непосредственно I< греч . 
Ред. ] .  

геология, через польси. geologia или прямо из лат. geologia; 
см. еще Горяев, ЭС 445 [иоторый возводит непосредственно 
и греч . - Ред . ] .  

геометрия, геометр, геометрист (в эпоху Петра 1 ; см .  Смирнов 
88). Первонач. через полъси. geometria или прямо из лат. 
geometria; см. еще Горяев, ЭС 445 [у иоторого прямо из 
греч . - Ред.] ;  гео.метрист, возм . ,  через польси. geometrysta. 

Георгий - имя собств . ,  уже др.-русси. (Пов . врем. лет). Иниж
ное заимств. И1} греч . J'ewpy�o<;, отиуда заимствованы устным 
путем русси. Юрий, Юрей; см. У нбегаун, RES 16 ,  66; Mel .  
Boisacq 2, 324. 

георгИна, георгИн - растение «Dahlia>> ;  книжное заимств. из нем. 
Georgine, по имени руссиого профессора Георги (1802 г.) ;  
см. Илюге-Гётце 94; Горяев, ЭС 66. 

герань ж. ,  гераний, таиже грапь, ирапь, инижное заимств . через 
нем. или прямо из лат. geranium, а последнее - из греч. 
yepa.v�ov от yepcxvo<; <<журавль» . Ср. русси. жураве.п,ьпип, нем. 
Kгanichsschnabel ; см. Преобр. 1 ,  1 22.  

герб, род. п .  герба, впервые в 1 644 г .  (см.  Христиани 49), герб 
«привилегия», у Иотошихина (30 и ел.) , уир . герб. 3аимств. 
через польси. herb, чеш. herb из ср .-в .-н. erbe «наследство>> ;  
см.  Бернекер 1 ,  378; Брюинер 1 7 1 .  Отсюда гербов6й, гербо
вый, прилаг . ,  народи. таиже вербовой от верба; см. Аппель, 
РФВ 3,  86. 

герлЬl:га, ерлЬl:га «пастушесиий посох с загнутым иондом для 
поимии овцы за заднюю ногу>> ,  новороссийси. (Даль), уир. 
пир.лйг, гир.лйга - то же, из рум. carlig «I<рюю>, «гнуты; 
Dм. Тиитин 1 ,  296. 
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Гермаи 1 . имя собств. и святой православной церкви, 2. позд
няя переда�а нем. имени Hermanп. Первое заимств. из греч . 
Гврр.аv6�, собств. 

Германия, германец, стар. германе мн. <<германцы>> ,  XVII в. ,  Плач 
о пл. Моек. (Гудзий, Хрест. 31 1 ). l\нижное заимств. из 
ср.-лат. Germania, Germaпi . 

герметИческий, через нем. hermetisch из лат. hermёtice, sigill uш 
Hermёtis, потому что легендарный египетский мудрец Гер
мес Трисмегист изобрел способ закрывать герметически 
стеклянную трубку с помощью таинственной печати; см. 
1\люге-Г�тце 247 . 

rер6й, вероятно, из франц. heros <<героЙ>> ,  как и героuня - из 
франц. heroine (-иня по аналогии богuня и т .  д.). Форма ге
роuчеспий соответствует франц. heroique и нем. heroisch. 
В XVIII в. вместо них - ир6й, ироuчеспий под влиянием 
ср:-греч. и нов .-греч. произноmения слова ijpwc;; ; см. Горяев,  
эс 66. 

rер6льд, уже в эпоху Петра 1, герольдмейстер; см. Смирнов 88. 
3аимств. из нем. Herold .  [С · 1 659 г . ;  см. Ф о г а р  а m и, «Stu
dia Slavica>> ,  4, 1 958, стр. 64. - Т.] .  

repцor, в XVII-XVlii вв . :  apqyx, арqуг, арqыух; см. Смирнов 
89. Из нем. Herzog; герqогuня, стар. арqугиня, с эпохи 
Петра 1 ;  см. Смирнов, там же; из нем. Herzogin; см. Преобр. 
1 ,  1 22 (-uня по аналогии богuня и под.) .  

rетмав «высший чин у казаков», унр. гетъман; гетман засви
детельствовано в XVII в .  (1\атыр.-Рост. ,  Разор. Моек. 
гос. 32 и ел. ;  1\отошихин и т. д . ) .  3аимств.  через польск. 
hetman (с 1410 г . ), чеm. hejtman <<Наnитаю> из вост .-ср .-нем . 
hauptmann «напитаю> ;  см. Бернекер 1 ,  378; Брюннер,  KZ 
48 , 1 73;  Slown. etym. 1 7 1 ;  Брандт, РФВ 22 , 1 25 ;  Малинов
ский, PF 4, 658. Весьма сомнительно этимологическое ото
ждествление слов гетман и атаман (вопреки Бернекеру, 
там же). Оно опровергается следующими выдержками из 
Папроцкого:  wataman со па cz6lnie hetmanskim slabo ste
rowal; i poczцl hetman watamana gromic (см. Брюкпер 1 7 1 ). 

rетры мн. ,  из франц. guetre, откуда и англ. gaiter; см. Хольт
хаузен, EW 69; Гамильmег, EW 497.  

rж:Иrолка «трясогузка, Motacilla». Попытки связать с гуано 
<<зад» (см. Горяев, ЭС 66; Преобр. 1 ,  1 23) пока что были 
так же безуспешны, как и· сближение с польск. gzegzelica 
<<кукушка>> (Mi. EW 407). Неясно. 

14* 
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гsымс <<карниз», с 17 12  г . ;  см. Смирнов 89.  Заимств. через польск. 
gzyms из нем. Gesims «карниз»; см. Горяев, ЭС 66. 

гиацИнт через нем. Hyaziпthe или прямо из лат. hyacinthus 
от греч . Ucixtv&o� «фиолетовый сабельник», догреч. происхож
дения; см. Иречмер, Wiener Eraпos 1 1 8  и ел. ;  Буаз·ак 996. 

-гибать (итер. j, обычно в сложениях, укр. загибати, блр. па
гtбаq,ь, ст.-слав. npirыв4TH «гнуты> ,  сербохорв. гИбати, гй
бам <<Двигать, качаты> ,  словен. gfbati , gibam «двигаты> 
и т . д· l l  Связано с гпуть1 гuбпий, гuбпуть. Ср. лтш. gnbuo
tН�s <<Горбиться, идти ссутулившисЬ», gfibatНJs <<горбиться>>; 
см. Бернекер 1 ,  373; Буга, РФВ 70, 251 ; Лескин, AЬlaut. 
297; Траутман, BSW 100; М.-Э. 1 , 685. Подробнее см. гuб
путь. 

гИбель ж. , диал. также в знач. «множества>> ,  олонецк. (Нулик.), 
укр. гuбtдь, ст.-слав. rывtль. a7tiOAELIX и т. д. См. гuбпуть, 
кроме того, родственно след. словам. 

гИбкий, укр. гибпuй, сербохорв. гИ:бак, словен. gibek, чеш. ,  слвц. 
hybky, польск. gibki . См. -гибать, г-нуть. 

, 
гИбнуть, гИнуть, укр. гuпути, гuбпути, ст .-слав. rывнжтн, болг. 

гuna, сербохорв.  гИ:нути, словен. gfniti , чеш. hynouti, польск. 
ginцc, в.-луж. hinyc, нж.-луж. ginus. 1 1 Праслав.  *gyb- «гиб
путы и *gyb- «гнутЫ> едины в этимологическом отношении, 
вопреки Миклошичу (Mi . EW 82), Бецценбергеру (ВВ 4, 352 
и др.); см. Бернекер 1 ,  373 и ел. Ср. лтш. gubt, gubstu 
<<гнуться, никнуть», лит . gafibti «выгибать, делать выпуклым>>, 
возм . ,  также англос. geap <<согнутый, искривленный>> ,  geo
pan <шоглощатЫ>, греч. xu7t'tro, xsxuffie <<Горбиться, гнуться», 
xбffio� «изгиб, горб>> ;  см. Фик 1 ,  414 ;  ВВ 7, 94; М.-Э. 1 ,  
674; Уленбек, РВВ 30, 266 и ел. ; Хольтхаузен, Aengl .  Wb. 
1 25;  Траутман, BSW 100. Следует отвергнуть сравнение 
с исл. kopa «отнимать, сдирать» (Цупица , GG 149), против 
см. Бернекер ,  там же. Сомнительно также сравнение Шеф
теловица (WZKM 34, 225) со ср .-перс. Jumbinltiir <<губитель». 
Ср. г-нуть.  

гиг «легкая, длинная узкая лодка», через нем. Gig «гребная 
лодка капитана» или, как и последнее, из англ. gig <<лег
кая лодка>> ;  см. 1\люге-Г�тце 206; Горяев, ЭС 66. 

rиганить «насмехаться, подымать на смех>>, вятск. , перм. (Даль), 
заимств. из коми gigjalny <<хихикать, смеяться, улыбаться» ; 
см. Налима, FUF 18, 21 . 

гигант, начиная с Тредиаковского; см. Христиани 52; заимств. 
из нем. Gigant. Напротив, русск.-цслав.  гигаnт'Ь, гигас'Ь 
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(Изборн. Свят. 1073 г .  и др.) прямо из греч. rlra,, rfratv'to'; 
см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 48; ИОРЯС 1 2, 2, 226. 

rвrна, 6rua, xИ:rua <<Вожжа оленьей упряжкю> ,  арханг. ,  кольск. 
(Подв . ,  Даль), из фин . ,  олонецк. hihna <<ремены> ,  последнее 
из лит. siksna ; см. Налима 92. 

rвгра <<ОВеС>>, тверск. (Даль). Невозможно в фонетическом от
ношении объяснение ШЕ!грена из карельск. kagra <<овес»; 
см. Налима 97. Неясно. 

rИдкиii «отталкивающий>>, диал. , укр. гид « отвращение», гидпuй 
«отвратительныЙ», слвц. hyd <шаразиты; домашняя птица» ,  
также чеш. hyzd <<уродство», польск. gizd «неряха>> .  1 1  По-ви
димому, связано чередованием гласных с еваада и, возм. ,  
родственно слову гад; см .  Бернекер 1 , 37  4 ;  Петерссон, BSI. 
Wortst. 66 и ел. Но  ер. также др.-инд. gnthas м . ,  gntham 
ер. р. «грязь,  нечистоты»; см. Бернекер, там же. 

rиeua, вероятно, через нем. Нуапе или прямо из лат. hyaena 
от греч. Uattvat из u� «СВИНЬЯ>> из-за того, что у гиены ще
тинистая спина; см. Буазак 996; Нлюге-ГЕ!тце 260. 

rиербrлиф, см. иер6миф. 

rвзандать «медленно ИДТИ>>, олонецк. (Нулик.) .  Темное слово .  
Едва ли связано с праслав .  *gyza, ер. польск. giza , giza 
«головка большой берцовой костю> ; др.-чеш. hyze «бедро, 
ляжка>> и т . д., которые Бернекер (1·, 374 и ел.) сравнивает 
С ЛИТ, gnzys <<ГОЛОВКа бедреВНОЙ КОСТИ». 

rик I. <шолурей, идущий вдоль судна от мачты>> , впервые 
у Петра I; см. Смирнов 89. Заимств . из голл. gijk; см. МЕ!
лен 67 и ел. ; Мацевауэр, LF 7, 1 78. 

rик II. <<крию>, гuna «крикун», гuпать, укр. гип; звукоподража
ние, согласно Бернекеру (1 , 374) .  Ср.  также гуп. Цушща 
(GG 133) ераввивает с др.-англ. cohhettan, англ. to cough 
<<кашляты> ,  что предполагает большую древность слова, во 
ввиду отсутствия слова в других славянских языках со
мнительно. 

rилем - нареч. «толпой», диал. (Даль), связано сначала с ги.п,ь 1 .  
По мнению Буги (РФВ 70, 250), связано, далее, чередова
нием с гумм (см.) , 6мом , огу.п,ом. См. гу.п,. 

rилуда <<вечисты, только др.-русск. (Алекса); см. Иирпичников, 
Труды 7 Археол. съезда, т .  2,  стр. 4 и ел. Из ср .-греч. 
ГtЛоб , ГtЛобоаt <<Враждебное людям демоническое существо 
женского пода» ; ер. Б. Шмидт, Volksleben d. Ngr. 1 39 и сд, 
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rи.ль м.  1. «смута,  мя:теж>> ,  сюда же, вероятно, гиль ж. <<ВЗДОр)). 
Ср. гуд. Едва .ли правильно сравнение Горлева (ЭС 67) 
с иiдиться «насмехаться:)); против см. Преобр. 1 ,  123. 

rи.ль ж. II. rе.ль ж. «снегирь, Motacilla erithacuS>> (Даль), укр. 
гиль, польск. gil , giel , чеш. h.yl , слвц. hyl' давно считаются: 
заимств . из ср.-в .-н. gel «желтый>>, нж.-нем. gehl , gel - то же; 
Бернекер 1 ,  300; Mi. EW 62; Карлович 1 82; однако нем. 
слово известно лишь как название цвета. Против сближе
ния: названия: птицы с названием цвета справедливо вы
оказались Христиани (ZfslPh 1 8, 1 62) и Хольтхаузен (ZfslPh 
22, 1 48). Христиани (там же) допускает звукоподражание. 
Брем обозначает подзывание птицы как jtlg, lUi. Для: русск. 
я:зыка предполагают заимствование из польск. (Преобр. 1 ,  
1 23; Булаховский, ОЛЯ 7 ,  99; Брюкпер 141 ), но Брюкпер 
(KZ 48, 1 77) считает это название птицы исконнослав. Не
лепо. Ср. гжuгмтш. [Вей (BSL, 56, 55 и с.л.) считает, что 
это слово восходит к *giijll- - от *g�- : *g�о-ц-; ер. Я к о б
с о н, «Word)), 8, 1 952, стр. 387; сомнения: в этой этимоло
гии высказал Славекий (1 , 279). - Т.] 

rвльдИJJ, с 1 719  г.; см. Смирнов 89. 3аимств. ,  кан . и польсн. 
gielda <<биржа)), из нов.-в .-н . ,  ср.-нж.-I:i. gilde - то же; см. 
Бернекер 1 ,  300; Преобр. 1 ,  1 23 . 

rв.льза, заимств.  из нем. HUlse «оболочна , гильза; шелуха, но
il(урю> .  

rи.льотвна, заимств. из  франц. guillotine - то же, по имени 
врача Гильотэна (1 789 г . ) ;  см. Гамильmег, EW 500. 

rи.лJiк - тунгуссная: народность на Амуре и Сахалине [совр . нивх, 
нивух]. По Л. Штернбергу (Этногр. Обозр. 1 7, 1 и ел.), 
из амурсногиля:цн. kШi «тунгус)). Сахалиненив гиля:ни назы
вают сами себя: nivux <<человен, гиля:н, хозя:ин)), 

rим «(движущая:ся:) толпа;  нишащая: масса муравьев>> , ги.маuть 
<шишеты>; из праслав. *gym-; другая: ступень чередования: 
представлена в го.маать, го.моаuть; см. Потебня:, РФВ 3, 
164; Вервенер 1 ,  367. 1 1  Буга (РФВ 70, 251 ) сравнивает лит. 
gnmuoti <<идти,  переваливая:сь с ноги на ногу» . 

rимrа <<рыболовная: верша из тонних ;корней хвойных деревьев)), 
сиб . ,  обдорсн. (ЖСт. 1 894, стр. 128). Несмотря на разли
чия: звуковой формы, считается: заимств. из манси .kamga 
«верша>> .  Из руссн. заимств. номи gymga «верша>>; см. Ка
лима, FUF 18, 4. [См.  еще К а л ь  м а н, <<Acta Lingu. Hung.>> ,  
1 ,  1 952, стр. 254. - Т.]  

rв:мерuт «смеркаетсю> ,  олонецн. См. ге.меря. 
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rимн, вероятно,  через польс:к. hymn из лат. hymnus, греч. U!J-Vo�; 
см. Брю:кнер 1 74; Горяев,  ЭС 67, 

гимназия, начидая с Петра � ;  см. Смирнов 89. Через польс:к. 
gimnazjum, мв. gimnazja (ер. ш1Юда) или нем. Gymnasium 
из лат. gymnasium .  

гимнастёр [стар. ги.мпаст], преобразовано ив  ваимств . , возм . ,  
и з  нем. Gymnast или польс:к. gimnastyk - т о  же с помощью 
франц. суффи:кса -eur, возм . ,  для отличия от ги.мпастим 
ж. Произв.  ги.мпастёрпа, бу:квально «рубаш:ка гимнаста» . 

гимнастика, через нем . Gymnastik или непосредственно из лат. 
gymnastica от I'реч. ru�Jovaa't txi) 'tSX"'rl· 

rИнец «небольшие талш>, сначала мв. гипсы, Уст. морс:к. 1 720 г . ;  
см .  Смирнов 89 .  Из голл. gijn с о:кончанием мв.  числа -s; 
см. Мёлен 68. См. гипъ. 

гинцераб «плащ-дождевию>,  донс:к. (Миртов). См. випqерада, вип
сарада. 3ву:ковые отношения неясны. 

гинь м. «тали, бло:кш> ,  из голл. gijn, нем. Gien; см. Мёлен 68; 
Маценауэр, LF 7,  1 78 .  Отсюда гипъб.tU5п из голл. gijnЬlokj 
гипыtбпаръ «:канат между двумя бло:ками» из голл. gijnlooper 
то же; см . Мёлен 69; Маценауэр, там же. 

гиш�рбола, через польс:к. hiperbola или прямо из лат. hyperbola 
от греч . �'ltep�oЛ-1). 

гипноз, через франц. hypnose из нов.-лат. hypnosis <<усыпление» 
( 1829 г.) от греч. u1tv6ш «усыпляю>>; см. Клюге-Гётце 260. 

гипотеза, с эпохи Петра I; см. Смирнов 89. Из польс:к. hipoteza 
или нем. Hypothese от лат. hypothesis. 

гипотена <<залог», вначале гепотека, у Кура:кина; см. Смирнов 
88. Из польс:к. hipoteka или нем. Hypothek от лат. hypo
theca, греч . u'lto�-ljx'rj. 

гипподрбм, ипподром. Позднее заимств. из франц. hippodrome; 
напротив, др.�русс:к. иподру.мие (Новгор. I летоп. и др.), 
иподро.мие (Пов . врем. лет, Ис:кандер) прямо из ср.-греч. 
['lt'lto8p6f1 tov; см. Фасмер, Гр.-сл. эт . 69. 

гипс, вероятно, из нем. Gips от лат. gipsum, греч. у6фщ;. 

гВ:рвас, Ирвас «олень-са-мец на 2-м году жизнш>, арханг . ,  :кольс:к. 
(Подв.) ,  из фи:в. hirvas «олень-самец» от балт. *sirvasr др. 
прусс:к. sirwis <<серна,  :косулю> ;  .см. КалИма 92 и ел.� Том
сев, SA 4, 389. 

гирrотать «хохотать, гоготать» ,  олонец:к. (Даль), возм . , · :к гор
готатъ; см. Калима 93, 
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г:Ирло «устье реки, горловина», южнорусск. Из рум. girla <<устье, 
река>> ,  которое заимотв. из слав .  *gъrlo, от.-олав. rpaAO; 
см. Тиктин 1 ,  683; Преобр. 1 ,  1 23 и ел. 

гирлЯнда, из нем. Girlande или франц. guirlande. 
г:Ирса <<nлевел, куколЬ» , диал. ,  зап . ,  заимств. из лит. girsa 

то же, лтш. dzirsi ; ер. Эндзелин, KZ 44, 58; ЖМНП, 1910, 
июль, стр. 197; против - Иокль, IF 30, 203 и ел. ; ер. также 
Шпехт 67. Заимств. также польок. диал. girsa «куколь»; 
см. Отрембокий, JP 16 ,  82. 

r:Ирн, др.-русск. гыря, Афан. Никит. 24, укр. гйря, блр. гiря. ! l 
По мнению Потебни (РФВ 3, 1 64), связано о гвор «nузырь, 
опухоль» и др.-инд. guru� <<тяжелый>>, нов.-перс . giran <<ТЯ
желый»; так же Преобр. 1 ,  1 24, 639. Затруднительно в фо
нетическом отношении. Тат. gir <<гирю>, согласно Радлову 
(2, 1618) ,  заимств. из русск. 

гнетбрив <<рассказ, историю>, XVII-XVIII вв. ,  польск. historia.  
Позднее заменено словом истОрия (см.) .  

г_.тара, сначала �итара, в эпоху Петра 1 ;  см. Смирнов 90. Через 
польск. �itara или нем. Gitarre из лат. cithara от греч . 
xt&ap«, xt&«pt�; см. 1\люге-Гётце 208; Брюкпер 70; Шульц
Баслер 1 ,  247. 

гИтов <<снасть для подтягивания паруса>> ,  вначале гейтоув, Уст. 
морск. 1 720 г . ; см . Смирнов 84. Из голл. geitouw - тo же; 
см. Мёлен 66 (с многими сложениями). 

г:Ицель <<живодер>> ,  южн. , зап. (Даль), из польск. hycel - то же, 
которое Брюквер 174 очитает ваимств. из нем. (силез. )  hitzel , 
возм. , от hetzen <<травить» . 

гИчка «узкая, длинная лодка для плавания по каналам», от гиг; 
см. Маценауэр 1 66. Менее убедительна попытка Мацепзуэра 
(387) связать зто слово с голл. kits, англ. ketch <<тяжелое 
судно» . 

гишпанской «испанский», часто в XVII-XVIII вв.  (Rотоши
хин · и др.), позднее у Лескова вместо испапс�ий. Заимств. 
через польск. hiszpanski, образованного от лат . Hispania 
или ср.-в .-н. Hispanie; см. Розеинвист 1 1 8. Также Гишпа
пия вместо более позднего Qспапия - из польск. Hiszpaпia, 
которое происходит из ср.-в .-н . Hispanie или лат. Hispania; 
см. Суолахти, Franz. Einfl . 467; Брюквер 1 72.  

глава, главный, заимств. из цслав . ,  вместо pycck. гo.лotJd. В знач. 
«глава (раздел) книгю> через ст.-слав.  I'MKd xecpciЛ«tov (Супр.), 
uо-видимому, калька греч. слова .  
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глагол, ааимств.  из цслав. вместо русск. *гологол (см. голого
лить), ер. ст .-слав .  rмroA'k pijp.a (Илоц. ,  Супр.) ;  см. Бер
некер 1 ,  321 ; Преобр. 1 ,  1 24. Грамматический термин является 
калькой греч. pijp.a, как и лат. verbum; см. Томсен, Gesch. 
1 2. 

глаголица - древнейший ст.-слав . алфавит, произведенный из 
греч. скорописи и приписываемый слав .  апостолу Иириллу. 
Производное от предшествующего слова; см. Дильс, Aksl .  
Gr. 19  и ел. 

гладить, глЮку, укр. мадити, болг. гладя, сербохорв. rладити, 
словен. gladiti , чеш. hladiti, польск. gladzic ,  в .-луж. hlad
zic, н.-луж. glazis - то же. 1 1 Родственно лит. gl6dziu, gl6sti 
«гладитЬ>> ,  итер. gl6stau, gl6styti ,  лтш. glastu, glastit <<гла
диты>, др .-прусск. glosto ж. <<точильный каменЬ>> ;  с другой 
ступенью чередования: др .�исл. solar-gladan ж. <<заход 
солнца»; см. Буга, РФВ 66, 243; Бернекер 1 ,  300; Траут
ман, BSW 90 и ел. ;  Apr. Sprd . 340; Торп 1 47 .  См. также 
нижеследующее. 

гладкий, мадо-п, глад-па, г,//,(iд-по, укр. мад-пий, др.-русск. , ст.
слав .  1'1\dД'kK'k, болг. мад'Ь-n, сербохорв. гладак, словен. 
gladek , чеш. ,  слвц. hladky, польск. gladki, в .-луж. hladki , 
н.-луж. gladki. 1 1  Родственно лит. glodus <<nрилегающий», 
а также словам, приводимым на гладить,  лат. glaber «глад
кий, безволосый, лысыЙ>> ,  д.-в .-н . glat «гладкий, блестящий» , 
нов .-в .-н.  glatt «гладкий», англ. glad <<Довольный, радост
ный>> ;  см. Бернекер 1 ,  300 и ел. ; Буга, РФВ 70, 107 ;  
Траутман, BSW 90 и ел. ; Торп 147;  М.-Э. 1 ,  623. [См. еще 
Славекий 1 ,  287. - Т. ]  

глажи ми. - ягода <<Rubus chamaemorus>> , арханг. (Барсов), 
обычно .мор6ш-па. Возм . ,  первонач. «гладкая ягода»;  см. пре
дыдущее. 

глаз, род. п .  глаза, др.-руссн. гмз-пы сте-пмпыи «стенлянные 
шарики» (Ипатьевск. летоп. под 6622 г . ;  см. Срезп. I, 518). 
Связано ,  очевидно, с польск. glaz «камень, скалю> ,  glazny 
<<гладкий, ловкий», nieglazny <шеловкий, ух-абистый», макед. 
Г лазпа ре-па, букв. <<Иаменка» (Б . фон Арним, ZfslPh 14 ,  104). 
Вероятнее первонач. знач. «шар>> или <<камены> .  Энач. <<глаз, 
ОКО» ер. С русск. ДИаЛ. шары МН. , ТаRЖе «ГЛаЗа», ПОЛЬСК. galy 
<<глаза» (см. выше на гад-па) и др. ; ер. Бернекер 1 ,  301 . 1 1  
Возм. ,  слав. glazъ <<шарию> связано с цслав .  мезn'Ь, гмзпо 
«лодыжна» , др.-исл. klakkr <<ком>> , шв. klakk (из *glogno-); 
см. Перссоп, Beitr. 792. Затруднительно в морфологическом 
отношении возведение к *glad-zъ , ер. gladъkъ, русск. мад
r;ий; см. Брюкпер, IF 23, 21 1 и ел. Ироме того , ставился 
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вопрос о родстве с норв. диал. glбsa , gl0sa «сверкатl!», 
ср.-нж.-н. glaren «пылать,  раскалятьсЯ>> , ср.-в.-н. glarrouge 
«глаз навыкате>> ,  д.-в .-н. glas <<янтарь, стекло>> ,  лат.-герм. 
glёsum «янтарЬ» , ср .-в.-н .  glar «смола>> (см. особенно Цупица, 
KZ 37, 398; Бернекер, там же), однако предпосылкой для 
этого является недостоверный закон Цупицы. Н еудовле
творительна также мысль о заимств. из rерм. ,  вопреки 
Хирту, РВВ 23, 333; Маценауэру 167.  Следует, наконец, 
отвергнуть сближение с г.лядеть (вопреки Иоклю, AfslPh 
28, 1 ;  29, 1 1 ;  см. Педерсен, IF 26, 293), а также сравнение 
с жё.яудь у Ильинского (RS 6, 218). Ср. мaauna <<глубокая 
лужа в болоте>> ,  шенкурск. (Подв .) ,  а также 6-по. [Об этом 
и др. пронаводных от и .-е . *gel- «круглое, шарообразное» 
см. С а д н и к, ZfslPh, 2 1 ,  1 952, стр. 342 и ел. ; русск. г.л,аа 
в современном знач. отмечено лишь с конца ХVI-начала 
XVII в . ,  первонач. - об одном глазе, глазном яблоке; 
см. С о к о л о в а, «До кл. и со общ. Ин. яз» . ,  .М 2, 1 952, 
стр. 8 и ел. ;  см. еще С л а в е к и й  1 ,  288 и ел. ; М о ш и н
с к и й, JP 35, 1 955, стр. 1 17. - Т.] 

rлаsенапы ми. (шуточное) «глаза», Тургенев :  <<запускать глазепапа 
к соседям>> ,  т .  е .  цри игре в карты подглядывать украдкой 
в карты партнеров; также допек. (Миртов). Преобразоваво 
из г.л,аа под влиянием распространенной в России остзейской 
дворянской фам. фон Глазенапп;  см. Малиновский, PF 5 ,  
626. Ср .  также Мыс Г .ttaaeндna на Аляске (Семенов,  Геог.р. 
Сл. 1 ,  637), а также Гавапь Г.л,ааепапа на Чукотке (там же). 

глазет «блестящая тканы (Лесков, Пушкин). 3аимств . из франц. 
glace <<глазированный, блестящий>> ,  возм . ,  через нем. посред
ство: ер. нем. glasierte Handschuhe вместо glacierte Ha.ld
schuhe «лайковые перчатки» благодаря ошибочному сближе
нию с glasieren <шокрывать глазурью>> ;  см .  Шульц - Баслер 
1 ,  247. 

rлазtрь (на керамической посуде), впервые у Порошина , 1 764 г . ;  
см .  Христиани 58 .  Из нем. Glasur - то же; ер. Илюге-Гётце 
209. Едва ли через польск. glazura, вопреки Христиави, 
там же. 

гланда, заимств.  из франц. glande от лат. gHi.ns, glandula .  

глас, церк. и поэт . ,  г.л,аспый «публичный>> ,  также «городской 
депутат>> ,  производвое от мае <<голос». Подробвее см. на 
г6.л,ос. 

rласные sвjви, от предыдущего. Иалька лат. vocales от vбх, 
образованного под ·влиянием греч. cprov�svta; см. Томсен, 
Gesch. 20. 
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Г.пеб м. - имя собств. ,  др.-русск. Г'Ь.л:Гзб'Ь, Изборн. Свят. 1073 г . ;  
см. Соболевский, РФВ 64, 1 78. 3аимств.  и з  др.-сканд. 
Gu81eifr, др.-шв . *Gu<Пёfr; см. Соболевский, там же; Фасмер, 
RS 6, 21 1 .  Ср. та.кже др.-русск. со�ств . У .л:Гзб'Ь из др.-сканд. 
Oleifr. Св.  Глеб (ум. в 1015  г . )  считается покровителем 
хлебных злаков из-за созвучия Г .аеб и х.аеб; см. Калужняц
кий, Jagic-Festschrift 51 1 ;  Афанасьев, Поэт. Воззрения 3 , -674 . 

r.пев м. <(рыбья слизь» , диал . ,  также <шлесень, пленка на квасе, 
пиве и nод. >> ,  олонецк. (Кулик.), также г.аева. Ср. польск. 
glewiec , gliwiec <шортиться (о сыре)>> ,  glewik <шеченочный 
мох, Anthoceros» . Праслав. *glevъ, связано чередованием 
гласных с г.яйва и греч. тЛоt6t; ((Клейкое вещество, смола»; 
см. Маценауэр, LF 7, 1 80; Бернекер 1 ,  303 и ел. ; Траутман, 
BSW 92; Буазак 1 50. 

г.пёд <(боярышник, терновый куст с мучнистой ягодой,  Crataegus 
oxyacantha» ,  также глод, диал. Вероятно, тождественно 
этимологически слову г.яог, укр. г.яiг , род. г.л6гу. Бернекер 
(1 , 306) предnолагает диссимиляцию двух г или сближение 
с г.яодать. 

r.пgздать ((скользиты>, новгор. , псковск. ,  глёапий <(гладкий, скольз
кий>> ,  также г.аеадеть <юкользить, спотыкатьсю>, олонецк. 
(Кулик.), глёануть <(спотыкатьсю> (Барсов), укр. г.яйаявий 
<(скользкий, липкий» (Р. Смаль-Стоцкий, <(Slavia>> ,  5, стр. 38). 
1 1 По-видимому, родственно д.-в .-н .  glitan, др.-анrл. glidan 

<юкользиты, др.-исл. glei<Jr ((расставленный (о ногах)»; см. Бер
некер 1 ,  310; Преобр. 1 ,  1 25;  напротив, Брюкпер (KZ 45, 
45; 48, 207) пытается, едва ли правильно, связать со сп6льа
�r.ф;· сплёапий. Ср. также г.яиста, г.яиада. 

r.пёзна <(го.цены, укр. г.яеана ((Лодыжка», русск.-цслав .  г.аеан'Ь м.,  
глеана ж. , г.аеано ер. acpup6v, &.а'tра:rаЛщ; <шодыжка»,  болг. г.яеаен 
<ШОДЫЖRа, ШИШRа, сую> ,  сербохорв. ГЛеЖаiЬ, род. П. ГЛеЖIЬа, 
словен. glezenj, glezan, чеш. hlezen, hlezno, польск. glozna, 
н.-луж. glozonk. 1 1  Неясно отношение к лит. slesnas, slesnё 
<шодыжна>> ,  slёsnas - то же, slesna, slezna ((самая верхняя 
часть стопы у сустава>>; см. Бернекер 1 ,  302; Лескин, 
Bildg. 362; Младенов 101 . Далее сравнивают др.-исл. klakkr 
((КОМ, нлянса ,  облачно»; см. Берненер, там же; Пересон 792; 
Преобр. 1 ;  1 25 .  Ср. г.яаа. 

r.пей, род. п. �.пея <(глина>> ,  диал. ,  севск . ,  унр. г.аей <юиняя глина, 
ИЛ>> ,  · польск. glej <(илистая почва». 1 1  Родственно лтш. glizda 
((ГЛИНа, СИНЯЯ ГЛИНа>> ,  греч. TAta ((RЛеЙ», TAOLOt; ((Густое, нечистое 
масло, грязная, липная жидкостЬ», тЛotroo1J' <шипкий, цепний», 
др.-англ. cloog, англ. clay <(ГJIИна>> ,  ср.-нж.-н. klei <(глина», 
норв . диал. kli <шл, глина»; см. Вервенер 1 ,  310; Клюге-Гётце 
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305 и ел. ; Траутман, BSW 92; М.-Э. 1 ,  628. Сюда же 
глuна, глев, глиста. 

глёк l .  «слизь, гной>> ,  из *гльn'Ь, родственного предыдущему. 

глёк II .  род. п .  глёк,а <<глиняный горшою>, южн. ,  зап. (Даль), 
унр. глеп, . др.-руссн. г'ЬЛМ'Ь, род. n. г'Ьлъка, откуда через 
различные · . выравнивания глеп, гольп; см. Срезн. ; Преобр. 
1 ,  1 25 .  Последние формы затрудняют сближение Бернекера 
( 1 , 310) с глей. 

глень ж. «влага, сою>,  диал. , руссн.-цслав .  глtн'Ь. <pЛSy[J-a «слизь; 
вязкал жидкость», слов.ен. glen м. <<слизь, ил; понос у енота», 
чеш. hlen <<слизы> ,  слвц. hlien,  польсн. glan (стар. также 
glon) «осадок, слизы>, в .-луж. hlen «слизь, ил» . 1 1  Связано 
чередованием с glina . Родственно стар. датсн. klene, шв. 
klena,  норв . диал. kleina <<мара ты, д .-в .-н. klёnan - то же; 
см. Фальк-Торо 532; Бернекер 1 ,  303; Траутман, BSW 92; 
Брюкпер 141 . См. глuна, глей, глёп. [Махен (LP, 5, 1 955, 
стр. 70) сравнивает слав. gli:шъ с греч. xЛij8or; «тина, грязь, 
нечистоты>> . - Т. ] 

глетчер, заимотв.  из нем .  Gletscher, которое, как и франц. glacier, 
происходит из лат. glacHirium; см. Нлюi'е-Гётце 209. 

глйба <<мерзлая глыба землю>,  с .-в.-р. (Барсов). Неясна фонети
ческая связь с глЫба, от которого его не хотелось бы отделять. 

rлйва «сорт груш, бергамот», южн. , сев . (Даль), вероятно, н укр. 
глuва «губка , Agaricus» , сербохорв. ГJЬЙ:Ва <<Губка , трут, 
Agaricus», словен. gliva <<древесная губка», чеш. , слвц. hliva 
<<nыльная губка».  1 1 Родственно лит. gleivёs, gleivos ми. 
«слизы, gleivёti «понрыватьсл слизью>>, лтш. glive <щветение 
воды, зеленая слизь на воде», греч. yЛot6r;; см. В. Шульце, 
KZ 45, 189; Бернекер 1 ,  303;  Буга, РФВ 70, 1 07 и ел. ; 
М.-Э. 1 ,  628; Траутман, BSW 92, GGA, 191 1 , 252; Буазан 
1 50 и ел. Ср. глев. 

r лизда, олонецн. (Нулик.) .  См. глиста. 

глИна, унр. глuна, ст .-слав . ГAИHh.ft11. -со5 хвра[J-iш<; (Супр.) ,  бо.Лг. 
глuна, гнuла, сербохорв.  гн,йла, словен. glina, чеш. hlina, 
слвц. hlina, польсн. glina, в .-луж. hli na, н.-луж. glina. l l  
Связано с гленъ ,  глей, глиста. Ср. греч. уЛ€11"/j <<Клей» , 
ирл. glenaid «увязает, застревает>> ,  нимр. инфин. glynu,  
др.-исл. klina «Мараты ; см.  Бер.ненер 1 ,  304; Траутман, 
BSW 92 ; Торп 57; Мейе, MSL 14, 348; Маценауэр, LF 7, 180. 

глинтвейн, с XVIII в . ;  см. Мельников 2,  269; ер. польсн. 
glintwajn - то же. Согласно Нарловичу (1 83), из стар.-нем . 



rлипать - rлоба 11 413  

glUhend Wein. Ср . нем. gegltihter Wein;  см. Гримм 4, 1 , 5 ,  
466. 

rлишiть <<глядеть,  озиратьсю> ,  унр. глuпати «мигать, устало 
смотретЬ» , глuппути «глянуть» . 1 1 Из *ghlip- нapядy с *ghl ib-, 
ер. ср .-в.-н. gllfen «быть носым» ,  ср .-в .-н .  glipfen <<снользиты> ,  
ср.-нж.-н . glepe, glippe ж. «трещина, щелы , норв. gllpa 
<<быть отнрытыю> ; см. Торп 148 и ел. Неприемлема мысль 
о заимствовании из ср.-греч. ,  нов.-греч. jAS'Itw <<смотрю>> , 
вопрени Фасмеру (ИОРНС 12 ,  2, 227; Гр.-сл. эт. 48), или 
из снанд. язынов :  ер. датсн. glippe «мигать, глядетЬ» ,  mв .  
gli  рра <<часто отнрываты , вопреi<И Бернекеру ( 1 ,  304 ), 
Уленбену (AfslPh 1 5, 486), Романсному (BZ 18, 227); заим
ствование при таном знач. представляется маловероятным; 
см. Брюннер, KZ 48, 193. 

глиста ж. , глист, род. п .  глиста м . ,  унр . глuста, блр. глtст, 
болг. глист, сербохорв .  глИста, словен. glfsta, чеш. hHsta, 
ж. , hlist м . ,  слвц. hlfsta , nольск. glista , в .-луж. hlista , 
н.-луж. gl ista, gl istwa << аСI<арида » .  1 1  Или от н. глей, глuпа 
с дентальным расширителем (ер. лит. glitus «гладкий, 
снользний» ,  лтm. gHstu, glfst <<делаться гладким, слизи
стым>> ,  греч . jA t't'tov • rЛot6v (Гесихий) , алб. ngjit «нлею» ,  лат. 
glis, glitis «humus tenax» ,  glns , род. п. glntis <шлей» ,  
др .-англ. ret-clfpan «принлеиваться» ,  д .-в .-н. k]eta, klette, 
голл. klit «репейнию> )  или н д .:-в .-н. gHtan <<снользиты ;  
см. Вервенер 1 ,  304; Траутман, GGA, 191 1 ,  стр . 253; Мла
денов 101 .  Хольтхаузен (ZfslPh 22, 1 48) сравнивает с нем . 
Kleist <«<амбала>> .  Ср. глиада, глёадать .  

rлицерИн, вероятно, через нем . Glyzerin; дальше отстоит франц. 
glycerine; см . еще Горяев,  ЭС 445. 

rлоба I .  << nоперечная бална , жердь, длинный шест» , псновсн. , 
глббпа «бална, перенладина» ,  укр. глоба «носо растущее 
дерево, железный нлию> ; см . Р .  Смаль-Стоцний, <<Slavia >> ,  5, 
стр. 38. 1 1  Едва ли связано с болг. глоб <<глазница » ,  словен. 
gl6bati <<выдалбливать, грызты> (Берненер 1 ,  305),  скорее 
н руссн. оглобля, болг.  сглобЯ «собираю, скрепляю» ,  
сербохорв .  зглобити - то же, чеш. hloblti «загонять сваю » ,  
польсн. globlc <<скреплять, сжимать, загонять клию> , да
лее, лит. glёЬti , glёblu «охватывать» , наряду с gl6Ьti, glo
b6ti - то же, ср.-нж.-н. klave << ярмо норовы» ,  д.-в .-н. klaftra 
<<сажены ; ер . Вервенер 1 ,  305; Преобр. 1 , 1 26 и ел. ;  Траут
ман, BSW 91 ; Apr. Sprd . 403 (без руссн. и унр. слов.) ;  
см. 1:\люге-Г�тце 304. 

rлоба II. <<тропна (в лесу)» ,  моложсн. (РФВ 67, 255), танже 
южн. 1 1  Если знач. «дорога>> развилось из знач. <<мостин, 
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перекладина» ,  то в таком случае это слово тождественно 
глоба I, но знач. «тропа,  дорожка» очень распространено, 
поэтому, возм. ,  следует разделять эти слова.  Ср. болг . глоб 
<<углубление,  полостЬ» ,  польск. wygloblc  «делать полым, 
пустым внутри» и т .  д. , далее, греч. уЛсiqно <<копаю, скребу» ,  
rЛci�u <<яма>> ;  см. Бернекер 1 ,  305 и ел. ;  Траутман, BSW 90; 
Mi . EW 66; Буазак 150. 

глобус, начиная с Петра I;  см. Смирнов 90. Из нем . Globus 
или прямо из лат . globus <<шар» ; с другой ступенью чере
дования - лат. glёba «глыба, ком земли» ; см. Rлюге-Гётце 
210;  Вальде - Гофм. 1 ,  616  и ел. 

глог «кизил, Cornus sanguinea» (первонач . ,  вероятно, <<боярыш
нию> ) и глод «Crataegus Oxyacantha» (возм . ,  диссимилиро
вано из глог или сближено с глодать), глоговuпа «вид 
рябины» , укр. глtг,  род. n .  г.л6гу «боярышнию> ,  болг . 
глог-6т - то же, сербохорв. г лог, род. п .  г лога, словен. 
glog, род. п. gl6ga , чеш. hloh «терновнию> ,  польск. 
gl6g, в .-луж. Ыohonc <<терн» , н.-луж. glog. 1 1 Родст
венно греч. jЛti>xec; «ость колоса» , jЛroxic; «острие>> , уЛrоааа 
«ЯЗЫЮ> ,  '(Abl't'ta, ион. тМааа; см. Бецценбергер - Фик, вв 6, 
237; 12 ,  1 61 ;  Мейе, MSL 8,  298; Бернекер 1 ,  306; Траут
ман, BSW 91 . Менее вероятна этимология Брюкиера (KZ 46, 
1 99) - из *iglogъ (см . игла) или Ван-Вейна (IF 23, 369) -

. из *dlogъ; ер . также Петерссон, Vgl . sl . Wortst . 35 . Едва ли 
верно объяснение Соболевского ( «Slavia» , 5, 442) из 
первонач. знач. <<белыЙ СОЮ> ,  ер. греч. jMroc; <<МОЛОКО» ,  
тсiЛа, род. п .  rciЛax'tЩ;, лат.  H ic, род.  п .  lactis «МОЛОКО» .  
[Неправдоподобно сближение Махека (Jmena rostlin 1 1 6) 
слав. glogъ и греч. xpci'tatroc; как слов якобы «праевропей
ского» происхождения. - Т.] 

глодать, rложf, укр. глодати, болг. г.л6жда, сербохорв. гло
дати, словен. gl6dati, чеш. hlodati , польск. glodac, в .-луж. 
Ыоdас, н.-луж. glodas «скрестю> . l l  Возм. , рсщственно др.-исл. 
glata <<уничтожать » ;  см. Бернекер 1, 306; Младенов 102; 
Брюквер 1 43 .  Совершенно иначе о др .-исл. слове см. Хольт
хаузен, Awestn . Wb. 88. 

глбса, глось - рыба «Platessa luscus» , причерноморск. (Даль}, 
из нов .-греч. rЛroaaa 1 .  рыба «Eucitharus linguatula» , 2. рыба 
«Solea solea» (Хофман - Иордан 277); см. Фасмер, Гр.-сл. 
эт. 48 и ел. 

ГЛОТать, укр. глumamu, блр. глыmацъ, др.-русск. гл'Ьmаmu, болг. 
г-6.лта.м, сербохорв .  гутати, словен. goltati , чеш. hltati , 
слвц. hltat', польск. kltac .  1 1  Родственно лат. glntiб, glntire 
<шроглатывать, поглощатЫ>; см. Бернекер 1 ,  302 и ел. (где , 
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однако, ошибочно характеризуется укр. форма); см. Траут
ман, БSW 93. 

глотка, см. глот6п. 

глоток, укр . глот, болг . гЪлт'Ьn «глотою> , сербохорв . гут <<Горло>> ,  
словен. gбtt м.  «пастЫ> , g6lta ж. - то же, чеш. hlt «глотою> . l l  
Ср. лат. glotus <<глотою> ,  а также ел. слово; см. Бернекер 
1 ,  309 и ел. ; Шпехт, KZ 55,  6; см. еще Мюллер-Граупа 
(<<Glotta» ,  19, 69) ,  согласно которому здесь звукоподражание. 

глотуха <<черемуха , Prunus padus>> ,  с .-в.-р. (Барсов). От глотать, 
поскольку ягоды съедобны? 

глохнуть, русск.-цслав. оглыпути «оглохнуть», болг. глЪхпа, 
словен. zag6lhniti «задохнуться» , др.-чеш. ohlechnuti, др.
польск. okchnцc.  Из праслав .  *glъxш?ti - ступень чередо
вания от глухой; см. Бернекер 1 ,  309; Брюкнер ,  AfslPh 1 1 ,  
1 27; Младенов 103 .  

глохтать «Жадно пить (о животных)» , казанск. (РФБ 21 , 234), 
лохтать - то же. 1 1  Бозм . ,  контаминация *glъtati (см. гло
тать) и * lъkъtati (см. лохтать). Абсолютно невероятна 
СВЯЗЬ С глое И греч. iЛa.ro� «МОЛОКО» ,  КОТОрую предпола
гает Соболевский ( <<Slavia>> ,  5 ,  442). 

глубокий, глубок, -ока, -око, укр. глуб6пий, ст.-слав. ГАЖБОК'"h. 
�(X&u,; (Супр.) ,  словен. gloЬOk, чеш. hluboky, польск. gl�boki , 
в.-луж. Ыuboky, н .-луж. glumoki. 1 1  Сюда же приелубой 
«глубокий>> ,  арханг. (Подв.) ,  колымск. (Богораз). 1 1 Вероятно, 
снабженный носовым инфиксом к. греч.  rMcpw «выдалбли
ваю», лат . glnbo <<Лущу» , д.-в .-н. klioban, др .-исл. kliUfa 
<<расщепляю, раскалываю» , д.-в .-н. klnbon <<раскалыватЬ» , 
kluft «расселина, пропасты> ;  см .  Mi. EW 66; Брандт, РФБ 
22, 1 1 9; Бернекер 1 ,  307 . Ср. без расширителя -оkъ : глубь, 
глубипа. Сравнение с др.-инд. jfmbhat� <<зияет>> (Хюбшман, 
KZ 23, 393) отвергли еще Бернекер (там же) и Петерссон 
(Ar. Arm. Stud . 30) , как и гипотезу Мейе (IF 5, 333) и 
Микколы (ББ 22, 254) о скрещении соответствия др.-инд. 
gambhiras «глубокий» с формой, родственной лит. g i liis 
«глубокий», gelme «глубина>> .  Ср. также глыб6пий,  в кото
ром наличие звука -ы- Гуйер (LF 44, 26) неубедительно 
объяснял из *gl9bokъ под влиянием слова vysokъ. 

глуда <<глыба , ком>> (Тургенев и др.) .  1 1 По-видимому, родственно 
герм. *klauta-, ер. ср.-нж.-н . klбt «ком, шар», ср.-в .-н. klб5 
«кою>,  далее , ер. др .-инд. gliiu!j!- <<тюк, киnа>> ;  см. Бернекер 
1 ,  307 и ел. ; Хольтхаузен, Aengl . Wb. 51 ; Младенов 102;  
Нлюге-Гётце 309. Сюда же словен. gluta <<кипа; cyi< дерева»: 
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греч. 1Лou't6� «ягодица»; см. Пересон 933; Буга, РФВ 67, 
238; Брюннер, KZ 45, 45; 48, 207; Вервенер 1 ,  309. См. глЫба. 

глудкий <<гладний, снользний>> ,  мудь ж. «гладь, гололедица>> , 
танже мюдь, олонецк. (Иулии.) .  1 1  Родственно лит. glaudus 
«гладно прилегающий», gludus <<гладний>> ,  glaudziu,  gla11sti 
<<nлотно принладывать, прищ.нуты, gludoti «лежать приль
нув», лтш. glauda <<гладность, гладь», glat'ldit <<гладить, ла
снаты, gluds «гладний, снользний>> ;  см. Вервенер 1 ,  308; 
Буга, РФВ 70, 108; М.-Э. 1 ,  622 и ел. , 630; Шпехт 144. 
Сюда же муадкий «снользний, гладний», муадuть, мюа
дuть <<снользиты> ,  мьiаать, гльiапуть - то же. 

гл�зд, -а <<разум, ум, память, мозг», диал. ,  южн. ,  отбuть глуад 
«ударить по голове, лишить чувств>> ,  укр. глуад - то же, 
блр. муадьi мв. «мозг>> .  11 Возм. ,  родственно д.-в .-н .  glau 
<<умный, опытный, рассудительныЙ>> ,  гот. glaggwб, glaggwuba 
<<точный>> ,  др.-исл. glQggr «умный, ясный, острый>> ;  см . Верве
нер 1 ,  309, ноторый уназывает еще на норв . klyse «слизи
стый ном>> ,  ср.-нж.-н .  kliis <<масса>> .  Сомнения по повод): обоих 
сравнений см. у Брюннера, KZ 48, 207. 

глузд:Ить «с.нользиты, арханг. (Подв.) ,  муадЫрь <<nтенец, еще 
не умеющий летатЬ», с .-в-р. (Рыбнинов). См. глудкий; см. 
Вервенер 1 ,  308. 

глум, род. п .  -а <<шутна , насмешна», мумuться, унр. глум, глу
мuти, блр. глум, глумiць ,  ст .-слав .  rлоум'k (Супр.); болг. 
глум <(шутна>> ,  сербохорв. глумити се «шутиты, глума <<шутна, 
игра>> ,  словен . gl umiti se <<сыграть шутну», др.-чеш. hluma 
<<hi strio», польсн. glum «жестоное обращение, пытна , уни
жение», glumic <<Дразнить, жестоно обращаться» . 1 1  Род
ственно др.-исл. glaumr «шумное веселье» , др.-исл. gleyma 
<<быть веселым, мешнать, забывать», далее, греч. хЛеб'Уj 
<<шутна, насмешню> ,  xЛeuliCш «шучу», лит. glaudas «забава», 
glauda ж. - то же (Даунша), gl audoti <<шутитЬ», лтш. glau
dat - то же; см. Цупица, GG 1 7  4; Вервенер 1 ,  308; Торо 
1 49; Траутман, BSW 91 ; М.-Э. 1 ,  621 и ел. ;  Младенов, 
AfslPh 36, 1 20 и ел. ; Сольмсен, Beit1· . 246 и ел. Неприем
лема мысль о заимствовании из герм. ;  см . Уленбен, AfslPh 
1 5, 486 и ел. ; против - см. Нипарсний 66, с литер.  

глупый, глуп, глушi, гфо, унр. мупий, болг. глуп, мупав, 
сербохорв . глуп, глупа,  словен. glup <<глухой, глупый», чеш. 
hloupy, слвц. hlupy, польсн. glupi , в .-луж. hlupy, нж.-луж. 
glupy. 1 1  Вероятно, родственно - при наличии различных 
расширителей норня - др.-исл. gl6pr «идиот», далее, возм. , 
с глум, мухбй; см. Младенов 1 02; AfslPh 36, 120 и ел. ;  
Брюннер,  KZ 45, 299; 48,  1 86; Махен, LF 69,  248 и ел. ;  
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Голуб 60 и ел .  Заимствование из герм. неверqятно, воп
реки Бернекеру ( 1 ,  309) ,  У ленбеку (РВВ 26, 287); см. Rи
парский 26, с литер. Ср. танже разнообразные знач. :  руссн. 
диал. г.яупой «неспелый (плод)>>, тотемсн. (РФВ 1 8, 281 ), 
чеш. диал. hlupiti <<затеняты>,  uhlupiti <<испортиты; см. Ма
хек, там же. {Ср. еще блр .  диал. , слуцн. самая г.яупась 
«полночы> (Сб. ОРЯС 89, 1 912,  стр. 48); Отрембский (LP 1 ,  
1949, стр. 131 )  указывает на родство слав .  слов с лит. glu
sas «глупый>> . - Т. ] 

глухарь, от г.яух6й, в связи с тем, Ч'!'О эта . nтица пр·и тонова
нии нан бы глохнет; см. Вервенер 1 ,  30$; ·  Шрадер-Неринг 
1 ,  302 . 

rлухбй, мух, г.ttyxli, г.яухо, унр. г.яухuй, болг. мух, сербохорв. 
глух , словен. glfih, чеш. ,  слвц. hJuchy, польсн. gluchy, в .
луж. Ыuchi , н.-луж. gluchy. / 1  Связано чередованием с г.tt6x-
1lymь. Сравнивают с лит. glusnus «П ослушный, вниматель
ный>> ,  наряду с лит. klusnus - то же, жем. klusas «глухо
ватый>> ,  лтш. kluss «тихий, спокойный>> с дистантной дис
симиляцией; см. Буга, РФВ 66, 236; Траутман, BSW 91 ; по 
мнению Махека (Studie 83) и Коржинна (ZfslPh 1 3, 404), 
лит. формы на k- являются более древними, а g- - резуль
тат экспрессивного преобразования; ер. также Хаверс 98. 
Возм. ,  связано родством с г.яупьiй, потому что тот, нто 
плохо слышит, часто слывет глупым; см. Брюннер, KZ 45, 
299; Младенов, AfslPh 36, 1 20 и ел. По Махену (там же), 
с оттенном желательности: <<тот, нто хочет слышать» . .  И .-е. 
праформа *ghluЬ(h)s6- (> gluxъ) Лl!венталя (AfsiPh 37, 388) 
излишня, потому что из нее ожидалось бы только *glusъ. 

глухомбрье <<морение берега и заливы>> ,  в былинах искаженное 
по народи. этимологии дук,о.м6рье; см. Халансний, РФВ 45, 
323 (см .) .  

rлушь ж., также в знач. <<воны, назансн. (РФВ 21 , 234); г.яy
шu1tli «уйма, множество», назансн. От г.яух6й. 

глЫба, укр. г.яuба. 1 1  Родственно лат. gleba «глыба земли, · комок, 
шарию> .  Далее, возм. , н г.яуда; см. Пересон 933; Вервенер 
1 ,  310;  Остен-Санен, IF 33, 21 5; Брандт, РФВ 22, 119;  Буга, 
РФВ 67, 238. По мнению последнего, сюда же лит. glumeris 
«коврига, краюха (хлеба)>> ,  glumas, glumzas «Rомолый»; ер. 
Брюкпер 141 ; Шпехт 1 60 , 248. 

rлЬl:боно, глЬl:бно <<глубощн> , ю.-в.-р . ,  также г.яыбь «rлубы>, болг. 
миб <<топь ,  болото» . Сюда же чеm. диал. hlyboky, попьсн. 
диал . glybocki, сербохорв. глибони в меетн .  н . ,  в.-луж. blybo
kosc «глубина>> .  По мнению Гуйера (LF 44, 26 и ел. ), э·rо 
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GвидетельGтвует о праслав. *glybokъ. Унр. г.л,иб6кий можно, 
впрочем, объяснить и из *glъbokъ, ер. сербсн.-цолав . г.л,ьбок-ь, 
чан. gelbl>k ,  словен. golbati, др.-чеm. hlboky. Гуйер (там же) 
допуGнает *glybokъ из *gl9bokъ (Gм. муб6кий) под влиянием 
формы vysokъ. Вероятнее, однано, сравнение слав. *glybokъ 
G греч. rMrpю <<выдалбливаю», rЛurplt; <<зарубна >> , лат. glnbo 
<<Лущу, облупливаю», д.-в .-н. klioban, др.-иол. kliUfa «расна
лываты, д.-в .-н .  klubбn - то же, kluft «расселина» ; ом. Вер
венер 1 ,  307 ; Младенов , РФВ 22, 1 1 9; Вуазан 152. Ср. му
б6кий. 

rлЫза «ном, нусон, глыба >> , арханг. (Подв.) ,  олонецн. (Иулии.) ,  
мЫаъе <<Ном землю>,  тихвинсн. (РФВ 62, 296) . Возм . ,  I{ г.л,Ыба, 
муда . Менее вероятна принадлежиость н жё.л,удь; см. Иль
инсний,  RS 6; 218  и ел. 

rлЫзать, rлЫзвуть «снользить, поснользнуться», г.л,Ыакой <юнольз
ний>> , арханr. (Подв .) .  Н мудкий, г.л,уадпий,  а танже мюа
дuтъ «снользиты, олонецн. (Иулии . ) .  

rшirовый, rлЯковый, rляrановый сыр <ювечий сыр>> ,  мяк, г.л,Я
-паппа <<сушеный овечий желудон для прю·отовления овечьего 
сыра>> ,  южн. (Даль). 1 1 3аимств . через унр. п.л,яг, мяг <юыво
роточная аанвасна>> из рум. *cl'ag, современное chlag «за
нвасна>>, аромун. kl'ag; от лат. coAgulum; см. Тинтин 1 , 337 ; 
Пушнарю 1 ,  30; ДенGуmяну, Hist. l .  roum . 1 ,  303 и ол. ; 
Вервенер 1 ,  31 1 ;  Вейrанд, J IRSpr. 16, 222; см . Фасмер, RS 
3,  269. 

rлядеrь, rляж)', унр. г.л,ядiти, блр. г.л,ядаецъ, от.-олав . rлн.д11ти 
opav (Супр.) ,  болг . меда.м, сербохорв . гледам, гледати, оловен. 
gledati , gH\dam, чеm. hledeti , слвц. hl'adet', польон. диал. 
gll\dac,  в .-луж. hladac ,  н.-луж. gleda§. 1 1 Родственно лтш. 
(нурземсн.) glendi «ищю>,  glenst, glendet «смотреть, иснаты,  
nuoglefist <<увидеть ,  заметиты> ,  ирл. inglennat «vestigant>> ,  
atgleinn <<demonstrat >> ,  ср .-в .-н. gl inzen «блеотеты> ,  glanz 
<<блесю> , норв . диал. gletta <<глядеты, ср.-англ. gleнten <<бро
сить взгляд >> , норв. glindra <<мигать», возм . ,  танже ирл. 
glend , glenn «долина >> (первонач. «просена>>); см. И.  Шмидт, 
Vok. 1 ,  57; Педерсен, Kelt. Gr. 2, 539;  Цупица , KZ 36,  66; 
М.-Э. 1 ,  625 ; Вервенер 1 ,  303; Пересон 876; Траутман, 
BSW 92 и ол. ;  Фальн-Торп 325 и GЛ. Далее, н д.-в .-н. 
gJi0an «блеотеты; GM. Верненер, там же; Цупица , GG 1 7  4; 
Янобсон, KZ 42, 1 61 .  

rлЯнец, отар. г.л,япц (у Нуранина ) ; ом. Христиани 21 . 3аимств. 
иа нем.  Glanz; см. Горяев,  ЭС 69; Хриотиани, там же. 
Сближено с оуществительными на -ец .  
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rмiна <<Община>> , зап . ,  через польск. gmina - то же (непра
вильно gmin у Mi . EW 67), из ср.-в .-н . ,  нов .-в .-н. gemeine 
тo же; см. Бернекер 1 ,  31 1 ;  Преобр. 1 ,  1 30. 

rмур, см. г.мыр. 

rмыж <шасекомые, паразиты>> ,  только др.-русск. г('ь).мыжь. Ср. 
чеш. hmyz - то же, ел вц. hmyz, словен. gomaz «nаразиты» ,  
цслав.  г"Ь.мызати «nолзатЬ>> .  Н го.мзать <<Кишеть » ,  го.мозuть 
то же; см. Бернекер 1 ,  367 . [Попытку новой этимологии 
из *gъ-mysъ (ер. *g11ou-: говядо и * mus : .муха, ер. афган. 
ru-masa <<МОСКИТ >> )  см. у Трубачева (ZfS, 3 ,  1 958, стр. 677 
и ел. ) . - Т . ]  

rмыр, rмур << Ворчую> , г.мЫра - то  же, а также 1 .  «хитрец>> ,  
2 .  «увалены> ,  г.мырить <<шмыгать носом, :вынюхиватЬ>> ,  
также «лениться, болетЬ» (Зеленив, Табу 2 ,  87). Связаны 
с польск. gmerac «копошиться» ,  др.-польск. gmyrac - то же. 1 1 
Согласно Брюкнеру (145 ; KZ 48, 1 77) ,  родственно г.мыж; по 
Стендер-Петерсену (Mel. Mikkola 282 и ел. ), связано с г6.моп. 
Бернекер же (1 , 3 1 1 )  предполагает, что польск. слово за
имств . из ср.-нж.-н. meren (*gemeren) «мешать ,  штукату
ритЬ» ,  нов .-в .-н.  mйhren. Трудное слово, но едва ли заимств. 
Ср. го.мзать. 

гнадббить «беречь, копитЬ» ,  курск. ,  тамб . (Даль). Отыменное 
образование от n падобе, ер. падоба <<nотребностЬ» . 

rнать, гопЮ, укр. гпати, 1 л. ед. ч .  жепу, дР•-русск. г"Ьпати, 
1 л. ед. ч .  жепу, ст .-слав . Г'lt.HdTИ, жtнж H.cxuv(l) (Супр.) ,  сер
бохорв. гнати, жен�м. чеш. hшiti , zenu, слвц. hnat', польск. 
gnac ,  в .-луж. hnac ,  н.-луж. gnas. 1 1  Родственно лит. genu, 
giiiti «гнатЬ» , ginu, ginti , лтш. dz�nu, dzit «защищаты> ,  
др .-прусск. guntwei «гнатЬ» , gunnimai «мы гоним>> ,  далее, 
др.-инд. hanti «бьет » ,  авест. Jainti , греч. &siv(l) «бью, рублю>> ,  
алб. gjanj << гоню>> ,  ирл. gonim «раню>> ,  арм. gan «удары, 
побои» , греч. cp6vo� «убийство>> ,  др .-исл. gandr м. «тqнкая 
палка» , gunnr, gu!Jr ж. «борьба» ;  см. Траутман, BSW 85; 
М.-Э. 1 ,  558; Френкель, IF 51 ,  1 42; Мейе-Вайан 21 . Об 
алб . gjanj «гоню» ,  gjah «охота >> ,  которые Г.  Майер (Alb. 
Stud . 3, 7) относит сюда же; см. Педерсен, KZ 36, 330 и 
ел. ; Барич, Alb. Stud . 1 ,  7 1  и ел. ; Торо 1 24. Ст .-слав.  прич. 
Г'lt.HdH'It. Зубатый (LF 28, 27 и ел.) сравнивает с др.-инд. 
(ii)ghni':iшis «СраЖаЮЩИЙСЛ>> , авест. avarnana- «убИЙЦа >> .  
Н е  требуется равделять жепж и г"Ьnати и сравнивать по
следнее с лит . gaunu «nолучаю» ;  ер. Ильинский, J agic
Festschrlft 296 и ел. ;  РФВ 78, 1 89 ; см. Траутман, там же 
и стр.  101 . 
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гнев, род. п. гнева, диал.также «ГНИЛЬ» (см . Желтов, ФЗ, 1876, 
вып. 6,  стр. 57) ,  укр. гпiв, др.-русск. ,  ст .-слав. rн-hB'h. ору�, болг. 
гпяв, сербохорв. ГIЬ�в, словен. gnёv, чеш. hnev, польск. 
gniew, в .-луж. hnew, н.-луж. gniv, полаб. gnevoi им. ми. 
«железа в сале, мясе» ,  русс�:-::дслав . .  (один раз) также 
rн-hB'h. o�1tpt� «гнилы> ;  см. Mi EW 68. 1 1  Принимая во внима
ние два последних примера, можно считать вероятным 
родство с гпить. В таком случае за исходное nридется nри
нять знач. <<гниль, гной, яд» ; см. Бернекер 1 ,  3 12  и ел. ; Mi . ,  
там же; Преобр. 1 ,  1 33; иначе - Корживек (LF 61 , 49 и ел. ) 
и Голуб (1 73), которые исходят из знач. «гореть» и пы
таются связать это слово с гпетить. 

гнедой, укр. гпtдuй - то же, ело вен. gned «сорт винограда 
с синевато-красными лгодамю> ,  чеш. hnedy <шоричневый>> ,  
польск. gniady. 1 1  Достоверной этимологии нет. Пытались 
установить родство со ст .-слав .  rн-hтнтн «зажигаты и срав
нивали по образованию с Ыеdъ (см. б.ttедпый); см. Коржи
век, LF 61 , 43 и ел. Другие думали о связи с гпuда, до
пускал первонач. знач. слав. gnedъ «цвета вшю> , напри
мер, Не ринг у Шрадера 1 ,  1 61 .  Сопоставление Петерсеона 
(Verm. Beitr. 1 37) с лат. gnaevus <<родимое пятно >> было 
снято им самим (BSI, Wortstud . 31 )  в пользу другой эти
мологии лат. слова; ер. также Вальде-Гофм. 61 3. Сравне
ние Бернекера (1 , 312) с греч. xvTo�, xviooiX << аромат, чад» ,  
лат. nidor «чад, пар» , нов .-исл. hпiss «запах» не  объяс
няет на чальноrо g-. 

гнездо, . укр. гпtад6, ст.-слав.  rн-hздо, болг. гпеад6, сербохорв. 
гниjездо, словен. gnёzdo, чеш. hnfzdo, слвц. hпiezdo, nольск. 
gniazdo , в .-луж. hnezdo, н.-луж. gnezdo. 1 1 Родство с сиво� 
нимичными др.-инд. nif)as, nif)am «место отдыха , столика, 
сеты> ,  арм. nist <<nоложение, сидение>> ,  лат. nidus, ирл. net, 
д.-в .-н . ,  ср.-в .-н .  nest очевидно; ер. Мейе, MSL 14, стр. 337 . 
Эти слова происходят из и.-е . * пi-zdos «сидение» .  Но слав. 
е и g остаются при этом необъясненными. Младенов (Bau
douinowi de Courtenay 23) пытается связать слав.  gnezdo 
(с первонач. знач. «сидение в навозе» )  с гпой и s(e)d-. 
Вайан (RES 1 5 , 1 55;  1 8, 253) допускает влияние формы 
*gnьs- «Мараты и пытается связать е с gnezd iti . Бернекер 
(1 , 313) предполагает исходное *ne(i)zdos, первую часть 
которого он относит к греч. V'IJ- «внизу, вниз» ,  v'I)OU� «ЖИ
вот, чрево» ,  v� totiX' ёoxiXtiX, xiXtrot�tiX (Гесихий), а g- объяс
няет влиянием gnet9; см. также Неринг, IF 4, 398. Сомни
тельно, как и мысль о влилнии нов.-в .-н. Geniste (Вальде, 
KZ 33, 58); см. также Хюбшман 478; М.-Э. 2, 476 ; Торп 
297 .  Н еясна природа gn- также для Педерсена (КеН.  Gr.  1 ,  88). 
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rнет:Ить <<зажигать, поджаривать хлеб, раздувая огонь» ,  диал. 
аагнежать <<зажигатЬ» , укр. гнiтити - то же, цслав .  гнtтити 
«зажигатЬ» , сербохорв .  стар. упитити «зажигать огонЬ» , 
словеп. nёtiti - то же, чеш. nititi, польск. niecic <<разду
ватЬ» . 1 1  Бернекер (1 ,  312) еравпивает др.-прусск. knaistis 
<< головешка» ,  д .-в .-п. ganeheista , gneista ив *gahnaista(n) 
«искра» ,  однако kn- здесь является древним. Вовм . ,  сле
дует считать исконнородственным и праслав.  *gn�titi и 
_д.-в .-н. gnitan, апглос . gnidan «тереть» ,  греч. xv1et · фaxliCe t ,  
3pб1ttet (Гесихий); см. Фик, KZ 41 , 201 . Ср. ааэиётпа. 

rиету, rпеств <<давитЬ» , укр. гнету, гнести, ст.-слав .  rн�тж, 
rн�сти, словеп. gnetem, gnesti «мять, давиты> ,  др.-чеш. 
hnetu, hnesti - то же, польск. gniot�, gnie§c . 1 1  Родственпо 
д.-в .-в.  knetan , ср.-пж.-п. kneden «месить, мяты> ;  см .  Бер
некер 1 ,  3 12 ; Rлюге-Гётце 31 1 ;  Траутмап, BSW 93; Apr. 
Sprd.  340;  Брандт, РФ:В 22, 1 19. 

rиехать «битЫ> , с .-в .-р. (Барсов). Может быть, новообразование 
от гнету? 

rиiiдa, укр. гнuда, болг. гнuда, сербохорв.  ГlЬНДа, чеш. hnida ,  
слвц. hnida, польск. gnida, в .-луж. hnida,  п.-луж. gnida . l l 
Родственпо лит. glinda ,  лтш. gnida <<гнида>> ,  исл. , порв . 
gnit, шв . gnet, нем. (тирольск.)  gneis; вовм . ,  к гнить; ер. 
далее греч. xov 1<;, -18о<; <<гниды, яйца вшей, блох, клопов >> ,  
алб. thёni << гнида» ,  д .-в .-п .  (h)ni0 <<гнида» ,  арм. anic; см. 
Бернекер 1, 312; Мейе, MSL 22, 143 ;  М.-Э. 1, 633; Пере
сон, Beitr. 94 и ел. ,  8 1 1 ; Фальк-Торп 334; Педерсен,  Kelt. 
Gr. 1, 41 , 1 88 ;  Лоренц, AfslPh 1 8, 87 ; Шпехт 44. Относи
тельно сербохорв. IЬ см. па гнус. 

rп:Идник - растение <<Delphinium staphisagria » , от предыдущего. 
Связано с тем, что его семена, обладающие острым, нарко
тическим свойством, применяются как средство против па
равитов и чесотки . 

rвилбй заnад - обозначение изжившего себя, по славянофиль
ской концепции, запада . Употреблено в романе Турге
нева «Дым» ,  впервые встречается у Шевырева (согласпо 
Верстовскому) в мае 1 843 г . ;  ер. Христиапи, AfslPh 31 , 318 ;  
35 ,  317  и ел .  и Щёголев , Эпц. слов.  77, 363; от гнить. 

rпить, гниЮ, укр. гнuти, ст.-слав .  rннти (Euch. Sin.), болг. 
гнйя, сербохорв. riЬИти, гiЬИjt\м, словеп. gniti , gnfjem, чеш. 
hnfti , слвц. hnft' , польск. gnic ,  в .-лущ. hnic ,  п.-луж. gnis. 
Связано чередованием с гной. 1 1 Вовм . ,  родственпо лпп. 
gnide «шерохов�тая1 потертая !\ОЖа>> 1 д.-в .-н. gn'itan <<рас. 
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тира ты , аиглоо .  gnidan «тереть, скрестю> ,  греч. xviet •  фах�еt ,  
&p61t'tet , X" top.o\;' \lijo't� (Гесихий); см. Торп 1 28, Пересои 81 1 ;  
Преобр. 1 ,  1 31 ;  Буазак 1064 и ел. ;  М.-Э. 1 ,  634. 

rиой, род. п. rноя, диал. <<Навоз» ,  укр, гпtй, род. п. гпбю «на
воз, помет>> ,  ст.-слав. гнои oijфt�  (Супр. ), болг. гпой <<навоз » ,  
сербохорв. гнбj, род. п .  гноjа, словев . gпбj , чеш. hпdj, род. 
п. hпoje, полъск. gп6j, род. п. gпoju, в .-луж. hп6j, и.-луж. 
gпoj. Связано чередованием гласных с гпить ; см. Берне
кер 1 ,  314; Преобр.  1 ,  1 3 1 .  

rиот «фитилы> ,  южн. и олонецк. (Нулик.), �пот - то же, зап. 
(Даль), укр. гntm, род. п. гп6та, блр. �n()m. Заимств. через 
полъск. kпot «фитилЬ» из ср.-в.-и. , иов .-в .-и. kпote «Фитилы ; 
см. Бернекер 1 ,  530 и ел. ; Гримм 5, 1 508; Брюкпер 240. 

rну 1 . ,  см. гпуть. 
rну 11. «ВИА антилопы» , из аигл. gnoo или нем. Gnu. Источник 

кафрск. in-Nqv (Южи. Африка); см. Л�ве, KZ 61 , 1 1 9  и 
ел. 

rнус, род. п. гщjса <<мошкара, мелкие насекомые>> ,  гщjспый, блр. 
гпюс «скупердяй, подлец» , ст.-слав. rнoycмt.'"k p.tap6� (Супр.), 
болг. гпус «отвращение» , сербохорв. гнус, диал. гiЬуо <<грязь, 
навоз; отвращение>> ,  словеи. gnus, чеш. hnus, hnis <<отвра
щение» , полъск. gnus «лентяй». Наряду с этим вторичная 
назализация представлена в ст .-слав. rнжCit.H'"ki см. Бер
некер 1 ,  314 ;  Эидзелии, РФВ 68, 370; Воидрак, Aksl . Gr.2 
1 38 и ел. ; Преобр. 1 ,  1 32. Случаи с n объясняются вто
ричным смягчением согласных в словах для низких поия
тий; ер. сербохорв .  ГIЬИда ; ер . Эидзелин (KZ 42, 376), 
Бернекер (там же) против Ильииского (AfslPh 29, 489), 
ВаR-Вейка (ZfslPh 9, 100), которые считают, что здесь 
имеет место стар. чередование. 1 1 Родотвеиио др.-исл. gnua 
<<тереть» , gnyja <<шуметь, бушеваты, греч. xva6w <<скребу, 
царапаю», xvoo� (<ОСКребою> , xvoD\;''tCt Лe1t'tCt 't(I)V «x6pwv (Геси
хий); см. Торп 1 38; Холътхаузеи, Awn. Wb. 92; Aengl . Wb. 
1 33; Буазак 1 046. 

rнуть, rну, укр. гщjти, блр. гпуць, от.-слав .  Г'"kНЖТИ, др.-русск. 
гъпоути, гъбпоути, болг . г-6па «складываю, свертываю>>, 
сербохорв. нагнути, иаги�м «наклониты> ,  оловен. ganiti,. 
ganem «двигаю, шевелю», чеш. hnouti, hпu, полъок. gn� 
<<гну», в .-луж. hnuc,  и.-луж. gnus. Сюда );Ке др.-русск. , 
ст.-олав.  Г'"kБЕЖit. <<изгиб», ГЫБdТИ, итер. <<гнуты. 1 1  Родствен
но лит. dvigubas, trigubas <<Двойной, тройной>> ,  guba <<Копна 
х;лебю>, sugauЬti «ообратъ хлеб>> , лтш. gubstu, guЬt <<кри
-виться, гиутъсю> , аиrлос. geap <<кривоЙ>> ,  д.-в .-н. goufana 
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«приrоршня»; см. Бернекер 1 ,  366 и ел. ; Траутман, BSW 
100; Apr. Sprd . 344, М. - Э. 1 ,  674. Поднятый Педероеном 
(Mat. i Pr. 1 ,  1 70) вопроо о родотве о др.-иол. bjuga, нов .
в.-н .  Ьiegen <<гнуть», др.-инд. bhujati , rреч. 'lt'tu�aro «окла
дываю>> ,  'lt'tUX� <<Складка» не являетоя решенным; ом. У лен
бек, РВВ 30, 266 и ол. , но также Мейе, IF 5, 333. 

гобелен, qерез нем. Gobelin или прямо из франц. gobelin, по 
имени парижского краоильщика шероти Ж. Гобелена (около 
1 500 г.) ;  см. Нлюrе-Гётце 21 1 .  

roбsa, диал. «изобилие, боrатотво>> ,  др.-русок . ,  от.-олав .  r�вh.З'h. 
«обилие>> ,  от.-слав .  I'�Бf3Иf «богатотво>> (Euoh. Sin. ), др.
руоок. гобъзовати «умножать» (Иирилл Туровокий), укр. 
гобзовати «изобиловать, быть богатым», др.-чеш. hobezny 
<<богатый, пышный>> ,  чеш. Hobza - имя ообств.  («богатый»); 
см. Янко, «Slavia», 9, стр. 347. Также русск. гидронимы 
Гобза, Гобзица (басоейн Днепра). Древнее заимств . из гот. 
gablgs, gabeigs «богатый» ; ом. Бернекер 1 ,  3 16; Мейе, Et .  
384; Уленбек, AfslPh 1 5 ,  486; Зубатый, AfslPh 1 6, 402; 
Иипарский 1 98 и ел. 

гобина ж., rобино ер. р .  «богатство, изобилие» ,  руоо .-цолав. ,  
также др .-русск. гобипа (Домоотр. И .  25), ст .-олав .  r�вин� 
eu�1jvirx (Супр.) ,  оербохорв. стар. гобино <<nолба» . 1 1 3аимотв. 
из гот . gabei, род. п .  gabeins «боrатотво>> .  Гот. слово род
ственно ирл. gaiblm <юарiо>> ,  лат. habeo; о другой ступенью 
вокализма: гот. giban «даваты; см. Бернекер 1 ,  3 16 ;  
Брандт, РФВ 22 ,  1 20; Иипарокий 1 98 и ел. ; Файст 1 75  и 
ел . ,  214 .  

гобоИст, стар. габаист, во времена Петра 1 ;  ом. Смирнов 91 . 
Скорее из нем. Hoboist, чем из польск. hoboista. 

гоббй, стар. гобои, во времена Петра I ;  см. Смирнов 91 ; qерез 
нем. НоЬое <<гобой>> из франц. hautbois, букв . «выоокое де
рево>> в отличие от basson <<фагот» из франц. bas <<Низкий»; 
ом. Илюге-Гётце 251 и ел. 

говетан, говитанье <<шнурою> ,  арханг . ,  новrор . (Даль). См. гай
тап. 

ГОВеть, ГОВеЮ <<ПОСТИТЬСЯ К ИОПОВеди, причаОТИЮ>> ,  укр. гoвimu, 
от.-слав. rокtти euЛrx�eta�rx t <<religiose vereri» ,  болr. говея, 
оербохорв . говjети <юЬtempei·are», ело вен. диал. goveti 
«хмуро молqа ты, чеш. hoveti <шроявлять онисхождение, 
nредоставлять, щадить», в.-луж. howi6 <шокровительство
ваты. Из слав.  заимотв.  лит. gaveti , лтш. gavet. 1 1 Род
ственно лат. faveo, -ere «благоволить, проявлять милооты, 
умбр. foner «faventёs>> ,  др.-исл. ga, прош. вр. gMJa (из *gawН'Jo) 
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«уважать, благоговетЬ» ; см. Бругман, Sachs. Sitz .-Ber. , 1889, 
стр. 47; Мейе, MSL 8, 280; Бернекер 1 ,  338 и ел. ;  Штренель, Af
slPh 28, 484 и ел. ; Вальде-Гофм. 1 ,  464 и ел. ;  Перссон, Beitr. 
729 и ел. Следует отделить от лит. gausits «многочислен
ный>> и арм. govem «хвалю»; см. Педерсен, KZ 38, 199; 39 ; 
289. Заимствование из гот. gaweihan «nосвящать, благо
словлятЬ» , д.-в .-н. gawihjan фонетичесни невозможно, во
преки Минлоmичу (Mi . EW 75), Улевбену (Afs\Ph 1 5, 487), 
Мнююле (РФВ 48, 274); см. Берненер, там же; Нипарсний 
29 и ел. 

rовнб, унр . гiвпб, болг . . говпо, сербохорв. г6вво, словен. govno, 
чеш. hovno, польсн. g6wno , в .-луж. howno, н.-луж. gowno. l l  
Обычно рассматривают нан ступень чередования R руссн.
цслав .  огавити «vexare», словен. ogaven <<мерзкий», др.-инд. gn
thas м . ,  gntham ер. р. «нечистоты, грязь», guvati <<испражня
ется>> , авест. gn3a-, арм. ku «nомет, навоз» ; см. Бернекер 1 ,  339; 
Траутман, BSW 81 ; Цупица , GG 80; Мейе, Et. 452. Од
нако, возможно, также родственпо говЯдо <<быю> и говпо, 
т. е. пернонач. <<Rоровий помет», ер. греч. �о5�, др.-инд 
gащ; и т. д . ;  см. Брюннер, AfslPh 39, 7; Брандт, РФВ 22, 
1 24 ;  Хирт, IF 37,  236; Норт, Сб. Потанину 538. Относи
тельно знач. ер. др.-пруссн. aswinan «кобылье молоко>> .  
[Славсний ( 1 ,  331 ) сомневается в связи *gllou-, *gov-�dc 
с давным словом. - Т.] .  

rбвор, говорйть, унр. говорйти, болг. говор <<разговор», говорт. 
« говорю», сербохорв. говбр «речь, разговор>>, говорити «раз-

. говариваты>,  словев. gбvor, govoriti , чеш. hovor, hovoriti. 
слвц. hovorit ' ,  нашуб. gcevcer <<голос, языю>, в .-луж. howriC 
«глухо звучать, бушевать». Другая ступень чередования 
польсн. gwar <<шум, говор>> ,  gwara <<диалект, говор>> .  1 1  Родст
венно лтш. gaura «болтовню> , gaurat, -ilju <<Свистеть; буше
ваты, gavili�t, -eju «буйно линовать; петь (о соловье)>> 
лит. gauju, gauti <шыты> (Нессельман), gaudziu, gat1sti <<зву 
чаты>,  д.-в.-н .  gikewen «зваты, авгJJос . ciegan (из *kaujan) 
то же, гутнийсн. ka um «ВОЙ», д.-в .-н. kftma <<жалоба>> , др. 
инд. j6guve «издаю звук, кричу», gavate «звучит» , греч 
тощ; <<Жалоба>> , ro&.w <<Жалуюсь, плачу>>; см. Фин 1 ,  36; Вер· 
венер 1 ,  339; Мейе, MSL 1 1 ,  183 ;  12 ,  214;  E t. 408; Цу 
пица , GG 146; Траутман, BSW 81 ; М. - Э. 1 ,  614; Topr 
45. С другоЙ СТОрОНЫ, сраВНИВаЮТ говор С Греч. �0-Jj «RpИR» 
ирл. guth «голос»; см. Мейе, Et. 408; Педерсен, Kel t. Gr 
1 ,  108; ер. также Перссон, Beitr. 1 1 9, 897 и ел. ; Буазю 
1 25 .  

говЯдина, унр. гов'Ядипа, сербохорв.  говедива , словев. gov� 
dina , др.-чеш. hovedina связаны с нижеслед-ующим словом 
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говЯдо <<Крупный рогатый скот», ст.-слав. ГОRН.ЖА� (Супр.) ,  
прилаг . ,  болг . говедо, сербохорв . говедо, словен. govedo, 
чеm. hovado, слвц. ,hovlldo, в .-луж. howjado, н.-луж. go
wedo. 1 1  Родственно лтm. guovs <<Крупный рогатый СКОТ>) . .  
др .-инд. giiu�, дат. п .  gavё, авест. giius, арм . kov <�корова» , 
греч. �об�, род. п .  �о6�, умбр. bum <�bovem»,  лат. bos, bovis 
(заимств. из умбр.-оск.) ,  ирл. Ьо, род .  п. ед. ч.  bou , Ьо,  
д.-в .-н. chuo «корова>> ; см. Бернекер 1 ,  338; Траутман ,  BSW 
94; Festsch1·ift Bezzenberger 1 67 и ел . ;  М. - Э. 1 ,  692 и ел. ; 
Вальде-Гофм. 1 ,  1 1 2 .  

гбга . <�еда>>, яросл. (Волоцкий); вероятно, слово из  детской 
речи. 

гоголь, род. п. гоголя м. - птица <�Anas clangulю>, др.-русск. 
гоголь (СПИ), укр. г6голь, чеm. собств .  Hohol , польск. go
gol <�Clangula glaucioш>, др .-польск. gogolica «fuligulю>. l l  
Ср.  др.-прусск. gegalis <�мелкий нырою> , лтm. gegals  «ны
рою> наряду с лит . gaigalas <�селезенЬ», лтm. gaigala <<nо
рода чайкИ>> ,  др .-исл. gagl <�снежный гусы>, голл. gagelen 
ноготаты. Редуплицированные образования (Бернекер 1 ,  
318; Бецценбергер, В В  1 ,  253; Траутман, BSW 74; Apr. 
Sprd . 336; Мейе, MSL 1 2, 217 ;  М. - Э. 1 ,  583 и ел. )  или 
образования, связанные с гоготать, гага, гагара (см. Со
болевский, РФВ 71 , 448; Брюкнер, KZ 48, 1 99;  Торп 1 22), 
но едва ли с глагол, вопреки Бернекеру, там же. [Ср.  еще 
хеттск. kallikalli- «сокол» . - Т.]  

гоголь-мбголь «средство против хрипоты из яиц и сахарю>,  
также г6гель-.м6гель (петерб. ) , г6галь-.м6галь , смол.  (Добро
вольский). - Согласно Мирза-Джафару (Сб. Вс. Миллеру 
31 3), заимств.  из англ. hug-mug, hugger-mugger, о котором 
см. Чемберс, Et. Dict . 237 . [Славский (II ,  стр. 327) объяс
няет близкое польск. kogel-mogel - то же из нем. 1\uddel
muddel <�мешанина» .- Т.]  

гогона ж. «непристойная песня, игра СЛОВ», тобольск. (ЖСт. , 
1 899, вып. 4 ,  490) . Темное слово .  Возм . ,  связано со сле
дующим. 

гоготать, гогочу, диал . .  также в знач. <�ржаты, укр. гоготfти, 
гоготати, словен. gogotati , gog6cem, др.-чеm. hohtati 
«выты, польск. gogotac, в.-луж. gagotac (nвиду наличия g 
позднее звукоподражание). 1 1 3вукоподражательное, ер . лит. 
gagёti , gagu <�rоготаты, лтm. giigat - то же, ср.-в .-н. gagen 
«кричать по-гусиному», др.-исл. gagl <�снежный гусы; см. 
Бернекер 1 ,  319; Траутман, BSW 74 и ел. ; Цупица,  GG 
172; Лескин, Вild . 472, 
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год, род. п. rбда, диал. гбде, гбди, го дь «хватит», др.-руссн. 
годъ <<Время, срою> , унр. гбдi <<хватит, нончено>> , ст.
слав .  rод11. &ра, xatp6�, xpo\IO\;, болг . годе в сложении пой
годе <<НТО бы НИ», сербохорв . ГОД, род. П .  года <<nразд
НИЮ>, словен. gбd <<Пора, спелость, празднин, годов
щина>> ,  чеш. hod «время, празднию>, польсн. gody мн. 
<шразднество», в.-луж. hody мн. «рождество», н.-луж. g6dy 
то же. Сюда же пог6да, вЫгода, угбда, гбдпый, годiiться. 
Из слав. заимств. лтш. gads «год»; см . М. - Э. 1 ,  581 . 1 1 
Родственно лтш. gad!gs <<еnособный, почтенный, трезвый&, 
gadit <<nопадать, приобретать, находитЬ», gadities <<Нахо
диться, появляться», д.-в .-н. gigat <<nодходящий>> ,  ср.-в .-н. 
(ge)gate «товарищ, супруг», нов.-в .-н. gatlich <<nодходящий», 
гот. gadilings, д.-в.-н. gatul ing «своян, родственнию> , др.
фризсн. gada «объединятЬ», ср.-нж.-н. gaden <<nодходить, 
нравитьсЯ>> ,  алб. ngeh, шнодер. ngae «случай, свободное 
время». Другая ступень чередования: лит . guodas <<честь, 
слава, угощение», лтш. guods <<честь, слава>> , гот. go}'>s «хо
роший», д.-в .-н. guot; см. Бецценбергер, ВВ 16 ,  243; 
М. - Э. 1 ,  690 и ел. ;  Цупица , GG 1 71 ;  Вервенер 1 ,  318; 
Траутман, BSW 74; Мейе, MSL 9, 1 46; Ионль, Stud ien 62 
и ел. Привленаемое часто для сравнения греч . ауа&О\; ((ХО
рошиЙ>> (Прельвиц 2) не имеет сюда отношения по фоне
тичесним причинам, а др.-инд. gadhyas «тот, ноrо нужно 
нрепно держаты, -gadhitas «стиснутый>> (Улепбен, Aind. 
Wb. 77) - по семантическим ; см. Берненер, там же. О за
имствовании из герм. не может быть и речи, вопреки 
Хирту (РВВ 23, 333). 

rод:Итьсн, годИть, от год. 

ГОДНЫЙ, СТ.-слав.  ГОДI!.Н'"h. euapeatO\; <<услуЖЛИВЫЙ>> ,  u сербохорв. 
rодан <<ПОДХОДЯЩИЙ» ,  СЛОВеН. g6den «раННИИ, ЗреЛЫИ» , 
чеш. hodny «nриrодный, достойный, способный» ,  польсн. 
godny, в.-луж. h6dnу,н.-луж. g6dny. См. год. 

годовабль <<шелю> , только руссн.-цслав. (Георг. Амарт. 3, 226); 
сербсн.-цслав. годовабль, ср.-болг . прилаг . годовабьпъ (см. 
Соболевсний, AfslPh 33, 478; ЖМНП, 1 91 1 ,  май, стр. 163), 
чеш. hedvaЫ, hedbav, слвц. hodvab, польск. jedwab, от
куда унр. едваб, блр. едваб. Польсн. слово, вероятно,  про
исходит из чеш. 1 1 3аимств.  из др.-герм. ; ер. гот . *gudawabl , 
д.-в .-н .  gotawebbl <<тонная, дорогая тнаны , др .-сакс. godo
webbl ; непосредственным источиином не могло быть ни 
д .-в.-н.  (из-за d),  ни д.-нж.-н. , вопрени Нииареному 145. 
Штренель (у Пайснера 88) думает о гот. посредстве; см. 
танже Берне:кер 1 ,  3 16; Соболевсний1 там же, 
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rбить, rбю <<ухаживать, откармливать» , диал. севсн . ,  воет . ;  ер. 
yi<p. гоtти «исцеляты , болг. гоЯ << откармливаю» , сербохорв. 
ГОjИТИ, СЛОВеН. gojiti, чеm. hojiti <<ЛеЧИТЬ » ,  ПОЛЬСR. goic ,  В .
луж. hojic <шtщеляты ,  н .-луж. gojis. 1\аузатив . в отно
шении к греч . �eop.aL <<буду житы , арм. keam <ш живу»  
(из *gi iiimi), лит. gijo <южил» ;  см .  И .  Шмидт, KZ 25 ,  79; 
Траутман, BSW 75. Подробно см. след. слово.  

rой <<будь здоров ! » , др.-руссн. гои <<рах, fides, amicitia >> ,  из
гои (см . ), сербохорв . гбj, род. п .  гоjа,  стар. <шир» ,  словен . 
goj, род. п .  g6ja м .  <<уход, присмотр>> ,  чеш. ,  слвц. hoj 
<шзобилие» .  Сюда же г6ить. 1 1  Родственно лит. gajus <шегко 
вылечивающий» ,  atgajus <юсвежающий, оживляющий, на
бирающий СИЛЫ» , др.-ИНД. gayas М. <(ДО М, ДВОр, ХОЗЯЙСТВО» ,  
авест. gaya- <<Жизнь, время жизни» . Другая ступень чере
дования - в жить; см. Лескин , Bildg. 256; Бернекер 1 ,  
319; Траутман, BSW 75; Уленбек, Aind .  Wb. 77 ,  1 01 ;  Роз
вадовский, RO 1 ,  103; М. - Э. 1 ,  559; В .  Шульце, Кl .  Schr. 
201 . О значении см. также Соловьев, Semin . Kondakov 
1 1 ,  285. 

rол I . <<остов ,  корпус кораблю> ,  из голл. hol - то -же; см. Ма
ценауэр, LF 7, 1 86; Мелев 80. 

[rол II . ,  спорт . ,  <<мяч, забиваемый в ворота при игре в футбол» ,  
из  англ. gaol - то же. - Т . ]  

rошiнка 1 .  << брюква, Napobrassica » ,  олонецк. ,  костр. , также 
даппа, данда - то же, вятск. (Филин 1 52 и ел.-), дапдушпа 
то же, гадаха, костр. ,  2. <<матросская блуза» ,  3. «женская 
шуба с поясом» ,  4 .  <<голландская печ ы .  Все из годдбядпа 
от голл. Hol land <<Голландию> . См. Годдапдил и пемпа. 

rблбец, род. п .  -бца «кладовая под полом, перегородка за печ
кой; надгробие» ,  также г6добец, тверск . ,  костр. (Шахматов, 
ИОРЛС 7 , 1 ,  299), г6дубец - то же. Относительно знач. 
см. Терющист 32 и ел. Др.-русск. примеры см. у Срезн. 
l, 541 . 1 1  3аимств.  из др.-сканд. golf ер.  р. « пол, отделе
ние>> ,  шв. golf. Из *гъдбьць возникло годбец, годобца 
с различными выравниваниями; см. Бернекер 1 ,  3 19  и ел.; 
Шахматов, Очерк 280; Соболевский, РФВ 65, 410;  Мик
кола, BerUhr. 1 08 И сЛ. i Маценауэр, LF 7, 1 86; Томсен, 
SA 1 ,  385. Следует откдонить мысль Ильивеного (РФВ 78, 
198) о родстве с жёдоб. Не существует также никакой 
связи с греч . xouЛoup.�ocptov, лат. columblirium <<голубятню> , 
вопреки Шляпнину (3ап. Руссн. Слав .  Отд. Арх. Общ. 7., 
51 и ел.) и Зеленину (AfslPh 32, 601 ). 

rолважня «мера соли» , только др.-руссн. (РП 29 и др.) .  По 
Срезн. (1, 541 ) и :Карскому (РП 95) ,  заимст:ц . из д.-в.-п . ,  
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ср.-в .-н .  galwei «мера сыпучих теп>> .  Сомнительно в фо
нетичесном отношении. Снорее н голый и вага, важить 
«вес, взвешиватЬ» .  [Ср.  еще С е л и щ е в, Bfl, 1957, .М 4, 
стр. 61 . - Т.] 

ГолгОфа, др.-руссн. Гмгова, ст .-слав. г�М'It.ГОТ4 (Мар. и др.), 
народи. Волгахва, смол. (Добровольсний), из греч . Гo:Лrotta. 

голд <<вассальная зависимость» , устар. ,  вап. голдавпик «вассо,л, 
лепнин» . 3аимств. через польсн. hold «поююнение, при
сяга>> ,  holdowпik «вассал>> ,  наи голдовать «приносить при
сягу, поилоняться» - через польсн. holdowac из нем. H uld 
«присяга >> ;  см. Брюинер 1 72;  Преобр. 1 ,  1 38 и ел. 

голенИще, от г6.мть. 
гблень, унр. голzпка - то же, ст .-слав. I'OA-hHh. ахе:Ло�: (Супр .  ), 

болг . гблеп (Младенов 1 05), сербохорв . · голиjен, словен. 
goli:!п, чеш. holeп · ж. ,  танже holeno, слвц. holen, польси. 
golen . 1 1  Возм . ,  от голый, первонач. знач . «голая иосты 
в отличие от инры; см . Брюннер 1 49 ;  Соболевсний, <<Sla
via» 5 ,  441 и ел. ; Mi . EW 70. Вервенер (1 , 321 ) и Мла
денов (105) пытаются установить родство с греч. ruтov 
«член, руна , нога » ,  ruaЛov «впадина, углубление» , причем 
приходится исходить ив формы *g-цolen- с выпадением -ц. 
Соболевсний (там же) вовводит уменьш. голЯшка и *gol� и 
ссылается еще на паголею�и «верхняя часть чулою> . Ср. 
еще г6лепь «голая часть дерева от нонца ствола до вет
вей» . 

голет «быстроходная шхуна водоизмещением 50-100 тоню> ,  
заимств.  ив франц. goelette «легний двухмачтовый паруснии, 
примореная ласточна » ;  см. Гамильшег, EW 475; Мацена
уэр 7, 1 86. 

голец, -льца «вид рыбы» ;  согласно Берненеру (1 , 325), Преобр. 
(1 , 1 42), связано с голый. 

гблзать <<снольвиты> ,  г6Jt3nий «гладний, снользиий» . По Иль
инеиому (ИОРЯС 16 ,  4, 21 ), связано чередованием с глЫа
путь <<снользиты> .  Следует, однано, иметь в виду п6лаать 
«снольвиты (и родственные), ноторое могло повлиять на 
эту форму. Неясно. Ср. гЫ.!t3аmь. 

rолк «звун, шум » ,  гблпа <<суматоха» , голчать «шуметы> ,  русси .
цслав .  г'ЬЛК'Ь «шум» , г'Ьлnа «возмущение, мятеж>> ,  г'Ьлчати 
«шуметЬ» ,  болг. г.tt'Ьn, г.tt'Ьча «произвожу шум» , словен. 
gбlk <<раснаты грома» ,  g6l�ati «говорить,  звучать, болтатЬ» ,  
чеш. hluk, hlu�eLi, польсн. gielk, в .  -луж. holk <<шум>> - 1 1 
Ср. лит. gulkMioja «идет молва» ,  лтш. gulkstet <шудахтать, 
нричаты , gu1cenet <<глотатЬ» . Наряду с этим слвц. glg 
<<rлотою> , лтш. guld zit << быстро есть, глотать большими 
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нуснами>> ,  guidzities <щущить, отрыгиваты> ,  нем. kolken; 
см. И. Шмидт, Vok. 2 ,  21 ;  KZ 32, 384; М. - Э. 1 ,  678; 
Маценауэр, LF 7,  1 82; Вервенер 1 ,  367. 

Голшiвдив,  голтiвдец, стар. голяпс-пий, прилаг. ,  грам. 1565 г. 
(Наnьерсний 395). Последнее ер. со стар. польсн. Holanska 
Ziemia ; см. PF 5, 419 .  Остальное прямо из rолл. Holland 
или нем. Holland. Ср. танже гадап, годаппа. 

голова, вин. п .  голову, унр. годова, ст .-слав. rмвс1, болг. г.ttава, 
сербохорв. глава, словен. glava, чеш. , слвц. hlava, польсн. 
gtowa, в .-луж. htowa, в.-луж. gtowa. Относительно 
первонач. ударения см . Фортунатов, ВВ 22, 1 7 1 ;  ТоР-бь
ёрнссон 1, 77 и ел. 1 \  Родственно лит. galva, лтш. gaiva, 
др.-пруссн. galln, вин. п . galw.an. Далее, сравнивают 
с арм . glux, род. п. glxoy «голова>> из *gholn-, в пользу 
чего говорит балт. интонация; см. Фин, ВВ 1 ,  1 73; Мейе, 
BSL 26, 39; Et. 372; Педерсен, KZ 39, 252; Траутман, BSW 
77; Петерссон, ArArmSt. 1 1 6. В таном случае праслав.  
*golva могло бы быть родственно жемь «черепаха, жел
ваю> ;  см.  Брандт, РФВ 22, 1 22 ; _ М. - Э. 1 ,  597 ;  Шобер, 
PF 14, 606. Ср. франц. tete <<голова>> :  лат. testa , Lёstndo. 
С др. стороны, сближают с г6дый. Ср. д.-в .-в. calua «cal
vitium >> , нак лат. calva «череn>> - от calvus «лысый» ;  см. 
В. Шульце, KZ 40, 424; Э.  Леви, там же 40, 420 . . По Перс
сову (932) , годова связано с др.-исл. kollr <<онруглая вер
шина горы, голова>> .  В таном случае пришлось бы отбро
сить арм. слово, что невероятно. Др.-руссн. годова имело 
еще знач . «убитый>> (см. 1\арсний, РП 108), годовьпик-ь 
<<убийца» .  [Остатни др.-руссн. энач. ер. в унр. нарп. аа
годованити <<убиты ; см. Б а л е ц н  и й ,  «Studia Slavica» ,  
4 ,  1958, стр. 404 ; см. еще М о ш и н с н и й, J P  35, 1 955 , 
стр. 1 18 и ел. ; Zasi�g 251 . - Т.] 

головль, род. п .  -вшi <<рыба Mugil cephalus>> ,  от годова, ер. 
нем. Grosskopf, греч. хеЧ'аЛо\;; см. Торбьёрнссон 1 , 77 и ел. ; 
Вервенер 1 ,  324. 

головнЯ, унр. год6впя, ст.-слав. rActBMI!a оаМ�. болг. мавнЯ, 
сербохорв. глаюьа, словен. gHivnja, чеш. hlavne, hlaven, 
сJiвц. hlaven <<уголь» ,  польсн. gtownia , в.-луж. tuhen, н.
Jiуж. gtownja. 1 1  Снорее всего, с исходным энач. «головна 
пылающего полена>> от годова; см. Брюннер, KZ 45, 49; 
Stown. etym. 145;  Шуман, AfslPh 30, 295 и ел. ; Вервенер 
1 ,  325. По знач. ер. лит. giilas, а танже М. - Э. 3, 26. 
Менее приемлемо сравнение с др.-инд. jurvati «сжигает» ,  
jUrJ) f� «Жар » ,  jvat·a ti «лихорадит >> ,  jva la t i  << горит, пыдает » , 
и р л .  gnal « уголы> ,  д .-в .-н . kol , kol o << уголы> ;  см. Mi. EW 
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325; Бернекер, там же; Цупица , GG 21 1 ;  Ма:хек, LF 55, 
1 51 .  Сомнительно также сближение го.tWвпЯ с галпа <<nо
лено» ; см. Ильинский, РФВ 73, 292. [Махек (Etym. slovn. ,  
1 30) относит сюда же лтш. ga1ёt «пылатЬ» . - Т.]  

гологолить <<болтать» , ст.-слав .  ГА4ГОА'h. «слово » ,  глагомти 
«говоритЬ» , чеш. hlahol «гомон, речы , hlaholiti «звучать, 
возвещаты . 1 1 Удвоенный корень, по-видимому, родственный 
слову гблос и ср .-ирл. gal1 «слава ; лебеды , нимр. galw 
«зваты , др.-исл. kalla << звать, петы , ср.-в .-н. kalzen, kel
zen «болтать, хвастаты> ;  см. Торп 41 ; Ельквист 1 ,  435; 
Хольтхаузен, Awn . Wb . 1 48; Вервенер 1 ,  323; Мейе-Вайан 
31 . Сопоставление с др.-инд. gargaras «вид музыкального 
инструмента>> или др.-инд. ghargharas <<гремящий, булькаю
щий, шум>> (см. Бернекер 1 ,  320; Мейе, Et. 229) сомнительно, 
потому что здесь r и.-е .  происхождения, нан в греч . "(ар
"(арl�ш <<бульнаю» . Едва ли удачнее сравнение с др.-исл
gаlа « nеты (см. галдеть и галиться), а танже с арм .  gal .  
gal ium «strepito ,  susurro>> (из *ghl-ghJ-) ; см.  Петерссон, 
ArArmSt. 99. 

голод, унр. гблод, ст .-слав .  rмд1о., болr. гмдi>т, сербохорв. 
глад, словен. glad, чеш. ,  слвц. hlad , польсн. gl6d, род. п. 
glodu, в .-луж. hl6d, н.-луж. glod. 1 1  Связано чередованием 
с сербсн.-цслав . жльдfJти «Жажда ты , руссн.-цслав.  жьлдfJти 
«жаждать, страстно желаты , сербохорв. жудjети <<желать, 
стремитьсю> ;  см. Мейе, MSL 14, 377; Брюннер 143; Вер
венер 1 ,  320. Далее, связа)Iо с др.-инд. grdhyati «жаждет» 
от gardhas <<жажда» ;  см. И .  Шмидт, KZ 25, 73; Траутман, 
BSW 87; Уленбек, Aind . Wb. 82. 

Голодай - остров н зап. от Ленинграда, по имени англичанина 
Hol iday, владевшего имением на этом о-ве; сближено 
с голодать; см. Балов, ЖСт. , 1896, вып . 3-4, стр. 1 67;  
Грот, Фил. Раз. 2, 369.  Ср. голодай <<голодающий» ,  о котором 
см. Лескин, Bildg. 335. 

r6лодь ж. «гололедица» ,  сиб . ,  см. гблоть - то же. 
голомень ж. «открытое место на озере, не защищенное от 

ветра» , олонецн. (Нулик.) .  См. голб.мя. 

голомолва <<болтую> , голо.м6лаить «нести чепуху, говорить 
глупости» , череповецн. (Герасимов). Первонач-. знач. «доить 
впустую» ,  ер. гблый и ст .-слав.  мл�зж, млtстн <<доить» 
(см. .мол6аиво ) . 

гол6мша «голый ячменЬ» ,  диал. голо.мЫаый «безбородый, без
лиственный (о дереве)>> .  От г6лый; -.мш а ,  возм . ,  от мох, но 
нен&но -мыаый. 
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rол6мя, род. -мени, также гб.ло.мепь м. 1 .  «часть дерева без 
сучьею> , 2 .  <<обнаженная сабля, .!шиною>, 3 .  «открытое море; 
определенное расстояние от берега»,  голб.мяппый ветер 
<<ветер с морю>; (jогласно Бернекеру (1 , 321  ), Шпехту (1 81 ), 
Преобр. (1 , 1 40) , - к гб.лый. Допустимо, очевидно, отделитъ 
знач. 3 и сравнить ero с лит. gelme, gilme «глубина>> ,  лтш. 
dzelme ж. , лит. gilus «глубокий>> ;  с.м . Шахматов , Оч�рн 1 51 , 
1 58 и ел. ; Торбьёрнссон 1 ,  77. Со :щач .  1 и 2 ер.  др.
польск. gola <<открытое местО>> ,  словен, golfca <<голое место», 
лтш. pagaYms <<двор, усадJ?ба ,  хутор>>; см. М.-Э. 3,27. 

r6лос, унр. г6.лос, блр. г6.лас, ст.-слав.  I'MC'k qнov�, болг . г.ласi>т, 
сербохорв .  глас, словен. glas, чеш. hlas, польск. glos , 
в.-луж. Ы6s, н.-луж. glos. 1 1  Образование на -so аналогично 
лит . gai'sas _ «звую>, др.-инд. bha�a <<речь, язык», лит. ba1sas 
<<голос>> :  Ьilti <<заговоритЬ»; ер.  н. го.лог6.лить .  1 1  Ср. осет. 
ral as «ГОЛОС» (Хюбшман, Osset. Et. 33), далее, др.-исл. 
kalla «кричать, говориты�, ирл. gal l (*gal no-) <<знаменитый», 
1шмр. galw <<звать, призываты; см . Форту:Qатов, AfslPh 4, 
578; Бернекер 1, 323; Траутман, BSW 77 ;  Торп 42; Мейе, MSL 
14, 373; Пересон 852 (согласно которому, сюда же и лат. gal
lus «петух»; против см. Вальде-Гофм. 1 ,  580 и ел.) ; Стоне 
107. Далее, сюда Же nага.л «ПароЛЬ» . 

rол6та «чернь, беднота» (Нороленно), унр. го.лбта, откуда 
польск. holota (ер. h-) наряду с исконнопольск. og6locic 
«обнажить, лишитЬ» . Слово нельзя отделять от цс.лав .  г.лота 
охЛо�, болг. г.лбта «стадо, толпа», .  сербохорв. глота <<Семей
ство (жена и дети); бедняки; сорняки, грязы> ,  словен. glбta 
«сорная трава». 1 1  Возм . ,  из праслав .  *gъlota . Предполагали 
родство с др.-инд. ga:r,нis «толпа, ряд, множество>> (Форту
натов, ВВ 6, 218 ;  Младен()в 102). Далее, возм . ,  к г6.лый, 
ер . цслав . съго.ла <<omnino», польск. og6l <<еовокупносты>;  
см. , однано, Бернекер 1 ,  306. Отношение к кельт. этнониму 
Galatae, греч. Гt�tM:to: t ( Фасмер 6, 195 и ел.) сомнительно;
см . Ильинский, ИОРЯС 23, 1 ,  155 . 

r6лоть ж. <<гололедица» ,  диал. к6.лоть «;:�амерзшая земля, голо
ледица» ,  севск. (по аналогии ко.леть), др.-русск, го.лоть 
ж. <<гололедица», ср.-болг .  го.лоть xpua'taAAщ;, сербохорв . стар .  
голот ж .  <<хрусталЬ>> (вероятно, из  цслав.) ,  чеш. holet, 
род. п .  holti ж. <<иней>> .  1 J Н г6.лый. Ср. го.ло.ледица, чеш. 
holomraz - то же; Бернекер 1 ,  322 . Сюда же лтш. gala ,  
gala <<тонная корна льда • .  гололедица, остатки снега на 
дороге»; см. М.-Э. 1 ,  6 17 .  На основании варианта г6.лодь 
«гололедица>> (сиб .) ,  древность которого ,  однано, не дока
зана , Потебнн (РФВ 3, 98 ) п ред п олагал родство с цслав .  
жлtди ца, унр. 6же.ледь «I'ОJюледицю> ,  а таюке лат. gel u 
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<<холоД>>, нем. kalt <<холодный>> ,  греч . yeЛavop6v ·фuxpov (Геси
хий); ер. танже Бецценбергер, ВВ 16 ,  242. 

голтель, голтЬl:ль м. «рубанон для выстругивания желобков» .  
Заимств. из  голл. holkeel или нем . Hohlkehle «желобою> ; 
см. Преобр. 1 ,  141 ; Маценауэр , LF 7 ,  1 86. 

голтина «длинное бревно для топки плавильной печи, остаток 
бруса>> ,  танже гб.аьтипа <<тонная сосновая дранка>> ,  арханг. 
(llодв. ) .  1 1  Возм . ,  заимств . .  из нж.-нем. holt <<Дерево>> . Образо
вано аналогично дубuпа; см. Анад. Сл. 1 ,  849; Преобр. 1 , 
141 и ел. 

ГолубИвав Кинга «небесное послание в стихотворной форме, 
народная песня о начале всего сущего>> .  А. Веселовский 
сопоставляет с апокрифическим Апокалипсисом Иоанна и 
«Беседой трех патриархов» (Ягич, AfslPh 1 ,  86; Сперанский, 
Усти. Слов.  371 и ел . ) .  11 Это название произошло из Кпига 
Г .аубипы - названия так паз.  <<БеседЫ трех святителей>>, 
которая заимствовала сведения о происхождении всего 
земного из апокрифической псалтыри и книги о мудрости 
Соломона; см.  особенно Мочульсний, РФВ 17 ,  365. Сбли
жено по народи. этимологии с гб.аубь под влиянием пред
ставления о святом духе, спускающемся в образе голубя 
(Матф. 3, 1 6). 

голубой, унр. го.аубuй. От гб.аубь - по синему отливу шейных 
перьев голубя; см. Ф. �артман <<Glotta>> 6, 341 , со ссылкой 
на работу: R. Findeis, Uber das Alter und die Entstehuнg 
der idg. FаrЬенп. , Triest, 1 908. Др.-пруссн. golimban <<еиниЙ>> , 
снорее заимств. из польсн. gol�Ьi <<голубиныЙ>> ,  чем род
ственно ему;  см. Брюкпер (AfslPh 23, 625); Траутман (Apr. 
Sprd . 340) против Бернекера (1 , 322 и ел.) и Вальде - Гофм. 
( 1 , 249). 

голубцЫ мв . ,  ер. польск. gol�bki мв. - то же, сербохорn. го
лубиЪ «нлецка». Вероятно, от гб.аубь (см . )  по сходству 
формы с голубем . Вряд ли связано чередованием гласных 
с га.аушпа, вопреки Ильивекому (RS, 6, 219)  и Горяеву 
(ЭС 73). Нельзя также считать заимств. из нем.  Kohi Ьiatt 
«капустный лист, голубец>> ,  как предполагает Преобр. 1 ,  
142. 

голубчик, голубушка - ласка т .  обращение. От следующего слова . 

голубь м . ,  унр. гб.ауб, ст .-слав .  I'OЛЖG.It. «1tep ta'tepci» (Супр.) ,  болг . 
гi>.а'Ьб, гбд'Ьб, сербохорв .  голуб, словен. gol бb, чеш., слвц. hol ub,  
польсн. golцb, в .-луж. holub', holb', н.-луж. g6lub', g6lb' . 1 1  
Перноначально производвое от названия цвета , но го.ауб6й 
ввиду ограниченного расп ростра нения в слав .  явно втори чно 
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по отношению н *gol9bь ,  руссн. голубь. Вероятно, род
ственно лит. gulbli <<лебедЬ», руссн. желтый; см. Вервенер 
1 ,  322; Мейе, Et . 322; MSL 14 ,  376; Петерссон, IF 34, 245; 
Младенов 1 1 5 . Сравнение с др.-пруссн. gulbls «лебедЬ» , лит. 
gulЫi (см . Прельвиц, ВВ 22, 1 02 и ел. ;  Педерсен, KZ 38, 
31 1 ;  Бругман, Grdr. 1 1 ,  1 ,  386 и ел.) не вполне надежно; 
см. Вальде - Гофм. 1, 578 ; Берненер, там же. Образование 
аналогично лат. columba - то же, palumbёs <<диний голубЬ»; 
см. Мейе-Вайан, RES 1 3, 1 02.  Заимствование из лат. co
lumba невозможно фонетичесни, вопреки Турпайзену (GGA 
1 907, 805) , Юрадеру-Нерингу (2 ,  5 14) , Соболевскому (РФВ 
71 , 441 ); см. против - Пересон 943; Вальде-Гофм. 1 ,249, 
Шпехт (1 23) , Петерссон (BSI . W01·tst. 5) выдвигают интерес
ное сравнение слав .  golc;>bь с лит. gelumbli <<синее сукно».  
LМошинс.кий (JP 35, 1 955, стр.  1 89 и ел. )  производит голубь 
от голубой, обратное см . у Е р  н е, Die slav. Farbenbenenп . ,  
Uppsa la , 1 954, стр. 91 . Представляют интерес в .качестве 
семантичесних параллелей отношения осет. rexsinreg «голубь 
диний» - rexsln «темно-серый»; пере. kabnd <<голубой>) - ka
bntar <<голубь»; см. А б а е в ,  Ист .-этимол. словарь, 1 ,  1 958, 
стр. 221 . Махену (LP, 3,  1 951 ) принадлежит попытна объяс
нить слав.  gol9bь из до-и.�е.  субстрата ; Рудницний (LP, 
6, 1 957 , стр. 1 1 2) видит в go- приставку. - Т . ]  

rолчать <<шуметь», о т  гол-п. 

ГолштИиия, голштИнец, из нж.-нем . H olsten с -ия аналогично 
другим названиям стран . Др.-руссн. Олчать <<голштинец>) 
(грам. 1301 г . ; Обн.-Барх . 1 ,  49 и ел . )  от нж.-нем . H o l t
sate - то же, ср.-лат. Hol tsat(i)us (Гельмольд, Сансон Грамм . ), 
о нотором см. Фёрстеман , KZ 1 ,  1 0. 

rблый, гол, гола, голб, унр. голий, блр. г6.nы, ст.-слав .  гол-... 
«rup.v69) (Супр.) ,  болг. гол, сербохорв.  гб, гола , голо, словен. 
gOI , g6la ,  чеш. holy, польсн. goly, в.-луж. holy, н.-луж. 
goly. 11 Родственно лтш. gala «гололедица>) ,  gale ж. <<тонная 
корна льда», д.-в.-н .  kalo «лысый»; см. И. Шмидт, KZ 26, 
91 ; Торп 42; Бернекер 1 ,  325 и ел. ; . Траутман, BSW 76 
и ел. Сюда же (с другим вокализмом) полъск. gall\z , чеш. 
haluz <<ветвы, которые, согласно Мейе (Et. 261 , MSL. 1 1 ,  
1 85) , содержат древнюю основу на -n-, чередующуюся с -r 
в арм. kolr. Розвадовсiшй ( JP 1 ,  1 4 1 ) пытается отнести 
сюда же лит. galas <<конец>) с nервонач. знач . <<голый конец 
ствола дерева>) ;  ер. М.-Э. 3 ,  26. Ильинский (AfslPh 29, 
1 66 и ел.) ошибочно считает д.-в .-н . kalo <<Лысый» заимство
ванным из лат. calvus, а слав .  golъ относит к сербохорв. 
I'улити <юбдираты и т. д� ; против см.  Вервенер (1 ,  362) , 

15-780 
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Петерссон (Verm. Beitr. 143). О возможности родства лат. 
calvus и слав.  golъ см . Цупица, KZ 37, 389; Уленбен, 
Aiпd. Wb. 60; Бернекер, там же. 

гольЯ <<Ветвь, сую> ,  нурсi\ . ;  унр. гiллЯ - то же, блр. голлё собир. 
<<сучью> ,  славен. gбl <<очищенный от сучьев ствол молодого 
дерева>> ,  чеш. hul ж. <<nалка , !Jетка». 1 1  Обычно объясняется 
как связанное чередованием с галуза и связывается 
с арм. kolr «ветвь, сую>;  см. Мейе, MSL 1 1 ,  185; Педерсен, 
KZ 40, 21 1 ;  Бернекер 1 ,  326, но см. М.-Э. 3, 26. Словен. 
и чеш. слова нельзя отрывать от слав.  golъ, руссн. голый. 

гольтепа <<беднота, плохо одетый человею>, олопецн. (Кулик.)  
От голый. 

rольфштрем, из шв. gol fstrommeп или нем. Gol fstrom . 

голядь 1 .  «балт. племя близ Можайска (бывш. Моек. губ.)>> и 
2 .  «балт. племя в [бывш.]  Воет. Пруссии» (см. Геруллис, 
Festschr. Bezzeпberger 44 и ел.), современное �азвание 
местности неподалеку от Моснвы (см .  Соболевский, Bul l .  
Ас . Sc . Pbourg, 1 91 1 ,  стр. 1054), др.-руссн. голядь (Лав
рентьевск. летоп . ;  см. Барсов, М. 53), греч . ГcxЛivoa t в Воет . 
Прусени (Птолем. 3, 5, 21 ), отнуда польсн. местн. Goпiэ,dz, 
блр. Гапязь (XVI в . ) . Ошибочно объяснялось Соболевеним 
(РФВ 64, 1 79) как заимств.  из герм. с суф. -ing-. 1 1 Из балт. 
Gal i ndai мн. , которое произведено от лит. galas <шопец» ; 
см.  Буга,  РФВ 72, 1 89;  Streitberg-Festgabe 24; Фасмер, 
Si tzber . Preпss. Akad . ,  1 932, стр . 642 и ел. Первонач . знач. 
<<житель пограпичной полосы>> ,  подобно украипец, нем . Mar
komanпen и др. Под воет. голядь подразумевалея остаток 
балт. населения, распространенного ранее более широко, 
но оно не означало военнопленных из Пруссии, вопреки 
Брюкперу (AfslPh 39, 283; IF Апz .  41 , 36) и Геруллису (см. 
у Эберта, Reall .  1 ,  339). От этого этпонима произошло 
танже руссн. голяда <<нищий, бродяга>> ,  ряз . (ЖСт . ,  1 898, 
вып . 2, стр. 210), под влиянием слова голый. [Рудпицкий 
(«Слав .  филология» , 1 ,  1 958, стр. 1 45) неправильно объяс
няет голядь кан сложение с приставкой go-. - Т.] 

ГОЛЯДЬ <<ВИД ЛОДНИ>> ,  СМ. олядь. 

голЯмо <<много, очень», тверсн . ,  ностр. Обычно сравнивается 
с болг. гол.Ям <<большоЙ>> ,  сербохорв.  голем, чеш. holemy, 
д·р .-польск. golemszy «б6льший>> .  Родственно лит. galiu, ga
lёti «мочЬ», galia «сила, способностЬ», ирл. gal ж. «храб
ростЬ»; см. Маценауэр, LF 7, 1 86; 1 1 , 345; Бернекер 1 ,  
320; Траутман, BSW 77; Лидеп, Armeп. Stud . 1 25; М.-Э. 
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1 ,  591 . Сомнительна связь с греч . &1tocpwЛtщ <<Ничтожный , 
негодный»; см . Бецценбергер у. Стокеа (107) . 

гом м . ,  гомь ж. <<шум , громкий смех, громкий разговор» , диал. 
Сюда же г6моз, гомоза <<беспокойный человек». Связано 
чередованием с гам; см. Ильипсний, РФВ 63, 340; Берне
нер 1 ,  326 п ел. 

rоманбк <шошелею> , l{Озловск. (Тамб. губ .) ;  см. РФВ 68, 1 9. 
Возм . ,  ri го.мза? Ср. гамап. 

rомар, см. омар. 

roмsa «деньги;  кошелек с деньгами», го.мзiiтъ, гомжу <<беречь, 
копиты> .  \ 1  Возможно, родственпо гом6ла «КОМ», греч. "(Вр.ш 
«Я полою> ,  "(6р.о� <шорабельный груз>> ;  см. Преобр.  1, 1 43 ;  
Горяев, ЭС 74 .  Едва ли правильно сближение с гом «шум>> 
и проч. со зпач. «бренчать, звенеть» ; см. Ильинский, 
ИОРЯС 16, 4, 1 2 . Ср. гомзуля. 

rомзать <шиmетЫ>, русск.-цслав. гъмъзати <<sp1tetv» ,  гъ.иызати, 
болг. гъмжа, сербохорв .  гамзити, словен. gomezeti ,  чеm. 
hemzati , польск. giemzac, в .-луж. hemzac . 11 Возможна связь 
с г6моп; см. Ильинский, ИОРЯС 16, 4, 2 ;  РФВ 63, 339; 
Стендер-Петерсен, Mel . Mikkola 281 и ел. Ср. гомоза. 

гомзуля «ломоть, кусою> ,  ер. гомза. 1 1  Буга (РФВ 70, 248) свя
зывает с го.м6ла <шом>> ,  ссылаясь па лит. gabalas <шусою> и 
gabпzas <шригорmню>. Ср. го.ман6п, гамап, гомза. 

rбмвть <<шуметь, громко говорить». Н гам, но, возм . ,  не связано 
с г6моп; см. Бернекер 1 ,  326, вопрени Стендер-Петерсену, 
Mel. Mikkola 279. 

roмosa «непоседа, беспонойный человен» , гомозiiтъ <<суетиться, 
беспокоитьсЯ>> .  Н гам, го.м. Возм . ,  связано чередованием 
гласных с гомзать <шишеты>, гмыж <<Насеномое>> ;  см. Преобр. 
1 ,  143 ; Потебня, РФВ 3, 1 64 .  Ср. словен. gomezeti <<r<и
mетЫ> паряду с gomoleti - то же; см . Ильинский, РФВ 63, 
339. 1 / Весьма сомнительно сравнение Потебни у Преобр. 
(там же) с др.-ицд. gamati <шдет>> ,  gacchati , гот. q iman , 
лат. veniб, греч. �a: ivш. У дачнее сближение с г6.моп ; с м .  

Степдер-Петерсен, Mel . Mikkola 280 и ел. 
rомбла <<r<ом, шар >> ,  го.м6лька <<детская соска», унр. гомfвка «ку

сок сыру>>, гом6п <шом>> ,  сербохорв. гомоJЬа <шусок сыру», 
словен. gom6lja <ШОМ>> ,  чеш. homole, польск. gomola , go
mula,  в.-луж. homola, homula ,  н.-луж. gomola .  / 1  Связано 
с польск. gomoly <<безрогий, комолый», чеш. homol )' . Ср. 
также гомзуля и далее пом6лый. Родственпо лит. gamalas 
«ломоть, ком>> ,  gamпl as «комолый»; другая ступень чеvедо-

15* 
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вания: лит. gomulys <шом» (см . Буга ,  РФВ 67, 238 и ел . ;  
Траутман, GGA, 1 91 1 ,  стр. 254), далее норв. kams <шом», 
греч. rер.ш «Я полою> ,  rор.щ «кораб�льный груа>> ;  см. Берне
кер 1 ,  326 и ел. ; Ильинский, РФВ 63, 339; Петерссон, 
BSJ . 59; Преобр. 1 ,  343. См . жму. 

t•бмон <<гам, шум», укр. г6мiп, род. п .  г6мопа, чеш . homoп, 
польск. gomon <<ссора , шум>> ,  сюда же угом6п, угомопiiть( ся ) . 1 1  
Возм . ,  стар .  заимств .  из герм . ;  ер .  др.-исл. gaшan ер.  р .  
«радость, веселье», англ. game <<игра>> ;  см . Бернекер 1 ,  326 
и ел. ;  Уленбек, Afs\Ph 1 5, 486 ; Голуб 57; Маценауэр, LF 
7, 1 87 .  Однако можно предположить и родство с герм . ;  см. 
Младенов 575; Ильинский, РФВ 63, 341 . Допустимо танже 
родство с гам, гом; ер. Брюкнер, KZ 45,  48; Стендер-Пе
терсен, Mel .  Mikkola 277 и ел. ;  совершенно неприемлемо 
сближение с норв. vama,  vamra <<резвитьсЯ>> ,  ср.-в.-н . ,  ср.
нж.-н. wimmeп «копошиться, кишетЬ>> ,  вопреки Стендер
Петерсену (там же) и Нииареному (27); с м .  также Гуйер, 
LF 60, 473 и ел. 

гомонИть <<кричать, шуметь», укр. гомонfти, польск. gomonic 
s i� ,  чеш . homoniti (se) ,  слвц. homonit'. См. предыдущее. 

rомор: содом и гом6р (XVIII в . )  <<разврат» ; см. Мельников 2, 
1 67 . Из  греч. I:68o11a и Г6р.орра . 

rомотвть «шуметЬ» ,  олонецк. (Нулик. , Рыбников), словен. gmot 
<шозня, неразбериха».  Возм . ,  от гом, га.ч; см . Стендер-Петер
сен, там же. По Бернекеру (1 ,  327) , - к гом6.ла. 

гомЫлька <<nлаток, который дарит жених невесте перед отъез
дом к венцу>> ,  арханг. (Подв. )  Неясно. 

t·он, диал. ,  «расстояние, которое пахарь проходит, не повора
чивая плуга» , вологодск. ,  тобольск. ,  др.-руссн. гоn'Ь «пахот
ный участон» , унр. г6пи мн. - то же; см. Филин 66 и ел. , 
ЖСт . ,  1 899, вып . 4, стр. 491 ; сербохорв .  гон <<расстояние, 
пробегаемое лошадью за один раз>> ,  сло nен. ogon «грядка»; 
чеш. hon «охота», польсн. gon - то же, в .-луж. , н.-луж. 
hon . Сюда же дог6п, вьlгоп. 1 1  От гпатъ. Ср. лит. gaпas <<nас
тух», лтш. gaпs «nастух», др.-инд. ghaшis <<Дубина» , греч . 
Ч'6vщ <<убийство»; см. Траутман, BSW 85 и ел . ;  GGA, 1 91 1 ,  
стр. 254; Вервенер 1 ,  328; М.-Э. 1 ,  600; Шрадер-Неринг 
2, 42. 

гондек «самая нижняя палуба (на военных нораблях}», с эпохи 
Петра l. Из  англ. gundeck от gun <<орудие, nушка»; см . 
Смирнов 91 ; МЕ!лен 53. 

гондола, с эпохи Петра l ;  см. Смирнов 91 . Из венец. goпdola ,  
о котором см .  М.-Любке (247). 
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гонезнуть «спастис ь ,  избавитьсЯ>> ,  только др.-русск. ,  русск.
цслав. гонъзнути, гонести, ст.-слав .  rонвзнжтн <co.taaф�ea&at , 
excpeuyetv>> (Супр.) .  1 1  Стар. заимств .  из гот. ganisan «выздо
роветь, спастисы> ; с м .  Бернекер 1 ,  328; Mi. EW 72;  Преобр. 
1 ,  144; Уленбек , AfslPh 1 5 , 487; аналогично Стендер-Петер
сен (328) и 1:\ипарсний (1 74 и ел.) , но в деталях невероятно. 
Менее приемлемо сближение Брюннера (43, 307) со ст.
слав . ,  др.-русск. гонtти <сбыть достаточным», родственным 
лит. ganёja , gana <сдовольно,  достаточнш>, др.-и:нд. ghanas 
<ШЛОТНЫЙ, ТОЛСТЫЙ», iihanas <ШЫШНЫЙ>> ,  арм. yogn <cmultum, 
mul ti , plнres» , греч. acpevo<;; «обилие», eu&eveю <шроцветаю»; 
с м .  Бецценберrер-Фин, ВВ 6,  237 ; 1 2 ,  78; Лиден, Armen . 
Stud .  72;  Бернекер 1 ,  327; Траутман , BSW 77 и ел. ; М.-Э. 
1 ,  599. 

гонббвть, гоноблЮ «собирать, нопиты, унр. гоноба, гонобuти 
«устраивать,  удовлетворятЬ», гнобuти <сда вить , угнетатЬ», 
словен. gon6ba «ущерб, пагуба», gonoblti <сгубить , наносить 

ущерб>> , чеm. hanoblti <шритеснять ; нопиты>, слвц. honobl t' 
<скопиты>, др.-полыш. gnцblc,  польсн. gn�Ьic  <сдавить)> (с вто
ричными � .  ц) , диал. ganoblc <сстараться, собираты. 1 1  Воз
можно , родственно др.-исл. knefill «свал, палка >> ,  д .-в .-н. 
knebll <сзатычка >> ,  шв . knabb <сколышею> , норв. knabbe <с во
ровать, стащиты , нж.-нем. knap <скоротний, снудный, не
значительный» , отнуда и нов .-в .-н .  knapp ; см. Бернекер 1 ,  
327 ; Преобр. 1 ,  144; Цупица , G G  1 47 ;  Остен-Сакен, I F  28, 
420. Но ер. также 1:\ипарский (1 75) и гоношuтъ. 

гоноболь - ю·ода <сголубина , Vaccinium uliginosum», лужен. 
(РФВ 40, 1 1 3) ,  олонецн. (1:\ули:к. ) , танже гоноб6бе.аъ (Мель
ников), гонобе.аъ, гонобоб, гонобой. 1 1  Возм . ,  первонач. табу
петическое название <сгонит боль» с эвфемистичесними пре
образованилми.  Связь с голубой (Горяев,  ЭС 73) неверолтна, 
хот л обычное название ягоды - голубuца. [Иначе см. М а
х е н, <c Slavia >> , 23, 1954, стр. 65 . - Т.]  

гонозвть <сосвобождаты , только русск.-цслав .  гонозити, ст.
слав. rонознтн (Супр.) ,  roнt�ЖdTH. 1 1 3аимств. из гот. ganasjaн 
<сспасаты> ; см . Уленбек, AfslPh 1 5 ,  487 ; Бернекер 1 ,  328. 

rбнор << 'lесты> , с 1643 г . ,  затем у Долгорукова (1 702 г . ) ; см . 
Огиенко, РФВ 66, 362; Хриотиани 20. Через польоi<. hoнor 
из лат. honor ; ом. Смирнов 91 ; Брюкпер 1 72 .  

гонорар, через нем. Honorar из лат .  honorarium от hon6s, -бris; 
см. 1:\люге-Г�тце 255. 

гоношИть <шопить, ообираты , диал. гоноспой <<бережливый» , 
гоношiiтъся « rотовитьою> ,  череповецк. (Герасимов). По мне-
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нию Бернекера (1 , 327), иреобразовано из гопобuть. Ана
логично см. Остен-Сакен,  I F  28, 420. Ср. ,  однако, также 
гошuть. Горяев (Доп. 2, 7) относит сюда также чистогая 
<<Наличные» .  Но  ер. гот . ganasjan «избавляты , из которого 
могло быть заимств. слав. *gonositi (см. гопоаить) ; ер. 
Брюкнер, KZ 43, 307 . Иначе думает Нииарекий (1 75), 
ечитая исходным гоп, а образование аналогичным 'Копо
шаться. 

гонт, н
'
ачиная с эпохи Петра I ;  см. Смирнов 91 , также гопот 

м . ,  гопотъ ж. «расколотая на щепки чурна» ,  укр. гонт; 
через польск . gont, чеш. hont заимств.  из нем. gant << nере
нладины>> (с 1 356 г . ) ,  gaпter «основа из бревен или стволов 
деревьев» ,  ноторое восходит к лат.  canthe1·ius «столб с пе
ренладинамю> ;  см . Ннутссон, ZfslPh 4, 385 и ел. Отсюда 
гоптовый, прилаг. ,  ер .  польсн. gontowy. 

гончар, унр. гончар, др.-русск. г'Ърnьчар'Ъ (Житие Нифонта 1219  г . ) ,  
гор'Ъчарь (Пандекты 1 296 г. ;  см. Соболевсюrй, Лекции 1 1 2), 
ст .-слав .  ГJ>1t.Hh.ЧdJ>h. (Супр. ) .  От др.-руссн. г'Ърnьць , ст.-слав .  
rp1t.Hh.Цh. <<горшок» ; см. Берненер 1 ,  371 ; Преобр.  1 ,  144 и 
ел. ; Мейе, Et .  21 1 .  

гонЮ, гнать, унр. гоптЬ, гопuти, ст. --слав.  rош�, •·оннти oLwxeLv ,  
болг . гоня, сербохорв. гонити, гонИм, словен. g6пim, g6пiti , 
чеш. honiti , польск. gonic ,  н.-луж. gonis <<mлятьсю> . 1 1 
Первонач. итер. н гнать, гоп. Родственно лит. ganyti , 
ganafi, лтш. ganit «стеречь, пастю> ,  ирл .  gonim «убиваю» , 
др.-инд. hanti << nоражает >> и т .  д . ; см. Берненер 1 ,  328; 
Траутман, Ар1· . Sprd . 337; BSW 85 и ел. ; М.-Э. 1 ,  600. 
[Сюда же хетт . kQenzi «убивает>> . - Т . ]  

гопак - укр. танец, унр. гопа'К, Производное от межд. гоп (Го
голь), унр . гоп, польсн. hop от нем. hopp, hops (связанного 
с hiipfen <<nрыгаты ); см. Нлюге-Гётце 259; Голуб 64. 

гора, ВИН. П .  гору, унр. гора, ст.-слав .  I'Oj)d оро�, ropt avro, болг. 
гора <<лес >> , сербохорв. гора, вин. п. t·opy, словен. g6ra , 
чеш. hora , nольск. g6ra, в .-луж. hora , н.-луж. g6ra. 1 1  Род
ственно др.-пруссн. garian ер. р .  «дерево» , лит . giria, диал. 
gire <шее» ,  др .-инд. giri� <<гора>> ,  авест. gairi-, ср.-перс. 
gar, g'ir, возм . ,  также греч. гомер . �ops'YJ� . атт. �ops!X�, �орр!Х� 
<< северный ветер» ,  алб. gur «камень» ; см. Бернекер 1 ,  329; 
Траутман , BSW 78; Педерсен, KZ 38, 319 ;  М.-Э. 1 ,  555; 
Шпехт 24 и ел. , 55. По Мейе (BSL 25, 1 44), исходной была 
основа на согласный. Ср . лит. nugara <<спина» ,  но ер. Буга, 
РФВ 67, 239. От гора образовано горЫч «юго-западный ве
тер>> ,  поволжсн. ;  горы мн. «Е'!>Iсокий правый берег Волгю> 
(Мельников и др.) .  
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гораздый, горазд <1 nроворньtй, опытный, смышденый, видный» ,  
гораадо, гораапо «сильно >> ,  арханг. (Подв . ), укр. гараад «хо
рошо, счастJIИВО>> ,  русск.-цслав .  гораадъ <<опытный, ловкий>> ,  
ср.-греч . 1apaaooe toij�; o<f t<;  ea3Лa�wp.ev1J (Конст. Багр . ,  D e  ad
ministrando imp.) ,  чеш. horazditi << бранить, бушевать, шу
метЬ» ,  польск. gorazd в именах собств.  Сюда же негораздок 
«слабоумный» . ! !  Древнее заимств.  и з  гот. *garazds <<гово
рящий разумно» от приставки ga- и 1·azda «языю> ;  ер. др.
исл. f\>dd «ЗВук, ГОЛОС» , др .-аНГ Л .  1·eord << I'ОЛОС, ЯЗЫЮ> ,  
д.-в.-н .  rarta «голос» ;  см . Бернекер 1 ,  330; У ленбек, AfslPh 
15 ,  487; Нречмер, AfslPh 27, 232 и .ел . ;  Mi .  Fremdw. 90. 
Древнее знач .  сохраняется еще в венг. garazda <<сварли
вый>> .  Следует отклонить попытки объяснить слово как 
исконнослав . :  сближение с в .-луж. Ьl'Опо «речь» (Ильин
ский, ИОРЯС 1 6, 4, 8;  Брюкнер, AfslPh 42, 143; f:\Z 43, 307) 
или же с гордый, горсть, греч.  &1e i pw (Стендер-Петерсен, 
«Slavia » ,  5 ,  стр.  675 и CJI . ;  Нииарекий 28) .  Фонетические 
трудности в случае предположения заимствования из гот. 
устраняются , вопрени Нипарсному. Ср. гра.мота, корабль . 

горб, род. 'п .  горба, народи. г6роб (Шахматов ,  ИОРЯС 7 ,  1 ,  
299), унр. горб, др.-руссн . гърбъ, цслав. гръбъ vffi'to�. болг. 
гърбi.т, сербохорв. грба ж. << горб>> ,  словен. grb м . ,  gfba ж. , 
чеш. ,  сщщ. hrb, польсн. garb, в . -луж. horb, н .-луж. gjarb. 
Диал. горбуш «невысоний холм » ,  олонецк. (Иулии.) ,  ер.  
чеш. pahrbek «бугор, холм» ;  см .  Бурда,  KSchiВci tr. 6,  395. / 1 
Родственно др.-пруссн. gюbls «гора >> ,  лит. garbaпa, ga.rЬina 
<1завитон (волос)» , ирл . gerbach «морщинистый» ,  исл. korpa 
ж. <<морщина, снладка» ,  korpпa «собираться в снладни, 
съеживаться» , арм. kart' <<удочi<а , нрючою> из *gfp-ti-. На
против, греч . xopu'fl� «манушна, верхуmна>> следует, навер
ное, отделить от слав. gы·Ьъ, вопрени Минноле (Ursl . Gr. 
83), Прельвицу (239); см. И .  Шмидт, Vok. 2 ,  21 ; Маценауэр, 
LF 7 ,  1 96; Вервенер 1 ,  368 и ел. ;  Лиден , Armen. Stud . 36 
и ел. ; Траутман, BSW 78; Бецценбергер-Фин, ВВ 6,  237; 
Буга, РФВ 67, 240; Пересон 915 ;  Педерсен, Kelt. Gr. 1 , 
1 1 8. 

горбить, горбиться, от предыдущего. 
горготать «громно смеяться, гоготать, ржать» ,  олонецн. (Ку

лин.), заимств .  из нарельсн. horhottoa <<смеятьсЯ>> и т. д. ; 
см. Налима 93. Руссн. слово является скорее звунопод
ражательным. Ср. горкотать. 

горд, род. п. горда - дерево <<RаJшна цельволистная, гордо вина , 
Viburnum lantana» ,  отсюда польсн. hordowit - то же ; см. 
Брюквер 1 72 и еЛ. Неясно; см. Преобр. 1 ,  1 46 ,  
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горделя «снасть топенант (на волжених судах)>> ,  заимств.  из 
голл. kardeel или ср.-нж.-н. kordel «нанат>> , ноторое восхо
дит н франц. cordelle, ит. cordella .  См . гарде.!LЬ. 

гордень «снасть для свертывания парусов» ,  из rолл. gording 
или нж.-нем. gording, ноторые пронинли таюке в сканд. 
языни ; см. Мёлен 69; Фальн-Торп 293 . 

гордыбака <<хвастун» ,  гордыбачить «хвастаты> (Мельнинов), танже 
гардыбачить <<говорить грубостИ>> ,  смол. (Добровольсний), 
гардабачить - то же, жиздр. От гордый и баять, бачить 
<<говоритЬ» . Ср. танже гардувать <<nренебрегатЫ> , смол. 
(Добровольсний), унр. гордувати - то же. 

гордый, унр. гордий, ст.-слав .  rp'kД'k, << сро�еро<;>> (Супр.) ,  болг . 
грЪд, сербохорв . гfщ, грда ж., грдй, словен . grd «Гадкий>> ,  
чеш. hrd y, слвц. hrdy, польск. диал. gardy, в .-луж. hordy, 
н .-луж. gjardy. l /  Стоило бы, возм . ,  сохранить сравнение 
с лат. gurdus <<тупой, глупый>> (Саблер, KZ 31 , 278; Бер
ненер 1 ,  370), вопреки Вальде-Гофм. (1 , 370); см. также 
Младенов 1 06 ;  Преобр. 1 ,  1 46. Брюкпер ( 1 35) предполагает 
родство слав.  *gъrdъ и *gъrЬъ (см. горб), иоторые он от
носит н гора, но это неубедительно . Еще иначе см. Остен
Санен, IF 28, 4 18  и ел. 

горе, укр. горе, ст.-слав . r�p6, сербохорв. гора <<Падучая бо
лезнЬ » ,  ело вен. gor je <<горе, плач >> , чеш. hote - то же, др.
полыж. gorze. 1 1  И гореть. Ср. др.-инд. <i6kas «пламя, жар>> , 
также «муна , печаль, горе » ,  нов .-перс . sog <<горе, печалЬ» ;  
см .  Бернекер 1 ,  333; Mi .  E W  73; Педерсен, I F  5 ,  53. Ме
нее вероятно сравнение с гот. kara «жалоба, скорбы> (Го
ряев, ЭС 75) ,  которое сопоставляется с осет. zarun «петы) ,  
zar  <<nесня» , греч . liiP:)<;, дор. ��pu<; «голос» ,  др.-ирл. giiir 
«зов, крию> ;  см. Буазак 1 46 ;  Файст 307 и ел. 

горелка I. «водна » ,  унр. горt.!LКд. Образовано аналогично польсн. 
форме gox·zalka (см . гореть), ер. чеш. ,  слвц. palenka от pa
l it i ;  под влиянием нем. Branпtwein <<ВОДКа>> от brenпen 
<<жечь» и Wein «вино» , потому что этот напитон первонач. 
приготовлялся из вина ; см. Фальн-Торп, 1 1 1 ;  Брюкнер, 
KZ 48, 227; Голуб 1 1 1 . 

горелка I l . ,  мн. -ки - название игры: парень, стоящий впереди, 
должен разбить пару, поставленную у него за спиной и 
пробегающую мимо него, и поймать девушну. При этом оп 
нричит : «ГорЮ, горЮ пень l >> и под. Другие спрашивают: 
«Чт6 ты горuшь? >> Следует ответ: <<Красной девицы хочу>> 
(см. подробно Мельнююв 4, 21 1 ). В наст. время является 
детской игрой. От гореть . 
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rорелыSф, из франц. hautt·elief, аналогично барельеф; см. Го
ряев, ЭС 445 .  

гореть, rорЮ, укр. горiти, ст .-слав .  rор-tтн, roplll\, болг. горЯ, 
сербохорв. горим, горети, словен. goreti, чеш. horeti, слвц. 
horet', польск. gori\CY <<Горячий» ,  в .-луж. horcy (из *horucy) 
<<Горячий» ,  н .-луж. g6rcy - то же. 1 1 Родственно лит. ga
riu, garёti <<жечь, вспыхивать от гнева» ,  isgarёti «испа
рлтьсю> , garas <шар» , др.-инд. ghr1.1бti «светит, пылает » ,  
haras ер . р .  <<жар» , греч. &epotJ-rxt «раскаллюсЫ> , &ерщ <<лето ; 
урожай>> ,  арм. jer <<тепло, теплый» ,  др.-ирл. gorim, guirim 
<<грею» ,  далее , др.-прусск. gorme <<Жара >> ,  др.-инд. gharmas 
<< зноЙ>> ,  греч. &eptJ-6r;, лат . formus «теплый» ,  алб . zjarm <<жара>> ; 
см. Бернекер 1 ,  334; Траутман, BSW 79; М.-Э. 1 ,  602 и 
ел. ; Педерсен, Kelt. Gr. 1 ,  108.  Ввиду ст.-слав .  roplll\, rо
Р.I\ШТИ наряду с rоржшти предполагается атематическое 
спряжение; см. Мейе, MSL 1 9, 1 84; Вайан, RES 14 ,  33 и 
ел . ;  Френкель, ZfslPh 20, 248. 

rоризбнт, начинал с Ф. Прокоповича ; см. Смирнов 92. По мне
нию последнего ,  из польск. horyzont; однако ударение ука
зывает на нем. Horizont из лат. horizon, -ontis ,  греч . 6p 1Cwv : 
opi�w <<ОГраНИЧИВаЮ» . 

r�рихвбстка - птица «Rutici l la phoenicurus>> ,  от гореть и хвост, 
ер. нем . Gartenrotschwanzchen , лат . ruticilla - то же; см. 
Преобр. 1 ,  147 .  

rоркотать <<громко смелтьсл, гоготатЬ» ,  курс к. ,  орловск. (Даль), 
др.-русск. гърrшти «ворковатЬ» ; словен. grkati «пронзп
тельно нричаты> ,  gtcati «ворковать» ,  чеш. hrceti <<Греметы> , 
hrkati <<трещать, храпетЬ» ,  слвц. hrkat ' ,  hrcet' , hrkotat ' ,  
н.-луж. gjarcys <<нричать, стуча ты> .  3вуноподражание, наr< 
и др.-инд. ghurghuras << буJiькающий звую> ;  см . Берненер 1 , 
370; Голуб 67 .  Ср. горготать. 

rбрлица - вид голубя <<Columba tШ'tur» ,  унр. горлйця, др.-русск. 
гърлица, ст.-слав .  rp't..AИU,d, rр1..дичишт� (Илоц. , Супр. ) ,  болг. 
грмица, сербохорв . грлица , словен. gtlica; чеш. hrdlice , 
польск. gardlica.  1 1  Производное от *gъrd lo (см . г6рло) - на
звание по форме зоба; см. Бернекер 1 ,  369; Преобр. 1 ,  1 47 .  
Ср. знач. зобастый (о голубе). Наряду с этим, возм ., сна
залея момент звукоподражания, ноторый Булаховсний (ОЛН 
7,  1 1 2) считает более существенным. Ср . . гуль, гуль - под
зывание голубей, др.-инд. ghulaghula - нрин голубя; см. 
У ленбен, Aiпd .  Wb. 85. 

rбрло, горлан, унр. горло, блр. г6рло, др.-руссн.  гърло <<A:ipuv� •> , 
болг . гiрло, сербохорв .  грло, словен. gtlo, чеш. ,  слвц. hrd lo ,  
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польск. gardlo, в .-луж. hordlo, нж.-луж. gja1· dlo . 1 1  Родственно 
др.-прусск. gurcle «горло>> ,  лит. gurklys, вин. п. gurkl i 
<< зоб, горло» ,  греч.  �lipa&pov «жерло, пастЫ> ,  аркад. �sr-e3po·l 
тo же. Другая ступень чередования: жере.л6, жру, жрать; 
см .  Бернекер 1 ,  369; Траутман, BSW 89 и ел. ; М.-Э. 1 ,  
683; И .  Шмидт, K Z  32, 384; Мейе, Et. 316; MSL 14, 380. 

горловщипа «фразерство неспособных офицеров» ,  по фамилии 
генерала Гбр.лова в драме А. 1:\орнейчука «Фронт» (1942 г . ); 
см .  Тимофеев 280. 

горлопан из гбр.ло и пап; см. Соболевский, РФВ 7 1 ,  443. 
горма - растение <<Spiraea ulmaria ,  таволга» ;  также <<Epilobl шп 

aпgпstifol i'um, Иван-чай» ,  олонецк. ,  фор.мд - то же, карrо:
польск. (Нулик. )  Из фин . ,  карельск. horma; см. Налима 93. 

гормоветь <шокрываться плесенью>> ,  олонецк. (Нулик. )  Объяс-
нение из фин. harma «иней, плесенЫ> затруднительно в фо
нетическом отношении; см. Налима 93. 

горн 1 .  <<Плавильная печЫ> ,  народи. гброп (Шахматов, ИОРЯС 
7, 1 ,  299) , укр. горпб, др.-русск. гърпъ, цслав .  гръпъ « le
bes» ,  болг. гърпе, сербохорв . гfше, род. п. -ета, словен. 
grпec, чеш. , слвц. hrпec, польск. garпek «горшок» , в .-луж. 
horпc, нж.-луж. gjarnc. 1 1  Родственно лат. forпus <Шечы, др.
инд. ghp.нis <<Жара, жар» ,  др.-прусск. goro <<Feuerstaпd » ,  
далее, гореть; см. Бернекер 1 ,  371 ; Траутман, BSW 102; 
Бецценбергер ВВ 1 2, 79; Остен-Сакен, IF 22, 318 ;  Вальде
Гофм. 1 ,  533 и ел. Ср. также гарнец. 

[ горн I I .  «муз. инструмент, труба» из нем. Ноrп <<рог» . - Т.] 
горнец <<горшою> ,  см . горн I .  
горнИст , из нем. Horпist - то же;  см. Преобр. 1 ,  1 48. 
горница «(лучшая) комната (в крестьянсном доме)>> ,  производ

вое от др.-русск. горьпь <<Верхний» от гора; см. Желтов, 
Ф3, 1 876, вып .  4 ,  стр. 28; Преобр. 1 ,  1 48. Отсюда г6рпич
пая, т. е. <<служанка при верхних покоях , в которых жили 
господа и гостю> ;  см . Соболевский, ЖМНП 1914, август, 
стр. 363. 

горностай , горпоста.ль архаш. ,  горпостарь, диал. ,  укр. горно
стай, др.-русск. *горопостаи (Соболевсний, Лекции 98) , 
словен. granoselj , graпozelj, др.-чеш. ,  слвц. hranostaj, чеш. 
hramostyl (возм . ,  под вJшянием чеш. chramost «шум, хво
рост, кустарнию> ) , польск. gro пostal ,  groпostaj. 1 1  Праслав. 
*gorпostajь остается необъясненным; см. Вервенер 1 ,  332; 
Брандт , РФВ 22, 1 23 .  Ошибочно объяснять заимствованием 
из герм . :  ер.  д .-в .-u . harmo «горностай>> и *tagl =нов.-n .-u. 
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zagel «хвост >> ,  нж.-нем. ,  шв . tagel <<хвост>> ,  т .  е. с перво
нач. знач. <<мех с горностаевыми хвостами» (Шапиро, ФЗ 
1 872; Горяев, ЭС 75; Преобр. 1 , 1 48); ер. Агрель (BSI 42), 
собственное объяснение которого из и.-е. *k-ormno-stario-, 
куда относится также д.-в .-н.  harmo <<Ласка>> ,  лит. sermuo, 
ретором. carmun и лит. staras «хомяк» ,  неудовлетвори
тельно . Неприемлемо также сближение Ильинского (ИОРЛС, 
1 6, 4, 7) с в .-луж. grono <<речы, др.-чеш. hraпa <шогре
бальный звою> ,  лит. gai'sas «звук» ,  др.-инд. jaratё <<звучит, 
зовет>> ,  а также сравнение Брюкиера ( 1 58) с жру и лит. 
garпys <щаплю>.. ·  Абсолютно фантастично толкование Лёвен
таля (AfslPh 37, 378): *gornostajь как . «пожирающий стаю> 
пли кан «остроносый» (WuS 9 ,  1 80). [Вайап (BSL, 52, 1 957 , 
стр. 1 59) считает это слово странствующим культурным 
термином герм . происхождения. - Т. ]  

rород, МИ. rорода, укр. город, СТ .-СЛаВ .  ГJМД·� ((1tо)щ, к'ij1tO�» ,  
болг . градЪт, сербохорв.  град, словен. grad,  чеш. hrad ,  
польск. gr6d,  в.-луж. hr6d , н.-луж. grod ,  кашуб. gard , п о
лаб. gord . 1 1  Родственно лит . gai'das <<ограда>> ,  мести. н. Gai'
damas, Gai'dinas, лит. gard iнys <<хлев для мелкого скота» 
(Буга , РФВ 70, 248), жем . gard is, вин. gai'dl «решетчатый 
борт воза >> ,  др.-инд. grhas «дом» ,  авест. gereM «nещера», 
алб. garth, -dhi << забор», гот. gards <<дом» ,  др.-исл.  geriH 
«огороженный участок землю> , тохар.  В kerciye «дворец>> 
(из *ghordhiom), фриг . Manegordum, Manezordum «город Ма
неса» (1\речмер, Einl .  231 и ел.) ,  возм . ,  также греч. кор3iЛ�L · 
aQCJ't[;OfOt , awpoi ; кор3 iЛ�� к�t к6р3t v· 'tOu� awpou<; ка l 't-ljv aua'tporp�v; 
см .  Лиден, Tochar. Stud. 21  и ел. ; Г .  Майер, Alb. Wb. 
1 1 9  и CJJ . ;  Вервенер 1 ,  330; М.-Э. 1 , 618 ;  Торп 1 29;  Траут
ман, BSW 78 и ел. ;  Кипарений 103.  Связано чередованием 
гласных с город и жердь. Наряду с этим и.-е. gh пред
ставлено в лтш. zardi мв. ,  др.-прусск. sardis << забор>> ,  см. 
также озород. Заимствование город и родственных из гот. 
garps невероятно , вопреки Зубатому (AfslPh 1 6, 421 ) , Улеп
бену (AI"s iPh 1 5 , 487), Хирту (РВВ 23, 333), Фику (ВВ 1 7 ,  
321 и ел. )  и д р .  о дальнейших отношениях к греч. xop'to�. 
лат. ho1· tus с м .  Цупица , K Z  37 ,  389. 

горбжа «забор» ,  унр. , бJJp. горожа, ст.-слав.  ГJМЖД� ж. «ог
рада» ,  болг. граж(д) ж. , сербохорв. гpalja, чак. ,  словеп. 
graja, чеш. h1·aze «садовая ограда>> ,  слвц. hradza , (др.)
польск. grodza « забор>> ,  польск. gr6dza . Из праслав .  *gor
d!a, см. г.ород; Торбьёрнссон 2 ,  25; Вап-Вейк, AfslPh 36, 345. 

rорожанин, ст.-слав .  I'JМЖДdНИН1о. 7toHt"f/<;; (Супр.), производ
вое от праслав . *got·<l ъ ,  см . город. 
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горбх, укр. горох, болг. грах('Ьт) , сербохорв . грах, словен. grah, 
род. п .  graha, чеш. hrach, слвц. hrach, польск. groch, в .

луж. hroch, н.-луж. g1·och, пола б. gorch. 1 1  Вероятно, родственно 
лит. garsva <<Aegopodium podagraria >> , сорная трава «сныты , 
gаi'sаs-какая-то трава, лтш. giirsa «Aegopodium podagrari a >> ,  
др.-инд. ghar�a ti «трет>> ,  ghr�tas «тертый» ,  д.-в .-н. gers, нов.
в .-н . Giersch «Aegopodium podagraria » . С точки · зрения 
знач . ер. лат. pisum <<горох» от pinsere «толочы и зерно; 
см. Фортунатов ,  AfslPh 4, 587; Педерсен, IF 5, 54; Берне
кер 1 ,  331 и ел. ; Траутмав, BSW 79 и ел. ; М.-Э. 1 ,  555, 
619; Моргенстьерне 10.  [См. еще С л а в с к и й  1, 346 и 
с.л. - T. l  

Горох царь: при царе Горохе << В незапамятные времена» .  Не
ясно. 

Гороховая улица - улица в Ленинграде, изменено по народи. 
этимологии под влиянием слова горох. Название получила 
по имени жившего на ней графа Гарраха; см . Савинов, 
РФВ 21 , 39. 

горсть,  род. п. горсти, народи. горость (Шахматов, ИОРНС 7,  
1 , 299), укр. горсть, блр. горсць, ст.-слав .  rp· .. cтlt. (Euch. 
Sin. ), болг . грi::т, сербохорв. гjkт, словен. gi'st , . чеш. hrst, 
с.Jiвц. hrst', польск. garM, в .-луж. horsc , н .-луж. gjarsc . 
Сюда же укр. пригортати « nодгребать» ,  сербохорв . гртати 
<< сгребатЬ» ,  чеш. hrnouti, польск. garnцc; см. Бернекер 1 ,  
371 и ел. 1 1  Родственно лтш. gurste «связка льна» , греч. 
cXjO:J'tO� <<ГОрсть, рука» (из *liyopa'to�) ОТ aystpro <<собираю>> ;  
см. Сольмсен, Beitr. 1 ,  1 и сл. ;  Гуйер, L F  48, 53; Перссон, 
ВВ 1 9 , 281 ; Бернекер, там же; Зубатый, AfslPh 16, 394; 
Траутман , BSW 102 и ел. ; М.-Э. 1 ,  684; Эндзелин, СБЭ 
20, 1 96.  Развитие знач. слова горсть ер. танже с парал
лельным развитием знач. слова pyna. Следует отвергнуть 
связь с грабить (Цупица , GG 1 7 1 ;  Уленбек, Aind. Wb. 82) 
или с греч. xe tp, алб. dorё «рука» ,  вопреки Агрелю (BSI. 24). 
[Сюда же Позани относит хотансн. gausta-, ggosta- «горсты ; 
см. <<Paideia » ,  7 ,  М 6, 1 952, стр. 392 . - Т .] 

гортань ж. ,  диал. грытапь, укр. гортань, ст.-слав. rp'li.TdHit. 
(Спи. nc.) ,  словен. grtanec, чеш . ,  слвц. hrtan,  польск. krtan ,  
праслав . *grъtanь, частично сближено со  словом гбр.л,о. 
Праформа *gъrtа нь опровергается формой польск. krtali 
(вопрени Бернекеру 1 ,  372; см. Соболевский, ЖМНП, 1886, 
сент . ,  стр. 1 49; Брандт, РФВ 22, 1 1 8  и ел.) , ер. также 
в зап .-русск. четье минее 1 489 г . :  грытапь,  но уже др.-русск. 
г'Ьртапь - Житие Нифонта. 1 2 19  г . ,  Апостол 1 220 г . ,  Гри;г. 
Наз.  (рукоп.  XIV в . ) ;  см . Соболевсний, ЖМНП,  1 900, янв . ,  
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стр . 187 ;  Jlенции 55;  Торбьёрнссон, SSUF, 1 9 16-1 918 ,  стр. 9 .  
Первоначально корень, аналогичный по происхождению мо
тать, лат. glnttiб. 

горчИца, от горький . 

горшбн, род. п .  горшна. Во веяном случае, уменьш. от слав) 
*gъrnъ, горн, гарнец «горшок» . Соболевский (Лекции 1 37 .  
приводит форму горщки мн .  (Домостр.) ,  унр . ,  блр. горщок. 
Вервенер (1 , 371 ) предполагает образование, аналогичное 
камень: камешек, олень : олешек, баран : барашек. 

ГорЬl:нь - правый приток Припяти, производвое от гора. Сход
ство с tот. garunjб «наводнение>> (Фасмер, OON 6 и ел.) 
является чисто случайным. 

гбрьний, укр. г tркiiй, ст .-слав .  roplt.к-.. 1шср6.;, болг. гор·ы•, сер
бохорв. г6рак, ж. горна , гбркй, словен. g6rek ,  чеш. horky, 
слвц. horky, польсн. gorzk i , в .-луж. h6rk i ,  н .-луж. g6rki . l l  
Связано с гореть. Ср. ирл. goirt «горький>> ;  см. Еернекер 
1 ,  333; Mi. EW 73; Траутман, BSW 79; Мейе, Et. 325; 
Педерсен, Kel t. Gr. 1 ,  33. Сюда же, возм . ,  и нов.-в . -н .  gar
stig «гадкиЙ>> ,  ср.-в .-н. garst «испорченный (на вкус)» ; см . 
Нлюге�Гётце 1 86 .  

гбрьюни мв.  << выпивка при купле-продаже>> ,  арханг. (Подв . ) ;  см .  
также гарьяка, из карельск. люд. hard'iiikad мн. - то же; 
см . Калима 91 и ел. 

горннив «житель правого , горного берега Волги» ,  от гора; От
сюда (с диссимиляцией) фам . Горящив вместо * Горянинов; 
см. Соболевский, РФВ 64, 1 39 .  

горннrцина «грубые поделки из дерева (лопаты, обручи, клепки 
на бочни и др.) >> ;  см. Мельников 3 ,  5 .  Производное от *го
ряньскъ, прилаг. от горЯнин, буквально <<Изделия горян (см . 
горЯнин) , которые ими торгуют» .  Известно до самой Дон
еной области; см. Миртов.  

госпиталь м. ,  стар. , танже гашпиталь (с 1 7 1 5  г . ;  см. Христиани 
47), шпиталь (с 1 697 г . ;  см. Огиенко, РФВ 66, 362). По
сл.еднее через польск. szpi tal из нем . Spital ; см. Смирнов 
92 ; Христиани 47. Первое - из нем. Hospital или голл. ho
spitaal ; см. Смирнов, там. же. 

господа, др.-русск. господа ж. , еще собир. (РП 1 282 г . ,  Новгор. 
летоп . ,  Пролог 1 383 г.; см. Соболевский , Лекции 2 19), ст.
слав. rocnoдd 1tavooxeтov, (Савв.  Н н . ), сербохорв. господа, 
словен. gosp6da, чеш. hospoda, польск. gospoda , в .-луж. 
hospoda, н.-луж. gospoda. От господь;  см. И. Шмидт, Plu
ralb. 1 7  и ел.; Бернекер 1 ,  334 и ел. 
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rосподарь «князь в [бывш.] Молдавии и Балахии» ,  стар. <<гос
подин, повелителы ; русск.-цслав. господарь << господин» ,  
болг. господар, сербохорв . господар, словен. gospodar, чеш. 
hospodar, польск. gospodarz, в .-луж. hospodar, н.-луж. 
g6spodat . Из господарь произошло государь, затем - осударь, 
сударь, -с как сокращенное почтительное обращение; см. 
Соболевский ,  Лекции 1 49. Однако сюда не относител част . 
-ста, вопреки Соболевскому (там же и ЖМНП, 1 897,  ноябрь, 
стр . 64) .  1 1  Слово связано с господь. Передача формы без 
-р-(-п-) через тюрк. или фин. посредство (Бернекер 1, 335) 
невероятна . Объяснение из ср .-перс. gospaнddar << владелец 
овец» (Иорш, Bull . Ас. Sc. Pb.ourg 1 907, 758) крайне сом
нительно в фонетическом отношении. [См.  еще в последнее 
время И р о г м а н, Festschrift Vasmer, стр. 253 и сл. - Т.] 
Рум. hospodar <<господарь, румынский князы заи11: ств . из 
укр . (Брюске, J IRSpr. 26, 27). [Якобсон ( «Word>> ,  8, 1952, 
стр. 390) вновь поднимает вопрос о заимствовании русск. 
слова из чеш. - Т.]  

rоспбдь, м . ,  род .  п .  rбспода, зв .  п .  rбсподи с придыхатель
ным i под влиянием укр .-южнорусск. церковного языка, 
откуда также с XIV в .  написание осподь;  см . Срезн. I I ,  
734 и ел. ; укр. господь, ст.-слав .  rQCПI:\Дh. (по основе на -i , 
НО род . ,  дат. П . ед. ч . ГQСПI:\Дd, ГQСПQДI:\У" наряду С ГQСПI:\Дd; 
см. Лескин, Handb. 63), болг. господ, сербохорв .  rоспбд, 
словен. gospбd, др.-чеш. hospod. Наряду с этим господuп, 
укр . господuп, ст.-слав .  ГQСПQДИН-... xuptщ, болг . господiiт-t, 
сербохорв. господин, госпон, словен. gospodin , gospon, чеш. 
hospodin, др.-nольс.к. gospodziн (возм . ,  из чеш. ; см. Неринr, 
AfslPh 2,  434). 1 1 При этимологии обычно считают исходной 
формой *gostьpodь , хотя некоторые высказывают сомнение 
в этом (см. Мейе,  БSL 26, 3). Ст .-сла,в .  ri:\CПI:\Дh. могло воз
никнуть из этой формы только как сокращение титула, 
обращения. Б таком случае ее можно сравнить с лат. hos
pes, род. п. hospitis <<хозяин; предоставляющий гостепри
имство>> из *hostipotis; см. Бернекер 1 ,  336 и ел. ;  Тра.ут
ман, BSW 208; Френкель KZ 50, 2 1 6. Вторая часть этого 
сJюва представляет собой и.-е .  *potis: ер. лат. potis <<мо
гущественный>> ,  греч .  1toot� <<супруг» , др .-инд. pati� м. , 
авест. paiti-, лит. pats <<супруг, сам » ,  Yiespats «господы . 
Слав .  -d можно было бы объяснить из основы на соглас
ный *pod-j*pot-. Ср. греч. оеа1tо�ш наряду с oea1to't'Yl� (И . Шмидт, 
KZ 25, 1 6  и ел.) ,  *8ехао- (8exci�, оехсi8щ) наряду со слав. 
* des�t-, а также v$1to8e� <<nотомки» : лат. nepбs, -бtis с пер
вонач. знач. «негосподию> ;  см. Торп 292; Фортунатов,  
KSchl . Бeitr .  8 ,  1 1 2 ;  Френкель, ZfslPh 20,  51 и ел. ;  Мейе, 
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MSL 10, 138, Et. 207 ; BSL 25, 1 43;  Соссюр, IF 4 ,  456 и 
ел. Следует отклонить мысль Иорша (Bul l .  Ас . Sc . de Pe
tersbourg, 1907, стр . 757 и ел. )  о том , что господь образо
вано от господарь, которое он считает ир. (см. господарь). 
Ошибочно также предположение о заимствовании из лат. 
*hostipotis (вопреки Микколе , РФВ 48, 275), от:куда якобы 
происходит начальный спирант j, а также из др .-герм. 
*gast(i)faps (Мух, D. Stammesk 36; Festgabe Heinzel 213 и 
ел . ;  Илюге-Г�тце 187;  Glotta 2 ,  55; Хирт, РЕВ 23, 323). 
Сближение слав .  gospodь и др.-инд. jaspati� << глава семьи» 
(0. Рихтер, KZ 36, 1 15 ;  Прельвиц 1 1 2) фонетически невоз
можно; см. Бернекер,  там же; · Иипарс:кий 67. Об иснонно
слав.  происхождении свидетельствует образование господа 
и ел. слово. [См. Т р у  б а ч е в, Терм .  родства, стр. 1 82 и 
сл. - Т. ]  

госпожа, укр. госпожа, блр. (га )спажа, др.-русск. (го )спожа, 
также в знач. «матерь божью> , откуда прилаг. (го)спожин:ь 
«богорОДИЦЫЮ> ,  СТ .-слав .  ГQСПQЖДd oea'ltO t'ICl ,  xupta, сербохорв. 
госпо�а, г6спа, словен. gospa , др.-польск. gospodza, в .-луж. 
hospoza , н.-луж. g6spoza. Праслав.  *gospodia - от gospodь;  
см.  Вервенер 1 ,  335. 

госпожИнки мв. , (в)спожuпки, испожuпки «двухнедельный пост 
накануне Успению> ( 1 5  августа). От (г)оспожип день,  из 
госпожа; см. Савинов , РФВ 21 , 19  и ел. , приставки в- и 
ua- введены по народи. этимологии в результате сближения 
с пожинать, жать. См. спожuпки. 

rостец <шолтую> , укр. гостець - то же (с XVII в . ,  Боплав)· 
Производвое от гость как табуистическое название; см · 
Потебня, РФВ 7 ,  68; Ягич, AfslPh 7 ,  485; Брюквер 1 53i 
ер. польск. gosc в знач. <<болезны . [См. еще С л.а в с к и й • 
1 ,  стр . 326 и ел. - Т. ]  

гостИнец 1 .  <<nодарок, особенно сласти» ,  2 .  <<большая проезжал 
дорога >> ,  букв. <шупечеснал, торговал дорога» ,  зап. (Даль), 
от гость <<nосетитель, купец» , прилаг. гостип. Ср. др.-русск. 
пригостити << nолучить прибыль от торговли» (РП 58). 

гость м . ,  укр. гtсть, род. п. гостя, др.-русск. гость << гость, чу
жестранец, приезжий купец>> ,  ст.-слав. ГQCTh. �evor; , ГQСТНТН 
esv !Cet \i (Супр .) ,  болг. гост, сербохорв.  гбст, род. п. госта, 
словен. gбst, чеш. host, слвц. host' , польск. gosc, в .-луж. 
h6sc. 11 Родственно гот. gasts, нем. Gast <<Госты , лат. hostis 
«ЧуЖеЗеМеЦ, враГ>> .  ДальнеЙШИе СВЯЗИ С греч. ee\iO<; «ЧУЖОЙ, 
ГОСТЫ> , коринф. eevFo�, ион. ев1vщ;, алб. huai «чужоЙ» (Rреч
мер , KZ 3 1 ,  414  и ел. ;  Г. Майер , Alb .  Wb. 1 54) сомни
тельны; см. Бернекер 1 ,  337; Траутмав, BSW 80; Ягич, 
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AfslPh 13 ,  298. Мысль о заимствовании из герм. (Хирт, 
РВВ 23, 333; Клюге.ГЕ!тце 1 87) не обоснована. Сюда же 
след. слово. 

rостыr, также в звач. <<тиф>> - как табуистическое название 
(Зеленив, Табу 2, 84; Хаверс 92), сербохорв . rocha, словев. 
g6stja ,  др.-чеш. hosti , польск. goscia .  Праслав.  •gosti (ж. ) 
авалогично по образованию др.-ивд . dёvt <<богиня» : devas 
или др.-ивд. vrkt(�;>) : vtkas, от гость; ер. Фасмер, ZfslPh 
10, .  97. 

государь, государыня (Домостр. Н.  20), др.-русск. государь,  
часто в Новгород. грам . 1 51 6  г. (Напьерский 320 и др.) ;  
см. Котошихив 54 и ел. и т .  д .  Народи. также осударь, сУ
дарь, даже осу (Борис Годунов , Царек. Слово); см. Соболев
ский, ЖМНП, 1897, ноябрь, стр. 63 . ! 1 Из господарь. 

гот - книжное заимств. из нем . Gote или ср.-лат. gotthus. Ар
хаизированная форма готф <<ГОТ>> (Ирылов) из цслав .  готв-ь 
от греч. ro't&o�: - то же; см. Соболевский, AfsiPh 32, 309. 
Наряду с этим др.-русск. г(-ь)тип-ь 1 .  «житель острова 
Готлавда», в грам. XIII-XIV вв . ,  2. <<гот>> ,  прилаг. готспие 
праспые д-§виц:(; (СПИ; ер. Соловьев, Semin.  Koпdakov. 9, 
101 ) ,  готспои берег-ь <<берег острова Готлавда>> (Смол. грам. 
1 229 г . ; см. Наnьерский 422 и ел.) из •гътьсп-ь, др.-русск. 
г(-ь)ты (вив. мв.)  (грам. 1 1 89 г . ;  см. Напьерский 1 )  от гот. 
guta «ГОТ>> ,  шв. gute <<готлавдец» , др.-исл. gotar мв. ;  см. 
Р.  Мух, D .  Stammesk. 1 1 8, 1 29 и ел. ; Хопс, Reall . 2 ,  305 
и ел. ; Карстев, Festschr. Н .  Hirt 2, 473 ; Соболевский, 
РФВ 64, 1 72 ;  Штрайтберг, Got. Elemb. 7 и ел. Этот этно
вим связан с названием реки Gautelfr, в котором gaut 
«истою> - к нов .-в .-в. giessen «литы>. 

готовый, готов, готова, укр. готовий, ст .-слав. rоток... Ё'to tp.o� 
(Супр.) , болг. готов, сербохорв . готов, словев. gotov, чеш. 
hotovy, польск. gotowy, got6w, в .-луж. hotowy, в.-луж. 
gotowy. 1 1  Родственно алб. gat <<готовый»,  gatuanj «готовлю, 
варю>> ,  во едва ли связано с греч. v'Yjrateo� <<новоиз
готовлеввый* и др.-ивд. ghatatё <<усердно занимается» (во
преки Младевову 1 07;  ер. Буазак 668; Уленбек, Aind .  Wb. 
84); см. Младенов , РФВ 68, 378 и ел. ; RS 6, 278; Берне
кер 1 ,  338; Махек, KZ 64, 265 и ел. О заимствовании из 
гот. •gataws или слав .  gotoviti, русск. готовить из гот. 
gataujan (см. Хирт, РВВ 23, 347; Улевбек, AfslPh 1 5, 
487) не может быть и речи ввиду валичия алб. слова; см. 
Г. Майер, Alb. Wb. 1 21 ;  Сиои, Kretschmer-Festschrift 256. 
Относительно греч. "'1/rO.'teo�: ер. еще Иокль (IF 49, 290 и ел. ), 
иоторый, однако, едва ли прав, считая алб. слово заимств. 
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из слав.  Лит. gatavas, лтш. gatavs - из слав . ;  см. М. - Э. 1 ,  
609; Нииарекий 28 и ел. [Новое объяснение дано у Труба
чева (См. PF, XVIII ,  cz. 2, 1964, стр. 1 53 и ел. ) - Т. ]  

гоф- - при придворных титулах, начиная с Петра I ,  напр. гоф
допто р, гоф.маплер, гофмейстер, гоф.мейстерипа, гофштаб 
и т. п. Из нем. Hof- <<nридворный»; Смирнов 93 . .  

гоффурьер «nридворный квартирмейстер» (Мельников), впервые 
у Порошина, 1 764 г . ;  см. Христиани 47. Из. нем. Hof
furier - то же, от франц. fourrier. 

rоппlть «готовить, беречь» . По мнению Лгича (AfslPh 6, 284), из 
*гоха, приг6ха «съестные припасы» - сокращенной формы 
от гопошiiть «беречь, копиты, возм . ,  связанной с гот. ga
nasjan; ер. Брюннер, KZ 43, 307. Эта нратная форма мо
жет быть попята различно. 

ГПУ - аббревиатура Государственное по.литiiчеспое управ.лепие. 

граб, грабИва - дерево <<Carpinus betulus» , укр. граб, гpaбiina, 
болг. габ'Ьр, сербохорв. граб, грабар, род. п .  rрабра, словен. 
graber, gaber, grab, чеш. habr, hrabr, слвц. hrab, польсн. 
grab, в.-луж. hrab, н.-луж. grab, по.tщб. gr6be <<грабовая 
роща». 1 1  Родственно др .-пруссн. wosigrabls «береснлет>> ,  лтш. 
Gruoblqa, мести. н .  в юго-зап. Нурземе, манед. jpli� tov <<Дре
весина определенной породы дуба ,  фа:кел» (Америас у Афи
нея 1 5 , 699), умбр. Grabovius <<бог дуба - эпитет Юпитера»; 
см. Нреqмер, Festschrift Bezzenberger 89 и ел. ; <<Glotta» , 
1 1 ,  234 ; Эндзелин, Mel .  Mikkola 26 и ел. ; Ионль, WuS 12 ,  
72  и ел. ; Вервенер 1 ,  343; Траутман, BSW 94; Буга, Svie
timo Darbas, 1921 , М 5-6, стр. 1 45 ;  Младенов , AfslPh 33, 
11 и ел. ;  Нраэ, IF  59, 64 и ел. [Заимств.  из до-и.-е .  суб
страта считают это слово Голуб-Нопечный (стр. 1 1 8) и Ма
хен (Etym. slovn . ,  стр. 1 19). - Т .] 

грабаsдать, грабастать «захватывать» , грабаада <<захватчин, тот, 
нто неза:конно присваивает>> .  1 1  Ср. лит. grabasci6ti <<хватать, 
вороваты, grebёzduoti - то же, greЫizdas <<неловний чело
вею> ,  grebezduoti <<хватать ощупью»; см. Буга, РФВ 70, 
249; М.-Э. 1, 646. Далее,  н грабить. 

грабарь «земленоп ,  могильщию> ,  танже грабар, севсн. Заимств. 
через унр. грабар, польсн. grabarz из ср.-в .-н.  grabrere - то 
же; см. Преобр. 1 ,  1 53.  

грабастать, см. ерабаздать и ел. слово. 
грабить, граблю, унр. грабитu, ст.-слав.  rрdБИТИ apтcciCstv, болг. 

грабя, сербохорв. грабити, словен. grablti , чеш. hrabati , 
слвц. hrabat', польсн. grablc, в .-луж. hrabac <<обрабатывать 
граблямю>,  н.-луж. grabas. 1 /  Родственно лит. gr6Ьti, gr6-



450 rрабли - rрадировать 

Ьiu <<хватать, соби:рать� . .цтщ. graЬt, -bju, др.-инд. grab
hayati <<заставляет схватить» , grabhas <шригоршню> ; другая 
ступень вонализма:  лит. greЬti, grёblu «хватать, разрых
лять граблямИ>> ,  англ. grab <<хвататы> ,  др.-инд. grbЬI;lfiti , 
grhi;lfiti «хватает», авест, gerewnaiti; см. М.-Э. 1 ,  643 
и ел. ; Берн.енер 1 ,  344; Траутман, BSW 95 и ел. ;  Цупица , 
GG 7 1 ;  Мейе, MSL 9, 1 43. Сюда же гребу, грабли, гроб. 

грабли мн. ,  укр. граблi, сербохорв. грабJье, словен. gra.Ыje, 
чеш. hraьe , польсн. grable, graЬle. 1 1  Родственно лит. grёb
lys, -Ьli o  м. «граблю> ,  лтш. greЬl is , др.-исл. gref ер. р. 
<<граблю> (из *grabja-), швейц.-нем. grebel , griibel <<мотыга>> .  
Далее, к грабить, гребу; см .  Берненер, там же; Траутман, 
там же; Вайан, RES 1 2, 234 и ел. ; Торп 141 ; Брюннер,  
KZ 46, 1 95 .  [Сюда же осет. argoovnoo «нлещю> < *agrab(a)na-; 
см. А б а е в , Ист.-этимол. словарь, 1 ,  стр. 66. - Т . ]  

гравёр, через нем. Graveur или прямо из франц. graveur . 
гравилат - растение «Geum>> , из ит. gari ofi lata или лат. 

caryophyllata (то же) от лат. ca.ryophyllum, греч. xapu6<puЛЛov 
«гвоздиню>, бу.квалыю «ореховый лист>> ; см. Бернекер 1 , 488; 
Маценауэр, 1 69.  

гравировать, с 1 771  г . ,  ввел гравер Герасимов ;  см. Преобр . 1 ,  
1 54. И з  нем. gravieren , ноторое восходит через франц. gra
ver н голл. graven; ер .  нем. g1·aben <<нопать, ковыряты; 
см. Преобр. ,  там же. 

гравЮра, из франц. gravure. 
град, род. п. града, у1ф. град, ст .-слав . rpt�д-... хсiЛа�а, болг . 

град, сербохорв. град, род. п .  гра:ца , словен. grad, род. п .  
grada ,  чеш. hrad,  польсн. grad,  п .-луж. grad. 1 1  Родст
венно лит. gruodas <<смерзшаяся земля, грязы>, лат. grando 
<<град>> ,  арм. karkut (из *gagrodo-); см . Бернекер 1, 344; 
Бидеман, ВВ 271 246; руга,  Aist. Stud . 25; Педерсен, KZ 38, 
393 и ел. ; Маценауэр, LF 7, 1 89;  Траутман, БSW 99; Энд
зелин, СБЭ 1 97 .  Следует отделять от др.-инд. hr�duni� 
«град>> и греч. хсiЛ��а - то же; см, Берне:Кер, там же; Сольм
сен, AfslPh 24, 579. 

град «город>> ,  nо эт . ,  заимств.  из цслав .  
градировать, rрыдировать ,  rрыдоровать <<ГравироватЬ», начиная 

с Петра I ; см.  Сшrрнов 93; градыровальпое художество 
<<Иснусство гравера >> (XVIII в . ;  см. Благой 23). 1 1  Напраши
вается объяснение из нем. gravieren ,  .которое, однано, не 
объясняет -д-; см. Преобр . 1 ,  1 54. Смирнов (там же) пред
полагает за:иметвование :из нем. gradieren. 
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градус, с XVll в . ;  см. Огиенко, РФВ 66, 362. 3аимств.  из лат. 
gradus <ютупень, степень»; см. Смирнов 93. 

гражданИн, ми. граждане, заимств . из цслав . ,  ер. иско.ннорусск. 
горожапип. Производпые: граждапспий, граждапство. 1\алька 
с греч. 1toЛtt7J�. 

грайворов <<Ворон, грач>> ,  также гайвf!роп (см.}, укр. грайвороп. 
В первой части содержится к. граять «каркатЬ», сербохорв. 
граjати; см. Бернекер 1, 298; Младенов 108; Торбь�рнс
сон 2, 94 и ел. ; Преобр. 1 ,  97. Др.-руос:к. также воропограи. 

гракать «каркатЬ», унр . ,  блр. грап <<ворою> ,  русск.-цслав .  гра
пати, грачу, болг . грача, грапам <<каркаю>> ,  сербохорв . гра
кати, словен. grakati, польск. grakac, н.-луж. grakas se 
«браниться». См. граять; Бернекер 1 ,  344; Младенов 1 08 . 1 1 
Ср. лат. gracil lб «кудахтаю>> ,  graculus <<галка>> ,  ирл. grac 
<<грай, карканье>> ,  д .-в .-н. chragil «болтЛивыЙ>>, kragilбn <<бол
татЬ», см. Нальде-Гофм. 1 ,  6 1 5. 

грамаздать «хватать, грабиты> .  Сомнительно сравнение с лит . 
apgrama - нареч. «поверхностно>> и гром6здпий; см. Буга 
РФВ 70, 249. Возм . ,  из грабаздать, с -м- под влиянием гро� 
м6здпий? 

грамм, через нем. Gramm или из франц. gramme, которое вос
ходит к лат. gramma, греч. jp<if-1-p.�; см. Горяев, ЭС 78. 

грамматика, через польск. gramatyka или прямо из лат. gram
matica (ars). Стар� русск.-цслав.  граматипия - то же (Пов. 
врем. лет, Григ. Наз.) ,  из греч. jpap.p.attx-1} (texv7J); см. Фасмер, 
Гр.-сл. эт. 49 и ел. ; Брюквер 1 55.  

гр8мота, диал. также в зиач. <<nисчая бумага>> ,  севск. (Преобр. ) ,  
укр. грамота, др.-русск. грамота (XIV в . ) .  1 1 3аимств . из 
греч. jp<ip.p.ata мв. ; см. Фасмер, ИОРЯС 1 2 , 2 , 228; Гр.-сл. 
эт. 49; Бернекер 1 ,  345. Из русск. заимств. лит. gromata 
<<nисьмо», лтш. gramata <<Книга>> ,  эст. raamat, фин. raamattu 
«книга,  писание, :библию>; см. М.-Э.  1 ,  644; Миккола, Be

riihr. 109. 
грамотей, унр. грамотей, др.-русск. грамотtи, грамотеи <<уче

ный>> , Ио�.  Фла"Q. ;  с�. Истрип. Из греч. вин. ед. IPaf!-p.atea 
от IP�!J-p.ateб\; щи;�еЦ>>, нов .-греч .

. 
jpap.p..�t�a<;; см. Фасмер, 

ИОРЯС 12 ,  2,  228, Гр.-сл. эт. 49, Бернекер 1 ,  345 и ел. 

гран «самая мелкая единица веса (особенно у аптекарей и юве
лиров)», начинал с Петра 1 ;  см. Смирнов 93 и ел. 3аимств. 
через нем. Graп (то же) из лат. granum «зерно»; см.  1\люге
Гi!тце 214. 
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гранат - дерево и плод «Puпica graпatum>> ,  из нем. Graнat
(-apfel) ,  которое восходит к лат. pбmum griiнiitum; см. 
I\люге-Гётце 214 .  

граната <<Вид разрывного снаряда», стар .  гранатное дe.tto <<бое
припасы, снаряды» (Котошихин 95). Из нем. Granate 
(с 16 16  г . )  или, подобно ему, из Ит. granata. Названо по 
сходству полого снаряда , начиненного осколками, с грана
том. Более отдаленной является форма франц. greпade «гра
ната» .  

грандиозный, из нем . grandios или вместе с последним из ит. 
grandioso; см. Клюге-Гётце 214. 

гранИт, через нем. Granit или франц. graпit из ит. graпito, бук
вально <<зернистый»: лат. griinum; см. Гамильшеr, EW 482. 

гранИца, укр. грапuця, болг. граница, сербохорв. граница , словен. 
granica, чеш. hraпice, польск. granica. I\ грапь см. Берне
кер 1 ,  346. [См. специально Т е н ь е р, BSL 30, 1930, 
стр. 1 74 и ел. ;  М о ш и н с к и й, JP 36, 1 956, стр. 109 и 
сл. - Т. ]  

гранка «столбец типографоного набора»,  от  грапь. 

rрано <<стих», церк. , русск.-цслав . ,  ст.-слав. rp4HO, род. п. rp4· 
НЕСЕ (Euch. Sin . ) ,  в .-луж. hroпo «речь, разговор>> ,  н.-луж. 
groнo, полаб. g6rпet «говорить, болтаты> .  1 1  Родственно лит. 
girti ,  giriu «хвалиты>,  др.-инд. gr:Q.ati «nоет, хвалит , возве
щает>> ,  gr:Q.ite <<nоет» , авест. a ihigerente <<хвалить» , gar- ж. 
«хвалю> ,  осет. rrer <<крик, звую>, лат. grates <<благодарносты> ,  
griitus <<желанный>> ;  см .  Вервенер 1 ,  332; Мейе, Et .  443; 
Вальде-Гофм. 1 ,  619 .  Едва ли к др.-инд. jarate «звучит, 
зовет>> ,  jarii «зов» , которое .связано с осет. zarun jzaryn 
<<nеты>; см. У ленбек, Aiпd.  Wb. 97 и ел. ,  вопреки Берне
керу, там же. Ввиду наличия -ра- русск. слово заимств. 
из цслав .  По мнению Брюкпера (KZ 45, 37) ,  цслав.  грапо 
<<етих» следует связать с грань «акростих>>. Однако соот
ветствующие свидетельства отсутствуют, потому что акро
стих в цслав. называется только -праеграпесие; см. Mi .  LP 
310 .  

грань ж., укр. грань «угол, край, граны , русск.-цслав. грапь 
xe!fciЛcxtov, сербохорв. грана <<nлюсна>> ,  чеш. hrana «край, 
угол» ,  слвц. hran <<Куча дров» ,  польск. gran <<грань, угол, 
край» ,  в.-луж. hran, н.-луж. gran «ребро, край» .  Сюда же 
грапuца. 1 1  Первонач. знач . ,  вероятно, «острие» .  Родственно 
д.-в .-н.  grana , англос .  graпu «усы>> ,  нов.-в.-н. Granпe «ость 
колоса» ,  шв. g1·An «елы , ирл. grend «борода» ,  алб.-гег. ·  



rраф - rреб4ть 453 

kranё «жало, шип » ;  см. Сольмсен, KZ 37, 580; Вернекер 1 , 
346; Пересон 18; Торо 138 и ел. 

граф, уже у Иотошихина (30) . В качестве русск. титула ветре
чаетел у Петра I; см. Ф.  Браун , Germanica f. Sievers 71 5. 
3аимств. из нем. Graf. Более далеко по форме польск. gra
bla ,  hrabla , вопреки Смирнову (94). 

графа «рубрика , раздел, столбец» .  И графьЯ. 

графика «искуоство рисования, письма и черчению> , возм . ,  че
рез нем. Graphik из лат. graphica, греч . rpcxcptx�; см. Го
ряев, Доп.  1 ,  9 .  

графИн, стар. 'I'Lapaфun, у Петра I ; см. Смирнов 134. Через нем. 
Karaffine (XVIII в . ;  см. Шульц-Баслер 1 ,  331 ) или прямо 
из франц. carafine от ит. caraffina, caraffa араб. проиохо
жденил; см. Илюге-Гётце 284; Гамильшег, EW 1 85; Mi. TEl . ,  
Доп . 2, 143 . 

графИня, стар. графыпя, с эпохи Петра I; см. Смирнов 94. Из 
нем. Griifin с вокализмом из граф, нем. Graf; -ипя, -ыпя 
под влиянием образований ж. р. на -иня, -ыпя (1шягuня и 
т. п . ) ;  см .  Преобр. 1 ,  1 55 . Не через польск. посредство, 
вопреки Смирнову (там же) .  

графИт, из нем. Graphit - то же или фр анц. graphite - искус
ственного новообразования от греч. jpli<pw <шишу>> ; см. 
Илюге-Гётце 214 ;  Гамильшег, EW 483. 

графское винб «Франц. вино бордо» ,  от фраиц. мести. н. Gra• 
ves; сближено с графспий; см. Малиновский, PF 1 ,  1 50. 

графыi, типогр. ,  «доска для накладывания листа>> . Возм . ,  из 
греч . iPCX<ps1ov «письменный стоn>> ;  см. Фасмер, Гр.-сл . эт. 50; 
Маценауэр 387 . 

грациозный, из ит. grazioso - то же: лат. gratia <<благосклон
ность, МИЛОСТЬ)) .  

грач, род. п .  -ча, блр. грап от грапать, как п.лач от п.лдпать; 
см. Преобр. 1 ,  1 56; Младенов 109 .  Ср. также сивограп. 

граять, граrо «карнать, громно смеяться» , русск.-цслав.  граяти, 
сербохорв. граjати, граj�м. словен. grajati <шорицать, ху
литы> ,  польсн. zgraja «толпа , стаю> .  1 1  Родственно лит. gr6ti, 
gr6ju, танже gri6ti , gri6ju (Остен-Санен, IF 33, 21 6), д .-в-.н .  
krajan <<Карнаты (из *grёiб); см. И. Шмидт, Vok .  2, 456; 
Маценауэр, LF 7 ,  1 89 и ел. ; Берненер 1, 344; Траутман, 
BSW 94. 

гребать, rрёбать «nривередничаты , гребовать - то же, · жиздр. 
(РФВ 49, 331 ), унр. гребати, гребувати «брезговаты , блр . 



454 rребенцы - rребу 

гребоваць - то же, чеш. Ыebati <<бравиты> . Смзапо о гребу 
(Берненер 1 ,  348; Ляпунов, Mel. Mikkola 124 и ел.). Не
приемлемо предположение Нароного (Сб. Фортунатову 4Э1) 
о заимствовании из  балт . :  ер .  лит. gerbti <<хвалиты> , ното
рое не опирается ни на нание фонетичесние и семаnтиче
сние доназательства. 

гребенцы, гребеневне вазави ми. «наsани, живущие на выеоном 
берегу Терена >> ,  от гребепъ . Впервые появляются в 1 582 г. ,  
затем онончательно переселлютея туда с Дона в 1 71 2  г . ;  
см. Энц. Слов. 1 8, 585 и ел. 

гребень, род. п .  -бпя, унр. гребiпъ, болг. гребеп, сербохорв . гре
б�н. словен. greb�n. чеm. hreben, слвц. hreben, польсн. 
grzeblen, н .-луж. grjebjen. 1\ гребу (ер. лат. pecten от 
pecto); см. Мейе, Et. 431 . Первонач. основа на согласный 
праслав.  *greby, род. п .  grebene; см. Берневер 1 ,  347 . 

гребвый «неприятный>> ,  гребатый <<губастый» ,  ю.-в.-р. (РФВ 75, 
236). 1\ гребать. [Гребатый < грибатый; ер. диал. грйбы 
«rубы>> .-Т.] 

гребта «забота» ,  гребтйться, гребтовать <<очень желать, забо
титьсЯ>> тверсн. ,  нижегор. , ностр. ,  перм. ,  ряз . , тамб. ,  донон. 
(Миртов), гребтеть «беспоноиться, томитьсЯ>> , вятсн. 1 1 Род
ственно лтш. grihet, griheties «хотеты> ,  griba <шоля, жела
ние» , далее, возм . ,  н гребу (Ляпунов ,  Mel.  Mikkola  128 и ел.). 
Однано ер. о лтm. словах М.-Э. 1 ,  653 и ел. ; Траутман, 
BSW 95 и ел. [Пизани ( «Paideia » ,  7, М 2-3, 1 952, стр. 1 50) 
предпочитает связывать гребта с гребу; ер. болг. грйжа 
«забота>> ,  руссн. грызть. - Т .] 

гребу, грестИ, унр. гребу, гребстй, ст.-олав.  rрЕвж, rрЕтн, болг. греба 
«гребу» , сербохорв. греб�м. гр(шсти, оло:вен. grebem, grebsti 
«рыть, нопаты> ,  чеш. hi'ebu, h:resti <<хоронить» , слвц. hre
blem, hriebst' ,  др.-польсн. grzeb�, grzesc «грести, нопаты . 
3нач . <<грести (веслами)» возникло из знач. «рыtы ; см. Мейе, 
RES 7, 1 .  Родственно лтm. grebt ,  grebju <<выснабливаты ,  
greЬlis «грабли» ,  лит. grebti , greЬiu «обрабатывать граб
лямю> ,  др.-mв. grreva «рыты , алб. kreh , гег. kref <Шриче
сываты , greh «тащу, выдираю» (йз *greb-skб). Другая сту
пень чередования представлена в гот. graЬan <фьtтЫ> ; см. 
гроб (ер. Б�рненер 1 ,  348; Г. Майер, Alb. WЬ. 204 и ел. ; 
Цупица , GG 1 75 ; М.-Э. 1 ,  645 и ел. ; Траутман, BSW 95 
и ел. ) .  Разграничение слов со знач. «Грестй» и «снрести, 
разгребать» ,  а танже «рыты не обосв:овано; слав . greb9 
«гребу» обозначает способ гребли на внутренних водоемах 
и ренах, о нотором говорится у Арриана - см. Ind. 27, 5: 
xa'toc1tep о[ axoc'lt'tOv'te� -t�v riJv; см. Мейе, там же; Пересон (728), 
вопрени Берненеру ( 1 , 347). Ср. танже тур. ,  чагат. iismiik 
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«рыть, копа ты , а также <<грести» (Радлов 1 ,  904) . См. также 
грабить, �рабли . 

грего <<северо-вос.т. мтер>> ,  Азовсний бассейн (Нузн. ) ,  из ит. 
grego - то же; см. Фасмер, RS 4, 160. 

грёза, грезить ; по мнению Бернекера (1 , 351), *грьза связано ' 
чередованием с цслав .  грtза aorxucщ; , confusio ,  съгрtзити 
СА. aup.cpepea&a� ,  commisceri (так же); см. Преобр . 1 ,  1 56. 
Столь же гадательно сравнение с греч. �pl�w <<сплю, без
действую» ,  &.�ptNiP'Y/i6pw�, Гесихий; см. Бецценбергер, ВВ 27 , 
1 57 .  Другие предпоJiагают связь с гроза; см. Ильинсний, 
RS 6, 221 ; БрюRнер, ZfslPh 4, 2 16. [Янобсон ( <<Word >> ,  8, 
1952, стр . 387) поддерживает сближение с гроза; CRopee 
всего, цслав . грtза «смешение» < *groi-z-a, родственного лтm. 
gr(йzs «RосоЙ>> ,  лит. graizas и далее - ст.-слав. rptx ..... . 
руссн. грех < *groi-s-o-, сюда же рус<ш. диал. пагрезить 
<<сделать ч .-л. плохое, причинить ущерб» .  - Т.]  

грездень, грездешбк <mуновица с зелеными ростнамю> ,  кашиве к. 
(см .) ,  связано чередованием с грозд. 

грек, род. п .  грека, укр. греl'О, ст .-слав .  rplt.K'k, болг. г'Ьрl'О('Ъm) , 
сербохорв . гfш, род. п .  rрна , словен. grk.  1 1 3аимств. через 
лат. graecus из греч. jpa oto�: '(раТо� - первонач. название 
греч. племени в Эпире, позднее - на границе Беотии и Ат
тини. Иллирийско-эпирские племена способствовали тому, 
что этот термин стал общим названием греков; см. Нреч
мер, Einl. 279 и ел. ; Фик, BS 24, 292; Бернекер 1 ,  359; 
Иречен, AfslPh 1 5 , 100; 31 , 451 ; Мейе, Et. 184; Романский, 
J IRSpr. 15 ,  1 03 и ел. Н ачальuое ударение говорит о том, 
что заимствование получено не непоср!'Jдственно из греч. 
ура �х6�, вопреки Норту (Сб. Дринову 54 и ел. )  и Соболев
скому ( «Slavia» , 5,  стр. 442); см. та иже Фасмер, RS 4, 1 76.  
Польсн. grek является книжным заимствованием из лат . ;  
см .  Норт, там же; Брюквер 1 56 .  Относительно слав .  ь ер. 
Берненер, так же; лит . grykas << грею> заимств . из нем. 
Grieche «грею> ,  а не из польск. grek, вопреки Брюкнеру 
(FW 85). Прилаг. гречесl'Оuй книжного происхождения, грец
пий - народи. форма из *грьчьс'/'Оыu . [См . еще детально С к о к 
«Slavisticna Revija » ,  5-7, 1 954, стр. 76. - Т .] 

греметь, гремлЮ, укр. гри.мJти, блр. грымець, ст.-слав. rplt.м'kти 
?pov'tliv, болг. грь.мЯ, сербохорв . r.РмJЪети, словен . grmeti, 
чеш. htmiti, слвц. hrmet ' ,  польск. grzmiec, другая ступень 
вокализма: гром. 1 1  Родственно лтш. gremt, gremju «бор
мочу» , лит. grumu, grumёti <<греметь, громыхатЬ» , grumenti 
<< глухо доноситься издалека (о громе)» ,  др.-прусск. grumins 
м.  «отдаленный раскат грома» ,  авест. granta- «разъярен
ныЙ>> ,  ц.-в .-н . grim, grimmi «rневuый» , др.-исл. grimmr 
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«ЯрОСТНЫЙ>> ,  греч . хрерД(I), хрер.е1Д(I) << рЖу>> ,  XPIЧJ.€'t<i(l) «звучу» ; 
см. Бернекер 1 ,  360; Траутман, BSW 97; Поржезинский, 
RS 4, 7; М.-Э. 1 ,  648, 664; Мейе, MSL 8, 297 ; Мейе-Вайан 
63; Махек, Recherches 35. Не родственны слову греметь 
греч . �psp.(l) «бушую>> , �р6р.щ << гул» , �pov't� << гром» (см . Буа
зак 1 32; Бернекер, там же), которые связаны с польск. 
brzmiec <<звучатЬ» . Хольтхаузен (ZfslPh 22, 1 48) сравни
вает с греметь еще голл. grommen, вестфальск. grummeln 
<<глухо греметь (о громе)» .  

гренад�р, первонач. «метатель гран'ат» , стар. грападир, у Петра 1 ,  
1 704 г. ; см. Христрани 33; граиодер (Радищев). Через нем. 
Grenadier из франц. grenadier, ит. granatiere; см. Преобр. 
1 ,  1 54 .  

гренок, род. п .  -нка, мв.  -нкИ << nоджаренные кусочки хлеба 
в супе>> ,  укр. гpin11>a, польск. grzanka из *grenъkъ, *grenъka; 
см. греть (Грот, Фил. Раз. 2 ,  427; Преобр.  1 ,  1 64). Из укр. 
заимств .  рум. hrincii - то же ; см. Тинтин 2, 741 и ел. 

греп «нижняя часть водореза судна» (Даль) из голл. greep 
то же ; см. Мёлен, 69. 

грества <<крупный песок» , диал. Петерссон (AfslPh 34, 380) от
носит к жерства «щебень , гравий>> , а также к лит. grendu 
и grendziu <<тру>> ,  grandyti «скреr-тю> .  Но ер. также гверста. 

греть, грею, укр. грiти, грfю, ст.-слав.  rрtти, rрtнк (Супр.) ,  
болг. грея «грею» , сербохорв . грИ:jати, грИ:j�м, словен. grёti, 
gr�jem, чеm. hrati , hfeji ,  слвц. hriat ' ,  польск. grzac, grzej�, 
в . -луж. hrec,  н .-луж. grM. I I  Связано с гореть, горЮ; 
см. И .  Шмидт, Vok.  2, 456. Родственно лтш. grёmens <<Из
жога>> ,  алб. ngroh, гег . ngrof « грею» (из *engreskб) ,  ngr6-
hёtё, ngr6fёtё «теплый, горячий» ; см. Г. Майер, Alb. Wb. 
307; М.-Э. 1 ,  652; Бернекер 1 ,  351 ; Траут·ман, BSW 79. 
[См. еще В а й а н, Gramm. comp. , 1 ,  стр. 1 70. - Т .] 

грех, род. п .  греха, укр. грiх, ст.-слав .  rptx1.. <ip.ap'tia, <ip.<ip't'Y/p.a, 
болг. грехi>т, сербохорв . грИ:jех, род. п .  гриjеха, словен. 
gr�h, чеш. hrfch, слвц. hriech , польск. grzech, в .-луж. 
hrech, н.-луж. grech. Это слово обнаруживает в ст .-слав.  
следы основы на -u ,  напр.  rрtхок11ти, rptxoкtt.н'"h. (Супр.); 
см. Мейе, RS 6, 1 31 .  Сюда же грешuть. 1 1  Скорее всего , слав. 
grexъ связано с греть с первонач . знач. <<жжение (со
вести)» ;  см. Педерсен, IF 5, 53: Младенов 1 1 3· (последний 
сравнивает танже с греч. xp�p.a'ta). Относительно знач. 
ер.  др.-инд. tapas ер. «жара, болы от tapati <<раскаляетсЯ>> . 
Необычным является при этом ударение (ер. смех, спех) ; 
см.  Вервенер 1 ,  350 и е л . ,  собственное сравнение ноторого 
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с греч. XPtU> «мажу, умащаю>> ,  xpotci «кожа, цвет>> , лит. 
grieju, griiHi <<снимать сливкю> ,  graistaii, graistyti «снимать 
пенки>> неубедительно (см. танже Брюкпер 161 и ел. ) ;  про
тив см. Шарпантье (AfslPh 37-, 47 и ел.) ; однако и сравне
ние последнего с др.-инд. bhr��ati «качается, колеблется» 
(якобы из первонач. *ghre�- с губным согласным из Ьhrаiiн;
<шадать»)  невероятно. Другие сравнивают слав.  grexъ с лтш. 
greizs «косой» ,  лит. graizas - то же; см. Эндзелин,  ВВ 27, 
190; Ильинский, ИОРЛС 20, 3 ,  69; Петерссон, Vgl. sl. 
Wortst. 9 ;  М.-Э. 1 ,  647 и ел. Из близкого и. *groikso- или 
*groiso- «изгиб, кривизна» ,  который выделяется также 
в сербо:хорв. гр:Ич <<холм » ,  др.-прусск. grёiwa-kaulin «ребро>> ,  
исходит Буга в РФВ 66, 236 и ел. Иначе о др.-прусск. 
слове см. Траутман, Apr. Sprd . 342. [См. еще грёаа. - Т .] 

Греция, уже у Посошкова (ИОРЛС 4, 1432). Через польск. 
Grecja из лат .  Graecia ;  см. Брюкпер 1 56. 

грецкий: грецкий орех, грецкое вии6 и т .  д.  Из *грьчьскыи «грече
ский»; см . грек. 

греча, гречИха - растение <<Polygonum fagopyrum>>, греШиевый, 
прилаг. Ср. также др. -русск. грьчьииn'Ь «путешественник, 
купец, направляющийся в Грецию» (Ипатьевск. летоп. ) .  
Все - к грек (др.-русск. *грьn'Ь}, поскольку гречиха попала 
к русским через посредство греков ;  см. Rрек, Einl.  1 84;  
Шрадер - Не ринг 1 ,  1 73 ;  Бернекер 1 ,  359.  Гречиха широко 
распространилась в Средиземноморье, откуда проникла 
и в другие страны. В нем. она называется Heidenkorn, 
во франц. Ьlе sarrasin ,  в лат. - turcicпm frumentum «гречиха>> ,  
букв. «языческое, сарацинское, турецкое аерно, хлеб»; 
см. Бернекер, там же. [См. еще С а б а л я у с к а с ,  L TSR МА 
Darbai, 2 , 1 957,  стр. 21 1 и сл. - Т .] 

гриб, род . п .  гриба, укр. гриб, словен. grib , чеш. hrib, слвц. 
hrib, польск. grzyb, в .-луж. hrib, н .-луж. grib.  Из слав . 
заимств. лит . grybas, диал. griebas (гиперизм - см. Буга , 
ИОРЛС 1 7 , 1 ,  23 и ел. ; Траутман, GGA, 1 91 1 ,  стр. 255; 
неубедительна этимология Лёвенталя, см. AfslPh 37 , 384), 
лтш. gribas <<Несъедобные грибы>> ,  griba <<боровию> ; см. М.-Э. 1 ,  
656. / 1 Возм. ,  родственно лит. grii'Ш <<снимать сливкю>,  greimas 
«сливки, слизистый осадок в воде» . Шпехт ( 144,  267, 31 9) 
ссылается в вопросе о переходе знач. <<слизы> > <<гриб>> на 
В. Шульце (см. Кl.  Schr. 619 = KZ 45, 1 89) . Совершенно иначе 
Петерссон (Vgl . sl . Wortst. 1 2), предполагающий родство 
с горб, норв . korpa, korp «толстая, узловатая корю> ,  ирл. 
gerbach <<морщина, складка» .  Брюннер (KZ 46, 235) сравнивает 
с лит. gleima <<слизь, пленка>> .  Ср. грибастый г6.ttубь <<голубь 
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с наростои на t<люве, r�рбоnосый>> (с_р.  Горяев ,  ЭС 79 и ел.). 
[Си. еще М о m и в с и и и, JP 36, 1 956, стр. 1 96; Л1<обсон 
(«Word>> ,  8, 1952 , стр . 387) объясняет слав. gribъ как род
ственное grebQ, т.  е. «то, чtо вырывается, вылазит из земли», 
сюда же ()ербохорв. грибати щарапаты, грибл,а «бо
розда>> . - Т.] 

грИва, унр. грuва, блр.  грЫва, цслав. грива xat't1J,  болг . грuва, 
сербо:х:орв. грИва, словен. griva, чеm. hi'iva , слвц. hriva, 
польск. grzywa,  в .-луж. hriwa, н.-луж. griwa . 1 1 Родственно 
лтm. grrva «устье реки, устье Эап. Двины>> ,  лит. мести. н. 
Gryva, др.-ипд. griva «затыло«, загривок», авест. griva 
<<затылою> , та«же греч. 8ep1J, ион. oвlp1J «шея, затылою> ;  
см. Мейе, Et.  372; Бернекер 1 ,  352 и ел. ;  М.-Э. 1 ,  658 
и ел. ; Зубатый, AfslPh 16 ,  393; Траутмап, BSW 98 и ел. ; 
Пересон 890. [Необходимо указать на связь слова грива 
со  словами гор.ло, жрать (ер. С л а в с к и й, 1 ,  стр. 374); 
этимологическое родство с грудь, гряда, гора, предполагаемое 
Мотипским (JP 36, 1 956, стр. 1 97 и ел.) ,  маловероятно. - Т.] 

грИвеппИR, грИвенный, производвое от грйвна; см. Преобр. 1 ,  1 58. 
грИвна «фунт, золотая или серебряная нашейпая медалы>,  укр. 

грйвuа, блр. грЫвня, др.�русск. гривьпа <<ожерелье, нольцо, 
гиря, монета», болг. грuвпа <<браслет», сербохорв. грИвна 
то же, чеш. hfivna <шолфуптю> ,  польск. grzywna «монета,  
штраф», в.-луж. hriwna <<марка», полаб. grёiw(n)e род. п .  ед. ч.  
<<грош>> .  1 1 Производное от грuва. Первопач. знач.  «ожерелье, 
унрашепие, кольцо, мера веса,  монета», уже в XI в. <<Денежная 
единица>> ; см. Бауэр у Юреттера 237 и ел. ;  Юрадер - Неринг 1 ,  
379;  Бернекер 1 ,  352; Иарский, РП 91 ; М.-Э. 1 ,  658. По знач. 
ер. с др.-исл. baugr «кольцо , деньrю>;  Юрадер у Бернекера, 
там же. 

Григорибполь - город на левом берегу Днестра, основанный 
в 1 792 г. для армянених беженцев из Турции. Григорием 
Потемкиным и названный по имени св.  Григория (Увбегауп, 
RES 1 6, 229). Искусственное образование. 

грИдница, грИдня, др.-русск. ,  <<nомещение для телохранителей>> 
от гридь . 

гридь м .  «воин, княжеский телохранителЬ» ,  только др.-русск. ,  
гридипъ - то же  (первое в РП 27), укр. грйдпичя <<казарма, 
гарнизон». 1 1  Стар. заимств. из др.-сканд. griд'i, griffmaffr 
<<товарищ, телохранитеЛЬ>> - от griff ер. р. <<убежище в чьем
либо доме>> ;  см. Ванетрат 37; Тернквист 46 и ел. ; Томсен, 
Ursprung 1 35 ;  Бернекер 1 ,  352 . 

грим, театр. ,  из франц. grime «забавный старикаю> ;  см.  Гамиль
щеr, EW 491 ; Горяев, ЭС 80. 
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грьаса (Лммв и др.) ,  из йем. Grimмм (с 1 776 t.) или, :как 
и помедвее, из фравц. grimaм; ер. 1:\люге-Г�тц� 21 7 .  

гримировать, из франц. grimer; см .  Горяев, ЭС 80. 
грип, из фравц. grippe, :которое в свою очередь из руосн. хрип,· 

см. Шухардт, SlD. 69; Гамильшег, EW 492; Фасмер, Zsch.-. 
d. Wf. 9, 20; 1\люге-Г�тце 2 17  и ел. 

гриф, наряду с польск. gryf, чеш. gryf из вов .-в .-н. grif от лат. 
gryps, греч. ур6ф; ом. Мацевауэр 1 69; Илюге-ГЕ\тце 21 5 и ел. 

грИфель м., с 1 724 r. ; см. Смирнов 94. Заимств .  из нем. Griffel, 
источником :которого является лат. graphiнm, греч. ypa'fstov; 
см. 1:\люге-ГЕ\тце 21 7. 

грИцик - птиц� <<Glareola N ordmanni , степвал тир:куш:ка» . 
Заимств. из унр. грйци'l': (то же) от имени собств .  Григорtй; 
см. Булаховсний, ОЛЯ 7,  100. 

[гричь , только др.-русс:к.-цслав. <<собака» (Георг . Амарт. и др.) ,  
сюда же хрыч, чеш. диал. gryo (брав.); см. Трубачев, ВСЯ 
2, 1 957, стр. 41 и ел. - Т . ]  

гроб, род. п .  гроба, унр. гроб, род. п.  гробу, ст.-слав.  rp�Б'k 
'toccpo� (Супр.) ,  болr. гроб, сербохорв . грОб, род. n. грОба, 
словен. grob, род. п .  groba, чeur. ,  слвц. hrob, польсн. gr6b, 
род. п. grobu. 11 Родственно д.-в .-н. grab <<могила>> ,  гот. 
graba - то же. Другая ступень чередования: гребу, далее, 
гот. groba «яма>>, д.-в .-н.  gruoba и т. д• Лит. graba� заiJмств .  
из  слав. ;  см .  Буга , «Svietimo darbas>>, 1 921 , М 1 1 -1 2, 
стр. 65; Траутман, BSW 96; Бернекер 1 ,  353; Ti>pn 1 41 . 

грог <<напиток из горячей воды, сахара и рома>>, из авгл. grog; 
назван по прозвищу адмирала Э .  Вернона (около 1 745 г . ) ,  
ноторого звали Old Grog. Прозвище связано с тем, чт.о 
адмирал носил грубые зеленые штаны; см. 1:\люге-Г�тце 21 8; 
Фальк - Торп 350. 

гродеваuль <<Вид плотной шелновой т:кавю> (Леснов,  Даль и др. ), 
танже градендпль, ер. польс:к. grodenapl из франц. gros 
de Naples; см. Брюннер 1 58. 

гродетjр «вид плотвой шелновой тнаню> (Даль), польсн. grodetur 
из франц. gros de Tours; см. Брюквер 1 58. См. гарнитур. 

Гродно - название города , польсн. фонетическая форма; ер. др.
русс:к. Городьнъ (Ипатьевс:к. летоп.  ), лит. Gai'dinas - то же; 
см. город; Буга, РФВ 72, 1 88; RS 6, 12 .  

гроза, у:кр. гроаа, ст .-слав. rp034 'fptx'IJ (Илоц.), болг. гроаа, 
сербохорв . гроза <<трепет, ужас», оловен. gr6za, чеш. hruza, 
слвц. hrбza, польс:к. groza, в .-луж. broza .  Сюда же гроайть, 
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грожу, ст .-слав . rро.зити и т. д. 1 1  Родственно лит. grazoju , 
graz6ti «гроаиты>, лтш. gr�zuбt «грозить, сердитьсю>, см .  М.-Э. 
1 ,  651 ; Буга , <<Svietimo darbas», 1 921 , .М 1 1 -12,  стр. 1 26; 
Траутман, BSW 95 . Далее, возм . ,  греч. ropy6� <<страшный, 
ужасный>> ,  Горуw <<ужасный призраю> ,  ирл. garg, gargg <<суро
вый, дикий>> , griiin «безобразие» (*gragnis); см. Буазак 1 54; 
Гофман, Gr. Wb. 47; Бецценбергер у Стокеа 1 1 7; Остхоф, 
Parerga 45; менее удачно эти слова сравниваютел с аарпий 
(см. ) ,  см.  Нидерман, ВВ 25, 294. Более затруднительно 
сравнение гроаа с лит. grasa «отвращение» , grasus «отталки
вающий» (ер. Бернекер 1 ,  355; Цупица ,  KZ 37, 398; Потебни, 
РФВ 3, 91  и ел. ; М:��аденов 1 1 1 ;  Траутман, GGA, 1 91 1 ,  256; 
против см. Шахматов, ИОРЛС 1 7, 1 ,  282). Сомнительно 
в фонетическом отношении привлечение лит. g1·umzda <<угроза», 
grumzdziu, grumsti <<грозиты> (Педе.рсен, KZ 40, 1 79; 
IF  26, 293). Совершенно неубедительно также толкование 
Агрелл (Zwei Beitr. 70 и ел. ) из *grogzdhii и сближение 
с гр6хот. 

гроздь ж. , грозд м. (устар.) ,  напр. , гроадь винограда, укр. гр6апо , 
гр6ало, ст.-слав .  rроЗД'k a'tat'PuЛ� (Зогр. , Ассем.) ,  rpo.ЗH'k (Мар.) 
�6'tрщ (Euch. Sin. Супр . ) - стар. основа на -n (см. Мейе, 
Et. 454; MSL 20, 99), болг. гроад, сербохорв .  грозд, словен. 
grozd , род. п. grozda , чеш. hrozen, слвц. hrozno, др.-полъск. 
grozno. Другая ступень чередовании: болr .  греадей «пробна , 
затычна>> .  1 1  Родственно лтш.. gr�zns, gг�zna «петушиный 
гребень» {М.-Э. 1 ,  650 и ел.) ,  далее, возм . ,  д .-в .-н . ,  гот. gras 
<<трава», ср.-в .-н .  gruose «ростон, побег» ; см. Вервенер 1 ,  355; 
Младенов 1 1 1 ; AfslPh 33, 1 3. С другой стороны, Ву д (KZ 45,  
63)  сравнивает это слово со шв . диал.  krase <<связна, грозды> .  
Менее убедительно сближение с греч . �6'tрщ; «виноградная 
гроздь», �oo'tpuzoc; «прядь волос»; см. Мейе, Et .  454. 

грозИть , см. гроаа. 
гром, род. п .  rрбма, сюда же огромный, укр. грiм, род. п .  грому, 

ст .-слав . rpoм'k �pov't� (Супр . ,  1\лоц.) ,  болг. гром, сербохорв . 
грбм, род. п .  грома, словен. gt·бm, чеш. hrom, польск. grom, 
в .-луж. hrom . 1 1  Связано чередованием гласных с греметь; 
родственно др.-пруссн. grumins <<гром>> ,  лит . grumenti 
«греметь», греч. xp6tJ-o� <<шум, треск, ржание>> , xp6tJ-cxoщ; <юкрежет, 
шум», авест. granta- «рассвирепевший», нов.-перс . raram 
«нросты>,  д .-в .-н. gram «раздосадованный, взбешенный», 
нов.-в .-н. gram «сердитыЙ>> ;  напротив, греч. �р6р.о�, �pov't�, 
�pstJ-ro связано с полъсн. brzmiec ;  см. Бернекер 1 , 353; 
Траутман, BSW 97; Эндзелин, СБЭ 19 .  

громада 1 .  «большая масса, множество», укр. громада «община>> ,  
блр. грамада, сербси.-цслав.  ерамада 1JЛ1j, болг. гра.мада, 
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гр'Ьмада, сербохорв. грамада, словен. gramada , grmada, чеш. ,  
слвц. hromada, польск. gromada,  в.-луж. hromada,  н.-луж. 
gromada. 11 Родственно лит. gramatas «куча>> ,  grama:fitas «ком>>, 
др.-инд. gramas «толпа,  деревня, община», осет . oorrom «ноша, 
кладЫ> (с вторичным оо и метатезой gr > rr; см. Вс. Миллер,  
IF 21 , 323 и ел. ; Розвадовский, RS 1 ,  275) ;  лат.  gremium 
<<лоно, недра, горстЫ>, д .-в .-н .  krimman <<давиты> ,  др.-англ. 
crammian <шабивать, наполнятЬ», также лит. grumalas <<ком 
землю> ,  grumstas - то же, grumdau,  grumdyti «меситЬ»; 
см. Буга,  Aist. Stud . 1 ,  175; РФВ 67,  239; Траутман, BSW 94; 
GGA, 191 1 ,  стр. 254; Цупица, GG 1 49;  Лиден, Stud . 1 5 ;  
Пересон 98  и ел. ; Бернекер 1 ,  345; Брюквер 1 58; KZ 45, 
53; 48, 213 и ел. ;  Френкель, IF 53, 53. Совершенно неприем
лема попытка Кошт и ала (AfslPh 37, 398), возводящего слав. 
слова к венец. grumada, фриульск. grumada <<куча», grumare 
«наваливать», лат. grnmus «куча, ком>> .  Ром. формы на d 
заимств. из слав.  Относительно образования громада 
ер. Френкель, ZfslPh 20, 54; Шпехт 232. 

громада 11. <<nушка» , у Ломоносова (РФВ 22, 1 1 7). Преобразовано 
по народи. этимологии из польск. armata «пушка>> ,  из ит. 
armata (см. Брандт, РФВ 22, 1 1 7) .  

грбмкий, от гром. [Польск. gromki заимств.  из русск. ; см.  С л а в
с к и й, 1 ,  стр . 349. - Т.]  

грбмозд <<куча негодных вещей, хлам>> ,  громоадuть, гром6адпий, 
польск. gromazdzic <<Нагромождать»� К громада. Ср. лит. 
gromozdai «старье, хлаю> ,  gremi!izdas <шеуклюжий человею> ,  
gremezuoti <<ЛепетатЬ», grameti <<nадать с грохотом>> , согласно 
Буге (РФВ 70, 249). Однако знач. этих слов объяснить 
отчасти трудно; ер. Ильинский, ИОРЯС 1 6, 4, 3;  Эндзелин, 
СБЭ 108. 

грот 1 .  «пещера в скале>> ,  из франц. grotte, ит. grotta от лат. 
crypta, греч . xpu1t't1j ; см. Гамильшег, EW 494. 

грот 1 1 .  <<метательное копье, дротик» (устар . ) ,  чеш. ,  слвц. hrot, 
польск. grot. 1 1  Родственно ср.-в .-н .  grat «рыбья кость,  острие>>, 
нов .-в .-н. Grat, Gri:ite - тo же; см. Сольмсен, KZ 37, 580; 
Бернекер 1 ,  354; Илюге-Г�тце 215 ;  Маценауэр, LF 7 ,  1 94. 

грот 111 .  <<большой прямо.угольный парус на гротоной рее» ,  из 
голл. groot, grootzeil «па рус-грот, большой па рус»;  см. Мi!лен 73. 
Уже в эпоху Петра 1 грот- встречается во многих названиях 
частей такелажа: гротбрас - из голл . groote bras, гротвант 
из голл. grootwant, гротгафель - из голл. groote gaffel и т .  д.;  
см. перечень у Смирнова (94 и ел. )  и Мt!лена (79 и ел.). 

грбхцуть , см. грохот. 
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rр6хот, yltp. грбхtт, цслав. грохоm'Ь y8oo1to�, сербохорв. грохот, 
чеш. hrothot, пмъск. grochot. 11 Возм . ,  родственно лит. 
grekseti , grikseti <<Сitрипеты> , gruks,  grukst - межд. ,  передаJО.,. 
щее скрежет (Траутман, GGA, 191 1 ,  255 и ел.), д.-в .-н. 
krahhбn «трещатЬ», далее, лит. girgzdeti , gurgzdёti «скрипеты> , 
др.-инд. garjati <<ревет, рычит, бушует»; см. Цупица, GG 144; 
Бернекер 1 ,  353; Агрель, Zwei Beitr. 71 . Другие думают 
о позднем З:�Jукоподражательном происхождении (У ленбек, 
Aind . Wb. 78; Afs1Ph 1 5,  372 и Младевов 1 1 1) .  Популярное 
сравнение с граять, лат. graculus «галitю> , д.-в .-н. kragilбn 
<<болтаты> (Хирт, AЬlaut 79; Преобр. 1,  161 )  не находит 
подтверждения ввиду разницы в Знач. ;  см. Бервекер, там же. 

rpom, род. п .  гроша, грошевuп «монета в один грош» , у 1:\ото
шихина (1 1 2), укр. грtш, блр. грош, в зап.-русск. и галиций
ских текстах с XIV в. ; см. Срезн. 1, 598. Через польск. 
grosz из стар. нем. Grosch, Groschen, распространившегося 
благодаря богемекой имперской канцелярии и в_осходящего 
к лат. (d{}narius) grossus; см. Бернекер 1 ,  354; 1:\люге-Г�тце 
218 и ел. 

груба <<голландская печы, допек. , сарат. (РФВ 66, 204), <<дымо
ход>> (Павл.) .  Из нем. Grube «яма>> .  

грубwiн, может быть русским пронаводным от грубый (Зеленив, 
РФБ 54, 1 44;  Преобр. 1 ,  161 )  или заимств . (Шахматов, 
Очерк 262; Грот, AfslPh 7 ,  1 35) из нем. GroЫan (впервые 
у С; Бранта в книге <<Narrenschiff>> ,  1 494 г . ) ,  которое пред
ставляет собой шуточное новообразование эпохи гуманизма: 
groЬianus от grob «грубый>> ;  см. 1:\люге-ГЕ\тце 218;  ер. польск. 
gruЫan(in) - то же (с XVI в. ) ,  объясняемое как заимств . 
из нем. (Карлович 1 92 ;  Отрембский, ZW 278 и ел.). Отсюда, 
вероятно, заимств. и русское слово (Бернекер 1 ,  355). Однако 
ер. образование смуть!т от смута. LЯкобсон (<<Word», 8, 
1 952, стр, 390) непосредствевным источником считает чеш. 
hrublan. Пивани (<<Paideia>> ,  7, М 2-3, 1952, стр. 1 50) видит 
в этом слове прямое заимств . из нем. Groblan, видоиЗменен
вое под влиянием грубый. - Т.] 

грубый, груб, груба, грубо, укр. грубий, ст .-слав .  rpжs'k aypotxo�, 
i8tro't'% сербохорв . груб, сло�ен. gr9b, чеш. , слвц. hruby, 
польск. gr�by, в .-луж. hruby. l l  Возм. , родственно лит. grumbu, 
grubau, grupti <<nритупляться, делаться нероввым, покры
ваться ухабамИ>> ,  лтш. grumbt <чюкрываться морщинамИ>>, 
лит. grubus <<грубый, нечувствительный, веровный, шерохо
ватый», лтш. grumbu}i мв. <<Неровности» , grumba «морщиню>, 
gra:бiba <<выбоина , «олея» , д.-в .-н. krampf, krampfo <<судорога>> ,  
krimfan <<Съеживаться, сморщиватьсю> ; см.  Бернекер 1 ,  355; 
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Хольтхаузен, Ае. Wb. 61 и ел. С другой стороны, слав .  
слова сравниваются с д.-в .-н .  grob <<толстый, нрепний>> ,  
ср .-нж.-н.  grof; см.  Остхоф, Parerga 1 ,  353; Педерсен,  Mat. 
i Pr. 1 , 1 6-7 ; Траутман, BSW 99 и ел. 

груда, унр. ,  блр. груда, болг . груда <<глыба>> ,  сербохорв . груда , 
грудва - то же , славен. gruda ,  чеш. hrouda ,  слвц. hruda ,  
польсн. gruda .  1 1  Родственно лтш. grauds «зерна>> ,  gra u zu ,  
g1·audu, graust «Громыхать, греметЬ» ,  лит. graudus «рыхлый, 
мягний, трогатеJiьный>> ,  g1·tidziu,  grtisti «толочы> ,  g1·tidas 
<<зерно>> ,  собир . grndija , далее, др.-исл. gra utr , д.-в .-н. gru33i ,  
нов .-в .-н. Griitze <шрупа ,  наша» , др.-исл. gri6t <шамнш> ,  
д.-в .-н .  grio3, нов .-в . -н . Gries «нрупный лесою> ,  нимр .  gro 
то же ; см. Цупица , GG 1 76 ;  Берн,енер 1 ,  357; И .  Шмидт, 
Veгw. 38; Траутман, BSW 99; Мейе, Et.  253 ; Розвадовский ,  
Ma t. i Р1· . 2, 347 и ел. ;  М.-Э. 1 ,  639 ; Торп 1 45 .  

грудень ,  -ня , <шоябры, стар . ,  унр. груд..:пь «декабрЬ» , гуцульсн. 
<<НоябрЬ>> ,  сербохорв.  стар . грудан <<декабрЬ», словен. gru
-den «денабры, др.-чеш. hrudeн <щенабры, слвц. hгuden , 
nольск. gгudz ien <<денабры. От груда (Mi . Mon. 1 3; Берненер 
1 ,  357). Назван по смерзшейся номьями земле; см. Преобр. 1 ,  
1 62 и ел. 

грудь ж. , укр. грудь, болг. гръдu мн. ,  сербохорв . груди мн. , 
славен. grбd , чеш. hrud ж. , слвц. hгud' , nольск. стар. gr�dzi . j j  
Родственно лат. grandis «велиний, величественный>> ,  греч . 
�psv&o� <<гордостЬ» , �pev&OO!J-IX t <<держу себя горда>> ;  см . Видеман, 
ВВ 1 3, 31 О; 27, 227 ; Валь де - Гофм. 1 ,  617 и ел. ; Берненер 1 ,  
356. Н е  смешивать с греч, yp6v&o� <шулаю> , лит . gran d i s  
<<звена>> (вопреrш Зубатому, AfslPh 1 6, 393 ;  см. Лиден,  Stud . 92; 
Траутман, BSW 94 и ел. ;  Мейе, Et .  261 ; Буазан 1 56) и груда 
(воnреки Брюннеру, KZ 42, 346). См.  танже гряда. [Вайан 
(BSL 46, 1950, стр. 1 77) связывает грудь с лит . gristi 
<шастилать пош> ,  слав .  gr�da «бална» , ер. польсн. mostek 
<<мостию>, а также <<sterrшm, груды; см. еще Славсний 1 ,  
342 и ел. ; Педерсен (LP 1 , 1 949, стр. 1 и ел. )  сравнивает 
с арм. argand «пучина>> . - Т. ]  

груз, род . п .  груза, унр. грузь ж. «густая грязы,  польсн. gra,z,  
род. п .  g1·�zu <<глубокая, т

. 
оп!'ая грязы> . Сюда же грузuть, 

ст.-слав .  ( 110-)rржзити, сербохорв . ,  чан. gruzlt, славен. 
groziti ,  польсн. gra,zic .  1 1  Связано чередованием с грязь, грЯз
путь .  Ср. лит. gramzdau , gramzdyti <шогружатЫ>,  gramzdus 
<<глубоно вязнущий, nогружающийсю> ;  см. Берненер 1 ,  356 
и ел. ; Траутман, BSW 97 и ел. ; М.-Э. 1 ,  655. 

груздь м. - гриб «Agю·icus piperatцs» , диал. грузд, укр. груздь , 
бJip . груздзь . Н груда (см . ) ,  нак гро.мбздкий - н громада; 
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см. Эндзелин, СБЭ 108. Первонач . знач .  «растущий на груде, 
куче» .  С др. стороны, Потебня (РФВ 3, 92) ищет родство 
с лит .  g1·uzdeвu, gruzde n ti «дымить,  тлеты> по  nричине 
наличия у гриба горького,  терпиого привнуса; ер .  Горяев , 
ЭС 81 ; Преобр. 1 ,  1 62 .  

грузни, стар .  гурзи мн. «грузины>> ,  гурзииснъ, п рилаг .  (Хож. Игн . 
Смольн . 1 9) ,  гурзыпьская зео"ltЛЯ (Афан.  В инит. 25) , грузин
ский (Хож. Нотова 101 ; Нотошихин 29 и ел . ) .  Из груз. gшz, 
откуда тюрк. gпrdzi ,  giirdzi , пере. gшji , осет. g шji , gurji 
<<грузин, Грузия» (Дирр, Naшen 204 ; Ма рнварт, Streifziige 

1 75 ;  Хюбmман, Osset .  E t .  1 22) .  Грузия явлнется руссн. 
новообразованием. 

rр�тзвть, см . груз. 
Грузия , см. грузuн. 

rрум <<глыба , ном>> ,  сербохорв. грум�н (то же) из *g1· ud ш - ,  
ер. груда; образование аналогично лит . 1·a uшuo <<Нрасная 
мышечная тнанЫ> :  rat'idas <шрасный» (Берненер 1 ,  357 ) . 
Ср. лит . g1·auшeвys мн.  <<дремучие леса» , gn1шнfitas << глыба 
землю>,  g1·ншafitas - то же, gi·нmslas, gт u mstas, gn1 m tas 
<<НОМ>> ;  см. Буга , Aist . Stнd . 1 , 1 85;  РФВ 67 , 239; 70, 258; 
но, возм . ,  неrщторые из балт. слов. связаны с громада (см . ) .  
Другая ступень вокализма : сербохорв .  грм <шуст, нустарнпю> .  

Грумант , Груман - народи. название Шпицбергена , гру.малап 
«промыmленюш, зимовавший на Шпицбергене» , арханг . 
(Подв . )  Вероятно, из шв . Gronlaвd; см. 1-\ипарсний, Nordeв 9. 

грунт, в первые в 1 645 г . ;  см.  Огиенко, РФВ 66, 362 ; ер.  танже 
Уст. морск. 1 720 г. и др. Через nольсн. gгнпt из нем . Gпшd 
<< nочва ,  основа>> ;  см.  Христиани 23; Смирнов 96; Брюкпер 1 60. 

rрунь ж. ,  также групца «легкая рьюЫ> .  1 1  Недостоверно сближе
ние с гряду, т. е. из *grQd nь;  см.  Петерссон, Afsl Ph 34, 
381 . Возм . ,  от грудь, ер. брать грудыо, ходuть грудью. 
Несомненно,  связано с грудь, унр. групь <<ХОЛМ>> ;  см. Пе
терссон, там же, 378. [Ср. еще С л а в с и и й, 1 ,  стр . 34'• .-Т .] 

Груня, Груша , уменьm. от Аграфена, Агри ппйтю. 

группа, заимств.  из нем. Gr·uppe,  нотарое в сnою очередь 
заимет в. из франц. gr·oнpe, ит. g1·нрро <шом»,  связанных с нем . 
K1·opf <<зоб» ; см.  Гамильшег,  E W  494 ; 1\люге-Гётце 22 1 .  

rрусна <<место ,  где много ягоды (на болотпетой п очве в тундре)» ,  
грусн6й «сплошной ,  густо лонрытый, п оросший» (Даль), 
возм . ,  из *gi·Qz-sпa ; ер. груз, грflзпуть?  Ср. деспа .  

rруствть , погрустiiть <шогрозить пальцем» ,  нурсн. (РФВ 3,  92) , 
русск.-цслав.  съгрустити ся «загруститы> ,  сербохорв .  стар. 
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грустит и <<тошнитЬ>> ,  словен. grustiti «делать противным», gt·u
sti se mi <<меня тошнит» .  1 1 От грусть (см . ) ,  далее, эти слова 
связывают с груда, принимая во внимание словен. skrb me 
grudi <<меня гнетет забота»,  затем сюда же относят лит. 
man sird is pa-grudo <<Я расчувствоваЛСЯ>> ,  grtidziu,  grtisti 
<<толочь, увещеватЬ>> ,  graпsme <<nредостережение>> ,  graudus 
<<хрупкий; трогательный, снорбный>> ,  graudeпti <<увещеватЬ>> ,  
sпgt·audiпti <<Оnечалить, >> др .-пруссн. eп-graudisпaп вин. ед. 
<<сострадание>> ; см .  Бернеr,ер 1 ,  358; Маценауэр, LF 7 ,  1 95; 
Цушща , GG 1 76; Брюннер ,  KZ 43, 312; Траутман, BSW 
99. Однако снорее нужно говорить о возможности родства 
с грызу; см. Педерсен, Kelt. Gr. 1,  1 03 ;  Берненер, там же; 
Мейе, BSL 26, 67 (последний ссылается на греч . oMv·q 
: ed- «есты); Френнель, Satura Berolinensis, 24 и ел .  Сюда не 
относится лит. grumzda <<угроза», вопрени Потебне (РФВ 3, 
93) . 

грусть ж. , укр. грусть, словен. griist м .  «отвращение>> ,  grusca 
то же. См. грустйть . Сюда не относится ст.-слав.  ••ржстокъ. 
хrхЛз1t6� (Супр.) ,  вопрени Преобр .  ( 1 , 1 63) . Последнее сJ1е
дует отнести н груз. 

грухнуться, rрбхнуться, унр .  грухпути «стуннуть, треснуты> ,  
болг . груха.м <<толнаю, разбиваю», сербохорв.  грухам, гр)·
хати <<греметь (о пушке), бить с грохотом» ,  чан. gr{th, 
род. п .  gruha «намешкю> ,  словен. griih <<гальню> ,  польск. 
gruchac <<Ворновать (о голубях)>> ,  gruchna,c <<раздатьсю> .  1 1  
Родственно лит. griauju ,  griauti «сваливать, греметЬ>> ,  
griuvu, grititi <<обрушиватьсю> ,  лтш. g{aiit «сваливать, бро
сать, разрушатЬ>> ,  пат. i пgrнo <<ВрываюсЬ» , греч . вxprxov 
<<Напал, притеснил>> ,  ср.-нж.-н . grus ер. р. <,щебенна» ,  grбs 
то же; см.  Mi . :ЮV 80; Берненер 1 ,  358; М.-Э. 1 ,  673 ; 
.Нгич, AfslPh 2 , 396. 

груша,  унр. груша, словен. gt·iiska ,  чеш. hrпska ,  польсн. 
grusza, полаб . graus6i ,  grausva . Наряду с этим бол:г. ��руша, 
сербохорn . нрушна, чан. krusva , польсrс диал. kntsza ,  мести. 
н .  Krпszewo, нашуб. kresa ,  в .-луж. kruswa, н .-луж. krusa ,  
ksusa , а также русск.-цслав. хруша; Уст.  Студ. оноло 
1 1 93 г . ;  см. Срезн. I I I ,  1 408. 1 1  Принимая во внимание нолеба
нил в начале слова, предполагают древнее заимствование. 
Того же происхождения лит. k1·iause <<груша>> ,  др.-пруссн. 
c1·ausios «грушю>, с1·анsу (вместо lп·ausi) <<груша>> .  Сравни
вают с нурд. koresi , kuresi ; см. Хен-Шрадер 614 ,  61 6;  
Шрадер-Неринг 1 ,  1 48 ;  Бернекер 1 ,  358;  Траутман, BSW 
140; Apr. Sprd. 362 и CJI. ; М.-Э. 2, 264. Неприемлемо 
сравнение с д .-в.-н. chriehboнm, нов .-в.-н. диал. lпieche 
<<сорт вишню>,  вопреки Бернекеру (IF 10 ,  1 59); см . Ншоге-

16-780 
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Гётце 330. [См. еще С л а в с н и й ,  1 ,  стр. 361 . Маловероятна 
повал этимология Мошинсного (Zasiцg, стр .  281  и ел.) ; см . 
еще JP 36, 1 956, стр. 1 1 2  и ел. : из '*agrusa , нуда он 
танже относит ягода. - Т . ]  

Груша - умев'ьш. о т  АгриппИна, Аграфена. Едва ли прав 
Соболевсrшй (ЖСт . 1 . , вып . 1 ,  1 26 и ел. ) ,  усматривал здесь 
дохристианское имя собств . ,  тождественное предыдущему 
слову .  Ср. Груня. 

грЫжа <<собственно грыжа, hernia » ,  «боль , ломота>>, <<рана , нарыв>> ,  
напр .  арханг. (Подв.) ,  унр. грuжа «nечаль, огорчение>> ,  
цслав .  грыжа, болг. грuжа <<забота>> ,  сербохорв. гр:Ижа «ко
лики (в животе)», славен. grl:la «дизентерию>.  11 Из *gryzia ,  
ер .  диал.  грыаъ ж. <<грыжа»,  арханг. (Подв .) ,  донсi< . (Мир
тов) ,  терск. (РФВ 44, 90) и т .  д. Н грыау ; см. Бернекер 
1 ,  359; Преобр. 1 ,  1 63 ;  Младенов 1 1 0.  

грызу, грызть , укр. грuати, ст .-слав .  rрызж, rрызти , болг . 
гриаа, сербохорв. грИзЕ\м, грilсти, славен. grizem, gristi ,· 
чеш. hryzu, hryzti ,  слвц. hryzt', польсн. grysc, в.-луж. 
hryzac ,  н.-луж. gryzas. 11 Родственно лит . grauziu ,  grauzti 
<<грызты>,  лтш. grauzt - то же, лит . gi·nztis , grdztis ж. <<рези 
в животе>> ,  греч . �рuхш «скрежещу зубамю>,  �pux&o!-'-llt  «рычу, 
реву» (ер. русск. огрыааюсъ), арм. krcem <<грызу>>, возм . ,  
гот .  kriustan <<СкрежетатЬ»; см.  Фик, ВВ 6,  213 ;  И. Шмидт, 
Vok. 1 ,  1 78;  Траутман, BSW 100; М.-Э. 1 , 640; Хюбшман 
462 ; Буазак 1 36;  Торп 54; Мейе, BSL 26, 213 (без арм. 
слова); Педерсен, Kelt. Gr. 1 ,  1 03; Бернекер 1 ,  359. 

грЬl:мать <<сердито говорить , бранитьсЯ>> ,  диал. грЫ.маа <<старый 
ворчун» , ер. укр. гри.мати «греметь, стучаты> ,  русск.-цслав. 
гри.мати <<звучать».  См. греметь. 

грЮкать, грЮкаю «стучать» , грючатъ, грючетъ. 1 1  По мнению 
Преобр. ( 1 , 1 64 и ел.) , к грухнутъ . Позднее звукоподражание. 

гряда, грЯдка - небольшал гряда, а также диал. <<шест, жердь, 
в том ч исле для одежды>> , грЯдки, диал. «ступенькю>, укр. 
грЯда <<грядка>> ,  русс.к.-цслав .  грh..да «бал.кю>, болr . греда 
то же, сербохорв . греда , вин. грЕ\ду <<бална , отмелы> ,  ело
вен. greda <<балка; садовал грядка» ,  чеш. hrada <<балка , 
жердь; грядка>> ,  слвц. hrada ,  польск. grZ!iJda «жердь, на
сест; грядка>> ,  в .-луж. hrjada <<бал.ка ; грядка» ,  н .-луж. 
greda <<Насест; садовал грлд.кю>, полаб. gГQda - то же. 1 1  Род
ственно лит. grindis ж. <<nоловица , пош> , мн. grifidys, 
род. п. grindii, вост.-лит . ,  зап .-лит . grifidos ж. мн. гр/iды, 
лит. grifidas м.  <шотоло.к из жердей в хлеву», grandai 
<<План.ки, прутья на потолочных бал.ках», granda ж. «ярус» ,  
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лтш. grida  «пол», лит. grindziu, grist i <<настилать пол>> ,  др · 
пруссн. grandico «брус» ,  др.-исл. grind ж. <<норма,  рама, 
остов,  решетна , ограда>> ,  д .-в .-н. grintil «засов, бална,  жердЬ»,  
лат.  grunda ж. <<cr'tS"('rj>> ,  suggrunda <<nодставна для стропил» ; 
см .  И .  Шмидт , Yer·'"· 38; Маценауэр, LF 7 ,  201 ; Вервенер 
1 ,  348 и ел . ;  М.-Э. 1 ,  657; Траутман, BS\V 98; Лиден, 
St tJd .  1 9 ; Буга , РФВ 70, 250; Перссон, Beit.r . 44.8; Вальде 
Гофм. 1 ,  623 и ел. Развитие знач. шло, вероятно , таr' :  
«бревно, возвышение , отмель, грядnа» .  Ср. гряда <<сухое 
место посре;�п болота ,  отмель,  леспетая nозвышешiосты> .  
Связано че.редованпем с польсн. дпал. gщd <тесной остров;  
лесистая возвышенносты>,  русск. огруд <шуча , бугор>> ;  см .  
Шляский, PF 10 ,  3 19 ;  Петерссон, AfslPh 34 ,  378 и ел. 
Иначе о знач . см. Пересон (Beitr .  448), который относит 
гряда к гряду, ссылаясь на греч. cr'toxo� : cr'ts txш. См. также 
грудь. 

грядИль, гредИль, градИль ж. <<дышло у плуга», yi{p. грядiль , 
болг . гредflл, сербохорв. гредеJЬ, словен. gredal j ,  род. п .  
gredlja ,  чеш. hfidel ,  слвц. hriadel ' , польск. grza,dziel , gra,
dziel «вилообразное дышло сохю> .  1 1  Ввиду совпадения об
разования, вероятно, заимств.  из герм. (ер. англос. grindel 
«засов», ср.-нж.-н .  grindel , grendel «перенладина,  засов>> ,  
д.-в .-н .  grintil ,  grindil <<засов ,  балка, жердь,  дышло» ,  нов.
в .-н. наринт. grintl ,  гессенск. grindel ) ;  см.  Бернекер 1 ,  
349; Бильфельдт 1 7 1 ; Хирт , РВВ 23, 333 ; 1\ипарский 236 
и ел. tСм. еще С л а в с к и й, 1 ,  стр. 365 и ел. ; М о ш и н
с н и й, JP 36, 1 956, стр. 1 1 5 . - Т. ] 

гряду, грястИ, ст .-слаn .  rр�дж, rр�сти ёрхор.аt 11:ops6op.at (Супр. , 
Нлоц.) ,  болг. греда «иду» , сербохорв. гред€\м,  грести, ело
вен. gredem. 1 1 С обобщением носового инфикса (ер. лат. 
iungo: iugum) к лит. gl'idyjн, gridyti «идти, путешество
вать (пешком)» ,  жем .  grideti ,  авест. a iwigereomahi «мы 
начинаем >> ,  др .-инд. grdhyati << быстро надвигается на что
либо» (?), лат. gradior «шагаю>> ,  гот. grid ж. вин. п. «шаг, 
ступень» , ирл. in-greinn, do-greinn « преследует» ; см. Траут
ман, . BSW 98; KZ 42, 369; Бецценбергер, ВВ 1 6, 243; 
Педерсен. IF 2,  291 ; Kel t .  Gr. 2 ,  339; Вервенер 1 ,  349 и 
ел. 

грЯзнуть,  yi{p. гpflзnymu,  ст .-слав .  n�rр�знж,-rр�;:шжти yep. 1Cop.a t ,  
сербохорв. грезн€\м, грезнути, оловен. greznem, grezni ti ,  
др.-чеш. hraznu, uhfaznuti , олвц. hriaznut' , польск. grz�zn�, 
grz�zna,c, в.-луж. hrezny6,  н.-луж. greznus. Связано че
редованием с груз, грузuть. 1 1 Родственно лит. grimstu, 
grimzdai.'i, grimsti «вязнуты> ,  лтш. grimt, grimstu - то же ,  
gremdet << nогружатЫ> , алб. kreth , страд. kredhem, аор. 

16* 
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пkrodha «ныряю в воду » ,  гот. qrammфa «влажностЬ>> ,  
лат. g1·amiae << гной в глазу>> ;  см.  Бернекер 1 ,  350; Траут
ман, BSW 97 и ел . ;  Г. Майер, Alb. Wb. 204; Педерсен, IF 
26, 293; Маценауэр, LF 7 ,  202; М .-Э . 1 , 655 и 648. Возм. , необ
ходимо отделить алб. слово; см . Вальде-Гофм. 1 ,  617 ;  
Агрель, z,vei Boitr .  71  и ел. 

грязь, род. п. грЯзи ж. , унр .  грязь - то же, словен. м. grez 
<<тина , топь » , grez ж. << Rязная, г лубоная l'рязы , greza 
то же. R грЯзнуть .  

грЯнуть - к гряду (ер. лат .  aggr·etl iol· <ша падаю»)  нз *gi·�d
ЩJti; см. Бернеr-шр 1 ,  349 и ел . ;  Преобр. 1 ,  1 66. Едва лн 
оправдано сближение с греметь,  гром у Миклошича (Mi . 
EW 77) ,  Соболевеного (ИРЯ 2, 1 7 1 ;  RS 7, 200 и ел.) .  [Объяс
нение родством с греметь из *gr�nQti предпочитают Якоб
сон ( «Word >> ,  8, 1 952, стр. 387) и Вайан (BSL 52, 1 957, 
стр. 1 65 . - Т . ]  

гтин, только др .-руссн. г('Ъ)тин:ъ <<готландец>> , из шв . gute 
то же. См. гот . 

гуано <<удобрение из перегнившего птичьего помета» ,  через 
нем .  Guano и исп .  guaнo из кечуа (Перу) huanп <<Навоз, 
помет, особенно от морсних птиц» ; см .  Лёве, KZ 60, 1 52; 
Rлюге-Гётце 221 . 

губа 1 . , ер.  унр. губа «рот » ,  болг. гЪба - то же, сербохорв . гу
бица «морда , рыло >> ,  словсн . gбЬес <<морда» ,  чеш . huba, 
r.тan. huba «морда, рот» , польсн. g�ba «рот, морда >> ,  в.-луж . 
.• uЬа, н .-луж. guba. 1 1  Возм . ,  родственно греч . "(llf!-<pa i , rap.
<p'YjЛai «сr<улы>> ,  лит. gembe «гвоздь, сучою> , первонач. 
«острие, выстуш> ;  см .  Педерсен, KZ 36, 334; Ma t. i Pr. 1 ,  
1 72; Берненер 1 ,  340. Ср.  лат. meпtнm «nодбородон, вы
стуn>> ,  кимр .  mant <<сr<ула » ,  гот. mпnpпs «рот >> .  Наряду 
с этим имеется возможность общего происхождения с губа II ; 
ер.  Брюннер 1 38;  KZ 42, 332 и ел. ; Траутман, BSW 340. 
Неприемлемо сравнение с др.-инд. gambhan- (gambha-) ,  gam
bharam «глубина >> ,  gabhas «vпlva » ,  гот. 'vamba «живот» ,  
вопреки Уленбеку (Aind . Wb. 77;  РВВ 22, 1 42); см.  Педер
сен, Mat.  i Pr. 1 ,  1 65 и ел. 

губа II. «губка, гриб >> ,  стар. *губа, укр. губа «губка на де
реве >> ,  ст.-слав .  ГЖБd cr1t6"("(o� (Супр . ,  Остром .) ,  сербохорв . 
губа <шроказа>> , словен. g(lba <<губка >> ,  чеш. hонЬа «губка, 
гриб » ,  польск. g�bka, gl(bka - то же. 1 1  Родственно лит. 
gumbas «шишка, желвак,  нарост>> ,  gumbras <<шишка>> ,  gum
bulas <<железа>> ,  gumulas, gumuras <шом>> , др.-исл. kumpr, афг. 
jUШba <<ШИШКа» ,  Ср .-перс. gumbad,  gпmbao «ВЫПУНЛОСТЬ» ;  СМ. 
Моргенстьерне 25. Интонационно ер. мепа, сербохорв .  мjена: 
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лит. шainas; см. М.-Э. 1 , 680; Буга , РФВ 70, 249; 7 1 , 
50; Бернекер 1 ,  340; Траутман, BSW 101 ; Махек, Recher
ches 8. Вероятно , следует отделить д .-в .-�r . S\УашЬ «губка >> ,  
греч . a'f6yyo�, a'ltoпo� .  вопреrш Педерсену (Mat.  i Pr. 1 ,  1 65 и 
ел.) ; см. Пересон 82; Бернекер, там же. Ср. также губа I .  

губа III .  <<бухта, небольшой морской заJIИВ >> ,  с .-в .-р . ;  уже др.
русск. губа, Хожд. игум. Дан. (Срезн. I ,  606) . 1 1 Обычно 
сравнивается с губuть,  сугуоый, т. е. с первонач. знач. 
<<складна, загиб» (см . Берненер 1 ,  360; Нарсrшй, РФВ 47,  
1 66 и ел. ; Преобр. 1 ,  1 32,  1 66), однано возшшает вопрос, 
не следует JIИ с1юрее считать первоначальным знач. <<рот, 
устье>> и относить r"' губа I .  Ср. лтш. gшnbs «бухта ,  за
лив » ;  см . М.-Э. 1 ,  680. 

губа IV. «судебный округ» ,  устар . ,  губпая изба «уголовный 
суд>> ;  Нотошихин 1 28 и ел. От губuть.  

губернатор, с XVII  в . ; см.  Огиенно , РФВ 66, 362; геперал-гу
берпатор;  см. Нотошихин 53 .  Через польсн. gubernator из 
лат . gubernator (Смирнов 97). [Губерпатарь, уже в 1 594 г . ;  
см . Ф о г а р а ш и, <<Stu dia Slavica » ,  4 ,  1 958, стр . 64. - Т .] 

губерния, начинал с Петра I . 1 1  Вероятно, новообразование от 
предыдущего слова по образцу император: империя. Ср. 
польсн. gubernia, которое Смирнов (97) считает источни
ком руссн. слова .  

губИть, гублЮ, унр. губuти, ст .-слав .  r�у-вити oЛ.s�psuю (Супр . ), 
болг. губя, сербохорв .  губити, словен. guЬiti , польсн. gu
Ьic «терятЬ» , чеш. hнblti «губитЬ» , в .-луж. zhнblc ,  н .-луж. 
zgubls. 1 1 Полпал ступень воr,ализма цо отношению к *gъЬ- ; 
см. гпуть. 

гувернантка, вместо *гуверпанта с введением суф . -к,а. Про
исходит из нем. Goнvernaнte пли, Iiaн и nоследнее, из 
франц. gouvernante ; см. Брандт, РФВ 18 ,  32 . 

rувернёр «воспитателЬ» (Пушrшн), через франц. goнYer·neur из 
лат. guberпat01· ;  см. Гамильшег, EW 481 . 

гуrала, обычно мн. гугали << Веревочные rшчелю> , г(Jгаться <<Ка
чатьсю> ,  арханг . (Подв . ) ,  славен. guga, gugalica и gugati ·
то жe. l l  По Берненеру ( 1 , 361 ) ,  это слова детской речи, 
н.ан и гугля <<шишка» ,  польсн. guga - то же, gнgulka <<Не
спелая вишню> . Перечисленные вначале олова ер. со шв. 
guнga «качели, качатЬ » ;  Ельнвист (313) объяонлет его из 
межд. guнg, guнg, которое выкриrшваетол при качании; ор .  
Маценауэр 1 70; Горяев , ЭС 83 .  О гугля и т .  д. ом. 
ниже. 
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гугенот, через нем. Н пgeпotte из франц. hнguenot, ноторое 
в свою очередь пришло из швейц.-нем.  Eidgenosse «Союз
нин, член нонфедерациш> ;  см.  Гамильшег, EW 521 . 

гугля «шишна» ,  польсн. guga - то же, gugulka <шеспелал 
вишню> . \ \  Ср. лит. guga <<шишна , бугор, седельная дуна » ,  
guginti <шыплчиваты ; другая ступень гласного чередова
ния: дит . gaugaras «вершина горы>> ,  др.-исд. kjuka <шом>> , 
норв . kjuka «нарост» ; см. Буга ,  РФВ 67, 240; Пересон 
938; Хольтхаузен , Awn . Wb. 1 54; М.-Э. 1 ,  675; Петерссон, 
Zur. sl . Wf. 35 и ел. Но ер. гугала. 

гугнИвый, гугня «ЗаiШа >> ,  yi<p. гугпити « гнусавиты , блр. 
гугпуць - то же, ст .-слав .  rжrннсъ. roпuCwv (Супр.) ,  болг . 
г'Ъгnив «заинающийсю> ,  ело вен. gбgnja ti «заинатьсл» ,  чет. 
lшhfiati « гнусавиты , полъсн. gfigac «гнусавить, гоготать» . \ \  
Родственно др.-инд. gafijas << nрезрение >> ,  gafijanas «прези
рающиЙ>> ,  греч. raпaveбw «высмеиваю» ,  англос . caпcettan 
<шасмехатьсю> (Фин 1, 33 ; Цупица, GG 144) или более 
близним по знач . др .-инд. gufijati «жужжит, гудит» ,  нов .
перс . ,  афг . gung «безмолвный>> ,  rреч . roпuCw <шорчу, роnщу» 
(Бецценбергер, ВВ 1 6, 247; Берненер 1 ,  341 ) .  3вуноподра
жатедьные нн.; ер. тур. xym-xym «гнусавый голос; тот, 
нто гнусаво говорит >> ;  см . Радлов 2 ,  1 726. 

гугу \ - межд. в выражении nu гугу. 3вуноподражание (Преобр. 
1 ,  1 68). Ср. гук. 

гудега «густой, в виде снега , иней на деревьях» ,  арханг. 
(Подв.) ,  Юдега «иней>> ,  олонецн. (Нулин.) ,  из нарельсн. 
huuveh, род. п. huutehen «иней» , фин. huude, род. п . 
huuteen; см. Налима 93 и ел. 

rудеть, диал. танже «планать, годоситы , гудить, гужу <<играть 
на гуслях , шуметы> ,  диал. густи, гуду (уже в XII в . ) , 
унр . гудiти, густи, гуду, блр . гусцi, гусць, болг . гwyвaJit 
<<Играю (напр . ,  на снршше)» ,  сербохорв .  гудим, I'удjети, 
словен. g6dem, g6sti << Играть на снрипне; nорчаты> ,  чеш. 
hudu ,  housti , др .-польсr<. gfidQ, g�sc,  в .-луж. hudzic .  Сюда 
же гусли. \ \ С носовым инфинсом связано с лит. gaudziu, 
gausti «звучать, гудеты> , gaudoпe <<овод>> , лтш. gaudas 
<шлач, жалоба>> ;  другая ступень вонализма: лит. gйodziu, 
guosti «утешаты> ;  см. Берненер 1 ,  341 ; Фортунатов , ВВ 
3, 56; Траутман, BSW 80; Младенов 1 1 8. Диал. гудить 
<<унорлть,  нлеветать, обманывать» , унр . гудити <<хулиты , 
чеm. vyhoudati «одурачиты> .  Остен-Саиен (KZ 44, 1 54 и 
ел.) отделлет от вышеупомянутого и относит н огулить, 
а танже н лит. gauпu, gauti <шолучаты> , apgauti «обма
нуты> ,  ср .-нж.-н. gouwe, gauwe «быстрый, умный>> ,  ирл. g6, 
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нимр. gau «ложы> , лит . gaudau, gaudyti «ловиты , apgau
das «обмаш> .  Я снлонен не отделять это гудuть от гу
деть, гудuть «играть (на муз. инстр . )» i ер . Берненер , там 
же. Без достаточных оснований Иарсний (РФВ 49, 1 4) вы
водит гудuть <шорицаты из лит. gudinu «nоучаю>> ;  см. 
Брюннер (KZ 46, 235), ноторый видит в гудuть « руга ты 
преобразование из кудuть . 

гудбра <шланса» ,  терсн. (РФВ 44, 90). Связано, вероятно, с гу
дuть <шланать ,  голоситы . Ср. гут6ра. 

гуёк <шырою> , см. куйка. 

rуж, род. п. rужа, гуж6.м - нареч . «сушей» ,  унр. гуж, гужва, 
цслав .  гжжвица Муо�, болг. г'Ъж, гЪжва «жгут, чалма» ,  
сербохорв .  гужва ,  славен. goz ж .  «ремены , чеш. houz, hou
zev, слвц. huzva , польсн. gцzew, gцzwa , праслав .  *g<;JZЬ , 
*g<;Jzьvь . 1 1  Распространенное мнение о родстве *g<;>zь и *9za 
(ер . Mi. EW 56 и ел. ; Брюкпер 1 37 ;  Бернекер 1 ,  343; 
Младенов 1 1 8 ;  Преобр . 1, 1 67 и ел.) не объясняет началь
ного g-, поскольку такая приставка не засвидетельствована; 
см . Брандт , РФВ 22, 1 1 7 .  Скорее g<;>zь родственно др .-исл. 
kengr «крюк, изгиб>> ,  ср .-англ. cangle << ограда>> ;  см. Холът
хаузен, Awn.  Wb. 1 51 ;  Петерссон, IF 24, 265 и ел. Рум. 
ginj <<ремены заимств.  из слав . ; см. М.-Любне, IFAnz. 1 1 ,  
108. [Янобсон объясняет г- как протетичесний звук; см. 
«Word >> ,  8, 1 952, стр. 388. - Т. ]  

rуз I . ,  род. п .  rуза «нижний нонец снопа ; зад, гузка 
у птиц» , гузно << зад (животного)» ,  гузд6 <<Нижняя часть 

снопа» , унр. гуа, блр . гуа, болг . г'Ъа(Ът) «зад, чрево >> ,  сер
бохорв . гуз , словен. g6za «зад>> ,  �еш. hнzo,  польск. gцz. 
Сюда же кургузый. Праслав .  *g<;Jzъ наряду с *guzъ 
в полыш. gнz «бугор, шишка >> ,  словен. guza «зад>> .  1 1 Форма 
с носовым имеет соответствие в лит. gнnzys наряду с guzys 
<< nтичий зоб>> ,  др .-пруссн. gнnsix «шишка» ;  дальнейшее 
родство с rреч. "(О'Про� <шарост на дереве» , rопuЛ.щ <шруг
лый>>; др.-исл. k<;>kkr «НОМ >> сомнительно , вопрени Сольмсену 
(Beitl'. 222) , Бернекеру (1 ,  343) , Френнелю (ZfslPh 1 3, 2 18) , 
потому что последние слова нельзя отрывать от лтш. gun
gis «сун, нарост>> ,  лит. gunga «шишка , ком >> , gungulys 
«КОМ>> (Цупица, GG 1 49; Шпехт , KZ 55, 20 и ел.) .  Форма 
*guzъ связана с лит. gt1zis, gauze <<голова » ,  guztis, gauztis 
«сворачиваться в клубою> , лтш. gнza << зоб » ,  guzma, guzma 
«множество » ,  gнzums << бугор >> ,  возм . ,  также др .-исл. kj1'Ika 
<<фаланга пальца» , норв .  kjuka ,  kнkle «НОМ>> ;  см .  Пересон 
937 и ел. ; Буга , РФВ 67, 239; М.-Э. 1, 685; Траутман, 
BSW 102; Сольмсен , Beitr. 220 и ел. ; Младенов 1 1 8. Cpan-
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нение с греч. 1ttY'(� «задница» (Бецценбергер, ВВ 12 ,  79) 
неубедительно. Ср. гузл6. [Ср . еще др.-инд. jaghana- м .  
<<задница , nоловые органы>> ' jaiigha,  греч. xoxwv'tj<*xcxxwvli 
«пах » ,  о которых см. М а й р х о ф е р  1 ,  стр. 41 1 ,  без упо
минания слав.  слов . - Т. ]  

гуз I I . - название тюрк. народности, первонач. ,  вероятно, 
«огузы» . Из тур. guz - тo же; см. Радлов 2, 1 631 . 

•·уза <<складка , морщина; нерасторопный, нерешительный чело
вею> ,  сюда же гузать «медлиты> .  Связано с г уз. Ср. греч. 
16rrrov : r-rop6� (Гесихий) и нем. arschlich от Arsch «зад, зад
ница » ;  см. Сольмсен, Beitr. 222 ; Френкель, ZfslPh 13 ,  
2 18 .  Неприемлемо сравнение с греч. x<io� (Горяев, ЭС 83); 
см. зевать.  

гузлб «нижний конец снопа» ,  от гуз, ер. лит. guzulas «собран
ные в кучу оста·rки сена >> ;  см. Буга,  РФВ 71 , 51 . См. 
танже пузлб. 

гузно, см. гуз. 
гузун <<робний человею> ,  гузупья, рлз. (ЖСт. ,  1 898, вып. 2, стр . 

2 10) .  От гуза, гуз. 
гуйка «большая гагара ,  Colymbus» , олонецн. (Rулин.) См. пуйпа. 
гук «глухой звун, крик совы » ,  гупать , укр. гуп, гупати, блр. 

гупаць, бoiJIГ .  гупа.м «воркую>> ,  сербохорв . гук <<Воркование» , 
гукати, словен. gukati, чеш. houkati « аукать, кричаты . 
Звукоподражательное, от межд. гу \ Вероятно , связано 
с гбвор ( Бернекер 1 ,  361 ; Преобр. 1 ,  1 68; Младенов 1 14). 
Едва ли связано отношением чередования с жуп, вопреки 
Бернекеру (IF 1 0, 1 56). Иначе Лёвенталь (AfslPh 37, 
390) , который сравнивает с др .-инд. ghnkas «сова>> .  

гукар «грузовое двухмачтовое судно с широким носом и круг
лой кормоЙ>> ,  беломор. ,  ладожск. , онежск. (Даль), стар. гу
пор, начинал с Петра I .  Заимств. из голл. hoeker - то же; 
см. Мёлен 79;  Смирнов 97.  

гукук <<Птица , приносящая несчастье (в Индии)>> ,  только у Афан. 
Никит. 1 5 .  Ср. др .-инд. ghnkas «сова» .  Вряд ли к гуп. 

гул, род. п .  гула, гулпий, yr<p .  гул. 1 1  Сравнивают с др.-исл. 
gaul << ВОЙ» , gaul a  «выты> (Маценауэр, LF 7 ,  204; Бернекер 
1 ,  361 ) ,  н о  Хольтхаузен (Awn. Wb. 8 1 )  относит эти слова 
к зову. Возможно родство с гбвор; см. Бернекер, там же . 
Ср. гуп, гулЯть .  

гула «остроконечная персидскал шапка>> ,  кавк. (Даль), из  нов.
перс. knlah «шапка , шлем» ;  см. Хорн, Npers. Et . ,  1 92 и ел. 

гулить, гулю «ласкать,  льститы> .  Маценауэр (LF 7,  204) срав
нивает с др.-исл. gulli <<qu i  Ьlanditur» (см. о последнем 
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Хольтхаузен, ZfslPh 22, 1 49) . Сюда же, возм. , также др.
русск. гульн:ъ «чудодейственный>> (Толст. Сборник XIII в . ) ,  
которое Соболевший (РФВ 70 ,  78 )  пытается связать с цслав.  
гудити «кJiевать, высмеиватЬ>> ,  лит . gaudziu ,  gafisti << Выть,  
стенаты> .  Скорее гулить связано с гуля «гоJiубы ; ер.  
русск. (при)гол!Jбить от голубь. 

rулом, огулом, огульно «оптом, в цеJiом, в общем, вообще» ,  
огул «целое, совокупносты , укр. вогул <<уборка урожая 
сообща» ,  поJiьск. og6l <щелое, совокупностЬ >> .  Другая сту
пень чередования: гиле.м «стаей>> ,  6гло.м - то же . 1 1  Возм . ,  
связано с гуля «шишка >> ;  см. Буга ,  РФВ 70, 250. Менее 
вероятна связь с гул; см. Бернекер 1 ,  361 . 

гульба <шартофеJIЬ» , гулёпа - то же (МеJiьников 3, 274 и ел. ;  
7 ,  67). Первое и з  бульба, ноторое через укр. бульба, польсн. 
bulba восходит н. лат. Ьulbus; см. Берненер 1 ,  100; г- под 
ВJIИЯНИеМ гуля. 

гультЯй, гультай <шодыры , унр . гультай. гiльтай. По мнению 
Соболевеного ( «Slavia» ,  5, стр. 448) , произошло из *гольтаи. 
С1юрее из гулitть. Ср. лепь, лenmitй. 

гульф, гульфик, также гульт <шлапан на брюнах»  (Даль), 
заимств . из голл. gulp - то же; см. М�лен 73;  Маценауэр 
1 70; Горяев,  ЭС 84. 

гуля I .  «голубь, Columba» ;  ер. подзывание: гуль-гуль! 1 1 Звуко
подражание, как и швейц.-нем. Gul <шетушиный нрию> , 
эльзасск. Gulli , Guller, о котором см. Суолахти, Vogelп. 
233. Ср.  также номи guJ 'u  «голубы (по мнению Налимы 
(RLS 53) и Вихм.-Уотилы (62), заимств .  из русск. ; однако 
см. также Налима , FUF 18 ,  21  и ел . ) ,  но фин. pulu <<голубы , 
несомненно , ономатопоэтического происхождения. 

гуля I I .  «ШИШI\а , нарост >> ,  польсн. gula - то же. 1 1  Возм. ,  l\ др.
инд. gola- «шар» , др .-исл.  kula <<шар, мяч, шишка>> , греч . 
ruЛto� «ранец, котомка >> ;  см. Хольтхауэен , Awn.  Wb. 1 64; 
Цупица , GG 1 45 .  Связано чередованием с сербохорв . жуJЬ, 
словен. zulj «МОЗОЛЬ» ;  см. Ильинский, РФВ 58, 226; Преобр. 
1 ,  1 69. Напротив , Бернеl\ер (1 , 362) сравнивает гуля с сер
бохорв. гулити «сдирать (кожу, кору)>> .  Сближение Буги 
(РФВ 67 , 240) с лит. gaugaras << Вершина (горы) >> сомни
тельно. Неправильно Фасмер (ИОРЯС 1 1 ,  2 ,  394). 

гулЯть, разгул. 1 1  Трудное слово. Бернекер ( 1 , 361 и ел.) и 
Брюкнер ( 1 73) пытаются связать с гул; против см . Преобр. 
1 ,  1 69. Совершенно иначе см. Потебня (РФВ 3 ,  1 63) и 
Соболевский (РФВ 70, 78), ноторые считают исходным знач. 
« пить » ,  ер. сербохорв . rулити спьянствовать» , неясное, 
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однако, само по себе; см. Бернекер 1 ,  362. Не более удачно 
Преобр . ( 1 , 1 69), ноторый считает древним знач. «отдыхатЬ» 
и сравнивает с лит . guJ iu,  gulёti «ложиться в постель, 
прилечы . (О развитии знач. «гуляты> < <<играть в мяч» см. 
Л ь  в о в , Этимология, М . ,  1 963, стр . 1 1 0-1 1 5 . - T. J 

гушiф «шиповнин, Rosa caпina >> ,  гулflфпая вода «розовая вода>> .  1 1  
Первонач. знач .  <<розовая вода>> ;  заимств .  из  нов .-перс . 
guHi.b, gulii.v от gul «роза>> и ii.b <шода >> ; ер. азерб .  gi.ilabl , 
тар. gulap «благовонная эссенцию> ; см . Радлов 2, 1 631 , 
1 641 ; Mi .  TEl .  2 ,  1 1 6; Хорн, Npers. Et . 206; Корш, ИОРЛС 
8, 4, 1 3 .  

гуманИзм, из  нем.-лат. humaпismus, введенного Г. Фогтом 
( 1 859 г . ) ;  см. Клюге-Гётце 258. 

гуманИст, из нем . H umanist (с 1 728 г.) ; см . Клюге-Гётце 258 . 
От лат. humaпitas. 

гумежи мн. «поле» , олонецн. (Калима), из вепс. hoнmeh , мн .  
-mhed «участок, расчищенный под пашню в лесу» ;  относи
тельно ж см. Калима 94 и ел. 

гуменцб «тонзура , выбритая часть головы» - уменьшит. от 
гу.мп6, ст.-слав.  I'QУ'М�н�це; см. Mi . LP 1 49. Неправильно 
Горяев ,  ЭС 84. 

гумнб, диал. гувп6, укр . ,  блр. гу.мп6, ст.-слав .  ГQY'•\\�HQ &Лш�, 
болг. гу.мп6, гувпо, сербохорв. гумно, словен. gumno, чеш. , 
слвц. humпo ,  польск. gumпo, в .-луж. huпo, н .-луж. gumпo. 1 1  
Древнее сложение из *gu- (см. говflдо, говп6) и н . .мять, 
.мпу, лит . minu, minti «давить (ногами)>> ,  бунв . «место, где 
скотина мнет, топчет скошенный хлеб>> .  Ср. Илиада 20, 
495 : w<;; o'o"s 'Щ Csбe1,J �О<Х<;; ' &pasv<X<;; suptJfJ.S'tW1tOЩ 'tpt�EfJ.S'I<X t хр1 
Лsux6v s6x't tfJ.E'I'\J sv &:Лw'i,i; см . Погодил, Следы 234; IFAnz. 21 ,  
1 04 ;  Берненер 1 ,  362; Младенов 1 1 4 .  Против см. без веских 
оснований Махек, LF 53, 343 и ел. [См. еще Голуб-Ко
печный 1 36.-Т .]  

гушiк <<теленоr< по третьему году >> ;  вост .-сиб. (Даль), из шор. 
quпaq «трехгодовалая козулю> , уменью. от quna, от монг. 
"(UПа << трехгодовалый б.,Iю> ; см . Менгес, UJb .  1 5 , 524. 
Ср .  ел. 

гунан «трехгодовалый теленон или шеребеною> , сиб. (Даль), из 
монг. gunaп <<трехгодовалый бык» , калм . guniJ - то же; 
Рамстедт, KWb. 1 55 ;  Менгес, U Jb . 1 5 ,  524; Радлов 2, 1 542. 
Из того же источника чагат . ,  алт . , тел . ,  леб . ,  назах.  ku
naп «трехлетний (о животных)>> ,  тар. gunan «животное по 
первому году» ; см. Радлов 2 ,  9 10 .  
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rунrач «филию> ,  олонецк. , юпгач - то же , петроз.  (Нулик. )  И з  
вепс .  hiingei «сова>> с русск. суф. -ач (возм . ,  из пугач) ; 
см. Налима 95. 

rундерить 1 .  << есть Iiраденое>> , вятск. (Васи. )  Темное сло во.  
rундерить 11 .  <<болта ты , гупд6рить - то же.  Сюда же, по

видимому, гупд6ра << болтую> ,  гупд6сить, гупдос, гупд6сый, 
терск. (РФВ 44, 90) .  Ср. словен. godrnjati «ворчать, жуж
жаты (к гудеть), диал. gondrati, gondrljati ,  gondrnjati 
то же; ер. Бернекер 1 ,  340. 1 1  Вероятно , звукоподражатель
ное, как и гугпйвый; см. Соболевский, РФВ 66, 338. 

rунджа «лучший сорт корм:овой травы>> ,  терск. (РФВ 44, 90) . 
Неясно. 

гунна, rуна, rунь ж. «айва » ,  диал. , стар.  гдупя - то же, ·сербо
хорв . гу1ьа , ткуньа (см . также дуля). Нак и гутей (то же) , 
словен. kutina, слвц. kпtпа ,  заимств .  из д .-в .-н .  kut iпa ,  
нов .-в .-н. kiiteп ; ер. Бернекер 1 ,  299 и ел. ; Нлюге-Гётце 463. 

гунны ми. - новое книжное заимств . ,  из нем . Hunneп. Ср. хып. , 

rувьrовать << nечалитьсю> , олонецк. (Этногр. Обозр. 40, 347). 
Звукоподражание, Kai{ и гугнйвый. 

rувя <<Ветхая одежонка» , гупка << ПеJiенка >> ,  укр. гупя << сермяга >> 
болг . гупя «плащ из козьей шерсти» ,  сербохорв . гуiЬ << вид 
верхнего платью> , словен. gunj, чеш. houne << Ворсистая 
ткань, одеяJiо » ,  слвц. hш'ia , польск. guпia - то же . 1 1  3аимств. 
из др.-ир. gauпya- ж. <щветнаю> от авест. gаопа- «волос , 
масть, цвет » ,  осет. ruп «шерсты> , нов .-перс . guв <щвет >> 
(Швицер, Zschr. Ind.  Ir .  6 ,  234, 243). Из ир. *gаuпаkа
происходит также греч. xauvocx"lj�, rauvocx1J� <щветная ворси
стая персидекая тканы и пали goпaka;  см. также Лейман , 
<<Glotta» 27, 89. Но ер. также шугнансi{. rauп «грубый ме
шок » ,  др .-инд. go:r;tt «мешою> , букваJiьно <<бычья шкура » ,  
откуда англ. gнnпу; см. Людерс, Abh. Preнss. Akad. , 1 936 ,  
.М 3, стр. 6 ;  Шарпантье, МО 1 8 , 32 и c JI .  Другие этимо
логии слова гупя следует отклонить,  а именно родство 
с др.-инд. gб\lf «мешок» от giitii? «бык, корова» ,  вопреки 
Погодину (Следы 232 и ел. ; Фасмер, Гр.-сл. эт. 5 1 ); см. 
Берненер 1 ,  363; произведение из лат . guппа <<мех>> или из 
ср.-греч. rouva <<мех» лат. происхождения (Романсний, 
JIRSp1· . 1 5 ,  106 и ел. ; Берненер, там же) ,  ноторое не объяс
няет мягности n. Танже нельзя говорить о заимств.  из 
кельт. (нимр. gwn <шафтан » ,  норн. gun) ;  см . Понорный 
(ZfslPh 4, 103 и ел.) ,  Фасмер (RS 6,  1 95 и ел.) ,  вопрени 
Шахматову (AfslPh 33, 95). [См . еще Л е р - С n  л а в и н-
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с к и й, RS 18 ,  1 956, стр. 6;  М о ш и н с к и й, JP 36, 1 956, 
стр. 1 98 и ел. - Т.] 

гунЯвый <<облысевший (от болезни) >> ,  тульск. , ря.з . ,  гупilветь 
«терять волосы>> ,  гупъбii «мелкая: сыпь во рту грудных мла
денцев» . Следует , по мнению Бернекера (1 , 363), произ
водить от гупя; ер. Погодив, Следы 232; Преобр. 1 ,  1 70.  
3нач . последнего слова «волосатая:, ворсистал тканы> де
лает это сравнение сомнительным. [Ср . еще Я к о б с о н,  
<<Woгu » ,  8 ,  1 952, стр. 388. - T. l  

гуран «самец антилопы, Cex·vus pyrag1·us>> . 3аимств . ,  возм . , через 
тюри . посредство (тел . ,  алт. quraп - то же) из монг.  gura , 
калм . guru - тo же; см. Рамстедт, KWb. 1 55 (без русси. 
слова) .  

гурандать «тихо рокотать,  погромыхпваты,  олонеци. (Нулик.) ,  
ер. Юрайдать . По Налиме (249) , из вепс. guraidab «СЛЫ
шится: тресн, гремит гром » ;  менее убедительно Лесков, 
ЖСт. , 1 892, вып . 4 ,  99. 

гурда «особый род выеоно ценившихсл сабель, шашею> , навн. 
(Даль). Возм. ,  через тюрк. посредство (нак и сербохорв . 
ибрда «сабля:, меч » )  заимств . из нов.-перс. kard , авест. ka
reta- <<НОЖ>> ; см . об этих словах Вервенер 1 ,  569; Mi. EW 
1 32 ;  TEl .  2 ,  1 06,  Доп . 1 ,  69, а также ниже , на -,..орда. 
[Встречается: у Лермонтова. Ср. осет. gorda << Высоко цени
мый в старину сорт сабелЬ» , груз. gorda (xmal i) <<старин
вал саблю> ,  которые Абаев (Ист .-этимол. словарь, 1 ,  стр. 524) 
склонен относить и пере. gurd «герой» .  - Т . 1  

гуркать << звать, кричать» , гурппуть - звукоподражание, кан и 
гаркать; см. Шахматов , ИОРЯС 7 ,  2 ,  336. 

гурт, гуртбм -- нареч . ,  гуртовой, укр. гурт «стадо, масса >> ,  блр. 
гуртбвщы�'> <шогонщин скота,  прасоm> .  1 1 Через польсн. hurt 
<< (овечье) стадо , загон для: овец>> ,  hнrtem <щелииом>> из 
ср .-в .-н . hшt «загон из сплетенных прутьев для: ночлега 
овец>> ;  см. Вервенер 1 ,  379; Нарлович 219 ;  Маценауэр 1 78; 
Преобр .  1 ,  1 70. Неправильно производить из тюрк. jнrt, 
вопреии Mi . TEI . ,  Дон .  2 ,  1 37 .  

гурьба, диал. гурма - то же , курск. , унр. гурбii, гур;м, блр. 
гур.ttом «толпой» . l l Обычно обълснлют как заимств.  через 
польсн. hurm м . ,  hщ·m!\ ж. «стадо >> ,  др .-польск. hurm <<Мно
жество>> (часто в XVII  в . )  из ср.-в .-н. hurm (gehurme) <<Вра
жеское нападение>> ;  см. Бернекер 1 ,  379 ; Брюквер 17 4; 
Преобр.  1·, 1 70. Менее вероятно сближение *gнrьЬа и г6вор 
у Ильииеного (РФВ 63, 341 ) . Но ,  возм . ,  исконнослав .  gнrьЬа 
родственно сербохорв . гурати, гурам <<толкатЬ» , шв . kora 



гуса - густега 477 

«гнать, спешиты> (из * kaurian) и - с другой ступенью че
редования - сербохорв . журити се «спешиты ; ер. Маце
науэр, LF 7, 204 и ел. Сюда же, возм . ,  гур.Яться «вести 
себя нагло >> ,  огурь , огурпип <<упрямец» , ноторое следовало бы 
отделить тогда от др.-инд. ghбras «страшный» ,  вопрени 
Маценауэру. [Сюда же, несомненно , унр. Юрба <<гурьба ,  
толпа >> ,  ноторое делает предположение об исноннослав. про
исхождении маловероятным. - Т . ]  

гуса ж.  «навес для хранения зимнего 1юрма для шюта>; ,  оло
нецн. (1\улин. )  Темное слово . 

гусак, чаще гусёп «легние, сердце и печень при разделне туши 
животного» .  1 1 Названо по сходству с летящим гусем ; см . 
Горяев, ЭС 85. 

гусар, начиная с Петра I ( 1701 г.) ;  см. Христиани 33, но ер. 
уже у Нотошихина ( 147) :  полекая гусария; унр. гусар, 
польск. , чеш. husю· .  1 1 Через П ОJIЬСК. заимств.  из венг. hu
szat· от ht'1sz «двадцаты> , потому что по венг . занонам из 
двадцати новобранцев один должен был стать кавалерис
том; см. 1\люге-Гётце 260; Преобр. 1 ,  1 70. Едва ли пра
вильно связывать с нем . Hanse, др.-польсн. ch!\sa <<грабеж» ,  
нан делает Брюннер (1 77) .  [С 1 594 г . ;  см. Ф о г а р  а ш и , 

«Studia Slavica» ,  4 ,  1 958, стр. 64. - Т . ]  
гусеница, укр. гусепиця, усепиця, русск.-цслав .  юсепица (Срезн. I l l , 

1 629), болг . г"Ьсепица, в"Ьсепица, сербохорв . гусеница , словен. 
goseпica, voseпica , чеш. hoнseп ice, слвц. huseпica ,  польсн. 
'"1\sieпica ,  g!\sienica , в . -луж. hнsanca , н .-луж. gusenca .  1 1  
Вероятно, из *9sъ, русск. ус, т .  е .  праслав .  *9senica 1 QSe
пica; см . Вервенер 1 ,  341 ; Младенов 1 1 8; Желтов ,  Ф3 1157 ,  
вып . 1 ,  20 .  Начальное г- с1юрее можно объяснить влия
нием ст .-слав .  •·�rштерицtt <<ящерица >> , чем происшедш. из 
g9sь, руссн. гусь (последнее - по мнению Вайана , RES 1 8, 
77). [Протетичесний ха рантер г- < v- обосновывает Слав
сний 1 ,  стр. 265 и ел. - Т. ]  

гусли ж., мв. , унр. гусдь ж.,  мв .  гус.лi, ст .-слав . ГЖСЛh. фakc�ptov, 
xLMpa (Супр. ,  1\лоц.) ,  болr. гЪс.ла, сербохорв . гусле, словен. 
g6sli <<снрипна » ,  чеш. housl e ,  слвц. husle ,  польсн. g�sle ,  
в .-луж. husle ,  н .-луж. gusle <<снрипна>> .  1 1  Из праслав .  *gQd
sli мв. , связанного с гудеть; см. Вервенер 1 ,  341 ; Преобр. 
1, 1 7 1 .  

гуслЯк «сорт хмеля» , мосн . ,  по названию рени Гуслица в [ бывш.] 
Богородсн. уезде, где он встречается. 

rjcтera <<густой иней>> ,  арханг . (Подв . )  Вероятно, из гудега 
«иней» ;  сближено по народи. этимологии с густой; см. На
лима 94. 
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густера - рыба <<Cyp1· inus viшba , вымба >> .  По Горлену (Эl: 85), 
заимств .  из нем . диал. Gtister. 

густой, густ, густа, густо, ун:р. густии, руссн.-цслаn . гжстъ 
aa:o.J�. болг . гъст , сербохорв . гуот,  г)·ста ,  густо, слоnен. 
gost , gosta ,  чсш. , сшщ. husty, п ольсr, ,  gf(st y, н .-луж. hнsty, 
н . -луж. gнsty. 1 1 Родственно др.-лпт.  gaвstнs «богатый, за
житочный» , JITШ. guosts «рой, масса >> ;  см .  Шпехт, KZ 55, 
20 и ел. В таr<ом случае слав .  слова пришлось бы отдешrть 
ОТ греч . уопuЛо<; <шруглыЙ» ,  связанного С ЛИТ. gungнlys 
«шар, ком » ,  gungti «изгибаться» ,  лтm. gнngis <<Нарост >> ;  см . 
Шпехт ( K Z  55, 20 и ел. )  против Сольмсена (Beitr. 2 13  
и ел. ) .  Тогда нельзя связывать праслав .  *g<;>stъ ни с гуз, 
если nоследнее относител н лит. gunzys «зоб» (вопрени 
Сольмсену, там же; Бернекеру 1 ,  34.1 ;  Траутману, BS\V 1 02; 
Младенову 1 1 8) ,  ни с го.м6да, куда его пытается отнести 
Пересон (933 и ел.) .  Голуб (71 )  сравнивает g<;>stъ с чеm. 
hнtny << nлотный , массивныЙ>> .  

гусь 1 . ,  род. п .  гуся м . ,  унр . гусь, болг . гЪска «Гусы , гЪсер 
<< гусаю> , сербохорв .  гусна , словен. gos, род. п .  gosi, чеm. , 
слвц. hнs, польск. gf(s, в .-луж. hus, н.-луж. gнs. 1 1  В слу
чае родства с и.-е. названием гусн ожидалось бы слав .  
*ЩSЬ (ер. ЛИТ . ZЦSIS , Z�S}, JITШ. ZUOSS, Дp.-npyCCI\. sansy, 
др .-инд. ha.thsas м. «Гусы , hamsi ж.  «гусыню> ,  греч. z+,v, 
д.-в .-н gans, ирл. gcHss, лат. anser) . Наличие г- Мейе (MSL 
9, 374; 1 3 ,  243, Et. 1 78) пытался обънснить с помощью 
своего закона диссимиляции спирантов,  но в данном случае 
его толкования вызвалii возражения (см . Бернекер 1 ,  342; 
Агрель,  z,vei Beit1· .  2). Ср. , напр . ,  свист, шерсть. Вероятнее 
всего мнение, что ис1юннослав .  * z<;>sь под влиянием герм. 
gans изменилось в g<;>sь, если принять еще во внимание и 
сообщение Плинил (Hist .  Nat.  10 ,  53) о превосходных на
чествах герм. гусей; см .  Брандт, РФВ 1 8, 25; Вервенер 1 ,  
342; Миннола , РФВ 48, 274; Траутман, BSW 365; В .  Шульце, 
KZ 40, 41 2 (=Kl.  Schr. 69); Сольмсен, KZ 37, 576; Педер
сен, IF 5 ,  56 ; Хирт, РВВ 23, 332 ; Уленбен, Aind.  Wb. 356; 
Фасмер, ZfsJ Ph 2 ,  54 и ел . ;  Френкель, BSpr 15; ер. также 
Кипарекий 103 ,  108 .  [См. еще С л а в с к и й, 1 ,  стр. 273; 
М о ш и н с к и й, JP 35,  1 955, стр. 1 1 6 . - Т .] 

гусь II .  << самоедская одежда из оленьего меха с напюmоном» , 
тобольсн. (ЖСт. , 1 899, вып. 4 ,  491 ). По Патнанову (там же), 
из ханты kнs - то же. 

rусЯнка «крытая баржа на Оне >> (Мельнинов и др.) .  От на
звания реки Гусь - левого притока Они (в [бывm.] Влад. 
и Рнз . губ. ) .  Последнее от гусь I .  
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гута <ШJiавильный завод>> ,  из польск. huta от д.-в .-н. hutt(e)a;  
см.  Брюкпер 1 74;  Голуб 7 1 . 

гутей, род. п .  -ев «айва, Cydoпium>> , укр. гутея. 1 1  Обычно объ
ясняется из рум. guturu - то же от лат. *cotбпeus, cydб
n e u s  < греч. p:ijЛo'l xiJM>v to'l ; см. Бернекер 1 ,  299 ; Тинтин 2 ,  
7 1 1 ;  Домашке, J IRSpr. 21 , 1 40. Но  более вероятно нем. 
посредство (нов .-в .-н .  диал. Kiitte наряду с Quitte << айва» ); 
см. танже гуппа. 

гутморген «элегантно одетый вор, специализирующийся по  
меблированным комнатам и гостиницам» , мосн. (РФВ 21 , 
234), из нем. guteп Morgeп «доброе утро >> .  

гутор «беседа , болтовню> ,  гуторить, гутарить, гутора, гу
тарпа, укр. гymtp «разговор, беседа» ,  гуторити «болтать » .  1 1 
Стар. сложение из *gu- (ер. говор) и к. тараторить, торо
торить, ЛИТ.  tai'ti , tariu «ГОВОрИТЬ, ПрОИЗНОСИТЫ > j  СМ. 
Френкель, <<Glotta » 4, 33; аналогично Бернекер (1 , 364), но 
ОН предполагает ПрОИЗВОДНОе На -t- ОТ 1{. говор, ер.  ИрЛ. 
guth «голос» ,  тогда как Преобр. ( 1 , 1 72) принимает контами
нацию говорuть и торот6рить. [Ср. еще О т р е м  б с к и й, 
LP 1 ,  1 949, стр. 1 33 . - Т.]  

гуттаперча, через нем. Guttapercha или англ . ,  Фуанц. gutta
percha заимств . из малайсн. getah <<сок растении, древесная 
смола >> и percah << вид дерева , Isoпaпdra gutta Hooker>> ;  см. 
Литтман 1 30; Нлюге-Гётце 223, Локоч 56; Преобр. 1 ,  1 72 . 

гуцул <<унр. этническая группировка в [бывш.] воет . Галиции 
и Буновине» .  Из унр. гуцул. (Дурново-Ушанов 108). Роз
вадовсний (устное сообщение) пытался связать с гот. guta 
<< ГОТ» через рум. посредство.  

гуща, сербохорв. гушта <<чаща>> ,  словен. g6sca, чеш. houste, 
houst', слвц. hust', польсн. g�szcz ж. и т .  д .  Из  праслав .  
*g<;>sЦa, см. густой. 

гьшзать «снользиты> ,  с .-в .-р. По мнению Ильииеного (ИОРЛС 
1 6, 4, 21  и ел.) ,  новый итер. от *gъlъzati; см. голаать,  
углыапуть.  Неленое слово . 

гЫркнуть << Ворчать, жужжать» , Опочна, блр. гырппуць. 1 1  По 
Шахматову (ИОРЛС 7 ,  2 ,  337), - н гарпать, гурппуть. но 
снорее это всего лишь позднее звукоподражание. 

гюйс <<Носовой военный флаг » ,  стар. гуйс - то же, в эпоху 
Петра I; см. Смирнов 97 . Из l'олл. geus - то же; см. Мё
лен 67. Танже гюйсштоп, начиная с эпохи Петра I, из голл. 
geusstock - то же; см. Смирнов ,  там же; Мёлен, там же. 
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гяур - презрительное название иноверцев у мусульман. 
Через тур. giaur, пере . giib1· <<огнепоклонниК>> из араб. ka
fir <<Неверный» ;  см. Литтман 48, 66; Локоч 50; Ирелиц 34; 
Rлюге-Гётце 206. 

д 
д - пятал бунва юrрплшщы , на зывается <<,lобро>> .  Чпсловое 

знач . цслав . Д = 4. 
да - нареч . , союз, дабы, даже; др.-руссн. да, ст .-слав .  Дd tvcx , 

xcxl , blv,  сiЛМ, os (Супр. ) ,  болг . да <<и ;  но; чтобы>>, сербохорв .  
д а  «чтобы, да>> ,  словен. da  <<чтобы» , др .-чеш. da «поистине, 
:конечно» , польсн. da <<С тем, чтобы» .и т. д .  1 1 Обычно отно
сят :к и . -е у:каз .  местоимению do- наряду с *di- в др .-пруссr,; . 
din вин. ед. ч .  «его>> ,  вин. мн. dins, авест . ,  др.-перс. впн. 
ед. dim «его, ее» , вин. ед. ер .  р. dit <<ТО>> .  Сравнивают с греч . 
о�, E'ltS lO� «Итак, после того, :каю> ,  �01) <<уЖе>> ,  лат. dёnique 
<<С этих пор, затем>> ,  donec <<до тех пор, пона>> ;  см. Берне
:кер 1 ,  1 i6 ;  Бругман, Grd1· .  2 ,  2, 391 ;  Буаза:к 1 80 и ел . ;  
Младенов 1 1 9 ;  Траутман,  Apr. Sprd.  321 ; однако da в зпач . 
<<(с тем) чтобы» напоминает руссн. пусть, давай и толнуется 
из и.-е .  *do «дай ,  пустю> ;  см. В. Шульце у Френнеля, IF 
43, 304 и ел. См. дать. 

даба <шит. бумажная тнаны,  через мою· . , налм. dawn «грубый 
холст» из нит. dаЬн - то же . Из  �юнг. заимств.  таr<же алт. 
шор. , н.ойб. taby - то же; см. Рамстедт, KWb. 82. 

давать, несврш. , унр. давати, ст .-слав .  -ДdКd'ГИ, болг . дава.м, 
сербохорв. даватп, словен. davat i , чеш. davati , польсн. ,  
в .-луж. da\vac,  н .-луж. dawas. 1 1  От дать; н.  *dоц-: Jiтm. 
davat, лит . dovana , вост.-лит. d avana (Буга , Aist. St .  i3) 
<<Дар, подарою> ,  daviaii <<Я дал», davinёti <<даватЬ», др.-инд. 
diivanё ,  авест. diivбi , нипр. ouFcxvы - оптатив, греч . ooJ<'Evcx t ,  
ooбvcxt <<дать, умбр. purdouitн <<porricito>> ;  см .  Берненер 1 ,  
1 8 1 ;  Траутман, BSW 57;  Хациданис, «Glotta >> 12 ,  61 ; Мейе 
и Бартоломэ ,  <<Glotta » 12 ,  210 .  

давеча - нареч . ,  диал. даве <<недавно>> ,  унр.  давi, др.-руссн. , 
ст.-слав .  ДdG-t <шогда-нибудь, недавно>> (Супр. ) ,  словен. da.Ye 
<<сегодня утром>> ,  н .-луж. dejeto, стар. dajto <<nрежде>> (из 
* dave-to). 1 1 Родственно rреч. o�v, ЭЛ. Mv (из *oFiiv) , 01)&�. 
01Jpov , дор. o(ipov <<ДОЛГО» , ocxov · 1toЛuxpovtov (Гесихий), лат. dndum 
«недавно, тольно что, прежде» (из *dn-dum), арм. tevem 
<<задерживаюсь, остаюсы, tev <<Длительность,  продолжитель
ностЬ>> ,  др.-инд. dnras «далено>> ,  daviyiin - сравн. степ . ,  da-
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vl��has - превосх.  стен . ; см. Вальде-Гофм. 1 ,  378 и CJI . ;  

Бернекер 1 ,  1 81 ;  Б ецценбергер, ВВ 12 ,  340. В окончании 
-ча Сабодевекий (РФВ 7 1 ,  432) видит соответствие др.-инд . 
са ,  греч . -'te ,  дат . que, но с додгим гласным . [ Издишне пред
подожение Пизани (<<Pa ideia» , 7, .М 2-3, 1 952, стр. 1 5 1 )  
о нонтаминации давi; с вечер,  вчера с последующим сокра
щением. - Т . ]  

[давись <юдногодою>, диад . ,  новгор. , заимств.  и з  коми *davis,  
с севернопермяцким переходом v < 1, ноторое в свою оче
редь восходит I\ осет. dal is «годовалый барашею> - от ир. 
*dat·isa-; см·. А б а е в ,  Ист .-этимол. сдоварь, 1 , стр. 342, 655.-
Т . ]  

давiiть, давлЮ, ун:р. дaвz'imu , CT.-CJi a B .  ДdiШ'ГИ 1t'l t"(S t v ,  tl"(XS tv  (Супр. ) ,  
баш. давя, сербохорв . давити, давИм,  славен. davit i ,  чеш. 
d avit.i , слвц. davi t ' ,  подьсi\. da,yic ,  в .-луж. daj ic , н.-луж. 
daj is ,  da,vis .  1 1  Родственно авест. <lav- (1 д. дв. прош. среди. 
з .  dvaidi) «давить, притесняты> ,  фриг. Мо; · u1to Фpu1wv Мхо; 
(Гесихий); см. Нречмер, Eiвl . 221 , лид. KavoauЛ'tj; = xuvirX1J� 
«давящий собаю>, греч. Zeu; 9auA tO<;;-o быке, принесенном 
в жертву Фанлоном (см . Сольмсен, K Z  34, 77 и ел . ;  45, 
97 и ел. ; Hermes 46, 286 и ел . ;  Нречмер, Glotta 5 ,  308; 
Френкель, IF Авz . 32, 86; Розвадовский, Mat. i Pr. 2 ,  344), 
гот. afdaнips «замученный, затравленный>> ,  daups <<мертвый>>, 
daupнs <юмерты> ,  др .-исд.  deyja <<умираты> ,  д.-в .-н . tou\veн 
(из *dauwjaв) - то же , гот . di\\'ail <<умиратЫ> ; см. Бернекер 
1 ,  181 и ел . ;  Уленбен, РВВ 27, 1 1 4  и ел . ;  Мейе, MSL 9 ,  
144 ;  Торп 1 98 и ел . ;  Фик, KSchlВeitr. 7 ,  365 и ел. 

давний, давп6, унр . давпiй,  ст.-слав . ДttRh.Hъ: (Супр.) ,  сербохорв .  да
ван, давна , давнй <<Древний>> ,  славен. daven , davвo , чеш. 
davвy, dav п i ,  davпo,  нареч . ,  польск. dawвy, d awпo. 1 1 Н да
веча, там и подробности. 

ДавЫд - имя собств . ,  уже ст .-слав .  ДttR'ЫД'k (Зогр. , Мар. , Савв . ,  
Супр.) ,  возм . ,  через тюрн. (ер . тур . ,  тат. , кыпч.  Davud;  см. 
Радлов 3 ,  1 647) от араб. Daud , тогда нак Давiiд происхо
дит прямо из греч . дau io, да� iо, дaue io; см. Фасмер, ZfslPh 
�· 1 34 и с�. Напротив,  неубедительно Нахтигал (Starocerkv. 
Stнd . 66). Первая форма ,  вопрени Гроту (Фил. Раз. 2 ,  362) , 
не является специфически русской. Мнение о том, что ы 
объясняется греч. произношением (Дильс, Aksl .  Gr. 40) не 
обосновано. 

даrан «жеребенон по второму году>> ,  астрах . ,  сиб. (Даль) из калм. 
diiyuп - то же, МОНI' .  dagagaв , о ноторых см. Рамстедт, 
кwь. 81 . 
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даrликс <<ЛRорь с девой стороны RopaбJJю>, начинал с э п u х н  
Петра 1: дагеликс якорь; см. Смирнов 98. Из гоJJл . dage
lijksch (anker), буRв . <<nовседневный лRоры>; см. Мёден 51 и 
CJJ. ТаRже дагликсовьzй 1\Фtam - частичный nеревод голл. 
dagelijksch touw; см. Мёлен,  там же . 

дадбн <<Неушiюжий человею>, вJiад. (Дадь). 1 1  См. Додбн . Проис
ходит от имени Додоп в nonyJiлpнoм романе о Бове-Rоро
левиче. Ошибочно возведение R франц. Dieudonвб у ДаJш 
(см. )  и Савинова (РФВ 2 1 ,  29). 

-дажа : продажа, ер. русск-цслав. дажда << datim> пз *dadia ; см. 
дать. 

Даж(д)ьбоr - лзычесюtй бо1· солнца ; ;.\р .-руссн. Дажьбогъ, Иnать
еве!\. летоп .  nод 1 1 1 4 г . ,  руссri . -цслав .  Даждьбогъ (пере
вод Малалы, архивскал рукопись);  ер .  др.-nольсrс собств .  
Daczbog (1 345 г . ;  см .  НуниR у flгича,  AfslPh 8, 665) , Dаdz
ЬОg - дворлнское имя XVII  в . ;  см .  Брюкпер 37 ; ЦишевсRий, 
PF 7, 1 99 ; Сободевсю1й, Мат. Иссл. 251  и с.л. 1 1 Это нмл 
обълснлетсл из др.-руссr> .  nов.  дажь «дай» и *богъ << счастье, 
бдагосостолние» (см . богатый, убогий), т .  е .  <<дающий бла
госостояние>> ;  см. Ирен, Eiпl. 391 н ел . ;  Бернеiiер, Kuhн
FestschJ· . ,  1 72 и м . ;  Фик 1 ,  264; Мейе,  RES 8, 94 ; Френ
кель, AfslPh 39, 84 ; Zfs iPh 1 3 , 232 ; Брюr-шер 8!1; KZ 50, 
1 95 ;  В. Шульце, Кl .  Schr. 469; KZ 60, 1 :18;  Ди�>енман 351 , 
355; ZfslPh 20, 323 н ел . ;  Гуйер , LF 47,  52. Едва ли более 
убедительно тоJшоваюiе flгпча (AfslPl 1 5 , 2 и ел . ) из зв .  
ед. дажь боже «дай , бог ! »  Неприемлема nonытRa l\орша 
(Сб. Сумцову 53 и ел.) п Погодина (ЖСт. 18, 1 ,  106) вы
делить в nервой части слово, родственное гот. dags <<ДенЬ» , 
др.-инд. dahas « Jюжар, жара» ,  дит.  dagas <шожар>> . [См. 
еще, с новой литер. , Б у д и м 11 р ,  Зборник Фш1оз.  ФаR. 
у Београду, IV, 1 957 ,  стр. 37 и сл. - Т .] 

дайrа «rоры n верховьях рею> ,  сиб. (Даль). l l 3аимств . из диал. 
варианта тел . ,  леб. , шор . ,  саг . ,  riойб.  t ai1a << скалпстые 
горы>> (Радлов 3, 767 ) . Ср. тайга. 

дакапо муз. <<сначаJJа» ,  нз ит . da саро. 
дакать, производвое от да. 

дако , дака ! ,  диаJI. ,  с .-в .-р . ,  вместо дай-Nо, дай-ка. 1 1  Отождест
вление с лит. duok (И.'lьинский, РФВ 61 , 242 н ел.)  оши
бочно . 

далак <<болезнь овец» , южн . (ДаJiь): ер. болг. далап «селезенка , 
болезнь селезенRи» из тур. dalak «селезенка>> ;  см. Младе
нов 1 19.  
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да.'lёкий, далеко - нареч . ,  укр. далекий, ст .-слав .  дмЕкъ., Дll· 
ЛЕГЪ. р.ахр6с;; (Cynp. ), болr . далек, сербохорв. далек, дал(ша 
(ж.), словен. dalek, чеш. ,  слвц. daleky, польск. daleki , 
в .-луж. ,  н .-луж. daloki. См. даль. 

далия «георгина>> - научное название этого цветi<а , с 1 788 г. 
Назван тaii по фам. шв. ботавина А. Даля (ум . в 1 789 г . ) ,  
открывшего этот цветок в МыiСИI\е ; см . Елышист 1 32 .  

дашюi «рубленая баранина, завернутая в листья винограда ; мясо 
пли рыба с nшеном в каnустных шJстьях>> ,  а.страх. (Даль), 
также дул.ма, дур.ма - то же. 1 1  3аимств .  из тур . ,  крым.-тат. 
dolma «фарш» , jap1·ak dolmasy «фарш, завернутый в вино
градные листья» , lahana dolmasy <<Начиненная I<anycтa >> ;  
см. Радлов 3, 1 723; Mi. TEI.  1 , 281 . 

даль ж. , укр . даль ж. , сербохорв. даJЬ ж. , словен. dal ja, чеш. dal ж. ,  
nольсн. da l  ж. 1 1  Обычно рассматривается I\aH стуnень че
редования с *dьliti , * dьlgъ (см. длить, длипа, долгий) и да
лее греч. 3оЛ.tх6с;;, €v3еЛ.ех�с;; << nродолжительный>> ,  др.-инд. dirg
has <<Длинный>> , авест. drajah- « расстояние , длина >> и т. д . ;  
см .  Берненер 1 ,  1 77 ;  Мейе , MSL 1 4 ,  373 .  Однако доnустимо 
танже вторичное сближение с этим норнем или давt <<давно» , 
если считать слав .  dalь  родственным лит. toli «далеко» , 
tolus <<удаленный» ,  лтш. tals ;  см. Зубатый, AfslPh 16 ,  388; 
Младенов 1 1 9; М.-Э. 4, 1 46.  Н последним словам нужно 
отнести чеш. otaleti «cunctari >> .  [Возм. ,  из местоименного 
*do- (см. да) + lь; ер. *to- + -1- в JШТ. tol i .  Прочие эти
мологии менее вероятны; см . С л а в с н и й  1 ,  1 36. - Т. ] 

дам 1 л. ед. ч . ,  укр .  да.м, ст .-слав .  ДIIЛ\h.,  болг. да.м, сербохорв . 
дам, словен. dam, чеш. dam, nольсн. , в .-луж. ,  н.-луж. dam 1 1  
Родственно др.-лит. duomi , вост .-лит . dtюmu, обычно d uodu 
«даю» из балт.-слав.  * dodmi (из и.-е. 1 л. ед .  ч .  *dedoшi, 
1 л. мн. *dedmes): др.-инд. dadati : dadmas, авест. d adaiti, 
арм. tam «даю>> ,  греч . 3i3wp. t ,  лат. do; см. Берненер 1 ,  1 78 
и ел. ; Траутман, BSW 56 и ел. ; Бругман, KVGr. 496; Ви
деман, Praeter. 54; Мейе-Вайан 207 и ел. , 289. В последнее 
время 1:\оржинен (LF 65, 445 и ел.) ,  Семерепьи (ESR 1 ,  7 
и ел.) осnаривают nроисхождение из редуплицированной 
формы и считают исходным *domi, ноторое в др. лицах 
испытало влияние форм vemь, jemь; та.кже см. Фреш{ель ,  
ZfslPh 20,  293; AASF 51 , 1 1  и ел. ; Вайан, RES 1 4, 30. 

дiiма I. nочтительное название женщины, с эnохи Петра I ( 1 701 г . ) ;  
см. Христиани 48;  Смирнов 99. 3аимств . из франц. clame, 
возм . ,  через посредство польсн. dama (Смирнов)  или нем. 
Dame (XVII в . ) ; см. 1:\люге-Гётце 94. 
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дама I I .  название игральной нарты, шашни. Из франц. jeu Jes 
dames, jouer aux dames, отнуда и нем. Dambrett «шашеч
ная доена>> ;  см. Нлюге-Гётце 94. 

Дамаск - город в Сирии, дамасская сталь. Из ит. damasco, от
нуда и польсн. damaszek; см .  Брюннер 84. 

дамба, стар.  дaJJ.t, у Петра I; см. Смирнов 99. Из голл. dam или 
нж.-нем. damm . Относительно б ер. Лаш, :Мвd . Gr. 145 и 
ел. и лтш. dambls - то же; см. 1\f.-Э. 1 ,  436. 

Дания, унр . Даиiя. Через польсн. Dania из ср.-лат . Dania (Сак
сон Грамматин и др. ) ;  см. Миннола, J agic-Festschrift 361 . На
против, др .-руссн. Доиь <<Данию> (Новгор. 1 летоп . ) ,  домь
екий «датсний>> в зап .-руссн. летоп .  (Соболевсний , РФВ 64, 
1 74) непосредственно из др.-снанд. Danir ми. <<датчане>> ,  
первонач. <<Лесные жители>> (ер.  нем. Таnпе <шихта , eJIЬ» ) ,  
daпskr <<датсiшЙ» , отнуда танже польсн. dunczyk <<датча
нин » ,  D uniн - имя собств . ;  см. Брюннер 84; :М. Фёрстер, 
ZONF 3, 68; Фальн - Торп 1 247. 

дантИст << зубной технию> ,  из франц. deнtiste. 
дань ж. , укр . даиь , ст .-слав .  ДdНЬ. 'tеЛ.о; (Супр.) ,  болr. дан, чеш. dan , 

польск. , в .-луж. , н.-луж. dan .  1 1  Родственно др.-инд. daпam 
<<дар, пожертвование» ,  лат. doнum,  кимр. da\vn «дар» ; дру
гая ступень вокализма :  алб. тоск. dhёпё, rei' . dh[\nё <<дар» . 
Из слав . ,  по-видимому, заимств. лтш. daqa, daвis - то же 
и, несомненно , лит. donis (лит. duonis не существует, во
преки Бернекеру 1 , 1 79); см. Буга, РФВ 67, 236; :М.-Э. 1 ,  
447; Траутман, BSW 57; Г. :Майер, Alb. Wb. 83; Уленбек, 
Aind.  Wb. 1 24. См. дать . 

дар, род. П .  дара, укр. дар, ст.-слав .  Дdj)"h. 8wpov, Дdj)OKdTИ xcxpi
Ceo3cxt (Супр.) ,  болг . дар, сербохорв . дар, словен. d ar·, чеш. dю·, 
польск. , в .-луж. , н .-луж. dar. Древняя основа на -u; см . 
Мейе, RS 6, 1 31 .  1 1  Родственно греч . 3wpov, арм. tш, род. п .  
troy; см. Бернекер 1 ,  1 79; Траутман, BSW 57 . 

дараrи, дорбrи <<азиатск. шелковал тканы , часто в XVI-XVII вв. 
(Срезн. I ,  707) .  l 1 3аимств .  из чагат. , тар . ,  кирг . dю·ai «тл_ 
желал шелковал тканы , чув . taraj <<шелю> (Радлов 3 ,  1 626; 
Паасонен, CsSz 1 57), которое, по мнению Иностранцева (Зап . 
Воет. Отд. 1 3, 83 и ел.) ,  является персидсr·шм по происхож_ 
дению. [См. еще П и з а  н и, «Paideia» ,  7 ,  .М 2-3, 1 952 
стр. 1 5 1 . - T. J 

' 

даруrа, дораrа, дороrа «тат. чиновнию> ,  в ханских грам. XIII 
XIV вв .  (Срезн. 1, 630). 1 1  Из монг. daruga , калм . dai"j'O «ста
рейшина или предводитель племени, предводитель отряда, 
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атаман, начальниi' округа>> ;  см. Рамстедт, KWb. 77 .  См. до
рога. 

Дарья ж. имя собств . ,  сонращ. из Дорофея, греч . �(J)po{}ia. 
датель, ст.-слав .  ДdТЕЛ� (Супр. )  и т. д. 1 1 Соответствует др.-инд. 

data ,  data - то же, авест . datar-, греч . 3Ш,wр, 3o't�p, лат. da
tor; см. Траутман, BSW 58; Бругман ,  Grdr. 2 ,  1 ,  337.  

дательный падеж - калька лат. casus dativus, последнее из 
греч. 3o'ttx� (1t'tffiat�) .  

датский, отар. дац�ой, грам. 1 603 г .  (Напьерский 402), танже 
Нотошихин 46; Разор. Моок. гос. 1 6 . Датс�а - nрежнее 
название Норвегии, арханг . (Подв.) ,  поскольку когда-то она 
принадлежала Дании. 

· 

датчанин, уже в 1 630 г . ;  ом. Христиани 44, оаам. норв. d aca 
<<датчанин, норвежец; Норвегпя» ; см.  Налима , FUF Anz.  
23, 253. 1 1 Путь заимотвования неизвестен. По-видимому , 
в оонове руош, . олов лежит 1!Шижное название ор.-лат. 
Daoia, Datia «Данию> (Саксон Грамм. и др.) ,  греч. �a'tta 
то же (Ласкарио Нанааноо 399), первонач . лат . Dacia значило 
<<Дакию> и употреблено нак название менее знакомой страны, 
аналогично тому как Norioum «Норик, область по Дунаю>> 
повлияло на Norioi «норвежцы>> .  См. Да1tuя. 

-дать I . ,  ж. : подать, б.лагодать, от .-слав .  БМI'ОДdТЬ. x<:ip t �  и т .  д. 
1 1  Родотвенно др .-инд. dаИ� <<дар>> ,  авест. daitis, греч. 3w·щ, 

06a t� ,  лат. dos, род. п. dotis <<nридано�>> ;  ом. Бернекер 1 , 1 80; 
Траутман, BSW 58; Уленбек, Aiпd .  Wb. 1 23 и ел. 

дать I I . ,  1 л .  ед. ч .  даЮ, буд. дам (см. )  унр. дати, блр. даць,  
от .-олав .  ДdТИ 3 t36va t (Супр. ) ,  сербохорв. дати, оловен. dati, 
чеш. dati ,  польок . ,  в .-луж. dac, н .-луж. das. 1 1 Родотвенно 
лит . dtlot i , 1 л.  ед. dlюmi, duodн «даю», rреч. 3 l3wf!.t , др.
инд. dadati <<дает>> ,  авест. dadait i  «дает>> ,  алб. аор. dhasl1ё 
«я даю> ,  алб.-тоон. dhёnё ж. , гег. dh�nё ж. «дар>> .  См. также 
дам, -дать, а также Мейе, Et .  1 8; Берненер 1 ,  1 80; М.-Э. 
1 ,  535 и ел. 1 л. е д.  ч .  даЮ образовано вторично от к.  *dо
по аор. dахъ, da;  ор. др.-инд. adat ,  арм. et ,  rреч . ё3w-хе; 
ом. Мейе, MSL 1 1 ,  300, 308; Мейе - Вайан 223.  

Даурия - иоторич. назв .  отраны в Воот . Сибири, дщjры мн. из 
монг . dagur, калм. dауш «дауры, даурский, народнооть 
в Маньчжурию> ,  кит . ta-hu; ом. Рамотедт, KWb. 72 .  

даха, доха «шуба , надеваемая мехом наружу>> , тобольон. ,  оренб. 
(Даль), танже у Рылеева. 1 1 3аимотв .  из налм. dax'D, монг. 
daqп «шуба мехом наружу>> ,  бурят. daxa , daxu, маньчжурок. 
daxo <<меховая верхняя одеждю> ;  ом. Рамстедт , KWb. 72;  
Гомбоц, KSz 1 3 , 22 .  
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дацан «храм nонлонюшов ламы у наJшыtшв, бурят.>> ,  сиб. (Даль). // 
Заимств . из монг . datsan «храм», налм . d a ts!j <<монастырь, 
монастырская келья, храм» от тибет . grwa-tsa iJ ;  см. Рамстедт, 
кwь. 80. 

дача , nервонач . «дарованная ннязем землю> ,  унр. дача «nринесе
ние n дар>> ,  сербохорв. даhа <<nоминкю>,  словен. daca «nо
дать, данЫ> . 1 1  Праслав.  *dаЦа; см. дать; Бернекер 1 ,  180. 

[дбать «заботиться, стараться; Rопиты> ,  диал. , зап. (Даль), ер. 
польсн. d l>ac ,  ч.еm. dbati,  yRp. дбати, дбаць, nраслав .  
*dъbati , которое Махек (ЕзиRов.  изследв .  Младенов, 1957,  
357 и ел.)  сближает с лат. (в глоссах) dubat·e <<сомневатьсю>.
Т . ]  

два м . ,  ер .  р . ,  две ж. ,  др.-русск. д'Ьва м . ,  д'Ьвt ж. ; ер. YI\p. два, 
двi , ст.-слав .  ДЪGd м . ,  дъс'k ж. ,  ер. р . ,  болг. два м . ,  две ж. , 
ер. р . ,  сербохорв. два,  двИjе ,  словен. dvii , dve ,  чеш. ,  слвц. 
d va ,  dve, nольсн. dwa , dwie, в .-луж. d\vaj , н.-луж. d\va,  
d\ve . 1 1  Родственно лит. du (из *dvuo), d v i ,  JITШ . d i \• i  (нз 
* dнv i )  м. ,  d i vas ж., др.-nруссн. dwa i ,  др.-инд. сl нvап , duva, 
dva\1 , dva м. ,  d пvё, dvё, авест. dva м. ,  duye ж. , ер. р . ,  
греч. ouro, Обо ,  лат.  d пе ,  duae <<дважды», ирл. dii.u , dau , cl a 
ж. ,  dl ,  гот. twai ,  t\vбs, алб. dy ; см. Берненер 1 ,  247 и ел. ;  
М. - Э.  1 ,  472, 531 ; Траутман, BSW 64. См . таRже двойной , 
дважды. [См . еще Н .  Г о н д а ,  Reflections оп the numerals 
«опе>> апd «two>> in  aпcient Iвdo-Eнrop. la ngu. , Utrecht . 
1 953. - Т . ]  

двадцать, yRp. двадцять, ст.-слав .  ДЪRdДЕС�ти,  болг. двадесет, 
двайсет, сербохорв. двадесет , д:вадест, днаест, словен. dva j
set,  др.-чеш. dvadceti ,  чеш. dvacet, польсi, . d\vadziesc i a ,  
в .-луж. d\vaoec i ,  н .-луж. dwazasca.  1 1  Праслав. дв .  *dъva 
des�ti ;  см. Вондран, V. Gr. 2, 67.  РедуRция воRализма 
* d ьs�t- еще в праслаn .  недоRазуема ,  воnреRи Фортунатову 
(KZ 36, 36), Мейе (MSL 9,  1 58), ИльинсRому (AfsiPh 34, 5); 
см. Соболевсний, Ле1щии 97; Ляnунов 1 1 6; Вервенер 1 ,  1 87. 

двiiжды, диал. дважды (уже Rотошихин 129), yRp. дважди, ст.
слав .  ДЪRdш(�)Д!.! (Cynp. ) ;  см. Дильс, Aksi . Gr. 220 и осо
бенно Тангль, ZfslPh 21 , 207 и ел. ; болг. дваж, сербохорв. 
дважде; во всяком случае, второй комnонент неотделим от 
*sьd'-: xodit i ,  вопрени Трыпуцьно (1 и ел.) ;  см. Френкель, 
ZfslPh 1 3, 235; I F  4 1 , 414 и ел. ;  Нранцмайер, WuS 1 6, 94; 
Лесrшн, H amlb.  1 1 2; Видеман, ВВ 30, 2 19; Преобр. 1 ,  1 74 
и ел. Ср. шв. gang «раз » ,  голл. keer - то же ( «оборот» ), 
гот. t"·a i m  илп pri ш si npaв; см. И .  Шмидт, KSchl . Beitr . 7 , 
25 1 .  
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двенадцать, др.-руссн . ,  ст .-слав.  д 'Ь.RdHdДECA.TE м . ,  д 'Ь.R'i>HdДECA.TE 
ж.,  ер. р . ,  -е- nронинло из nоследней формы (Соболевсний, 
Лекции 206 и ел. ; Диненман 43). 

дверста <шруnный nесою> ,  олонецк. (Кулин.) ,  вероятно, из гвер
ста; д-, возм . ,  nод влиянием дресва - то же ( Шахматов, 
Очерк 106 и ел.) .  

дверь ж. , двери мн., укр. дверi мн. , ст.-слав .  дсt..ри мн. ,  дct..pt.. 
(Мейе, Et. 207, 261) ,  словен. duri мн. ,  ж. , стар. davri , чеш. 
dveri , dvere, nолыш. drzwi , в .-луж. durje мн. ,  н . -луж. 
zшja .  Другая ступень чередования: двор. 1 1 Родственно лит. 
durys, род. n. duru , duriq, вост.-лит. dures, лтш. duris, гот. 
dа{п «ворота>> ,  д .-в .-н .  turi <<дверИ>> ,  дp .-Iti)Л. dyrr, греч . 
ttбpiX «дверы> ,  ttat p6� (из *dhve rios) <<дверная nетля» , лат. 
fOl'ёs «двустворчатая дверы> ,  foris ж. <<д веры> ,  др.-инд. 
dvaras <<дверю> ж. , мн. (вин. duras), нимр. dor, алб .  derё 
«дверь» ; nервонач. основа на согласный (Берненер 1 ,  241 
и ел. ; Траутман, BSW 63; М. - Э.  1 ,  520 и ел. ; Мейе, Et.  
1 76,  261 ; Брандт, РФВ 22, 1 1 3). Об исходном корне-основе 
см . Бругман, Grdr. 2 ,  1 ,  1 32 и ел. 

двести, унр. двiстi ,  др.-руссн. ,  ст.-слав .  Д'Ь.R'h С'Ь.Т'h, болг. двесте, 
сербохорв . двjеста, диал. . двjести, словен. dv�sto, чеш. 
dveste, слвц. dvesto, . nольск. dwie8cie, в .-луж. , н . -луж. 
d'vesce . Праслав .  *dъve sъte, стар.  им .-вин. дв . ; см.  два и 
сто. Ср. др.-инд. dve((atё <<двести» (Младенов 1 21 ;  Вон драк, 
V. Gr. 2 ,  68) . 

двИгать, двИгаю, буд. двuпу, сюда же подвизаться, укр. двйгати, 
ст.-слав .  дr.иrнж, дкиrнжти, дкижж, ДКИSdТИ, болг. дйга.ц, 
сербохорв . д:Игнути, д:Иhи, словен. dv [gat i , dvigam,  чеш. 
zdvihпouti, польск. dzwig!\c «nоднять, возвестИ>> , в .-луж. 
zhehac, н.-луж. zwigas . 1 1 Нелепо. Возможно соnоставление 
с англос . twicciaп « рвать, дергаты> ,  англ. twitch (Эндзелип , 
ЖМНП, 1910,  июль, стр. 201 ) .  Бернеr<ер ( 1 ,  240 и ел.) 
отвергает сближение с ирл. dedaig <<oppressit >> ,  for-deпgat 
«oppr·imunt >> ; д .-в .-н . zwangaп «щипаты> (Виндиш, KZ 23,  
207; Младенов 12 1 ) . Его собственпал гиnотеза о d- IШI< 
стуnени редунции и .-е. nриставки ad + соответствие др .-инд.  
vejate «метает, бросает» , авест. vaёg- <шачаты> , осет. vёунп 
«сотрясать, двигаты , греч. о\ p;::jp. t  «отнрываю» , д .-в.-н. 
wihhaп «отступатЬ» и т .  д. весьма сомнительна ;  см. Преобр. 
1 ,  1 75. Неприемлемо также сравнение Соболевсrюго ( «Slavia» ,  
5 ,  443) с лат. flgo <шринрепллю, втыкаю» , греч. ttti'(rX'IФ 
«трогаю» . [Др. этимолопrи см. еще у Пизаюr ( «Paideia » ,  
7 ,  М 2-3, 1 952,  стр. 1 5 1 )  и Махека (Etym. sl ovп. 104). 
Т . )  
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Двина (Западная) - название реюr, перенесенное затем также 
на Сев .  Двину. Зап. Двина называется в др .-исл. D у п(а) ,  
ер.  польск. Dz"·ina , нем.  Diina,  лит . D a нgнva,  лтш. D a нgava ; 
ер .  еще лит . dai'ig «много» ,  а также распространенный руссн. 
rидроним Многа. Далее , Jiив . Vе в а ,  эст . Vaiпa-jбg i ,  Va in,  
фин . Vaiвajoki , танже эст .  v a i в  <ш ролив >> (Иеттунен , LW 
480; ВикJiунд, МО 10, 1 73 ;  I FAвz .  44, 374 ; Марнварт , UJb.  
4 ,  324;  Сетэлэ, Krohn-Festschr . .М 13 ,  29 и ол . ) .  Отоюда произ
водят танже имя Vaiп amбine в .  Сев . Двина называетоя по-на
рмьоки Viena , откуда др .-исл. Vina (Миннола , АВ 1 1  и ел . ) .  
Ввиду начаJiьного dv- это  название не может быть финно-угор
ским (см.Винлунд, МО 10 ,  1 74 ;  танже Сетэлэ , там же). Попытна 
Виклунда объяонить данное название как заимотв . из др .
оканд. Dyna и связать последнее о др .-иол . dviвa «слабеть,  
исчезатЬ>> ,  анrлос . dvina n ,  голл . verdwijneн (поонольку уотье 
3ап.  Двины онанчивается многочисленными рукавами и 
болотами) невероятна (см.  Хольтхаузен, Аwв .  Wb. 43, где 
Dyna - из русок . )  уже потому, что оуществует Двина - п ри
ток Десны (в Черниговск. обл.) и Д виноса - притоr\ Внлии 
(баосейн Немана), польск. Dz\vinosa . Возм . ,  это древнее 
и.-е. название, которое Розвадовокий (RS 6,  61 ) относит 
к др.-инд. dhavatё , d havati <<течет » ,  dhaн tf$ << родню<, ручей>> , 
rреч .  &sFe t v  << бежать » ,  &oF6� << быстрый >> ,  др.-иол. d9gg << роса » ,  
ср .-в .-н . ,  д .-в .-н .  tou << рооа >> ,  тогда нак Ильинский (ИОРНС 
23, 2 ,  247 и ел. )  связывает о греч . &т� ,  род. п. &tv6� <щюна >> , 
лит . duja << Пылинка >> ,  лтш. d uцi «тина » . Следует отвергнуть 
вое попытки установить родство о Дон (нап р . ,  Б . Сапунов 
Х; Иарский 1 ,  45) или о двйгать (Н. Соrшлов ,  RS 3 ,  225). 
Сомнительна также овязь о гот. d а н вs << П ар>> (Лёвенталь , 
РВВ 54, 477) .  О карельск. Vie в a  <<С.е в . Двина » ом . еще 
Мяrиоте, ASSE S 2 ,  78 и ол . ,  ноторый отделяет его от руссн.  
Двина и производит от фин. v i e в o  «споr>ойный , тихпй» . 
[См . еще Б л е с е  ( << Stнdi  baltici » ,  9, 1 952, стр . 1 99 п ол. ), 
который возводит руош>. Двина н балт . первоисточюшу, 
а (Сев . )  Двина объясняет иначе - нак родственное русон. 
два и т .  д. - Т . ]  

двинннка «оорт ячменю> ,  с .-в .-р . (Барсов) .  О т  (Сев . )  Двина .  

двое, ст.-слав .  дъ.с�11 <<двошшй » ,  сербох орв .  дnбj м. , дво jа ;:к . ,  
двоjе ер.  р . ,  словен. dvбj , чеш. dvoj i ,  польсr> .  d\voje , в .-луж. 
dwoj i ,  н . -луж. dw6j i .  1 1  Родотвенно лит. d vej i ,  ж. dvejos, 
лтт. divai , (l ivaj н <<две пары» (l\1. - Э. 1 ,  471 ) ,  др .-шщ. 
dvayas <<двоякий, двойной» ,  dvayaш « дn ойотвеннооть , л;юr

восты> , греч . oo t o i ;  см .  ЭндзеJIИП, RS 1 3 , 63;  Бернеr,ер 1 ' 247 и ол . ;  Траутман,  BSvV 64. Перnонач.  тождеств енно 
род . дв .  др.-пнд. d нvayo� ,  авест.  dvay a ,  л пт . clv ie jч ,  I ' O T .  
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t\Yaddjё;  см. Мейе, Et .  231 . Отсюда двойпбй, ст .-слав.  Д'Ъ.RОИН'Ъ.. 
Друrал ступень вонализма в др.-инд. dvi-, греч. 8 t-, лат. 
Ы-; см. Мейе, там же. 

двор, род. п .  двора, унр.  двiр, род. п .  двора, блр. двор , ст .-слав. 
дкоръ. , чан. dv6r, род. п .  dvora , сербохорв . двор, род. п.  
дв6ра , словен. dvcн·, род. п .  dv6ra , чеш. dvur, род . п .  dvora , 
польсн. dw6r, род . п .  d\VOl'U, в .-луж. , н . -луж. dw6r. 1 1 Род
ственно лтш. dvю·s, др .-инд. dvaraш «ворота>> ,  др.-пер(j. 
duvю·ayii-шaiy «у моих ворот >> ;  QВЛзано чередованием 
(j дверь; см. Берненер 1 ,  241 ; М. - Э. 1 ,  536; Мейе, Et. 
235 ; Эндзелин, ЖМНП, 1 910 ,  июль, QTp . 1 96;  Траутман, BSW 
63 . Лат. foruш << nередний двор; (рыночная) площады> ,  
сближавшее(jл прежде (j двор, теперь Qвлзывают с лат. forus 
«ДОQНа>> ,  д.-в .-н .  bara «барьер, преграда» ,  нов .-в .-н .  Barre 
<< бруQ , болванна» ;  QM .  Вальде, IF 39, 75 и QЛ. ; Вальде - Гофм. 
1, 537 и ел. ; Шрадер - Неринг 2 ,  40 , но Qp. Педерсен, 
Kelt. G1·. 1 ,  32. Руссн. двор <<Лица , онружающие монарха >> 
налы{а нем . Hof или его ИQТочнина - франц. QOur (Фальн 
Торп 414). 

дворянИн, ВQтречаетQл со 2-й половины XVII в. в знач. «челн
дин rшлзл» (см. Ф. Браун, Gerшanica Sieve�·s 71 5), ер.  польсн. 
d\vorzaпin .  Оба кальнируют ср.-в .-н .  hбvesQh, цов .-в .-н .  hб
fisQh, поQледнее из франц. Qourtois; см.  Брюннер 105;  Фальн
Тори 455. 

двбхать, двбшить «тяжело дышать, запыхатьQЯ>> ,  двошать 
то же . 1 1  Род(jтвенно лит. dvesёti <<дышатЬ » ,  лтш. dveset, 
лит. dv?ist i ,  лтш. dvest <<дышаты> , лит .  dvasia «дух >> ,  лтш. 
dvasa <<дыхание>> ,  греч. fte6; « бог » из *ftFecr6�, ср.-в .-н. twas, 
d\vas << Глупец, дураю> , лат. b estia <<зверЬ » .  Другие ступеJiи 
чередования в дух, вздох (Зубатый , AfslPh 16 ,  391 ;  Берненер 
1 ,  235 ; Торп 2 1 6; М. - Э. 1 ,  538). Лит. dvakas «воздух , дух, 
запах>> заимств . из слав . ,  вопрени Траутману, BSW 62; 
GGA, 1 91 1 ,  250 (из *двох) ; М. - Э.  1 ,  536. 

двоЮродный (брат) .  Образовано пз род.-меQТН. дв . др.-русQК. , 
ст.-слав .  д·�t.кою родоr, см.  два и род (Френнель,  ZfslPh 1 3, 
207).  

двоЯкий, сербохорв.  двоjаf\, польсн. dwojaki . От двбе, два, слав .  
dъvojь,  подобно takъ, kakъ от tъ , *kъ (Леснин, Bildg.  5 14; 
Траутман, BSW 64) .  · 

де - чаQт . ,  первонач. при цитировании чужой речи, др.-русQК. 
дtи , дtй (полоцн. грам. XV в . : дtи - Напьерсний 242 и ел.) ,  
де (Гагара , 1 634 г . ,  AзoBQI\ .  Вз. , см. РФВ 56, 1 64), унр. дi 
«именно, то есть » ,  первонач . «он говорит», ст .-слав .  дi:кши 
лв !-'-'� (Супр . ) ,  др .-польсн. dzie <<iпquit» . Первонач .  3 л. ед. ч. 
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deje(tь) «Он говорит >> ;  см . Соболевсний, Ленции 96; ЖМНП, 
1 897 , ноябрь , стр. 63; 1 903, сщ.п . ,  стр. 1 62; И. Шмидт, 
KSchlВeHr. 7, 248; Срезн . 1, 802; Педерсен, KZ 40, 1 47 ; 
Вервенер 1 ,  1 92; Фрею,ель, IF 41 , 393; 56, 1 27 ;  Преобр. 
1 ,  1 75 ,  209 . См. деть. Точно тан же дес�tать из *deje 
sъkazati (Берненер, там же). Неправильно Mi .  TEl . ,  Доп. 
2 ,  102. 

дебелый, дебел, ж. дебеЛа, дебело, вульг . дебёлый, унр. дебелий, 
ст.-слав .  ДЕ&ЕЛ1.. r.:axu<; (Супр. ) ,  болг . дебел, сербохорв. дебео ,  
дебела, словен. debel. Связано чередованием с добль , см .  
д6блий, доблесть .  1 1  Родственно др.-пруссн. deb'ikan <<боль
шой» ,  возм . ,  танже д .-в.-н. tapfar «тяжелый>> , ср.-в.-н. tap
fer , др.-исл. dapr <<тяжелый,  мрачный, снорбный )> (Берненер 
1 ,  1 82;  Бецценбергер, GGA, 1 898, 554; Траутман,  Apr. Spl'd.  
31 8; BSW 47; Младенов 1 22; Торп 200) . Привлеченное оер
некером (там же) лтш. dab}s, daЬls «nышный, разросшийсю> 
относится к д6ба, добрый (М. - Э. 1 ,  428) . Ср. доблесть. 

деббш << буйство, нутеж, разгул» ;  дебошство - то же и дебошам 
<<дебошир» , уже у ин. Куракина ; см. Смирнов 99. Из франц. 
debauche - то же; производные: дебошuр-из франц. cl eЬa
ucheur, дебошuрить-из франц. debaucher ; см. Бодуан де 
Rуртена у Даля 1 ,  1 051 . 

дебрь ж. , род. п .  дебри, унр. дебрь ,  ст.-слав .  дь.срь. (Мар . ,  Зогр . , 
Савв . ) ,  д1..срь. (Супр. )  <ptipa'"(� ,  сербохорв . Дабар - мести. 
н . ,  словен. deber, чеш. dеЬГ, слвц. debra , др.-польсн. debrz , 
современное debr·a , dziebra . 1 1  Родственно лит. duburas м. 
« промоина в русле ручья, на лугу» , duburys м.  <<глубина)> ,  
duЬus «глубоний)> ,  dumbu, dubai'i , duЬti «становиться дуп
листым )> ,  лтш. dubra «лужа>> .  Другая ступень чередования 
представлена в лит. dauburys « впадина, онруженная горамю> ,  
dauba «овраг, лощина)> ,  гот. diups «глубоний» ,  daпpjan 
«нреститы , ирл .  (fo-)cJ omain «глубоrшй» ;  см. Буга , РФВ 
70, 106; Эндзелин, ЖМНП, 1910, июль, стр. 202; Мейе, Et.  
408; Траутман, BS\V 45 и ел. ; Шарпантье, << GJott.a )> 9, 44; 
Берненер 1 ,  242 и ел . ;  Розвадовсний, Almae matri J agel
lonicae 1 1 0  и ел. Следует отвергнуть сравнение с греч. 
'tcir.ppo� «рою> ,  'tciq:ю<; «могила >> ,  вопрени И. Шмидту (Vok. 1 ,  
1 64) , Зубатому (ВВ 1 8, 261 ) ; см . Педерсен, Kelt .  Gr. 1 ,  35 
.и ел. ; Буазан 334 (с перечием литер. ) ; Мейе, там же. 
[Лейман ( «Giotta » ,  34, 1 955, стр. 21 1 ) вслед за Семерепьи 
считает ст .-слав.  дь.срь. д 1..срь. родственным лат. Тiber· is ,  
Thybris, др.-ирл. dobur, авзонсн . *Tubris. - Т. ]  

дебЮт, из франц. debut <<Начало, дебют >> ,  первонач. << nервый 
выстрел по мишеню> ,  ер. Ьнt <щелы ;  см. Гамильшег ,  EW 
294.  
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дебютИровать «выступать впервые (на сцене и т. п . ) >> , из не"' ·  
deblitieren или , подобно последнему, из франц. debutet· 
то же. 

дева, девИца, укр. дiвка, блр. д зева, с т .-ела о. д·lим, т:rч,Оi·ю; 
(l\лоц. , Супр.) ,  болг. дева, сербохорв. дjева ,  слоnеп . (( ёуа ,  
чеш. device, польсr> .  dziewa , в .-луж. dzo,vka <<доч ы> , н . 
луж. zowka - то же. 1 1  Вместе с дитЯ, ст.-слав .  дt.т�А от н. 
*dhё(i) «сосать, нормить грудью>> , т .  е .  «кормящая (грудью) >> ;  
сюда же греч. &'ijЛщ «Женский>> ,  лат. fёmina <<женщина » ;  
далее, I{ доuть, доЮ; см. Берненер 1 ,  197 ;  Бругман, Grdr. 
2,  1 ,  204 ; Траутман,  BSW 51 ;  Младенов 1 23 ; Мейе, Et. 372. 
Сравнение слав .  devica с др.-инд. dёvf «богиню> (Розвадов
сюiЙ, Qu .  Gr· . 1 ,  4 18) отклоняет Нгич (Afs!Ph 20, 434). 
[См . еще Т р у  б а ч е в ,  Терм . родства ,  стр. 1 1 4  и ел . - Т . ]  

девать, одевать, ст.-слав. од'kКdТИ и т·. д. , итер. от  деть. Ср. 
лит.  devёti << Носить на себе (платье)» , греч . €&sav, 't t&eaa t ,  
&wxo;; «сидение>> из  *&6Faxo<; (Фик 1 ,  465 ;  Бецценбергер-Фик, 
вв 6, 238) . 

Девгений - имя собств . ,  герой ср .-греч. повести, переведенной 
на др .-русск. язык, - (<Девгепиево деяпие)> (Гудзий, Хрест. 44 
и ел .) .  Из ср .-греч. dtysv�<;, измененного под влиянием Ев
гепий . 

деверь м .  <<брат мужа» ,  унр . дiвер, блр. дзевер, русск.-цслав. 
дfзверь, болг. девер, сербохорв .  дjenep, словен. dever, чеш. 
dever, др .-польсн. dziewierz (AfslPh 1 4 , 490). 1 1 Родственно 
лит. dieveris, род. п .  d ievei's, dievex· i es, лтш. d ieveris, др.
инд. dёva-, dёva1·-, греч .  oli�p (из *aatF�p), лат. lёvir, д.-в .-н. 
zeihhur, арм. ta igr (основа на -r·); см.  Бернекер 1 ,  1 98; 
Траутман, BSW 43; М.-Э. 1, 48<1; Хюбшман 496; Торп 1 5 1 ;  
:Мейе-Вайан 58. [См. еще Т р у  б а ч е в ,  Терм.  родства,  
стр . 1 33 и ел. - Т.]  

девесИл, девясИл - растение « lnula helen i um, д. высоний», 
также дивосал (под влиянием дuво), унр . дев'ясuл, дивосuл, 
болг . девесuл, сербохорв .  дев€юил,, др.-чеш. devesi l ,  др.
польсн. dz ie\vi�sii, соврем. dziewiesiel. Наряду с этим сербо
хорв. невесиJЪ, чеш. nevesi l ,  где ne-, по мнению Вериенера 
(1 , 189), вторично, вместо de- ;  иначе - Прусин (KZ 33, 
1 61 ) ,  ноторый видит здесь *nev� «девятЬ» .  1 1  Первонач. из 
основы на согласный *dev�- (см. девять) и сuла. Ср. нем. 
N euпkraft - растение <<Achil lea mi l lefol ium>> ,  «Tussi lago 
alba>> и др. (Бернекер , там же; Mi. EW 43; Преобр. 1 ,  1 76 ;  
Соболевский, РФВ 6 4 ,  1 55 ; Савинов, РФВ 21 , 1 8). Это рас
тение считалось действенным средством против чумы (Френ
I>ель,  ZfslPh 13 ,  2 17). 
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девИз, из франц. devise, ОТI{уда и нем. Devise ; см. Е\люге
Гётце 103. 

девтер, см. дефтер. 

девянуш «страус >> ,  тольно др.-руссн. ,  Афан. Ниiшт.  2 1 . Из тюрt{ . ,  
ер. тур . ,  нрым.-тат . ,  азерб . dava << Верблюд>> и k нs « птица >> ;  
см. Радлов 3 ,  1 692 и ел. Ср . струфо1>а.мил. 

девяносто, др .-руссн. девяносто (с 1 398 г . ,  см. Нгпч, ншi>е), 
унр. дев'ян6сто. У всех прочих славян имеется продолжение 
праслав .  *dev�tь des�tъ: ст .-слав .  Д6Gh\Th.Д6Ch\1"t. , болr. 
деветдесет, сербохорв .  деведес�т .  славен. dev�tdeset, чеш. 
clevadesa t ,  польсн. dzie,vi�cdziesia.t ,  в .-луж. dze\vjecdzesa t, 
н.-луж. zeweszaset. 1 1 Вост.-слав .  слово, вероятно , произо
шло из древнего *nevenedk:rpte «девятый десятою> , ер. лат . 
nбniiginta ИЗ * noveпiiginta , rреч. evev�XO'I't!X ИЗ *evFev�xov-.:IX ; 
см. В .  Шульце, Qu.  ер . 1 05 ;  Мейе, BSL 29, 33; Вальде-Гофм. 
1 ,  1 79 и ел. ; Прусик, KZ 35, 599; Бернекер 1 ,  1 89;  Собо
левский «Slavia >> ,  5, 451 и ел. ; Миююла, Ut·sl . Gt·. 69; 
Преобр . 1 ,  1 76 .  По Соболевеному, это и .-е. числительное 
сохранилось потому, что русские в древности считали де
вятками. Ср. тридевять земель, в тридевятом царстве 
в сказках. Ср. также Домостр . 3аб.  1 73, 1 76 .  Затем это 
слово сблизилось со сто . Неприемлемы любопытные объяс
нения Нгича (AfslPh 4, 7 12 ;  31 , 233): из *девять до ста 
(так уже Ржига ,  Ф3, 1 879, вып. 3, 1 ), далее, *девять на 
сто или *девять ино сто, *девятносто; см. Преобр. 1 ,  1 76 
и ел. [См. еще В а й  а н, BSL 46, 1 950, стр . 1 78. - Т . )  

девясИл, см. девесuл. 
девJiтый, укр . дев'.Нтий, ст.-слав .  ДЕGЛ\ТЪ, болr . девети, сербо

хорв .  девётй, словен. deveti , чеш. devaty, слвц. deviaty, 
польск. d ziewia.ty, в .-луж. dzewjaty , н.-луж. zewjety. 1 1 
Родственно лит. devifitas, лтш. devits, devitais, др.-пруссн. 
newints, гот. niunda ,  греч . S'IIX'tO�, evvrx'to�. ион.  ei:vrx-.:o<; ; см. 
Бернекер 1 ,  1 89; Бругман, Grdr. 2 ,  2,  57; Траутман, BSW 
1 98 ;  Apr. Sprd .  383; М.-Э. 1 ,  460; Торп  295. Первонач . еd
возникло n результате диссимиляции n-п > сl-п (В. Шульце, 
KZ 42, 27; Кl. Schr. 58; Эндзелин, СБЭ 88) , на нем, возм . , 
сназалось влияние слав .  des�tъ ; см. Берненор 1 ,  1 88 и ел. ; 
Пересон 504;  Ннобсон, KZ 54, 99 и ел. ; Фреrшель , BSpt· .  
30; Микнола , IF 1 6 , 95;  Мейе-Вайан 35 и ел . ;  Педерсен, 
Kelt. Gt· . 1 ,  61 . 

девять, укр . дев'ять ,  ст.-слав .  ДЕRЛ\Тh. , болr. девет, сербохорв . 
дев�т, словен. dev�t, чеш. devet, слвц. devat', польск. 
dziewi�c ,  в .-луж. dze,vjec ,  н.-луж. zewjes. Праслав .  основа 
на согласный, судя по  форме девясuл (см . )  н дР·:-РУССI> .  
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мести. н. Девягореспъ (Срезн. ,  Св. Зам. 40, 99); см.  Собо
левский, ЖМНП, 1 886, сент . ,  стр . 1 46; РФБ 64, 1 55 . 1 1  Пра
слав.  *dev�t-, родственное лит. devyвi ,  лтш. deviqi, dev1qi 
(относительно d ер. выше девЯтый), др.-инд . ,  авест. шiva , 
тохар. i'iн, лат.  вovem, д.-в .-н . ,  гот. вi u в ,  греч. evvsa, арм. 
iпв;  см .  Бернекер 1 ,  1 88 и ел. ; Траутман, БSW 1 98;  Бруг
ман, Grdг. 2,  2 , 20. Слав.  -t- может восходить также н и.-е. 
-tis. Б таrюм случае dev�tь - н др .-инд. вavat:i�,  авест. 
пava i ti-, др.-исл. пiнвd ж. , r·реч. evvвci�; см.  Траутман ,  там же; 
Торп 295. Признается связь между и.-е. * веv1р. и * вevos 
«новый>> (см. п6вый) , потому что с девяти начинается но
вый отрезок счета , в то время как и.-е . * о1i:tбн << восемы> 
своей формой двойств. числа свидетельствует о древнем 
четверичном счете; см .  Бальде-Гофм . 2 ,  1 80; У лен бек, 
Aiнd. Wb. 144 ;  Преобр. 1 ,  1 77 .  

дегна «рубец от  раны, струп » ,  толыiо др .-руссн.-цсдав.  дегпа, 
дьгна, дъгна, догна obl,� (Срезн. I, 767), ср .-болr. д-ьгна 
<<шрам» . 1 1  Согдасно Бернекеру ( 1 , 250), из праслав .  * dьgва, 
родственного дит. d ygstн,  dygti «пуснать ростни» , dygsнis 
«уrюл» ,  diegti, d:iegia <шолоты> , daigyti - то же. Сомни
тедьно. Ср. дпа. [См. Я н о б с о н, «Word» ,  8, 1 952, стр . 388. 
Т.]  

дёготь, род. п .  дёгтя, унр . деготь, род. п .  д'iгтя, блр . даегоць, 
др.-чеш. dehet, род. п .  dehtн , слвц. deht, пол.ьсн. dziegiec.  
Б юж.-слав. отсутствует . 1 1 Обычно сравнивается кан род
ственное с лит. degutas <<дёготы> ,  лтш. d�gнts, d�gнots и, 
далее, с лит. degu , d egti «гореть» , dagas «жатва>> ,  лтш. degt, 
др.-инд. dahati «горит » ,  алб. djek, лат. foveб << согреваю, 
питаю (дружбу)>> , греч . �s'lt'tav6�: ·a'lt't6p.вvo� (Гесихий). Но 
достоверным соответствием этим словам является жгу, ст.
слав. жеrж, поэтому слав.  * degъtь считают заимств.  из 
лит. degutas ;  см. Миннола , Бertihr. 1 1 1 ,  1 21 ;  ББ 2 1 ,  1 1 9 
и ел . ;  Фасмер ,  RS 3, 265 ; Иарсний , РФБ 49, 1 8; Буга , KS 
141  и ел. ;  Славсний 1 ,  1 94; J P  34,  1 35 и ел.  Стороннинами 
родства славяиеного и балтийсноrо слов являются Брюннер 
(AfslPh 20, 518 ;  KZ 45, 28; 46, 231 ; 48, 1 7 1 ), Вервенер 
( 1 , 1 82 и ел. ) ,  Траутман (БSW 49; М.-Э. 1 ,  451 и ел.) ,  
Френнель (KZ 63, 1 93; ZfslPh 20, 61 и ел.) ,  Шпехт (291 ) .  
Последнюю гипотезу Бернекер (та м же) поднрепляет, при
вленая др.-чеш. dehna «черт » ,  dahпeti <<тлеть, гореть» ,  
словен. диал. d�gпеш, degniti << гореть, испуснать дух»  
(Плетершнин 1 ,  1 27). Связь с dehвa «черт» весьма сомни
тельна, если учесть многочисJrенные описательные названия 
злых духов; ер . Вервенер 1 , 199: dijavolъ. 
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дед, род. п .  деда, уrф . дtд, блр .  даед, ст.-сл:ш .  дi>,\"h. 7tpoyova 
(Су пр . ) ,  болг . дilдо, сербохорn .  дjед, ел овен. ded, род. п .  
deda ,  чеш. ded,  слвц. ded ,  польск. dzi a ll ,  в.-луж. dzed, н.
луж. zed «старию> .  1 1 Родственно лтш. d�ds «Старин, чучело» ,  
dedet, d�dп ,  dedёjн «чахнуть, слабеть тело�н> , греч. 1:�!t11 
<< бабушr{а >> ,  -=11& i�  <<тетr,;а » ,  &вт а� <<дядю> , &вiа «тетrш» (из 
*!t� tщ, * !t� ti); см .  l\речмер , «Giotta >> 5 ,  307 ; :м.-э. 1 ,  46 1 ; 
Берненор 1 ,  1 91 ;  Траутман, BS\V 47; Младенов 1 57 .  Веро
ятно , сло во детсr-\ого язына, подобно тата, тilтя, тётя, 
а танже тур . ,  чагат. dadi-i <<дед, батюшна» (Радлов 3, 1 682 
и ел. ) .  Лит. decl� «дядю> следует отделить от этих слов 
кан заимств .  из блр .  даilдая ; см. Френнель, Bal ticoslavica 
1 , 217 .  Необходимо отвергнуть сравнение дед с лит. didis 
«большой, , великий» ,  несмотря на аналогию франц. graвd 
pere <<дедушка » ,  вопрени Брандту (РФВ 2 1 , 218 и ел.) .  
}'1-:р . дiдко « черт >> (уже у Берыпды, 1 653 г . ) - эвфемизм; 
см .  3еленин, Табу 2,  97. 

дедбк, м н.  •дк:И «лопух, репейнию> ,  от дед - из-за нолючеr-., ко
торые напоминают небритую бороду старина. 

дежа <швашню> ,  укр. дtжа, блр . даежа, сербохорв .  диал. дижва, 
чеш. diz, стар. dieze, слвц. dieza, польск. dzieza, в . -луж. 
dzeza, н .-луж. zeza. 1 1 Праслав .  *deza из *dez-ia ,  II.-e .  
*dhoigh-ia ,  ер .  др.-инд. degdhi «смазывает, замазывает » ,  
dehati - то  же, dёhi «ваш> ,  авест . pairi-daёzayeiti «обносит 
стеной» , нzdaёza- м .  «насыпь, вал» , гот. cleigaв <<месить» ,  
daigs <<тесто >> ,  нов .-в .-н. Teig <<тесто>> ,  арм. dёz <шуча >> , JIИ T .  
dizн, diezti, diiti <ШОЛОТИТЬ,  П ОКОЛОТИТ Ы > , лат. fiвgб << обра
зую, формую>> ,  flgнlнs «rоршечпию> , оск. feihuss «muros>> ,  
греч. 1:вТхо� <ша

.
менная стена >> ,  'taT.xo<. << стена» ;  с� . Зубатый, 

AfslPh 1 6 ,  389, Бернекер 1 , 1 98, М.-Э. 1 ,  487 , Торп 206. 
[дежень, дежня, диал . ,  вологодсr< . , беломорсн. , арханг . ,  перм. , 

<<толокно , замешанное на воде, молоно или сметане >> .  От 
дежа; см. Т р у  б а ч е в ,  <<Slavia >> ,  XXIX, 1 960, стр . 22 . - Т . ]  

дежурный, деа.iрить, стар .  дежур-дtайор, начиная с Петра 1 ;  
см .  Смирнов 99 и ел .  Из  франц. de jош, e t l'e de jош ;  см. 
Горяев,  ЭС 88. [Иалы-\оЙ последнего, очевидно, является 
русск. дневальпый <<дежурный солдат» . - Т. ]  

дезабилье ер . р .  «домашнее утрен r1ее платье» (Чехов), пз фра·нц. 
deshabille - то же . 

дезертИр, Уст. морск. 1 720 г . ; см. Смирнов 100. Из франц. de
serteнr или нем. Deserteш (с 1 697 г . ;  ШуJiьц-Баслер 1 ,  
1 37) .  С гиперистичесним -ир вместо -ёр. 

деисус - rшона в алтаре, изображающая Христа с богородицей 
и Иоанном Ирестителем по сторонам (Мельников), др.-русск .  
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деисус-ь (Ипатьевск. летоп . ,  Новгор. 2 летоп .  и др. ; см. 
Срезн. 1 ,  651 ) . Из греч . Oi"'jat � «моление >> .  Окончание исnы
тало влияние слова Иисус; см. Фасмер , Гp .-CJI. эт . 51 ; Пре
обр. 1 ,  1 78. 

дек << n ространство между двумя палубами на r<орабле, где 
ставят пушыю> ,  с 1 701 г. ; см . Христиани 39. 3аимств .  из 
голл . dek - то же или англ. deck, нем. Deck ; см . Мёлен 53 ;  
Смирнов 100 и ел. 

дека муз. «резонансная доска >> ,  из нем. Decke <шpыmria , nо
крытие>> ;  см . Горяев,  ЭС 439. 

дека «молодец>> , nерм. (РФВ 54, 1 1 9) . Темное слово.  
декабрь, др.-русск. ,  ст .-слав .  декд�Брh. (Остром . ,  Супр .) .  Через 

ср .-греч .  8вх€!J-�рt(щ) из лат. december ; см. Фасмер, ИОРНС 
12, 2, 229; Гр .-сл . эт. 52; Соболевсrшй,  РФВ 9 ,  3. 

декан «руководитель фаыультета » .  Вероятно , через нем . Dekan 
из лат. decanus, первонач. << Настоятель соборного r<апитула» , 
а также «старший над десятью монахамш> ;  см .  Илюге
Гётце 99. 

декатировать «устранять усадку тнани с помощью теплого во
дяного пара » .  Из франц. decatir - то же , возм . ,  через нем. 
dekatieren - то же ; см. Горяев, ЭС 88. · 

декларация, через nольск. deklaracja или нем . Deklaratioв из 
лат. dёclaratio ;  наnротив , деклараси6п «объяснение в любви» 
(XVIII в., Мельюшов 2 ,  290) из франц. declaration. 

декокт << отвар, nитье из трав» (Чехов и др .) ,  декохт - то же 
(Гоголь), народи. дек6х, дяк6п - растение <<Cornarurn palu
stre, лаnчатка болотн . » , смол. (Добровольский). 3аимств.  
через нем . Dekokt или nрямо из лат.  dёcoctum . 

декольте «rлубокий вырез в женском платье, обнажающий шею, 
плечи и груды , из франц. decollete. 

декрет, с 1 635 г . ,  также при Петре 1 ;  см. Оrиенко , РФВ 66, 
362. Через нем. Dekret из лат. dёcrёtшn;  см. Смирнов 1 00. 

дел «дележ (добычи)» ,  с делу <шо дележу>> ,  с .-в .-р .  (Ниреевский, 
4, 96) ; см. Марков, Этногр . Обозр . 52 , 1 1 9 и др . Сюда же 
отдел, раздел, предел (цслав. ) ,  укр .  дtл «горный хребет>> ,  
ст .-слав.  Д'kA"k «часты , болг. дял <<часты , сербохорв .  дно 
(дйjел), род. п. дйjела « часты , чан. del, род. п .  dёla ,  
славен. dёt ,  чеш. dil , слвц. diel , польск. dziat, в .-луж. dzet, 
н.-луж. zet. Ср. также делiiть. 1 1 Родственно лит. dailyti, 
dailaii <<делиты> ,  гот. dails, д .-в .-н. teil <<часты ; см. Буга, 
РФВ 67, 236; 70, 1 03 ;  Траутман, BSW 43; Торо 1 98 .  
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делать, делаю, унр .  дi.аати, ст.-с.)Jав . дiiмти epy:i:e�8a� .  yewpy��'; 

(Супр . ,  Остром. ) ,  болг . д.Ямм << обтесываю>> ,  с.�Рб?хорв.  ДJ�
лати «делать, работать, строгать» , словен . del at 1 ,  чеш. de
lati «делать ,  работать» , польсн. dziatac <<Действовать» , 
в .-луж. <I Zetac , н .-луж. zetas.  1 1 См . де.ао . 

делва, делвь ж. <<бочиа» ,  тольно др.�русщ.; . ,  также девль в с п ис

I<ах Дан. Зат. 471 , руссн.-цслав. дьлы , род. п .  дьлъве, ср.
болг. дьли, болг . делва << больuюй глиняный сосуд с двумя 
ручиамю> . 1 1 Родственно лат. dol i um «бочi>а >> ,  �olaxe_ <<�бте
сывать ,  обрабатыватЬ» , ирл. delb <<форма>> (из delva-) , см. 
И. Шмидт, Vok.  2, 21 ;  Педерсен, Kelt. Gr. 1 ,  64; Траутман, 
BSW 55; Берненер 1 ,  252. 

делегат, · из польсн. delegat от лат . dёlegatlls; делегация через 
польсн. delegacja из лат. dёlegatio. 

делибаш «храбрый воин, разбойнию> , из тур. del ibas (то же) -:
из deli «диний, храбрый» ;  П реобр . 1 ,  1 78; см . танже башка. 

деликатес «ланомства >> ,  из франц. dtШcatesse - то же . OTiiyдa 
и нем . Delikatesse ; см . Илюге-Гётце 99. 

деликатный, начиная с Петра I ; см . Смирнов 101 , народи. ве
ликатпый (по образцу вмикодушпый, ве.аиколеппый и т .  д . ) .  
Заимств.  из франц. dtHicat от лат.  dёl icatнs «изнеженный» , 
возм . ,  через nольсн. delikatny или нем. del i ka t ;  см . Смир
нов , там же; Грот, Фил. Раз.  2 , 369 .  

делИть , деЛiо, уир . дtлuти, ст .-слав .  дiiдити IJ-ep1Cetv ,  болг. дм.Я, 
сербохорв .  диjЕщити, дИ:jелИм, словен. dёНti , чеш. deliti , 
польск. dziel ic ,  в .-луж. dz(\lic, н .-луж. ziШs. См. танже 
дел. 1 1  Родственно лит . dailafi, dailyti «деJIИТЫ> , гот . (lailjan ,  
д.-в.-н . ,  ср .-в .-н. tei len ; см . Буга,  РФВ 67, 236; 70, 103; 
Вервенер 1 ,  195 ;  Траутман, BSW 43; Торп 198; М.-Э. 1 ,  
433. Предполагать заимствование из герм . (Хирт, РВВ 23, 
332) нет нинаной необходимости; см. Младенов 1 57 .  Из
лишне танже обратное предположение - герм. из слав.  (Пе
дерсен, KZ 39, 372); см . Берненер, там же. 

дело I . ,  унр . дi.ао, ст .-слав . дiiAo, род. п .  дiiдесе ёруоv, 1tp1Д t ;  
(Euch. Sin . ,  Супр . ), болг . де.ао, сербохорв .  дjело , сJювен. dёlo ,  
чеш. dilo, польсн. dziato, dzieto , в .-луж. dzeto ,  н.-луж. zeto . 
Сюда же делать.  1 1  Обычно считается родственным и .-е . *dhё
(см. деть) с формантом -lo-; ер .  лит. padёlys <<яйцо , подло
женное в гнездо >> ,  priedёle «приложение >> ,  др .-исл. dal idun 
<< совершилю> , возм . ,  танже др .-исл. dooll <<легний, обхо
дительный» ;  см . Сейп,  NTS 3, 21 и ел. ;  Ненель, ZfslPh 
6,  67 и ел. ;  Вервенер 1 ,  194 и ел. ; Траутман, BS\V 48; 
Мейе, Et. 415 ;  Младенов 1 57 ;  Topn 1 98. Наряду с этим 
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возможно сравнение слав .  delo с лит. d a i l e  « псt>усство ,  
ремесЛО>> ,  rata-d a i le «КОЛССНИЮ> ( ер .  СТ . -Сл а в .  Др1Ш�Д'I>ЛГ<J 
<шлотнию> ), лит .  dailus «изящный » ,  лтш. d aЧs;  см .  Буга , 
РФВ 70, 104; Потт , K Z  6, 33;  И .  Шмидт, Vok .  2 ,  
486 и ел. ; Брандт , РФВ 21 , 220; ер . Берненер,  там же .  

дело I I .  «пушка , орудие>> ,  X V I  в . , напр . , ступ дельной,  Нестор 
Иснандер (RES 9, 1 9) .  Вероятно, из п ольск .  cl z i a t o  <шушна» ,  
чеш. delo - т о  же; см . Унбегаун, RES 9 ,  1 9 .  

дель ж .  «пчелиная борть; отверстие, ЩСJI Ь ,  проделываемая борт
ником» ,  см . дело , дет ь ,  ер . польсн. cl z i a н i e ,  <f z iaпka << улей, 
борты , лтш. d ejele,  de ja l a <<Дерево ,  uыдолбленное для п чел 
или предназначенное для выдалбшшашш» , dёt <<устраинать 
борть» ;  см . М.-Э. 1 ,  461 , 464;  Махен, Rechel'chcs 20; Бер
ненор 1 ,  1 94 .  Едва ШI прав Готьо (MSL 16 ,  275) ,  связывал 
с делuть, или Махен (LF 51 ,  1 34 ) , относящий это слово 
к должь «дощечi<а, занрывающая отверстие бортИ >> .  

дельфИн, также в знач . « скоба н а  стволе пушюi» ,  последнее 
уже у Петра I; см . Смирнов 10 1 . 3аимств . из нем . Del ph i n .  
С1юба названа по  сходству с дельфином ; см.  Смирнов,  
там же [Tai{ уже Даль]. 

деля, дельма - предл. «ради, длш> ,  только др .-руссн . ,  ст .-слав .  
д-hлГ<J, дtл�лм, унр . дfля, дiлыса, блр. дзеле, стар. сербо
хорв . ДИJЬ, словен. delj , др .-польсн. dzie las ,  современное 
диал. dziele,  н .-луж. zela . Отсюда для. 1 1 Родственно лит. 
del,  deliai «из-за ,  для» , вост.-JIИт.  del , лтш. del , далее см. 
дело. Развитие знач . :  ер . лат.  causa «для » :  фра

'
нц. chose и 

фин. tahden «из-за » ,  вместе с тем 2-й инф. от tehd a «делаты ; 
см . Налима,  FUFAnz. 23,  74; М.-Э. 1 ,  468; Эпдзелпн, Лтш. 
предл. 1 ,  82; Траутман, BSW 48 и Бернекер 1 ,  1 95 и ел . ,  
ноторый усматривает в деля нигде н е  засвидетельствован
ный твор . п .  ед. ч. на -а и отделяет для от деля. Сомни
тельно . 

дёма <шлут, обманщию> ,  от Дё.11tа, уменьш. от Демь!lп, собств .  
из  греч .  �afJ. tav6�. Возм . ,  отрицательному знач .  способство
вало созвучие с демоп. Ср. демешка «сатана,  демою> .  

Дементий - имн собств . ,  из До.метий, последнее через ср .-гре ч . 
�OfJ.E'tto� из лат. Domitius;  см. I\орш, Сб . Дринову 55.  

деместик <щерi{овный певчий, хорист» ,  де.1tество « одноголоеое 
цер1ювное пение» , танже дe.iltecтвennoe nenue ; др.-русск. 
доместиr.ъ «запевала» (Нестор, Жит. Феодос. ) ,  ст.-слав .  
Д�i\\6СТИК'Ъ. (Супр. ) .  Из  ср .-греч .  OOfJ.EO't txo; << запевала» от 
лат . domest icus  с ассимиляцией гласных в руссн . ;  см. Норш, 
Сб. Дриноnу 55; Фасмер, ИОРНС 1 1 ,  2 ,  394; I 'р . -сл. эт. 55; 
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Г .  Майер, Ngr .  St. 3 ,  2 1 . Предполагать влияние греч . Mftcx<;; 
(Соболевский, РФВ 10 ,  64) излишне. 

демикотбн << nлотная хлопчатобумажная тканы> (Лесков и др.) ,  
из франц. demi-coton; см .  Иорш, AfslPh 9,  497 . 

демократ, из нем . Demok1·at или франц. democrate. 
демократия, из франц. democratie или нем. Deшokratie; см .  

Горяев , ЭС 445 1 ; стар . димоr.ратия, с эпохи Петра 1 (см. 
Смирнов 101 ) ,  под влиянием ср.-греч . произношениЯ-О"'JftО
хрсх't iсх. Вопреки Смирнову (там же), не через noJiьcк . deшo
kracja.  

демон, уже др.-русск. , ст .-слав .  Д6A\QII� (Cynp . ) , из греч. ocx ip.wv 
<< злой дух, дьявоЛ>> (Нов.  Зав .) ;  см. Фасмер,  ИОРНС 12 ,  
2 ,  229; Гр .-сл . эт.  52 .  

демонстрация <шоказ » ,  nервонач . знач .-<<доказательство (в есте
ственных науках)» , начиная с Петра 1; см. Смирнов 101 . 
По мнению nоследнего,  через nольсн. demonstracja из лат . 
dёmoпstriitiб .  

демыiнк� демИнка << банлажан,  Sоl апнш meloпgena» .  По имени 
св. ,цемьяна , потому что это растение созревает в день 
его nамяти, 18 августа;  см. Преобр . 1 ,  1 78; Горяев,  ЭС 88. 
Неnриемлемо сближение Горяева (Дол .  1 ,  1 0) со ст .-слав .  
дж-ти « дутЫ> .  Ср. Дё.ма. 

денди «модный франт, щеголы> , ер .  Пушнин : денди л6ндонсr.ий. 
Из англ. dandy (в Англии с 18 15  г . ;  см. Нлюге-Гётце 95) .  

дену, см. деть. 

день, род. п .  дня, унр.  день, блр. даен.ь, ст .-слав .  дь.нh.,  род. 
ед . Дh.не, род. мн. Дh.нъ. �ftipcx (Илоц. , Cynp. ) ,  основа на 
согласный (Дильс, AfslPh 32, 3 1 1  и ел. ;  Aksl . Gr. 1 63), 
болг .  дeнflm, сербохорв . дан, род. дн!'\ , словен. dап, род. 
dn!'\, чеш. den, род. dne, польсн. dzien, в .-луж. dzen , н.
луж. zen. 1 1 Родственно др.-инд. diпam ер. р .  <щены> , лат. 
nnndinae ж. мн. << базарный день , устраиваемый каждые 
девять Дней>> ,  лит . diena , лтш. d iena <<дены> , др .-nрусск. 
deinan вин . ,  гот. sinteins <<ежедневный» ,  ирл. denus <<spa
tium temporis - промежуток временю> ,  далее лат . diёs; см. 
Мейе , RES 5 ,  10 и ел. ; Бругман, Grd1· . 2, 1 ,  264, 298; 
М.-Э. 1 ,  483; Траутман, BSW 55; Apr. Sprd . 318; об алб. 
d i tё «денЬ» ер.  Фасмер (Stud . alb .  Wf� 10 и ел . )  (к нов .
в .-н. Zeit) против Г. Майера (Alb . Wb. 68, где из *din-tё). 
Весьма сомнительна реконструкция праслав. *di на осно
вании польск. dzis (воnрени Микколе, Ursl . Gr. 38) ввиду 

1 V Горлева так: гр . 01JfJ.й--x.pa-r-ia <<Народовластие » . - Лpu.At . ред . 
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др.-польс.к. dziii.sia ; см. Брю.кнер, AfslPh 1 5, 558; Вервенер 1 ,  
253. 

деньга, мн. деньги, др .-руссr{ . депьга в грам. 1 361 г.  (Срезн. I, 
652), та.кже menna <<монета» ,  Афан. Ни.кит. 43 и ел. О реа
лии см. Бауэр у Шрl!ттера 1 32 и ел. 11 3аимств.  из тат. , 
чагат. tiil)ki:i «деньги; серебряная монета» ,  чув . tai)ge, .ка
зах. teiJga , &юнг. tel)ge, налм. tёi)g!J. «мелная серебряная 
монета» ; ер. Рамстедт, КWЬ. 395; Рясянен, Tat. L. 68; 
Иорш, AfslPh 9 ,  496 и ел. ; Радлов 3 ,  1046. Источнин этих 
слов иенали в ср .-перс. dang, нов .-перс . danag «монета>> ,  
др.-перс . 8cxv<ix'IJ (Геранлеид в «Etym. Magn . »  ) ;  см .  Хорн, 
Npers. Et. 1 1 8; Хюбшман 134; Мунначи, KSz 6 ,  378; Бер
некер 1 ,  1 83 и ел. , но ер. Рясянен, ZfslPh 20, 450; Toivo
nen-Festschrift 1 27 и ел. Устарело мнение И .  М .  Френа 
( «De origine vocabuli rossici denьgi >> ,  Иазань, 1 81 5) и Микло
шича (Mi . TEl .  1 , 281 , Доп . 1 ,  26), .которые усматривали 
в депьга слово, близное тюри. tamga, damga «метка, штем
пелы ; см. Бернекер, там же, а танже та.мга. 

деньщнн, от депь. Возм. ,  по образцу франц. dejour «дневаль
ный, дежурный» - Брю.кнер 109 .  

департамент. Ввиду ударения заимств.  через польс.к. departa
ment из франц. departement. 

депеша, возм . ,  через нем. Depesche из франц. depi'юhe. Послед
нее - начиная с эпохи Наполеона I нак обозначение доне
сений по сигнальной почте и с распространением телеграфа 
(1 850 г.) каr{ обозначение телеграмм; см. Илюге-Гl!тце 101 . 
Народи. .ttenёшna «депеша >> ,  напр. в песне о нападении 
англичан на Соловки, под влиянием .л,епёшпа (в обычном 
знач.) ;  см. Савинов, РФВ 21 , 44. 

депб <шрытое помещение для стоянки локомотивов>> ,  из франц. 
depбt «склад» от лат . dёpositum. 

депутат, с 1618  г . ;  см .  Христиани 26. Согласно Смирнову 
(102), через нем .  Deputat из лат. dёputatus, но нем. слово 
известно мне толыю в знач. «доля; то, что выделено» ;  см. 
Гримм 2, 954 ; Шульц-Баслер 1 ,  1 36. Возм . ,  русск. ново
образование от ел. слова,  аналогично де.л,егат: де.ttегация. 

депутация, начиная с Петра I (Смирнов 102). Через польск. 
deputacja из лат. dёputatiб; см . Горяев , ЭС 88. 

дерба «залежь, вновь поросшая лесом; целина , некогда вспахан
ная» , арханг . ,  вологодск. (Даль), также дербипа, Петергофск. 
уезд (ИОРЛС 1 ,  299) . Сюда же дербовать «снимать мох, 
дерн» ,  дербuть «чесать, снрести, драть, теребить» , словен. 
drbacati «скрести, грестю> ,  чеm. drbati <<скрести, тереть, 
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чесаты . 1 1 Возм . , от к. *der- «драть» ;  см. деру, драть; 
Брюкнер , AfslPh 39, 2; Брандт, РФВ 21 , 21 6.  Согласно 
Бернекеру (1 , 254), сюда же относятел д.-в .-н . zurba <щерю> , 
нж.-нем . torf (отнуда нов .-в .-н. Torf), др .-исл. torf <<торф» , 
др.-инд. darbhas <<nучон травЫ>> ,  drbhati «плетет , вьет » .  
Ср. танже теребИть. 

Дербент - город на Каспийском море, др.-руссi< .  Дербенть, 
откуда др.-русск. .море Дербеньс-пое «Каспийское море>> 
(Афан. Нинит . 1 0) .  Из  нов.-перс. Derbend «Дербент>> от 
derbend << запор, замою> ,  т. е .  <<Местность , господствующая 
над тесниной между Кавказскими горами и Каспийсним 
морем >> ;  см. Хюбшман 36, др.-руссн. Таi{Же Яfел:взная Врата 
(Галиц.-Волын . летоп . ), в древности - Pylae Albaniae 
<<Врата ( Каспийсной] Албании» .  

дербень 1 .  м .  «мешковина>> ,  дербужuна. 1 1  От дербuть << чесать, 
драть,  теребить »  (см. дерба); нак и сербохорв. Издер 
<шрочнал ткань ,  холст » , - к деру; ер. Бернекер 1 ,  1 86 .  
Ср. также дерЮга. 

дербень II. <<Изба мельнии а >> ,  
(Васи. ) ,  сарапулъск. (ЖСт . ,  
ние, ер .  тур .-перс .  derbend 
bendzi «страж» . 

дербенщип «мельнию> ,  влтсн. 
1 901 , вып. 1 ,  86). 3аимствова
«горный проход, ущелье» , der·-

дербулЫзнуть, дербалЫзнуть <<Напиться до беспамятства» , смол. 
(Доброволъсний), донсн. (Миртов), танже дер.ftбпуть,  смол. 
(Добровольский). Неясно . Первое слово производит впечат
ление расширенной формы под влиянием лизнуть, лизать. 
Ср. дербuть и дрЫзнуть. ДерЯбнуть, ер. дер.ftба. 

дервИш «нищенствующий монах-мусульманин» , стар. дербышь 
то же, Афан. Нинит. 1 84. 1 1  Соврем . форму можно объяснить 
из нем. Derwisch или франц. derv iche; ер. Клюге-Гётце 101 . 
Др.-руссн. дербышь заимств .  через тур . ,  нрым.-тат. diirvis 
или прямо из (нов .-)перс . d ar·vёS «нищий» , о нотором см . 
Хорн, Npers. Et .  1 21 ;  Локоч 40, Преобр . 1 ,  1 79.  

дёргать, -аю, сврш. дёрнуть ,  унр. дергати, блр. дзергаць, сербск.
цслав .  сь-дрьгпути се <i1tox6фaa{}a t ,  болг. дрЪгпа «дерну» , 
словен. dtgati «тереть,  чесать>> ,  чеш. drhati <<Т}:Jепать лею> , 
польск. dziergac,  dziergac << завязывать, затягивать узею> , 
в .-луж. dzernyc «сорвать,  содрать (кожу) >> , н .-луж. zёrпus. 1 1  
Родственно лит. d irginu, d irginti «взводить нурон у ружью> , 
лтш. dragaju, dragat «дергать ,  рвать » ,  dergl it, -Iju <<рвать, 
расщепллты> ,  англос . tergan <<дергаты , ср.-в .-н . ,  нов .-в .-н. zer·
gen «тащить, дергать, сердить, мучить» , греч . 3pciaaop.at «Хва
таю>> ;  см. И .  Шмидт, Vok. 2 ,  22; М.-Э. 1 ,  457; Траутман, 
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BSW 56; Маценауэр, LF 7, 1 65 ;  Бернекер 1 ,  254 и ел. Да
лее, к нем. zerren <<рвать, дергаты> ;  см. также деру и 
Перссон, Beitr. 51 .  

дергач- nтица <<Rallus crex, коростелы> , также дерпач, блр. 
дзергач, укр. дерпач, откуда польсrt . derkacz, dzierkacz, из 
последнего - чеш. drkac (с а кратrшм). 11 Формы на г трудно 
отделить этимологически от форм на п; см. Mi. EW 42; 
Брюкнер, KZ 48, 199;  Slown.  etym.  87 ; Булаховский, ОЛЯ 
7 ,  103, против - Бернекер 1 ,  254 и ел. Возм . ,  основано на 
звукоподражании, таr< как, по С .  Аксакову, Iiрик этой 
птицы напоминает слог дёрг, повторяемый раз 15 подряд; 
см.  Преобр . 1 ,  1 79; Булаховский, там же. Привлеченное 
Брюrшером (там же) польсн. d urczec «трещаты> может вос
ходить I\ звукоподражанию,  кан и * dьrk-, но не родственно 
ему генетически . Брандт (РФВ 21 , 2 1 6) считает отношения 
с чеш. dt·kati «вздрагивать ,  толкать» и т. д .  исконными, 
а сближение с дёргать и под. вторичным; однано возможно 
также обратное ; см. Булаховский ,  там же. 

деребить «драть , дергать , царапаты> ,  связано чередованием 
с дерба «залежь , целина» , дербuть «чесать, скрести, цара
пать,  теребиты> . Но ер . танже теребuть. 

деревляне - др.-руссн. племя на Волыни, в местности Дерева 
(Пов. врем. лет). Первонач . «лесные люди» : аане сtдоша 
въ лtсtхъ « потому что они поселились в лесах >> (Лавренть
евсн. летоп . ) ,  ср .-греч . дep�Лevivot (Нонет . Багр . ) .  И дерево, 
ер. полаб . Drewani ; см. Первольф, Afs}Ph 7, 598; Брюк
нер , Afs1Ph 39 , 1 .  

деревня диал. ,  танже в знач. <шашню> , арханг. (Подв . ) ,  др .
руссн. пашетъ деревню (Домостр . 3аб .  59) ; съ деревни и со 
всякого угодья дани . . .  (Домостр .  И. 59) . 11 Первонач . *дьрвьня 
f*дьрвьна (см .  Обнорсrшй, ИОРЯС 30, 483 и ел . )  « nашня » ,  
затем <шрестьянсний двор или хутор с участном земли » ,  
нанонец, <<СеJiение» . О знач. см.  Потебня (РФВ 5 ,  127) , Пре
обр . ( 1 , 1 80) ,  Берненер (1 ,  1 86) , Эндзелин (ЖМНП, 19 10, 
июль, стр .  20 1 ) , М.-Э. ( 1 , 470, 505), ноторые относят 
руссн. слово н JIИT . dirva «nашня, нива» , dirvonas <шашня, 
оставленная под Jiyг» , JITШ. dt·пva « nашню> и дaJiee н руссн. 
деру. Ср. руссн . роздерть ж. , дор <шорчевье , новы> , о но
тором см. Ляпунов 260; ЖСт. , 1 892,  вып .  1, �тр. 1 43 ;  Энд
зеJiин , там же; Траутман , BSW 56. Без достаточного осно
вания эта этимолоГия оспаривается Ягичем (AfslPh 7, 484) . 
Необходимо отделить от названных выше слов др.-инд.  
dtirvii <<род проса >> , ср .-нж.-н. terwe, голл. tarwe << nшеница» ,  
ашл. tare << сорняю> , вопрени Берненеру (там же), УJiенбену 
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(Aind.  Wb. 128); ер. Пересои 780; Эндзелин, там же. Не
приемлемо,  далее , сближение с дерево , вопреки Минлоmичу 
(Mi . EW 72 и ел. , причем правильно там же, 419), Брюк
неру (87; AfslPh 39, 1 и ел. ) ,  Шпехту (54), Шарпантье 
(МО 1 ,  25). Из вост .-слав .  заимств .-польск. derewnia <<де
ревня», XVI-XVII вв . ,  у Rохановского , Потоцкого и др. ; 
см. Брюкпер 87. 

дерево, мн. деревья (из собир . *dervьje, диал. дерева) , укр. де
рево, ст.-слав .  дp-tGQ, род. п .  др-tкесе и дp'kGd ебЛоv, Mvopov 
(Мейе 360) ,  сербохорв .  дрИ:jево,  словен. drevб,  drevesa , чеш. 
drevo, слвц. drevo,  польск. drzewo , в .-луж. drjewo, н.-луж. 
drjowo .jl Родственно лит. derva «сосна >> ,  вин . dei'va ; с другим 
вокализмом : darva «смола >> ,  лтm. darva <шмола >> ,  англос. teru 
«смола >> ,  греч . 06pu <<дерево ,  брус, нопье», о?б� <<дерево (расте
ние), дуб >> ,  др .-инд. daru, dru- <<дерево (материаJI)», авест. dau
ru,  -dru- <<дерево», ирл. derucc <<желуды> ,  галльск. dervo
в мести. н. Dervus «дубовый лес» [сюда же гот. triu, англ. 
tree «дерево>> ,  хетт. taru - тo же. - Т .], лат. larix <<лист
венница>> с <<сабинским» l ;  см.  Бернекер 1, 185 и ел. ;  М.
Э. 1, 442; Вальде- Гофм. 1, 765; Траутман, BSW 53; Мейе, 
Et. 372. Ср. также дрова. 

*дережка в вадерёж-ка « занавесна на окне» , тульсн . ,  от дёргать; 
см. Шахматов ,  ИОРЯС 7, 1 ,  299. 

дереза- растение «Galium aparine, подмаренник цепкиЙ>> ,  также 
oб.лeniixa. Скорее связано с дёргать (Преобр . 1 ,  180) через 
*дьрвъка, чем непосредственно с деру (Горяев,  ЭС 89) .  По 
народи.  поверью это растение используется для того, чтобы 
посеять раздор в доме (Зеленил,  Табу 2, 58); отсюда унр .  
дерева «сварливый чело вею> .  [Ср . и русск. кова-дерева в устн. 
народи. творчестве . - Т. ]  

деремела, др .-руссн. , тольно в СПИ, вероятно, балт . племя. 11 
Темное слово .  Неудовлетворительно толкование из фин
tоrmа «обрыв» или производиого мести. н .  *Tormala, по
тому что начальному фил. t- никогда не соответствует д-, 
вопреки Вс. Миллеру (ИОРЯС 19, 1, 115). Фонетически 
неудовлетворительно также объяснение Владимирова (у Мил
лера,  там же) из лит . drimelis «олух». Вероятнее предпо
ложить производвое на -elis от лит. dermli «договор , со
гласие»: dereti «рядиться, договариваться» (см. о близких 
словах Вальде- Гофм. 1, 506), ер. аналогичное знач. варЯг. 
Ср. лит. Ьirzelis <<июны от berzas «береза» ; см. Лескин, 
Bildg. 425. 

дерён, род. п. дерёна- дерево  «кизиль, Cornus>> , укр . де реп, 
болг. дряп, сербохорв .  дрИ:jен, род. п. дриjена, с;rювен. 
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drёп , чеш. dfiп , др .-польск. drzoп <<барбарис», в .-луж. drёп . 1/ 
Связывается с деру (Бернекер 1, 184; Преобр . 1, 181). 
Вместе с тем Вервенер ставит вопрос о родстве с др .-инд. 
dharayati «держит, подпирает» ,  лат. firmus «крепкий» ввиду 
твердости древесины; ер. нов .-в.-н. Hartriegel <шизиль,  би
рючИна». Иначе см . Педерсен (Kelt. Gr. 1, 97), который 
оравпивает о д .-в .-н .  tirп-pauma <<Соrнеа silva>>, др .-корн. 
drain,  ирл. draigen <<терю> , греч. 'tepxvщ «побег, ветr{а >> ; 
ом . ,  однако , Буазан (960), Гофман (Gr. Wb. 361). [См. еще 
:Махек, Etym. Slovн. , отр . 99.- Т.] 

держава, унр. держава «гооударотво», ст .-олав .  ДJ>"h.ЖdRd xpli'to<;; , 
болг. държава «гооударство», оербохорв .  ,rфжава,  словен. 
drzava,, чеш. drzava , польск. dzierzawa <<Владение, аренда>> .  
И держать; ом .  Бернекер 1, 258. Ср. о .-в .-р .  держава, лао
кат.-о оупруге (Бароов , Причит. ) .  

держать, держу, держишь, укр . держати, от.-олав .  ДJ>"h.ЖЖ 
хсиехrо, хрсиеrо, болг. държа, оербохорв .  држати, оловен. 
di'Zati , чеш. drzeti ,  олвц. drzat' , польск. dzieriyc ,  в .-луж. 
dzerzec, н .-луж. :iarzas.  11 Сравнивается с авест. drazai te, 
инф. drajaiJhe «держать,  иметь при себе, вести»; см. И .  Шмидт, 
KZ 25, 115; Бартоломэ, Air. Wb. 771; сюда же, по  Берне
керу, (1, 258), танже Греч. oplicrcrOfJ-Cit, аТТ.  opa't'tOfJ-CXt « ОбНИ
МаТЬ,  хвататы>,  однако о последнем см.  выше, на дёргать,  
а также :Мейе-Эрну 444. От этих форм отделлют формы 
на и.-е. dh- и gh: др.-инд. dfhyati «он крепок»,  dfhati «де
Jiает крепким», dr<,Ihas <<Крепкий>> ,  авест. dю·ezayeiti << свя
зывает, привлзывает», derez- ж. «связь ,  узы»,  лат . fortis, 
стар. torctis << сильный, храбрый»,  лит. dirztu, dirzti «ста
новиться жестким, твердетЬ»;  см. Бернекер 1, 258; Буазак 
138 и ел.; :Мейе-Эрну, там же, иначе о f01·tis и греч.  сло
вах см. Вальде-Гофм. 1, 535 и ел. 

дерзать, укр. дерзатися «ообратьсл с силами, ободриться», 
от .-слав.  др·ь.зd'ГИ, болг.  дързая, др.-чеш. drzati ,  польск. 
darzпqc. 11 Родственно др.-инд. dfhyati <швллетсл крепким», 
авест. dereua- «сильныЙ>>, лат.  fOl'tis, др.-лат . forctis <<Храб
рый»; ем. И .  Шмидт, KZ 25, 116; Бругман, KVGr. 134; 
Педероен, IF 26, 294. Ср. дерзпий. 

дерзкий, дерзок, дерзка, дерзко, укр. дерзюiй , ст .-слав . Др"h.З'ь. 
3·pacr6<;; (Супр. ), словен. drz , ж. drza ,  чеш. drzy, др .-польск. 
dю·ski ,  соврем. dziю·ski «быстрый, решительный». 1/ Обычно 
сравнивается с др.-прусск. dyrsos gyпtos «дельные людю>, 
греч . {)pacru<;; <<смелый>>, гот. gadars «осмеливаюсЬ»; см.  Потебня, 
РФВ 3, 94 и ел.; Бернекер 1, 257 и ел. , причем для обълсне
нил -z- иопользуетсл так называемый закон Цупицы (KZ 37, 
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396 и ел.; Уленбек, РВВ 30, 301 ) ,  вызывающий, однако, 
сомнения. Более приемлема гипотеза (Мейе,  IF 5,  333; 
Et.  229, 325; Dial. ideur. 85; Эндзелин, СБЭ 74 и ел. ,  79; 
Френкель ,  BSpr. 49 и ел. )  о том, что слав .  *dьrхъ , соответ
ствующее греч. �рсхсrб� и т. д . ,  под влиянием слов,  родствен
ных авест . clarazra- «сильнЫй>> ,  др.-прусск. dirstlan <<статныЙ>> 
(из *dirsran), лит . dirztu, dii'Zti «твердеть ,  становиться 
вязкшю>, изменилось в *dьrzъ; см. также Ильинский, RS 6, 
227; Траутман,  Apr. Sprd . 321 и ел.; М.-Э. 1 ,  458; Педерсен, 
IF 26, 294. Ироме того, И .  Шмидт (Vok. 2, 501 ) сравнивает 
слав .  d ьrzъ(kъ) непосредственно с лит . clirznas <<сильный, 
рослыЙ>> .  См. также дерзать . Заимствование слав. *dьrzъ(kъ) 
из герм. маловероятно, вопреки Хирту (РВВ 23, 332). 

деркач, см . дергач. 

дермб (напр . ,  у Ходасевича), от деру, драть . 

дё}ш, род . п .  дёрна, укр. дереп, русск.-цслав . дьрпъ, бодг . дрън, 
словен. drn ,  род. п. drna ,  чеш. drn, польсн. darn, darn, 
в .-луж. dorn, н .-луж. dern. 1 1  Родственно др.-инд. dirJ)a� 
<<Jiопнувший, раснолотый», кимр. darп <шусон , часть>> и ,  далее , 
русск. деру, драть. Ср .  лит . dirti «снимать дерю>; см .  Минло
шич (Mi . EW 42) , Берненер (1 , 256) ,  Педерсен (Kelt. Gr. 1, 
52), Лиден (Stud . 96) , Пересон (672), Младенов ( 1 53) против 
Сольмсена (KZ 35, 474), который сравнивает это слово,  что 
менее убедительно , с греч. �р6·ю� <шестрыЙ>> ,  лат.  froпs, 
frondis <<Листва >> .  Др.-руссн. дьрпъ «присяга >> объясняется 
обычаем нласть «усок дерна на голову при принесешш 
присяги .  Отсюда др.-русск. гра.мота дьрноватая, дьрная 
<<грамота ,  скрепленная присягоЙ>> (Срезн. I, 654). Сюда же 
др.-русск. одьрпь, одерень «Целиком,  вполне». Изшiшне пред
положение Бернекера (там же) о незасвидетельствованном 
знач.  <<шкурю>; ер. Брюкнер, AfslPh 39, 2. 

Дерпт- стар.  название города Тарту. Из ср. -нж.-н. Derpt, to 
Derpte (грам. 1392 г . , Н апьерский 87), эст. Tartн, лтш. 
T�rpata,  T�rbata (М.-Э.  4, 172 и ел . ) ,  нов .-в .-н. Dorpat. 
Происхождение неясно . 

дерть ж. <шорчевье>> ,  роздерть- то же, таюi{е дерть <ютрубю>, 
др.-русск. дьрть <щелина , новы> , таюке «завершение, онон
чание» (грам . XV в . ;  см . Вихман, Mel. Mi kkola 345 и ел. ) , 
чеш. drt' «крошево,  опилкю>. От деру. Ср. др.-инд. d[ti� 
<<бурдюк, меХ>> ,  греч . Mpcrt<; <<Свежевание, сдирание шкуры», 
гот . gataurps <<разрушение>>; см . Бернекер 1 ,  257; Траутман, 
BSW 52. 

деру, драть I . ,  укр. деру, дерти, ст.-слав . ДЕрж, дь.рdТИ (Супр. ) ,  болr.  
дера «с.rr:праю (шнуру)>>, сербохорв.  д(\рем, дриj{mт, славен. 
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derem, drёti , чеш. dru, driti «сдирать ,  облупливать» ,  deru, 
driiti (<драть ,  грабить» ,  польск. drE:J, drzec ,  в .-луж. dru ,  drjec , 
н .-луж. dreju, dres . 1\ дёрп, дор, дёргать.  /1 Родственно лит. 
d irti «сдираты> , лтш. dirat,  di1·at «сдирать,  обдирать» ,  
nuodaras МН. <<ОТХОДЫ ЛЫI<а>> ,  др.-ИНД. df:Q.ati <<ЛОПаеТСЯ, 
трескается, раскалываетсЯ>> , авест . dar- «Колоты> ,  греч. Mpro, 
аор.  &oЗ.p'IJv «сдираты> ,  кимр.  darn <шусок, часты, гот.  d istairan 
<<разрывать», д .-в .-н. zёran <<разрушаты> , алб. djerr <<уничтожаю, 
теряю)>; см. Бернекер 1,  185 и ел. ; Г .  Майер, Alb .  Wb. 70; 
Пересон 755; Траутман, BSW 52; М.-Э. 1, 478. 

деру, драть II. -<<бежаты> .  Скорее связано с предыдущим 
(ер . ,  напр. ,  нем .  abhauen, ausreissen «удраты>) ,  чем с др.-инд. 
К . dr·ati <<беЖИТ,  СПеШИТ)) , греч . Otoplicrxro, oplivat <<беЖаТЬ>> .  

дерь ж. <<тряпка , лоскут)> . См. деру, драть I. 

дерЮга «грубый холст)> (уже у Дан. 3ат. 60, XIII в . ) , блр . 
даерЮга - то же , болг. деруга « разрыв нити в тканю> (Вей
г аид) .  1\ деру; см. Mi . EW 41; Горяев,  ЭС 90; Младенов 125. 

дерЛба 1 .  «Горлопан, склочнию> (таr<же дерЯга) , вятск. (Васи. )  и 
ороч., 2. раст. <шлаун, Lycopodium)> , 3. <<серовато-бурый дрозд, 

Turdus viscivorus >> .  1 1  От деру, драть; ер. также драть горло. 
Сюда же дерЯб-ка <<терка,  жесткая хлебная корка» ,  дерЯбый 
«шершавыЙ>> , дерЯбни-к «терновый куст >> ,  дерЯбать «царапать,  
скрестю> , дерЯбнуть «ударитЪ» (ряз . ,  влад . ,  вятск . ,  арханг . ) ,  
таr<же <<выпиты , допек. (Миртов) ;  см . Преобр.  1, 182; 
Петерссон, IF 34, 247. Иначе Шахматов (ИОРНС 7, 2, 357 
и ел. ) ,  Голуб (47), которые сравнивают с чеш. drbati <<скрести ,  
теретЬ» , слвц. drbat' - то же (см .  дерба). 

дерЯrа, дерЮга <<nлаун, Lycopodi um » ,  польск. dzierz�ga « ряска 
водянаю> .  11 Вероятно , к деру, т. е .  <<то ,  что дерут , дергают >> 
(ер. дерЯба) ; см. Брюкпер 110. 

десант «высадка войск» , начиная с Петра I ;  см. Смирно'в 102. 
Из франц. descente «спусю> (Маценауэр 143). 

десерт, через нем . Dessert (с 1652 г. ) или прямо из франц. 
dessert; ер. 1\люге-Гётце 408. 

десить, только руссн.-цслав . ,  ст .-слав .  десити, дешж <<Находить,  
встречать» ,  сербохорв.  десити - то же, др.-чеш. podesiti , 
udesiti . Другая отупень вокализма :  др .-русок. досити «на
ходитЬ» , укр. судосйтися « встретитъоя (о н.-л . ) » , блр.  судо
шаць <<ВстречатЬ» . 1 1 Обычно считается родственным греч. 
osxof1at <<nринимаю>> ,  ooxsro <<верю>> ,  лат . decet «подобает » ,  
др .-инд. dat;at i ,  diit;nбti <<nриносит жертву» , авест . dаstа
<<nолученный» (Мейе , MSL 14, 338; Бернекер 1 ,  1 88; Траутман, 
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BSW 54; Гофман, Gr. Wb. 54, 62; Вальде -Гофм. 1, 330 
и ел.) .  Разница в знач. затруднительна. Допустимо также 
родство слав .  desiti с греч.  о�ш «найду» ,  алб . ndieh «на
хожусЬ »  (из *des-sko), ndesh «встречаю>> ;  см. Педерсен, IF 47; 
Ионль, Stud . 60 и ел. 

дескать, вероятно, в безударной позиции из др .-русск. дtеть 
«говорит» +с·ышаати; см. Берненер 1, 192; Ягич, AfslPh 23, 
543; Френнель, IF 41, 393; 56, 127. Ср. укр. дt «де, мол, 
говорит >> (из *дflе[ть]) и русск. диал. екать,  ску=сnааать,  
скажу, напр. олонецн. (Иулин.) Френнель (там же) 
сравнивает выражения типа знать, знаю. См. также де. 

десшi, укр . .Ясни ми. ,  др .-руссн. дясна (XIV-XV вв . ,  Соболев
ский, Лекции 82) , сербск.-цслав.  десна, сербохорв .  десна ж., 
десни <<десны, челюсть» , словен. dlesna [болг . диал. десии; 
см. С т о й к о в , БЕ 5, 1955, стр. 11. - Т.], чеш. dasen ж. , 
олвц. d'asno ор. р . ,  польон. dzi!\sto, отар. и диал. dzi!\sna, 
в .-луж. dzasna ор.  р .  ми. <шёбо » ,  н .-луж. zesпa ор. р. мн. , 
полаб . d '9sпa,  j9sna .  Праслав.  *d�sn-, вероятно, от и.-е .  на
звания зуба; ор. лит . daпtis, др.-п руосн.  daпtis, др.-инд. 
dan м . ,  вин. dantam, авеот. dantan-, лат. dens, род. п.  
dentis, гот.  tunpus, ирл.  det ,  нимр.  dant, греч. ooou�. род. п .  
ooov'to�, эол .  Ёoov'ts�; см. Погодил, Следы 199; Берпенер 1,  190; 
Брюкнер, IFAnz .  26, 45; Траутман, Apr. Sprd . 317; BSW 45. 
Формант -sna был, по-видимому, первонач. адъективным 
(Швицер, KZ 57, 259). Минкола (IF 8, 303) принимает пра
слав .  варианты на е и на �. что неправильно . Сравнение 
с др .-инд. d�Qati , -tё <шуоает>> ,  греч. Мхvш <шуоаю>> терлет 
вероятность ввиду знач. «дёсны>>; ом . Mi . EW 43; Бернекер 
(там же) против Брандта ,  РФВ 21, 217. 

Десна- название нескольних русск. рек, напр. левого притока 
Днепра,  левого притона Южного Буга ;  см. Маштаков ,  Днепр 
и его же , Днестр. 1 1  Ср.  ст .-слав . ДЕСttъ. <шравый» .  Возм . ,  
употреблено кан эвфемизм в знач . «Левый»; ом . Фасмер, 
ZfslPh 7, 410; RS 6, 187. См. также ол . [Мошипский (Zasi!\g, 
182 и ол.)  обълонлет Десна из * Дьсьна от и.-е . *dei-, *di- «си
лть ,  оверкаты . - Т.] 

деснИца <<nравая руна >> ,  также десная, церк . ,  ор. от.-олав .  ДЕСНъ. 
оф6� (Супр. , Мар.) ,  болг .  десен м . ,  десна ж. , сербохорв . 
дikан, дЕюна,  словен. desen, ж. desna .  Jl Родотвеяно лит. 
desinas <шравый>> ,  нареч. desinai «ловко ; направо» ,  desinys, 
desin� <<nравая рука » ,  др .-инд. dii.k�iJ)as <<Дельный, ловкий, 
правый, ЮЖНЫЙ>> , авеот. dasina- <<nравыЙ>> ,  греч. oset6�. OS�t
'tsp6�. лат. dexter,  ирл. dess <шравый, южный» ,  алб. djathtё, 
rот. taihswa, д.-в .-н .  zёso .  Далее , оюда же, вероятно, греч. 
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Mкo(J-at «nринимаю», .nат. decet «nодобает» и т. д.; см. Бер
ненер 1 ,  187; Розвадовсний, RS 2, 1 11; Стоне 1 45 ;  Траутман, 
BSW 53 и c.n.; Торп 164 ;  Френнель,  BSpr. 1 10.  Ср. десить. 

десперация «отчаяние», Нуранин (1707 г . ) ;  см . Христиани 21 .  
Вероятно, через польсн. desperacja - то же из  лат.  dёspё
ratio. 

деспот,  уже в XVI в . ;  см. Фасмер, Гр.-сл. эт .  52. В др.-руссн. , 
возм . ,  из греч. aea1tO't'Y/� «господин, повелитель», но в отрица
тельном знач. через зап.  яэыни: ер. нем . Despot, франц. 
despote <<деспот, жестоний властелию> (см .  Нлюге-Гётце 
101 и ел.) .  

десть <<стопка бумаги в 24 листа», впервые в 1 551  г .  (Срезн. 1, 
656 и Доп .  87) . 11 Вероятно , через тюрн. посредство (ер. тур .  
dasta «горсть ,  пачка,  связна >>,  tasta - то же,  тат . ,  назах .  
desta; см. Радлов 3 ,  1 101, 1 684) и з  нов .-перс. dest «руна >> ,  
др.-перс . dasta-, авест. zasta- - то же; см. Mi. TEI. 1 ,  283 ;  
Берпенер 1 ,  1 87; Бартоломэ, Air .  Wb. 1 685; Преобр. 1 ,  1 82 
и ел . ;  Ирелиц 56, где имеется ссылна на франц. main 
de papier. 

-десят: пятьдесЯт, шестьдесЯт и т. д . ,  ст.-слав .  nн.ть. ДEC.t.T'h., 
ШЕСТЬ. ДEC.t.T'h. и т. д .  содержат стар .  род. мн. ДEC.t.T'h. основы 
на согласный слав .  *des1;1t-; см. Вондран, Vgl. Gr. 2 ,  66 и ел. ; 
Aksl . Gr. 456 и ел.; Дильс, Aksl . Gr. 216  и ел. См. десять.  

десятИна 1 .  « земля площадью 2400 н в .  саженей»,  2 .  <<Десятая 
часть урожаю> , 3. <<число цернвей и монастырей под управ
лением десятиннина>> .  От десять. Первично 2-е знач . ,  из 
ноторого развились остальные (Филин 62 и ел. ) .  

десЯтый, унр. десЯтий, ст .-слав. ДEC.t.T'h. аека'tо� (Супр.) ,  болг. 
десети, сербохорв . дес�тй, словен. desetl, чеш. desaty, слвц. 
desiaty, польск.  dziesia.ty, в . -луж. dzesaty, н.-луж. zasety. 1/ 
Праслав .  *des�;Jtъ, ер. лит. desimtas, др.-пруссн. dessimts, 
греч.  Мка'tо�, гот. taihunda, д.-в .-н. zёhanto . Заменило более 
древнее производвое типа др.-инд. dщ:amas, авест. dasema-, 
лат. decimus. Новообразование на -to- от des�;Jtь; см. Мейе,  
BSL 29, 29 и ел. ;  Бернекер 1,  187; Траутман, BSW 53; 
Apr. Sprd . 320; Торп 153. 

десять, укр.  десять, ст.-слав. ДЕСн.ть., болг. десет, сербохо рв .  
десет, словен. des�t. чеш. deset, слвц.

-
desat', польск. dzie

si�;Jб, в.-луж. dzesac ,  н.-луж. zases . 11 Праслав. * des�;Jtь, 
первонач. основа на согласный. Отсюда др.-русск. вин . ед. 
деся, дат . ,  тв . ,  дв. десяма (трижды); см. Соболевский, РФВ 
64, 1 54 и ел. ;  Мейе, RES 5 ,  1 78 и сд . Ср . также выше 
-десят. Родственно др .-дит. desimtis, соврем. desimt, род. 
мн. др .-дит. desimtq , соврем. desimtq, др.-пруссн. dessempts, 
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dessimpts, др.-инд . da�ta <<десяты , da�ta t-, dщ�atf� «число 10 » ,  
авест . dasa, арм. tasn, греч.  oixcx, oexci�, -cioo�, гот . taihun, 
д .-в .-н . zёhan, лат. decem, ирл. deich, тохар . sak, алб. dhjetё; 
см. Бернекер 1, 187; Траутман, BSW 53 ; Apr. Sprd . 320; 
Торп 153;  М.-Э.  1, 459 . И .-е . *delпp.t со знач. «две пятерни» 
связывают с гот . handнs <<руна » ;  см. Мейе, BSI.. 29, 36; 
Вальде-Гофм . ·1, 329. 

деталь ж. , заимств.  через нем . Detail или прямо из франц. 
detail- то же от detailler «отделять,  разрезаты ; см .  Илюге
Гётце 1 02; Гамильшег, EW 310 .  

детвора, собир . ,  ж., детва << nчелиный выводою> , унр .  дtтва, 
дiтв6ра. См. дети, дитЯ. Образовано снорее от детва, нан 
мошкара (тверсн. - см. )  от мошка, чем от *vora; ер. лит . 
pavare, vora, вин. ед.  VОГ(\ « Вереница >> ;  см . Траутман, 
BSW 351 ; Берненер 1, 196. 

детИнец, -нца I. <<унрепление, оплот, внутренний двор крепости» 
(в отличие от острога «частокола , внешнего унреплению> ) ,  
диал. также «детская (в доме)» ,  др.-руссн . дtтипьць 
«внутренняя ирепосты (Лаврентьевсн. летоп . ,  Новгор . 
I летоп . ;  см.  Срезн . I, 795 и ел.) . От дети мн. (см. дитЯ), 
потому что в детинце унрывались несовершеннолетние дети 
(Брюннер 1 08 и ел. ; KZ 48, 221 ; Преобр .  1 ,  209; Горяев, 
ЭС 101  ) .  Из detinьcь под влиянием dedъ (см. дед) по народи. 
этимологии возникло польсн. dziedziniec «двор>> (Брюннер, 
там же ; Малиновский , PF 2, 250), так как отец семейства , 
когда подрастают внуки, становится главой всей семьн 
(Розвадовсний, RS 2, 1 1 1  ) . Едва ли правильно объясняет 
Френнель (Satura Berolinensis 32) польсн.  dziedziniec <<двор>> 
из dziedzina «наследное имение>> (ер . чеш. dedina - то же) , 
ссылаясь на сербохорв. баштина «имение» от башта «отец>> ; 
др .-руссн. формы на т подтверждают первое объяснение 
(иначе также Бернекер 1, 1 91). 

детИнец II. <<детская болезнь, падучаю> ,  диал. <шаралич>> .  Табуи
стичесное выражение ; см.  3еленин, Табу 2, 82. От дитЯ. 

детский «пристав, судебный исполнителы> , уже др.-руссн. 
д{;тьскъ, Смол . грам. 1229 г . ;  см. Гётц, Handelsvertr. 259 
п ел . ;  Станг , UP 1 39 ; пер вонач. знач. <<Подросток, княжеоний 
слуга >> , ер . польск. dziecki «княжеский прислужнию>; н дитЯ; 
см.  Брюкнер,  KZ 48, 221 . По знач . ер . англос .  cniht <<мальчин, 
юноша» и англ. knight «рыцары> ,  нем .  Knappe «паж, оруже
носец>>: КпаЬе <<мальчию> ; см . Бернекер 1 ,  196.  

-детый: одетый, раздетый, праслав .  * detъ, прич.  прош. страд. 
от деть. Ср. лит .  dёtas <<nоложенный, поставленный>> ,  авест . ,  
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др .-перс. data-; другая ступень вокализма :  др.-инд. hitas 
<<Поставленныю> (из *dhitas) , греч . &e't6� <<Поставленный, 
предназначенный» ,  лат. (coп}ditus «основанный>> (Уленбек, 
Aind. Wb. 360; Траутман, BSW 48) . 

деть, дену, сюда же одеть, надеть, задеть и т. д., укр . дiти, 
дiny, ст.-слав. д'hти, д'htж, стар. деждх, , болг. д!та «кладу» ,  
сербохорв. дjенем, дjети, словен. dёnem, dёti ,  чеm. deji, 
dfti <<деты, слвц. diat' ,  Itольск. dziej�, dziac <<Делать , девать» , 
в .-луж. dzec <<ПРЯСТЬ, ткаты> ,  н .-луж. zas - то же. Ст.-слав . 
ДЕЖДЖ - 1  л. ед. , др .-русск. дежеть - 3 л. ед. ; праслав .  
* dedi? сохранило в наст. врем . стар . редуплицированную 
основу (Meite, Et .  18 и ел. ; Вайан, RES 14, 79) . Слав .  dej'?, 
den'? - новообразования. Ср. лит. dedu; стар.  demi <<кладу>> , 
dёti , лтш. dёt, др.-инд. dadhati «кладет» ,  авест. daoaiti
то же, греч. 'tt&1Jp.t , буд. &�crro <<кладу, ставлю>> ,  лат. facio, 
fecl <<Делаю» ( :греч . ё&<tjxcx) ;  другая ступень чередования : 
д.-в .-н .  tuon, др .-сакс . don <<дела ты (Бернекер 1, 192 и ел . ;  
Траутман, BSW 47; Торп 197 и ел . ;  М.- Э.  1, 464 и ел. ;  
И .  Шмидт , KSchlВeitr. 7, 247 и ел. ;  Ягич, Das Leben der 
Wurzel (lhe, Вена, 1871 г . ) .  Сюда же ст.-слав .  вмrод'hт� 
owpov, xapt� , ЛИТ. dёtis «НОШа» ,  ГОТ .  ga deps «ДеЛО» ,  Д .-В .-Н .  
tat «дело» ;  ер. также одёжа, одежда, дело. 

дефект «недостаток» , начиная с Уст .  морск. 1720 г . ;  см.  Смирнов 
103. Судя по ударению, скорее через нем. Defekt, чем 
через польск. defekt,  вопреки Смирнову. Из лат. defectus; 
см. Смирнов ,  там же. 

дефолея «теснина , ущелье» , уже у Петра I ;  см. Смирнов 104. 
Из франц. defile, возм. , через нем .  �efile. 

дефилИровать «проходить (парадным строем}» , начиная с Петра I; 
см . Смирнов 104. Через нем. defilieren или прямо из франц. 
defiler. 

дефтер, девтер «ханская налоговая грамота, счетная книга» ,  
часто в XIV-XV вв .  (Срезн. I ,  661; I\opm, AfslPh 9, 497). 1 1  
3аимств .  из тур . ,  азерб.  diiftiir «реестр ,  счетная книга» 
(также араб . ,  пере. ) ,  источником которых является греч. 
ot�ft-epcx <шожа , книга,  акт, грамота» ;  см. Mi. TEI. 1, 282; 
Г. Майер, Ttlrk. St. 1, 39; Радлов 3, 1692. 

дефь «вид барабаню> ,  редко, др.-русск. (Срезн. 1, 661) , из тур . ,  
крым.-тат. diifii «любой округлый предмет» ; см .  Радлов 3, 
1691. 

дешёвый, дёшев, дешева, дёшево, укр. дешевий , др.-русск. 
дешевъ (Афан. Никит. 14; Домостр. :И. 24; 3аб. 79). 1 1  Скорее 
всего , от десить (см . ) ,  сербохорв.  удесити <<Направить,  
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наладитЬ» ;  см. Грот, Фил. Раз .  2, 428;  Желтов, ФЗ, 1 876, 
вып. 6, стр. 58; Бернекер 1 ,  1 88. Более затруднительно 
сближение с деспица (см. ), откуда дешёвый = <<nравый, правиль
пыЙ>> (Горяев , Доп.  2, 10). Следует отклонить тюрr< . этимо
логию - от казах. tM- <<nадать, опускатьсЯ>> (Маценауэр 7, 
42; Берпекер, там же), далее , толкование Педерсена (IF 5, 
65) из пезасвидетельствоваппого слав.  соответствия авест. 
daiJhu- «страна», др .-перс . dahyu- <<местность, страна>> 
(т . е. из первопач. зпач . «продукты своей страны»); против 
см. Брюкнер, PF 7,  1 79. Ввиду паличия рапних свидетельств 
заимствование из англ. dogcheap «очень дешевыЙ>> исклю
чается, вопреки Павекому у Преобр. 1, 183. 

дешифрИровать, дешифрирбвка, дешифровать, дешифрбвка. Из 
франц. dechiffrer, возм . ,  через нем. dechiffrieren. 

дею, церк . ,  см. деть. 

джабага <<руно грубошерстной степпой овцы>>, оренб . (Даль), из 
казах. 3аЬауа «овечья шерсть, остриженная весной (очень 
грубая)» (см. Радлов 4, 57). Ср.  ябага. 

джагатайцы мв., чагатайqы- тюрк. парод в Центральпой Азии, 
названный по имени второго сына Чингисхана - Чагатая 
(ум. в 1 242 г . ) ,  ср.-греч . TCaxrиoc'Yj<; (см. ЛаониЕ< . Халконд. 
I, 152,  6 ,  изд. Дарко), чагат. 3aratai (Радлов 4, 1 5) ;  
см. В. Бартольд, Enz. d. lslam 1,  846 и ел. Отсюда фам. 
Чаадаев, Чегодаев; см. Фасмер,  ZfslPh 17 ,  340 и ел. 

джаз, также джаабапд, позднее заимствование из англ. jazz, 
jazzband (впервые с 1912  г. ) . От имени негра-музыканта 
J az = Charles; см. Rлюге-Гётце 267; Ушаков 1, 703. 

джейран <шид антилопы», кирг . (Даль), из казах. 3ijran <<вид 
южной сайгю> ,  алт . jaran, леб. jigran, мопr. 5egeren, 
калм. zёrJJ. «косуля, серна, антилопа>>; см. Рамстедт,КWЬ. 
474; Поппе, Зап.  Rолл. Воет. 1 ,  1 99 и ел.; Владимир
цов, Зап .  Rолл. Воет . 1 ,  340; ер. Mi. TEl .  1, 289. См. также 
даереп. 

джек «ВИД дрофы, Otis orientalis, в казах. степи» (Даль). Из 
навах. 5ek- то же; см. Радлов 4 , 67. 

джемпер, новое ааимств .  из анrл. jumper- то же; см. Уша
ков, 1, 703. 

джентльмен, из анrл. gentleman < gentle «благородный, мяг
кий»,  от франц. gentil, лат. gent'ilis; см. Ушаков 1, 703. 

джиr:Ит «лихой наездник» (Лермонтов), джигитовать, кавк., из 
нагайск. ,  тат. 5igit «юноша, молодец•> , уйr., караимск., 
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ныпч. ,  ба раб . ,  тар. , чагат. jigit- то же (Радлов 3, 5 10; 4 ,  
1 6 1 ); см .  Преобр. 1 ,  183;  Горяев, ЭС 91 . Неправильно вы
водил из тюрк. dzilit «палка» Минлошич (Mi. TEl., Доп. 
2, 109). 

джигитаи <шопытное животное, Equus hemioпus>> , центрально
азиатсн . ,  из тат. 5igitai -то же; см. Mi. TEl. 1 ,  291 . На
против,  Лоноч (5 1 )  производит руссн. слово от этнонима 
5agatai (см. джагатайцы). 

джирИм, жирИм «седельная подпруга» , вост .-сиб. (Даль). Через 
тюри . : назах .  dzyrym << nодпруга >> , тар. d zirim - тo же (Рад
лов 4, 121 , 143) или непосредственно из монг . 5irim
то же, налм . dzir1p; см. Рамстедт, KWb. 1 12 .  

джок <шолд.  танец>> , танже жоп, южн. (Даль), из рум. joc 
<шлясна, игра » от лат. jocus; см.  М.-Любке 374; Пушнарю 
79 . 

джумбура «суслию> , южносиб. (Даль), заимств .  из тюрн. 5- или 
с-диалеi<та и ,  вероятно , соответствует чагат. j umran <шрот» , 
чув.  jдmran «суслию> и т .  д.; см. об этих словах Паасо
нен, CsSz 27, а танже на емраюсс. 

джунгли мн. «непроходимые заросли (в Индии)>> . Новое заимств .  
из нем.  Dschtшgel или англ. j ungle . Др.-руссн. жепгель 
«чаща >> (тольно у Афан. Н инит . 29) восходит н инд .  dzangi.il 
«невозделаннал землю> ,  др.-инд. jaJ).gala-; ер.  Илюге-Гётце 
1 1 6; Лоноч 74 . 

джурапки, журапки, шурапки мн. <шерс. цветные с узорами 
носни » ,  астрах.  (Даль), из тур . ,  а зерб. 5urab «носон, чу
ЛОI{, гамаши» (Радлов 3 ,  2019; 4, 1 67);  см.  Mi .  TEl . ,  Доп .  
1 ,  25 ; Хюбшман, Arm. Gr. 1 ,  302. 

джут «индийсний лен, нальнуттсная нонопля, Corchorus cap
sularis >> , заимств .  чере з .  англ. jute ,  наторое считают ело-· 
вом бенгальсного происхождения (ер. др .-инд. jata «ли
шайнию> ); см. Хольтхаузен , Eпgl . Wb. 89 ; Горяев, ЭС 445 ;  
Лоноч 54 . 

дзерен << вид южной антилопы - сайга » ,  сиб. , монг . (Даль), из 
налм. zёi'.IJ- << антилопа,  носулю> ;  см.  Рамстедт , KWb. 474; 
JSFOu 38, 1 7 .  Ср. джейрап,  aepen. 

дзыR 1 .  «овод » ,  2. «летнлR: пора , ногда енот бесител от овода » .  
Вероятно, связано с баып «овод, слепень;  неистовство 
енота>> ,  унр . баип - то же. Невероятно объяснение из 
*дьзынъ и сближение с лит . dyziu ,  dyzti «сбрасывать, сди
рать » ,  арм. tiz <шлош> , ирл. dega,  вин. п. degaid <<жун
олень» из пранельт. *dig1it- у Петерсеона (BSl., Wortst.  59 
и ел.) . Возм . ,  это ввуноподражательное новообразование. 
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диаrошiль ж. , из франц. diagonale; см . Горяев , ЭС 4461• 
диадема, др.-руссн. диади.ма (еще в 1 682 г . ,  Срезн. 1, 661 и ел.). 

Первое заимств. из зап .-европ .  языков, возм . ,  через польсн . 
dyadema (из лат . diadёma); др .-руссн. слово - прямо пз 
греч . 3ta31Jp.1X (Фасмер, Гр .-сл . эт . 53). Ср.  еще метатезу 
в др.-руссн. дua.11tuдa (Хожд.  Игп. Смольн . 15) . 

диакон,  см.  дьякон. 

диалект «наречие ,  говор языr<а >>. Форма с конечным ударе
нием - из нем. Dialekt или франц. dialecte , а другие, возм . ,  
через ПОЛЬСR. dyalekt ИЗ лат. dialectus ОТ  греч . оtаЛс:х'tЩ. 

диалектика, вероятно, через нем. Dialektik (Гегель),  стар. нем. 
Dialectica (XVI в., см. Шульц-Баслер 1, 141) из лат . dia
lectica «иснусство споритЬ» от греч . 3taЛc:x'ttx1j ('tsxv11); см. 
Горяев, ЭС 446. 

диалбr .  Форма с ударением на последнем слоге заимств. из 
франц. dialogue или нем. Dialog; другие, возм. , - через 
ПОЛЪО!{. dyalog ИЗ ЛаТ. dialogus ОТ греч. Otat,O"(O<;. 

диаме�р, впервые в Уст. морсн. 1 720 г . ;  см . Смирнов 109. Че
рез франц. diametre из лат . dia.metrus , греч. 3tap.e'tpo<; <шо
перечнию> ; см.  Дорнзайф 22 ; Горяев, ЭС 446; диаметраль
ный из нем. или франц.  diametral - то же. 

диапазон «совокупность звуков (голоса, музыкального инстру
мента) ; объем , охват» , стар.  диапас6н «октава>>, в эпоху 
Петра 1 ;  см. Смирнов 109. 3аимств. через франц. diapa
son из лат . diapasбn от греч . 3tc1 1taowv (xop3wv) «чере з все 
(струны)» ;  см. Горяев, ЭС 446.  

див <штица, предвещающая несчастье, удод, Upupa epops » 
(Павл.) ,  др .-руссн. дивъ, СПИ .  Возм . ,  через наной-либо из 
тюрн. языков из ср.-перс . ,  нов.-перс. dёv «демон, дьявоЛ>> ,  
авест . daёva- «злой дух» ; см .  Mi .  TEl., Доп .  1 ,  29; Бер
некер 1 ,  202; сомнения по этому поводу высназал Мелио
ранений (ИОРЯС 7 ,  2 ,  287) .  Не  более правдоподобно пред
положение Норта (AfslPh 9, 497) о родстве руссн. и ир. 
слов; также см.  Преобр. 1 ,  184 .  Ср. также 3еленин, Табу 
2 ,  99. [См .  еще М е н г е с ,  <<Oriens» 9,  1 956, стр. 87 н 
ел . - Т .] 

диван, род. п .  дивана. Судя по  знач. скорее зап .  заимств . 
(ер. франц. divan «ложе, диваю> ), чем заимств. из перво
источника - тур.-перс . divaп << служебный кабинет , совет » ;  
см .  Преобр. (1 , 183 и ел. ) ,  вопреки Минлошичу (Mi. TEl . , 

1 V Горяева так: ив лат. diagon-iil-is (rреч. 8taтwv-(a). - Прим. ред. 
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1. 285). Относительно истории слон ом. тю;же Шульц
Баслер 1, 152 .  

диверсия, начинал с Петра I, наряду с диверзия, 1705 г . ;  см. 
Христиани 37; Смирнов 104. Первое, воз м . ,  через польсн. 
dy\Yersja , последнее - через нем. Diversion. 

дивиденд << участие в прибыли>> , народи. деведенrп, нолымсн. 
(Богораз). Из франц. d ividende, возм., через нем. Diviclerнle 
(XVIJI в., Шульц-Баслер 1, '153) от лат .  <llYitleшlшв «по;�
лежащее разделу >>; ер.  Нлюге-Гётце 1 08. 

дивИзия, начинал с Петра I ;  см .  Смирнов 104 и ол. Судя по  
ударению, вероятно, через польсн. dy\vizja из лат . cllvlsio 
<< разделение >> ;  см .  Преобр. 1, 184 . 

дИвий «диний» ,  стар . ,  диал . ,  укр. дiiвий, ст .-слав. дшшн &jpto;, 
болг. див, сербохорв. дйвJЪй, словен. divj i ,  чеш. d iYi , польсн. 
dzi,vy, в.-луж . dziwi ,  н .-луж. ziwy.  11 Родственно дliкий; 
см. Мейе, Et .  363, 378 и ел. ;  Зубатый, AfslPh 16, 389 и 
ел.; Траутман, BSW 54; Бернекер 1, 202 и ел. Далее ,  
возм . ,  сюда же  лтш. <lievs «небо, бог >> ,  clieya z uosis <<ди
ние гусю> , лит. d ievas, др .-прусск. dei\v(a )s ,  др.-1шд. dёvas 
<<боr >> , см. М.-Э.  1, 4.85 и ел . 

дивИться, сюда же удивлЯться, унр.  дивlirпися << смотреты> , ст .
слав. дшшти сн. {}atJ[l�Cstv ,  болг . див.ii се «удивллюсы, 
сербохорв. дйвити се - то же , чеш. di viti  se , польсi> . dzi
wic si�. 11 От дiiво (ер. вост.-лит. диал. deiv6ti «созерцать 
(напр . ,  звезды)>> ; дальнейшие связи -с греч . гомер. osa-:o <mа
заЛСЛ>> , греч. o'ijЛo�: «явный, отнрытый >> ,  гомер .  Ois),o; (нз *os
iт1),o;) (см . Траутман, BSW 50) и лнт. clievas «бог >> ,  .'IТШ. 
dieys , лат. <leus <<боп> и т. д. (см . Вальде-l'офм. 1 , 31,:J) - не
достоверны; ер. Мейе, Et. 373; RES 6, 167. См. с.лrдующее 
слово.  

дИво ,  yr\p. дiiво, ст.-слав. днсъ. -::ера� (Нлоц.) , танже ДIШО, 
род. п. ДНG6С6, им. мн. ДHG6Cd (Сии . Пс .) ,  болг.  дйвен 
<< чудесный» ,  сербохорв. дИван, чеш. <l i\-' , польсн. <lzi\V 
<<чудо >> ,  в.-луж. dziw - то же, н.-Луж. zi\V - то же. Из 
слав. заимств. лит. dyvas <<чудо » ,  лтш. cliYa << морсrюе 
чудо,  чудовище» .  11 Основа на -es,  вероятно ,  образовалась 
по аналогии с чудо, -есе (Берненер 1 ,  202).  Родственные 
формы см. на дивiirпься. Если див'Ь - более позднее обра
зование, чем более распространенное прилаг. дивьн'Ь (Мар. 
п др.) ,  руссн. дiiвный, унр. дiiвний, чет. divв )' ,  польсн. 
dz i\vпy, в.-луж. dzi\vny, н .-луж. zi\vнy, тогда родство 
с лит. dHivas, лтш. dievs «бог » ,  др.-инд. dёyas <<боп> , авест. 
daeva- <<Дe.IIIOI O> ,  др.-исл.  tivar << богш> , д .-в .-н . zi11, Jiaт. 
deus << бОГ >> , divus <<бошеотвеННЫЙ>> , греч . оТо<;- ТО же И Т .  д .. 
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допустимо; см.  еще Розвадовский, RO 1, 103 и ел. и Со
болевский, РФВ 66, 398, который смело сближает др .-русск. 
дивья « хорошо >> (Дан. 3ат .), соврем. дивья бы! «дай бог>> ,  
колымск. (Богораз) в качестве остатков основы на -ё с лит. 
deive << богиню> .  Напротив, Траутман (BSW 50) и Мейе 
(RES 6, 167; Et. 373) отделяют дuво от и.-е. *deivos «бог >> ; 
последний пытается связать слав.  cliyъ с др .-инд. dhib <<ре
лигиозный помысел»,  clhfr·as «мудрыЙ>> . 

диганиться <<КуражитьсЯ>> ,  тобольск. (/I{Ст. ,  1899, выл. 4, 
стр. 491 ) .  Неясно. 

дидаскал «учителы , только русск.-цслав.,  напр.  Жит. Стефа
ния Перм . ; см. Срезн., Дол. 3, 88. Из греч. o�o:i<JYд),o�. 

дИкий, унр. дuпий, блр. дзint ,  польск. dziki, в.-луж. dziki <<Ди
кий» .  11 Родственно дilвий (см .) .  Ср. лит . dykas «вольный, 
незанятый, п раздный >> ,  лтш. diks <шустой, праздный >> ,  кимр. 
dig « злой, гневный>> ; см. Леви, ZfslPh 1, 415 н ел. ; Траут
ман, BSW 54; Поrюрный 187. Едва ли сюда же относится, 
вопреки Зубатому (AfslPh 16, 390) и Цупице (GG 143), 
д .-в .-н. ziga <<Коза >> ,  родственное алб . dhi <<Коза» (Берне
нер 1, 200); Френнель (Lit. Wb. 95) отделяет нимр. слово . 

дикiiрий, церк., «дв усвещие, подсвечнии с двумя свечами» 
[Даль], и з  ср.-греq, otx�p�o'l- то же;  см. Горяев, ЭС 445. 

[дикобраз,- животное << Histrix>>, по-видимому, из *дико-об
раз илv., судя по ударению, обратное образование от прилаг .  
дипооб разный, т .  е .  «(зверь) дикого образа, вида>> . Чеш. 
dikobraz заимств . Преслем из русского; см. Голуб-1-\о печ
ный (1 00) вслед за Травничном у Махека, Etym. slovп. , 
стр .  86. Прочие этимологни неверны. - Т .]  

диковина, уже у 1\отошихнна (70 и ел . ) .  От дйпий; см. Берне
кер 1, 199 н с.11 . 

диктовать, из нем . cliktier·eн или франц. dicter· от лат . dictare. 
дилемма <<выбор между двумя возможностямИ >> . Из нем. Di

lemma от лат .  dilemma,  греч.  otA'YjtJ-fJ-a. 
д6левцы ми. (морсн.) <шонцы еловых досою> . Из англ. deal

eпds- то же; см. :Маценауэр ,  LF 7, 42; Горяев, Д оп. 1, 
11. Ср .  рельсы. 

дилетант,  через нем. Dilettaпt нлп прямо из ит. dilettaнte от 
dilettare <<развлеriать, потешаты> , лат . delec tare; см.  Го
ряев,  ЭС lt39. 

Аилmжанс, народи.  дилижанец (с вторичным -ец) , танже лежа
. нец (:лежать), пележапец ( : ne +лежать), паскольну в этом 

экипаже неудобно спать.  3аимств. из франц. diligeпce от 
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лат. dJ.ligёns <<nронорный,  живой» ;  см.  Горяев, ЭС 91; Са
винов, РФВ 21, 24; Томсон 347 .  

дилилвкнуть, обычно вaдuлu.ruiru-tymъ «вскочить и убежатЬ» , 
nашинсн. (см . )  Н еясно . Ср. тилилiiсиутъ с другим знач. 

(динамИт, ер .  rреч. М�щщ; <<СИЛа» - искусственный международн. 
термнн, пущенный в употребление шв. хими�->ом Нобелем, 
изобретателем этого взрыв•штого вещества; см.  Голуб-Коп. 
112; см. еще БСЭ2, 14, стр. 373. - Т.) 

динар , др.-руссн. дипарий «серебряная монете. >> , ст.-слав. ДИНdJШИ 
lipy6pto� (Супр.) .  Из ср .-греч. a1J�Iipto� от лат .  dёnarius; см.  
Фасмер, ИОРНС 12, 2, 229; Гр.-сл. эт. 54. 

династия, вероятно, зап. происхождения: из лат.  dyпastia, 
греч. au�rx:1-::гia (то же) от au�iO'tYj� <<ВЛастелин» ;  см. Горяев, 
эс 445. 

диплом, с 1636 г . ;  см .  Огиенно , РФВ 66, 362; там же- дипло.ма ж. 
(XVli в. ). Через нем . Diplom или франц. diplбme от лат.  
diр\бша, греч. oirtAШf-La «СJIОЖеННЫЙ вдвое ПИСЬМеННЫЙ ДО
нумент»:  Ot7tAOi3'1 «сriладываты; см.  Смирнов 106. 

дипломат, стар. дunлoJttama м. , у юr. Нураюша; см.  Смирнов 
106. Из нем. Diplomat, франц.  diplomate пли польсr\ . dy
plomata ; ер.  с�шрнов 106. 

диплбт <<глубинный лот >> (морск. ) ,  начиная с Уст. морск. 1720 г.; 
см.  Смирнов 106. Из голл. dieplood - то же (Мёлен 54). 

дира, обычно дыра (см . ) ,  др.-русск. , ст.-слаn. ДИJ>d crxicrp.rx, 
сербохорв.  дйра, чеш. (\fJ·a. От дер,!} ; см.  Бернеi>ер 1, 201; 
Брюннер ,  AfslPh 39, 2; -и- происхо,'"(ИТ из итер . -дирати 
(:Мейе, Et. 232). 

директор, на•1шшя с Уст . морсн. 1720 г.; см.  Смирнов 106. 
Через нем . Direktor· ншr польсri .  dyr·ektor· из лат. direct.or·; 
см. Горяев, ЭС 9Р. 

дирекция, начинал с Петра I; см.  Сшrрнов 106. Заимств.  через 
польск. dyr·ekc ja из лат . (llrectiб. 

дирижёр - русск. новообразование на -ёр, аналогичное жоиглёр, 
танцбр. От дирижiiровать .  Из франц. dir·iger· <<направлятЬ» 
от лат. diJ'igeJ·e. 

ДИСI\, ВерОЯТНО, через франц.  disque ОТ ЛаТ. d iSCllS, греч . o[crxo;: 
оtхвт� «метать» .  Ср. дiicr.oc. 

двекант «высокий голос» , стар. диzикаит, в эпоху Петра I; 
см. Смирнов 106. Через нем.  Diskaпt, стар. discaпte нз 

1 Однако Горлев неско::�ько иначе (см. там же).- При:м. ред. 
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ср.-лат. discantus (с Xlll в . ) ;  см. Шульц-Баслер 1 ,  146 
и ел. 

дИсRос <<блюдо, на которое кладут вынутого из просфоры 
агнца» (пра вославный обряд), др.-русск. дискос'Ь, Проск. 
Аре. Сухан.  50. Из греч . IHaxo;; см. Фасмер , Гр.-сл. эт . 55. 

дисRретный «сдержанный, молчаливый» ,  уже Долгорунов (1724 г . ) ;  
см.  Христиани 54. Возм. , через нем.  diskret из ит .  dis
щ·eto. 

дисRрецил, впервые в 1 705 г . ;  см. Христиани 22; через нем. 
Diskretion или польск. dyskrecja. 

ДИспут, начинал с Петра I; также диспутация; см. Смирнов 107.  
Через польск. dysput, dysputacja или нем. Disput, Disputa
tioн из лат. disputiitio; см. Шульц-Баслер 1 ,  1 49 . 

диссерт8ция, через польск. dysertacja или нем. Dissertation из 
JiaT. dissertatio; disserto, -are «обсуждаю» . 

дистmщия «расстояние, удаление>> ,  впервые в 1707 г. у нн. 1\у
раrшна (Христиани 22). Через uольск. dystancja из лат. 
distaнtia. 

дисциплИна, -начиная с Петра I; см. Смирнов 108; Христиани 20. 
Вероятно , через польск. dyscypliпa из лат. discipllнa. 

дИтRа м .  «черт, привидение>> ,  диал. Из дедпо (дtдпо) от дед. 
Эвфемизм. 

дитЛ ер. р . , мн. · дети, укр. дитЯ, род. п .  дитЯти, дитiiпа, 
ст.-слав. дtти мн. От ф. ед. ч. *дtтh. ж. , собир. , ер. 
сербсн.-цслав.  дfзть, болг. дете, собир. деца «детю> (из 
*дuтьца), сербохорв. диjете , собир. дйjем ж. «детю> ,  словен. 
dёte, род. п. dёt§ta, собир. dёса,  чеш. dite, слвц. diet'a , 
польсн. dzieci�, в .-луж. dzeco , н .-луж. zese . 11 Праслав. 
*det� , *detь. Форма на -i- в первом слоге иснлючительно 
вост.-слав . ,  вероятно , результат ассимиляции *дfзтипа; см. 
Фортунатов (KZ 36, 5 1 )  против Розвадовского (RS 2, 1 1 1 ). 
Эти слова восходят к и.-е. *dhёi- «Кормить грудью, сосаты ; 
см. дойть, доЮ. Ср. др.-инд. dhenul? ж. «дойная норова», 
авест. daёnu- «самка животного» с и.-е. oi, но ер. также 
лит. dёle <шилвна» , pirm-dёl(i «корова,  отелившалея впер
вые», др .-инд. dhatave «сосаты , adhiit «сосал» ,  греч. 
3�асио «сосал» , 37JA� «материнснал груды , лат. fёHi.re << со
саты ,  femina <<Женщина», ирл. diдiщ «сосу>> ; см. Вервенер 
1 ,  1 96; Траутман, BSW 5 1 ;  В. Шульце, KZ 27, 425, Мейе, 
MSL 14, 348. (Ср. еще Тр у б а ч е в ,  Терм. родства, стр. 37 
и сп. 1 44; там же см. о сближении с крито-микен. do-e-ro-, 
классичесним греч . оо5Ло� «раб>> . - Т.] 
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дифтерИт,  народи. дифтерli,;, (с вторичным -ип). Из франц. diph
thei·He от лат . diphteritis , греч. o��ttepit(�: o��ttipa «мех , кожа, 
шкура, пленка>> . Ср. дефтер. 

дичь ж.,  с.м. дiiкий. 

д11ета, кшшшое заи.мств .  пз франц. diete или лат.  diaeta от 
греч. Oiatta. <<образ жизни» ; см. Горяев ,  ЭС 439. 

длань, заимств.  из цслав .  вместо *долопъ. См. лад6пъ. 

длина, из *дълипа, ер.  др.-руссн. д(ъ)ля «длина >> (напр . ,  в Хож. 
игум. Дан. 18). От длить; ер. yrip . длiiти, ст .-слав . nро
Дh.АИТИ !.I."'JXuve�v, чern. dlim, dliti. 11 Родственно праслав .  
*dьlgъ (см .  долгий) ; ер .  Бернекер 1, 252 и ел. ; Траутман, 
BSW 55; Mi. EW 55. Ильинский (РФВ 60, 433) выводит 
длить из нраслав .  *dъliti , что неубедительно .  

для - предл . ,  дp.-pyccii. дfзля (часто ;  см .  Срезн. ) ,  ст .-слав .  д-tм1 
otli (Супр . ), укр. дfля, блр. дзеле. Соr<ращение проведело 
уже в отдельных язьшах в безударном положении; см .  Со
болевсrшй, Леrщии 99; независимо осуществилось оно в чern. 
(lle, слвц. (ll'a, польсн. dla. Отсутствие связи с дfзля ввиду 
тождества знач . невероятно, вопреки Миклошичу (Mi . EW 55), 
Голубу (40) ,  Бернекеру (1 ,  257), Преобр.  (1,  186), Брюr<
неру (89); см.  Соболевский, там же . Неприемлемо сближе
ние Ильинского (РФВ 60, 433) с длипа и дыль . См. также 
деля. 

дму, дуть, толыю др.-руссi< . д'Ъму, дути (еще в XVI в . ) ,  позд
нее дую, укр. дму, дути, ст .-слав . Д'lt.i\\Ж, джти, сербохорв .  
дмем, дути, словен. nadmem, nad6ti s e  «надуваться» , чern. 
(}mu, douti, drnoпti, польск. dш�, dqc. 1 1  Родственно лит . 
tlншiu, dtiшiau, dumti «дуты> ,  др.-инд . dhaшati <шест, дует » ;  
см. Бернеi<ер 1, 244; Мюшола, Ursl . Gr. 1 ,  7 1; Траутман, 
BSW 63; Поржезинсrшй, RS 4 ,  7. Неприемлемо сравненпе 
с нем . Daшpf « пар >> , поснольку здесь представлено старое 
th, и.-е .  t. 

дна, стар . ,  «матйа (женщины) >> , укр. дпа- то же, польсr< . dво
то же, в .-луж. , н .-луж. deno << Iюровий желудок» . Согласно Бер
некеру (1, 245 и ел . ) ,  связано с дпо (см . ) .  Сюда же, возм . ,  
днл << nодагра» ( Ипатьевск. летоп .  под 1152 г . ) ,  диал. укр. 
дпа «затвердение» ,  ст .-слав.  Дh.Hd, Д'h.Hd (Euch.  Sin . )  <<Ка
кая-то болезнь » ,  сербохорв . стар. дна- то же, польск. dna 
«артрит >> ,  dennosc << nодагра >> . Первонач. «органы брюшной 
полости, заболевание этих органов >> .  По мнению Бернекера 
(там же) ,  который ссылается на болг . дЪпо «ДНО >> ,  <<дет<шая 
боJiезнь с болями в паху >> .  Однако Потебня (РФВ 7, 63 
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и ел. )  сравнивает эти слова с русск.-цслав. дъгна <<Рана, 
шрам » .  Неясно. 

дневнИк - калька франц. journa] из народнолат. diurnale : diur
num (commeпtariolпm ) , которое восходит к греч . e�·r,p.api� 
<<Дневной» ;  см. 1-\люге-Гётце 608 (без упоминания русск. 
слова).  

Днепр, род. п. Днепра, др.-русск. Дън:бпръ (Толк. Палея XIV в . ;  
см. Соболевский, РФВ 64, 1 86), укр. Дпtпр6. Впервые греч. 
�civa.:r.pt<; ;  Аноним Per i plus Poпti Е пх. 58 (см . Н .  Мюллер, 
GGM 1 ,  41 7) ,  также Менандр Прот. ,  Феофан, Jlaт. Danaper 
(Иорд. 5), Danapris, Геотраф Равеннский . \ \ Трудное назва
ние. Заманчива ,  но не свободна от фонетичесюrх трудно
стей этимология 1\речмера ( «Glotta» 24, 1 1  и ел. ) , который 
считает, что это слово происходит из балкансr<о-скифск. 
*Danп-apara- « задняя рена» (др.-инд. арю·аs, авест. арю·а
«задний, более отдаленный>> , по сравнению с Днестром (см.)). 
Слав.  е должно отражать осет. re (*Doн-rep1·-) . Не более 
убедительна гипотеза Соболевского о сниф. *Danapras «стре
мительно, сильно текущий» (Лёвенталь, WпS 10 ,  1 43) или 
ир. Dанп- + ipr-, ер. Ибр (см . ) ;  см. Соболевский, РФВ 64 , 
1 86 ;  AfsiPh 27 ,  243. Ср . ,  однано, дно и цслав. долоуперивъ 
хаtш�ар�� (Mi . LP 1 70).  В древности Днепр назывался Bopu
a{tsv'Yj<; (Геродот , Птолемей, Страбон), лат. Borysthenes (Пли
пий, Hist. Nat. 4, 82), что, возм. ,  отражает ир. *vourп
stiina- <<широное место » ,  ер. соврем. топоним Великий луг ; 
см . Фасмер, Iranier 65 и ел . ;  Брюннер 90; :Мюлленхоф, 
DA 3 ,  1 22 .  Печенежсr<ое название Днепра Ва.:робх (1\онстан
тин Багр . ,  De adm.  imp. 38), гуннск. Var (Иордан 5, 52), 
возм . ,  от авест. varu-, vo uru- «широний» , осет . vrerrex, 
urux - то же; см. Фасмер, там же , где см. и прочие назва
ния. [См. еще М о ш и н  с к и й, Zasi�g. стр. 1 54 и ел . ;  1-\ у
р а  ш к е в и ч ,  SSS, стр. 29. Ир.  этимологию Bopua{tsv1J<; спра
ведливо оспаривает Белецкий в <<Тези доповiдей I респ .  
топон. на ради» , 1\иев , 1959, стр. 17 ,  стеклограф. - Т. ]  

Днестр, род. п .  -стра, др.-русск. Дънtстръ, Днicrnp, JiaT. Dana
stius (Амм. :Марц.) ,  также Daпaster (Иордан 5), �civaatpt.; 
(Феоф. ,  1\едрен. ,  1\онст . Багр . ) .  1 \  Не объяснено. По 1-\реч
меру ( «GJotta » 24, 1 1  и ел. ) - из балнансно-сниф. *Danu-пaz
dyo «ближняя река>> (ер . авест. вazdyo << ближе» ,  нов .-перс. 
пazd «близко» ,  др .-инд. nёdiyas «ближе» )  в отличие от << бо
лее далекой реню> (см. Днепр). Затруднение при этом пред
ставляет е (по 1\речмеру, там же, из осет. re) , а также r, 
появление которого под влиянием названия Днепр малове
роятно. Совершенно неубедительно возведение н ир. *Dan
asras <<быстро струящийсю> (якобы из лат. acer, слав. 
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ostrъ; см. Лёвенталь, WuS 1 0, 1 43),  а также толкование из 
*Dana-istгъ (ер. ''lcr1:po� <<Дунай») ;  см. Соболевский, РФВ 64, 
1 86; AfslPh 27,  242. И т .  название Ginestra (часто на нар
тах XIV-XV вв. ;  см. Фасмер, II·aпier 63) носит печать 
народи. этимоJюгии (ер . ит. ginestra «дрою> ) . Древним на
званием Днестра было Tup"fj� (Геродот), Tupcx� (Страбон) из 
ир. tuгas «быстрый >> :  nullo tardior· amne Tyras (Овидий, 
Ех Ропtо 4,  1 0, 50); см. Фасмер , там же, 61 и ел . ;  Брюк
пер 90. Ср.-греч. ТрооЛЛо� (Нонет . Багр . ) ,  ит . Turlo (XIV в .), 
тур., араб. Tпrl a «Днестр >> является иреобразованием вы
шеназванной формы в тюрrс языках;  возм . ,  это тур. Turla 
sнjн по созвучию с саг . turla << Выгон, пастбище» , тел . ,  алт. 
tшl u - тo же (Радлов 3 ,  1459 и ел.); см. Маркварт, Кпmа
пеп 1 58 ;  KSz 1 1 ,  24. 

днесь , унр. днес , др.-русс:к. дьпьсь cr�f1epov (Нлоц . ,  Супр. , Мар .) ,  
болг. днес, сербохорв.  данас, словен .  dnбs,  danes ,  чеш. , 
слвц. dпes. Из *dьпьsь ; см.  день и сей . 

дно, род. п .  дна, уменьш. донце (*дъньце) , укр. дно, цслав. 
дъно, болг . дЪно (Младенов 1 56), сербохорв .  дно, словен. 
dпо, чеш., слвц . ,  польсн., в .-луж. , н .-луж. dпо.  Производ
ное: бездонный. 11 Праслав . *dъпо из *dъЬпо,  ер. лит. dubus 
«глубоний>> ,  duЬti <шогружаться», dauba «овраг » ,  лтш. 
dauba - то же, dнЬt «погружаться», dubens <<ДНО >> ,  таr<же 
dibens, diblns <<дно, глубы>, др.-пруссн. padaubls <<долина » ,  
гот. diпps «глубокий» ,  нов.-в.-н. tief - т о  же, шiмр .  d\vfn 
то же, вероятно, и лит. dugnas <<дно» ; с м .  М.-Э. 1 ,  443, 
465; 3,  509 ; Вервенер 1 ,  245 и ел. ;  Траутман, BS\V 45 и ел. 
Далее, см. дебрь. [Зубатый ( «Studie а C l aпky >> 1, 1 ,  стр. 289) 
и вслед за ним Maxer< (Еtуш. slovн . ,  стр. 90) объясняют 
слав .  dъпо <dъЬпо I<ai< метатезу *Ьъdпо,  родственного нем . 
Воdеп, rреч. r-u& f1�v. - Т. ]  

до - предл., укр. до, др .-русск . ,  ст .-слав. д о  f1SXp ! ,  Ёш;, боJIГ . ,  
сербохорв . до, словен., чеш., слвц . ,  польсн . ,  в .-луж. , н.-луж. 
do, таюке др .-руссн . доже, дожь <<до, до тех пор, nона >> ,  
до же до ,  до же и до - то же. 1 1  Родственно ст.-JIИТ., вост.-Jшт. 
da - nриставi<а <<ДО->>, вост.-лтш. d a  «ДО »,  авест .  vaёsmaп-da 
<<домой», греч. oTx6vos «домоЙ>>,  'A&�vcxCe << В Афины» (из 
*'A& �vcxv� os), д .-в .-н. za «К» ;  другая ступень вонализма
герм. *tб,  др.-сакс . to <<ю> ,  д.-в.-н. z tю ,  англос. t6; см.  
Бругман, Grdr. 2 ,  2 ,  8 1 1 ;  Эндзелпн, Лтш. предл. 1 ,  7 1 ; 
l\1.-Э. 1, 427; Траутман,  BSW 42; Вервенер 1 ,203. 

дбба «время, пора >>, диал. в моЮ д6бу «В моем возрасте » ,  yr<p.  
доба «время, сутню>, блр. д6ба «физиономия, нрав » ,  болг. 
д6ба «время, пора »,  сербохорв .  дбба ер.  р. , словен. d6ba 
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«эпоха, вен, пора, период >> ,  чеш., слвц. doba, польсн. doba 
«момент, пора>> ,  в . -луж. doba ер. р ., н.-луж. doba .  Первонач. 
формы среднего рода сохранились в сербохорв.  и в .-луж. 
Ср.  таюне др.-чеш. v ta doby, затем v ty doby «В ту пору >> 
(см . Зубатый, AfsJ Ph 1 5, 500). 1 1  Родственно лит. daha << nри
рода, свойство, харантер» (отсюда фин. tapa «вид, способ»), 
лтш. daba <шид, способ, харантер>> ,  daЫit <<быть угодным, 
бJiаговолитЫ>, labdaЬJs «Хорошего вида >> ,  лит . dabai' <<те
перЫ> (Ломан, ZfslPh 7 ,  376), гот. gadaban <шодобать, под
ходиты>, gadбfs <шриличествующий, подходящий>> ;  ер .  танже 
добрый . Сюда же подобный, тiдобно и т. д. Ср. особенно 
М.-Э. 1 ,  427; Фин, ВВ 2, 1 98; Траутман, BSW 42 и CJI . ;  
Томсен, S A  4,  281 ; Берненер 1 ,  203 и ел. ; Мейе, BSL 27, 
31 ; Et . 252 и ел. Балт. слова не могут ввиду их знач.  счи
таться заимств .  из слав.,  вопрею1 Бернеiiеру (там же) и 
Брюннеру (FW 79,  1 70) ; см.  Томсен, там же; Веrб1· . 1 64 
и ел.  Лит .  dabai' тоже не могло быть заимств . из теперь, 
вопрени Брюннеру (KZ 46, 227);  см. Махе1,, Recherches о9 ; 
Ломан, ZfslPh 7 ,  376. Следует принять древнюю основу на 
-1· ер.  рода; см . Френнель, IF  69, 1 62. 

доблесть, дбблий, << храбрый, доблестный>>, с т .-слав . дoci\h. &:v
opsтo�, "(EVVIXTO� (Супр. ), ело вен. d6bal j ,  Ж. d6Ьlja <<С ПОСобныЙ, 
годный» . 1 1  Связано с доба, добрый; см. Берненер 1 ,  205; Траут
ман, BSW 43;  Преобр. 1 ,  1 87 .  Вероятно, сJiедует отделять 
от дебелый; см. М.-Э.  1 ,  428; Эндзелин, ИОРНС 1 5 , 1 ,  21 5. 

доболый <<Нрепний, дюжий, плотный, здоровыЙ >> ,  сиб. (ДаJiь) ,  
связано чередованием с дебелый; см .  Берненер 1 ,  1 82 ;  Траут
ман, BSW 47 .  

добрава, добруха (эвфемизм) <<лихорадБа>> ,  связано с добрый; 
см. Потебня, РФВ 7, 68; Зеленим, Табу 2, 76 .  

Добруджа - область в Румынии и сев .-вост. Болгарпп меащу 
нижним Дунаем и Черным морем, рум. DoJлogea , болг. 
Дббруджа. 1 1  Преобразовано в тур . лзыне из болг. прилаг. 
* Добротича (земя) << terra Dobrod ic i i »  по имени Iшнзя Доб
ротицы (середина XIV в . ) ; см. Иречеii, Gescl1 .  B ll lg . 320; 
Мутафчиец, RES 7 ,  28 и ел. ; Иордан, ZONF 1 3 ,  1 81 ;  Jla
мym, RES 8 ,  9 1 .  [См. еще М л а д е н о в, БЕ , 2 ,  1 952, 
стр.  292. - Т . ] 

добруха <<лихорадна >> ,  см .  добрава. 

добрый, добр , добра , добро, унр. добрий , др.-руссн., ст.-слав . 
довръ. &:rcx�6�, хсхЛО� (Илоц., Супр.), болг . добЪр, сербохорв .  
добар, ж. дОбра,  словен. d6Ьer, чеш., слвц. (l оЬ1·у, польсri . 
d obry, в .-луж., н.-луж. dob1·y . 1 1  Родственно лат. f'аЬе1· «ре-
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месленшш,  худопшrrю> , арм .  darЬin <шузнец» (из * d habhro-) ; 
см.  М ей е ,  :МSL 8 ,  1 65 ;  1 3 , 21 ;1; BSL 27 ,  3 1 ; Хюбшман 438; 
Бернеr,ер 1 ,  204 ; Траутман, BS\;V 43; далее, I>  доба, доб
лесть. Н аряду с * d hal}h- существует * dhaJJ- в д.-в . -н .  tap
fю· ,  нов.-n.-н. tapfe1· «храбрый, сильный,  l{репний, плотныЙ >> ,  
др.-исл. d a pr «косный,  унылый» ;  см. дебелый; иначе см .  Пе
дерсен,  IF 5, 56; протиn см .  Вальде-Гофм. 1 ,  436 и ел. ; 
Бецценбергер , GGA, 1 898, стр.  554. 

Добрьшя, др.-руссн . ,  м .  11 ж. имя собств . ;  см .  Срезн. 1, 683 .  
От русс � > . -цслаn .  добрыни &рв't� и добрый . 

добьrча , из * doЬy t ja от до-бЫть. 

довлеть «быть достаточным » ,  унр . довлfти, ст .-слав.  ДQGЬ.л-tтн 
&рхе1� (Супр . ) .  См .  велеть, воля; см. Преобр . 1, 7 1 ; Вайан,  
RES Н ,  27 1 1  ел. 

довольно - па rе ч .  от до и воля. 

доган << а>еребенш: п о  2-му году>> ,  астрах .  (Филин 1 59) .  Из I>алм. 
cl ii'[a ll - то же (Рамстедт ,  КWЬ. 81 ) .  [Иначе А б а е в ,  
И ст.-этимол . словарь,  1 ,  стр. 374. - Т . ]  

Додбн - нмя богатыря н pyccr; , народи. творчестве �напр . , 
см.  Григорьев , Арх .  был. 3 ,  249 и ел . ) .  Пришло из повести 
u Бове-королевиче ,  ер .  фрашщ-и·r .  Doclo d e  Ма�ащ:е - имя 
отца Бовы; см. ZfromPh 36,  30; Фасмер, ZfslPh 1 8, 387 
и ел. См . дад6п н Вова. 

додбр << возможность протеснитьсЯ>> ,  яросл . (Волоцний 30). И з  
до- и драть, деру. Ср . продраться. 

дож << I'Лana Венециансr-юй респубшшю> , вероятно , через франц. 
duge из ит. (венец . )  cloge = лат .  dнce(m) << ВОЖДЬ >> . 

дождь, род. п .  -дЯ. п рилаг .  дождевой, укр . дощ, др.-руссi> .  дъжгь 
(новгор. , псн:овсн. ) .  Из  *дъжджь , ст .-слан .  Д"Ь.ЖДh. Ofl�?щ, ue
-:6�, баш. дъждЪт, сербохорв .  дажд, род. п. дажда , словен. 
1l.JZ<lz,  ,'\р . -чеш. rl esi\ , чеш. clest ' ,  слвц. dazd' , полынс rleszcz , 
н . -луж. cles6 , н . -луж. rle(j)sc .  1 1  Вероятно , родственно норв .  
«l tl sk-I·eg rJ , ш н .  1·eg rнl н sk << мелюrй  дожды> , бав .  dнsel «из
моросы , норв .  dysja «моросить ,  струитьсЯ>> или др .-исл . 
clнst ер. р .  <тылы> , ср .-нж.-н. dнst, нор в .  dнst - то же ; 
см.  Берненер 1 ,  248; Фa.rJ:ЬJ{--Topn 1 ,  1 68 ;  1\'lладенов 1 55 ;  
Торн 2 1 6 ; Преобр . 1 ,  1 88 .  Другая остроумная этимология 
видит n слав .  * dъblzь первонач. * dнs-diнs «облачное небо; 
плохая погода»  и сравнинаст с др.-инд. d щ;- «дурно , 
плохО >> ,  авест . c] us-, греч . o·Jcr- , гот.  tнz- (tнzwё1·j aн << сомне
ватьсю> ) ,  ;( . -в .-н.  z ш- (zш-l нst ж. «неохота , от вращенне»  ) ,  
а нторой слог от  *clъbl r, - с ;(р .-инд. tl y н- <<Н ебо » ,  J ушна н  
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«ясно , светло » ,  dуап� <<Небо , дены , dшdivasas, dшdinarn 
« пасмурный, дождливый день , дождливая погода» ,  авест. 
dyav- М .  « НебО >> ,  греч. eua � o� << ТИХИЙ,  ЯСНЫЙ» , eoo ia «ЯСНаЯ 
погода >> - тан у Трубецкого (ZfslPh 4 ,  62 и ел. ) ,  Вайана 
(RES 7, 1 1 2  и ел.) ,  Френкеля (Mel .  Pederseв 453), Махена 
( «Slavl a >> ,  8 ,  21 5) ,  Шпехта ( 1 6) .  Эндзелин (ZfslPh 1 3 ,  78 
и cJr . )  возражает против последней этимологии, уназывая, 
что изменение знач. <шлохой дены> > «дожды> нереально, 
потому что для сельского населения дождь не бедствие, 
а благодать.  Ср . еще руссн. од'Ъждити <<дать дождь, заста
вить идтн дождЬ» (в молитвах н господу) ; см.  Жит . Авраам. 
Смол. 15 и ел. , пустити д'Ъждь, таюке безд'Ъждие (Авраам. 
Смол . ,  Домостр . :к.  22 и др.) ,  далее , дпал. педождь << За
суха» ,  п сновсн. (Даль), бездожь -- то же, также «сорная 
трава ; трещины в земле от засухи» , стебепить бездожи 
«полоть траву» (Даль). Ненастье называется танже благо· 
дать и божья .мu.лость (3еленин, Табу 2, 1 1 6) .  О цслав.  
дуждев'Ъ, ноторое Вайан (BSL 29, 40)  рассматривает нан 
ступень чередования с д'Ъждь , ер. Ившич , Baпdoпiвo\vi de 
Coшtenay 77 ; Махен, там же. Нанонец, Брюннер (88) срав
нивает дождь с лит . dпzgёti «громыхать, стуча ты> ,  а танже, 
по его сведениям , «шуметь (о дожде)» .  [Абаев (Ист .-этимол. 
словарь,  1 ,  стр. 372) считает возможным сравнивать cJraв. 
dъzdь с др.-ир. *duz- «доиты . - Т. ]  

дбза, вероятно, через нем. Dose или франц. dose от  лат. dosis, 
греч . ооо � �  «дар, даяние » ;  см.  Горяев ,  ЭС 446. 

дозволить, вероятно , из польсн. doz\volic - то же (ввиду соот
ветствия польс1�ого z- руссному из-) ; см. Берненер 1, 41t.O. 

доИть, доЮ, yi�p. доiти, с т .-слав .  д�ити, доrж {}1Jf.ci.:s� ' 1  (Суп р. ) , 
болг. доЯ <шормлю I'рудью>> ,  сербохорв . доjитп, дojfi:м , 
словен. dojiti - то же , чеш. dojiti «допты> ,  слвц. doj i t ' , 
польсн. doic ,  в . -луж. dejic ,  н .-луж. dois. Родственно др.
инд. d hayati «сосет » ,  прич. dhitas « всосанный» ,  осет . 
drejtш «сосатЬ» (Хюбшман, Osset .  Et .  35) ,  лтш. det, dejн 
«сосатЬ» , гот. daddjaп << сосатЬ» ,  арм. diem <<сосу» ,  др.-шв .  
dfa  «сосатЬ » ,  д .-в .-н .  tаеп <шормить грудью>> (из  герм. 
*dё jan) .  Далее, н др .-инд. dhena ,  dhёвй� ж. <<Дойная Iю
ров а » ,  авест.  daёn п- « femiпa» ,  rреч. {}�cra-co << сосаю> , лат. 
fёrniпa «женщина >> ,  fё l iii'e <шормить грудью» , лит. pii·шc! el e  
«отел.ивmаяся впервые норова >> ;  см .  В .  Шульце, KZ 27 ,  425; 
Берненер 1 ,  20Б и ел . ;  Траутман, BS\V 51; М.-Э. 1 ,  /16З, 
465; Хольтхаузен, WuS 2 ,  2 12 ;  Фрею\ель, BSpr . 45. 

до:йлид «строитель, плотнию> ,  у Франциена Снорины , часто 
в блр. грам .  XVI в. Из лит . da i l yda - то же; см. Брюннер, 
KZ 45,  29;  :Карсний,  РФВ 49 , 14 п ел. 
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док, начиная с Петра 1 ( 1 702 г . ) ; см. Смирнов 1 09. Из голл. 
dok или aнrJI . clock (первонач . «водостон, желоб» )  от ит .  
doccia ,  ер. лат . * ductio; см.  Христиани 38; 1:\люге-Гётце 1 08 .  

дока м.  1. «знатоr• ,  толновый человею> ,  напр .  сарат .  (РФВ 69, 
1 50) .  Обычно считают семинареним образованием от Jiaт.  
doctнs, doctor «ученый» ;  см.  Горяев ,  ЭС 93; Преобр. 1 ,  1 88.  
Напротив, Зеленин (РФВ 54,  1 1 8 )  объяснял это cJioвo нан 
иснонноруссн . , от дошлый. 

дока 11. << (до тех пор) поr<а » ,  арханг . (Подв . )  Образовано из 
до и формы вин .  п .  мн. ч .  ер.  р .  па (от пой) ; аналогично 
пока. 

доколе, доколь, см.  коли. 

доктор, уже у Нотошихина 1 23,  танже стар . дохтор (Борис 
Годунов ,  1 601 г . ) ;  см. Напьерсний 402; дохтур (Повесть 
о Сr<ошше-Шуйсном, оrюло 1 620 г.) ; см.  Гудзий, Хрест. 
3 15 .  Через нем . Doktor или польсн. doktor из лат . doctor. 

докудова, народи. «нуда, до наних пор » ,  танже дощ}да. См. 
куда и ва I I .  

докука [сюда же  доr<учать], нан и сщ}ка, от -Yii!}na, щ}кать.  

документ, начиная с Петра 1; см.  Смирнов 1 09. Форма с уда
рением на Iюнце - через нем . Dokum ent, другая - через 
польсн. dolшment из Jiaт. documentшn :  docёr·e <<доназываты . 

дол, род. п .  дола, унр. дiл, род. п .  долу << nочва ,  пот> ,  ст.-слав .  
д�лъ. �<ipcx{tpov, Лсi.ххо; (Cynp . ) ,  болг . дол, сербохорв . д б,  род. 
п. дола , сJювен. dбt, чеm. dul , род. п. dolu <<Яма, долина » ,  
польсн. cblt, род. п .  dolн,  в . -луж. , н-луж. dol. 1 1  Родствен
но гот. dal «долина ,  низина, лма » ,  др .-исл. dalr ,  д .-в .-н .  
tal «долина>> ,  греч . {t6Ло; ж .  «пеЩера , нруглое строение, 
парная баня нруглой формы>> ,  {tci.Лcx�J-o� «опочивальню> ,  далее , 
д.-в.-н .  tuol la ,  ср.-в .-н.  ttiele <<маленьнал долина,  низина» ; 
см. Бернекер 1 ,  208 и ел. ; Торп 204 . Нет надобности го
ворить о заимств .  из герм . ,  вопрени Хирту (РВВ 23, 332); 
см. Бернекер, там же; Ниларений 65. 

долбИть, долблЮ, укр . довбати, блр. долбfць,  болг. дълба,  
дълбая, сербохорв . дубем, дупсти «выдалбливатЬ » ,  словен. 
d6lbem, d6lbsti - то же, чеш. dJ uЬн, dloнbati ,  слвц. dJbst' ,  
d 1 bat ' ,  польск. dlubl�,  dlнbac ,  в .-луж. dolpar «скульптор» ,  
н.-луж. dlypas « выдалбливаты . 1 1  Другая ступень чередо
вания представлена в чеш. dlabati (Голуб 44), dlab «паз ,  
желобок» ,  др.-русск. падолобъ <<опускная колода у ворот, 
тын, городск. ограда >> ,  танже русск. долото. Родственно 
лит . nн-dilbstu , -d i lЬti шотупить (глаза)>> ,  Jiпт. de Jba «ру-
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rюлтка вил » ,  лтш. d aiЬa d aiЬs, << брус ,  шест для распуги
ванил рыбЫ>> , dalbнбt,  dalbat << загонять шестом в сетЬ» , 
нж.-нем . dбl Ьеп << биты> ,  др .-англ. rle l faп <<КОШlТЬ,  погребаты>, 
флам. delf «овраг,  ров » ,  д.-в.-н. ЬitеlЬан << За iшпываты> ;  см. 
Бернеr<ер 1 ,  250 н ел . ;  Фортунатов,  Леrщип 1 60 ;  Траутман ,  
BSW 54;  �I".-3.  1 ,  434; Торп 204 ; Хольтхаузен , РВВ 44, 
476; Aeнgl . Wb. 7 1 .  

долr, род. п .  дблrа, должеп, yr>p . довг, блр . доуг, ст.-слав .  
ДЛЪ.I''h. zpio;, Mvгtov, O'fЗtf.-fj!Jo<l. (Супр . ) ,  болг .  дълг(Ът), сербо
хорu . дуг, славен . dblg, чеш. d l нh ,  слнц. t1 lll ,  I I OJIЬCI\ .  <illlg ,  
n .-луп> .  d 6ll1 , н .-луж .  tll 1 1 g .  1 1  Прасла н . * d ь Jgъ ро;�ствснпо 
гот.  (l н J gs << ДОЛГ >> ,  ирл. dJ igi ш << заслуашваю, нритлзаю>> , 
cl J i g· id  « ДOJII' >> ; с. м .  И .  IПмидт ,  Vo k .  2, 22 и ел . ;  Пе;�ср
сен, Kel t .  С 1· .  1 ,  43;  Бернеr{ер 1 ,  244 ; Траутман, BS'V 5 5 ;  
Торп 2 1 0; :Мейе-Вайан 77 .  Вюшствоuапис из герм . ,  во
п реют Хирту (РВВ 2З, З32) ,  в в иду слав .  ннтонацшт весьма 
маловероятно; см. Мейе , D i a ] . i <l eш.  2 1 . Еще мен ьше осно
ваний говорить о заимствовании н з  I\елът . ,  во п реюr Ншю 
( << Slavia » ,  9 ,  348) .  Сомнительно таюне н о  соображениям 
интонацни еближеюю с долгий,  т. е.  << ТО ,  что п рнхо;(нтсн 
;�олго ждаты> (Преобр. 1 ,  1 88 н ел. ; Брюю1ер !)О) нл н 
<шроцленпе >> ( Кип арсr>ий 25 н ел . ) ;  ер.  Стсндер-Нетерсен, 
Zfsl Ph 1 3, 254.  

долrан [собств .  название саха. - Ред. ] - нарО11Ност r,, населяю
щая [бывш . ] Турухансний нрай [ныне Таймырс r>ий нацио
нальный онруг Ирасноярсrюго нрал РСФСР] ,  близнород
ственная якутам (Патнанов 5) .  Неясно .  

дблrий, доло�. долга, долго , унр. довгий, блр .  д6[jгl, с т .-ела в .  
ДЛ'Ы"h. r-azp6� (Супр . ) ,  болг . дЪл(ъ)г, сербохорв.  д)�г .  словен . 
dбtg, ж. cl6tg a ,  чеm. (l l o нhy,  слнц. cl lhy,  пoJII>CЫ. dlнg i , 
в .-луж. dolhi , н . -луж. диал. t,llвgi  <<Длинный , ��олгиЙ >> . I I  
Родственно Jшт.  i lgas,  лтm. i lgs «длинный, долгий » ,  др.
инд. (l li'gh as,  авест. d ю·ауа-, др .-перс. d ю·ga-, гpe rr .  oo), tz6�. 
лат .  i н d ul geo << быть снисходительным,  нметь с r<лонносты> ,  
хеттсi< .  dal нga- << длюшый >> , др.-ннд . ,  сра в п .  стен . (] I·ughlyall , 
превосх . (] I·aghi� tas,  авест .  drajyo << далее >> , ll t· a.J istaш << длин
нее , дольше всего » ; C !II .  И .  Шмидт ,  Vok . 2, 22; K 1· i t .  32 и 
е л . ;  Берненер 1 ,  25 1 п ел . ; М.-3. 1 ,  705; Бецценбергер, 
СС-А, 1 896,  стр . 954 н ел . ;  Траутман , Apr. Sprd . 34о ,  55 ;  
Нальде-Гофм. 1 ,  694 и ел . ; Мейе, BSC 25 ,  27 ;  Мейе-Вайан 
77.  Далее , сюда же относят лат. loпgнs,  гот. laggs «длин
ный » из * dloпgos; см .  Шпехт 1 26 .  Отсюда долгий <<ле
ший» - табуистичес rюе название, потому что,  по поверью, 
он длинный, 1 \ a i\ ;�ере в ъ я ;  с м . Х анере 1 1 3 . ! Н  балт . нзынах 
наиболее блнзна  с л а в .  слову,  всронт н о ,  нт шш\Сl> а н  форма, 
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следы кото рой uбнаруаш н а ютсн в гидронимах Литвы D u l 
gas,  D u lgel e ;  с м .  Отрембони й ,  B N F  8 , 1 95 7 ,  стр. 280 и ел. - Т. ] 

долговЯзый, из долгий и вяз от * v�zъ << шею> ; ер .  чеш. vaz «шею> 
(см . выше вязать),  руссн.  диал.  вязы мн. «шел » ;  первонач.  
<<дшншоше н Й >> ;  см .  Горнев,  ЭС, Д о п . 2 ,  6 .  

должt>н, с м .  должь.  

должность ж. , нер в она q . зна ч .  « обязательст во >> (Сума роно в) ,  
I I З  долг . 

дола.;ь il\ . ,  таюl\е долже.ii <<дощечн.а, зю,рывающан п родольный 
разрез борт И >> ,  слове н. dбlz - то же , сербохорв .  дужалица 
то же, чеш. cl luz  << дощечRа , заRрывающал вход в улей>> , 
ел вц. cl l z ,  ноJrьсн. <llнzec;  относительно реалнй см.  Готьо,  
MSI. 1 G , 270 и ел. 1 1  Возм . , связано чередо ванием с сербо
х о р в .  длага (далм . )  «досtш ,  ис п одьзуем а н  в качестве шины 
прн l\Остн о м  н ереломе » ,  чеш. d l aha , cl l al1a « п оло вица , лубок 
(м е;( . ) >> , польсt.; .  d !ozka «дощатый пoJI >> ,  далее прл.  cl l ll igiш 
«раснальш а ю » , (l l llge <<щелы , д р .-исл.  telg i a  « отесывать ,  
разрезатЬ » ,  с р .-в .-п . zelge « ветr,а >> ;  см .  Махен, L F  5 1 , 1 32; 
Бернеi.-ер 1 ,  207 (толыю длл праслав .  * (lolga).  Возможно 
таt\Же ,  согласно Бернекеру ('1 ,  25 1 и ел. ) , родство перечпс
ленных в начале слов (из * fl ь l z ь) с долгий (см. ) .  

долимаи « Гусарсrшя куртrш >> .  Возм . ,  через франц. d o l i ш a п  (ер .  
нем . Dоl шап , пoJIЬCI\. fl o lшaп) из тур.  d o l a ш a  <шрасный 
янычарский суконный плащ>> ; см. Горяев ,  ЭС 94 ; Бернекер 
1 ,  206 . Ср. доломан . 

долИть «одолеватЬ» : DpeJ1ta Doлum (Пушнин) . Возм . ,  производ
вое от доля ; с м .  Берненер 1 ,  206 и ел. ; Преобр. 1 ,  1 89 п 
ел. [Скорее всего,  от дол (см . ) ,  т .  е .  б у rш а л ыю « валить 
с ног,  сnаюшаты . - Т . ]  

долой, др .-руссr{ .  доловь, долови « вниз,  прочы , унр. долiв, др.
чеш. dolov,  чеш. dolft << ВНИЗ>> ,  слвц. dolн.  Стар .  дат. ед . 
на -ovi ,  с соi,ращением в нонце нареч . ;  см .  flги ч , Afs!Ph 
19,  281 ; Срезп. (см. на слово) ;  Видеман, ВВ 30 , 22·1 п ел . ; 
Унбегаун 79 и ел. Неп риемлема гипотеза о праслав .  * do
lovь из и.-е .  мести. п. ед. ч . ,  вопреки Гуйеру (IF 23 ,  1 52 
и ел . ;  Dekl i в .  1 38),  Буличу (IF 5 ,  392 и c.Ji . ; ЖМНП, 1 89 7 ,  
ден . ,  5 0 8  1 1  ел. ) ; с м .  еще Лер-Сплавинский, Baнdoнi no\Yi 
de CoUI"tenay 1 72 и ел. 

доломан << гусарснан куртна» ,  также дол.маи. По мнению Ropma 
( ИОРЯС 8,  tf, 44), первое заимств. через венг. dolшany 
то же, но дол.маft - через польсн. dоlошан ; согласно Бер
ненеру ( 1 , 206), обе формы Gолучены через польсн. Перво
источюшом этих слов является тур. dоlаша п ,  dolaшa << су-
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нонпая одежда янычар>> от тур. , нрым .-та'r .  dol a- «онру
жать,  занутыватЫ> ,  см .  Рясянен, Mel . :Мikkola 274 и ел. ; 
Mi . TEl .  1 ,  286 . Ср .  танже доли.мдп. 

дблонь ж. диал. «ладонЬ» [ер. унр. долопь <<ладонЬ» ] ,  стар. 
форма вместо ладонь (см . ) .  Это слово нмеет танже диал. 
знач . «TOJ\ ,  гумна >> ,  воет . ,  с . -в .-р . (Фил п н  1 2 1 ) . Этшюлоги
чесни, возм . ,  тождественн о долоп ь <<отбой ; то ,  на ч е м  от
бивают>> , по в знач .  <<диагоналы> , вероятно,  связано с доль 
« ДЛИН а >> .  

долотб, унр. долото, руссн.-цслав .  длато, болг. длето, длъто, 
сербохорв . длиjето , славен. dle to, чеш. (l lato, польск. dt6to . l l  
Родственно др.-пруссн. dalptan <шробой(нин)>> ,  а также 
руссн. долбiiть; сущ. на -to ;  см. Пересон 646; Бернеi{ер 1 ,  208; 
Траутман, BSW 54 и ел . ;  Apr. Sprd .  3 1 7 .  Из др.-руссi\ .  
*долто заимств . фин . ,  нарельсн. tal tta; см.  Миннола, Be
rilhr. 1 1 1  и ел. 

дбльше- сравн. степ . нареч . ,  поэт.  доле, ер. сербохорв.  д)'JЬй 
<< более длинный» из * dьlьjь (под влиянием дуга ; см. долгий); 
ер.  славен. dl je, d ljej «длиннее >> ,  чеш. delsi -- то же ; -о
в дольше н т .  п .  заимств .  из долгий; см.  Берненер 1 ,  252; 
Преобр. 1 ,  1 85 ;  Вайан , RES 9, 5 и ел. От того же н . ,  что 
и длина,  длu ть(ся) . 

дблн, унр. доля, польсн. dola .  Сюда же одолеть, ст .-слав .  
�д�лtти и т .  д .  1 1  Родственно лит . dal i a ,  dal is  <<часть, долю> ,  
лтш. da }a ,  dalis ,  др.-пруссн. d ellieis и т .  д . ,  повел. <<дели» , 
др.-инд .  dalam <шусоi\ ,  часть, половина» ,  dalati «трескается, 
разрываетсЯ>> ,  лат.  dol at·e <<обтесывать,  обрабатыватЬ>> , 
ср.-нж.-н .  Lol , tolle <шеТI{а , дюйю> ,  ср.-в .-н. zol м . , zolle ж. 
<шолода,  нляп , дюЙМ>> (из * d!no-); см. Лиден, Stшl .  80 и сл. ; 
Берненер 1 ,  209 и ел . ;  Траутман, BSW lt4 ;  Apr . Sprd . 3 19  
и сл . ;  GGA, 1 91 1 ,  249 ; Буга , РФВ 70 ,  1 0lt ; М.-Э. 1 ,  435 ; 
Вальде-Гофм. 1 ,  364. Изменение знач. «часты >  «доля, 
судьба» ,  ер .  греч . fJ-OTpa : [J-ipo<;, греч. аТаа : оси. aete is ,  род. 
п. ед. ч. «partis>> ;  см.  Шрадер-Неринr 2 ,  291 и ел. 

дом, род. п. дбма , до.�tовiiтый, унр. дi.м, до.м, род. п .  до.чу, ст.
с.лав . д�.\\Ъ. оТхо;, o lx ia (Супр . ) ,  болг . до.мiт, сербохорв.  д б м ,  
род. п .  дома,  славен. dom, чеш. dum, род. п .  domu, слвц. dош, 
польсi\ . ,  в-луж. ,  н-луж. clom. l l  Стар. основа на -н (Гуйер, 
Dekl .  1 4 1 ) , родственная др .-инд. damas «дом>> ,  damпвas 
«домашний, связанный с домом» ,  авест. dam- м .  «:�ом, 
жилье» ,  греч . M[J-o; , oo[J-1) <(строение» , лат. domнs; другая 
ступень чередования: греч. oii>!J-a, род . п. owp.a'to; ер .  р .  
<щам>> ,  M!J-ap, род. п .  M[J-ap"to; <<хозяйна , суп руга>> , др.-исл.  
timbr «строительный лес » ,  греч . ooc7tsoo'l <шочва» ,  др.-исл. 
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topt, шв . toшL ,  прагерм. * tumfetiz  <шеста строительства >> ,  
лит .  dimstis ж .  <<nоместье, имение» ,  а также греч. OEIJ-m 
«строю » ,  гот. timrjaв «строить, воздвигаты> ;  см. И. Шмидт, 
Pluralb. 221 ; Уленбек, Aiвd.  Wb . 1 21 ;  Бернекер 1 ,  2 10  
и ел. ; Вальде-Гофм. 1 ,  369 ; Траутман, BSW 44. Лит. на
щаs «дом » ,  лтш. пams << вид кухню> связано скорее с греч . 
�otJ-6� « выгон, пастбище, жилье» ,  vztJ-m <<владею, обитаю, пасу» , 
чем с додt и родственными; см . Траутман, там же ; М.-Э. 
2 ,  692 и ел.  [См. еще Б е н в е н и с т , BSL, 51 , 1 955,  стр . 1 5  
и сл. - Т. ]  

дбма, укр. д6.ма, др .-русск . ,  ст .-слав .  Д�Мd, болг . дошi, сербо
хорв .  дома , славен. doma,  чеш . ,  слвц. , польск. дпал. , 
в .-луж. ,  н.-луж. doma. 1 1  hai< nравило, рассматривается 
как древняя форма и.-е. мести. n .  ед. ч .  *domo(ц ) от основ 
на -н, т .  е .  от *domнs (см. до.м); Зубатый, AfslPh 14 , 1 50 
и ел. ; Мейе, Et.  241 ; Rречмер , KZ 3 1 , 453; Гуйер, IF  23,  
1 54 ;  Бернекер 1 ,  2 10; Бецценбергер , ВВ 21 , 303; Ильин
ский, РФВ 74, 1 34. Напротив, Бругман (GI·d1·. 2, 2, 696; 
KVGr. 452), Вондран (V. Gr. 2 ,  4) считают слав .  doma 
старой формой род. п .  ед. ч .  Последнее было бы необычно 
для древней основы на -н ,  но для мести. п. ед. ч .  с таким 
окончанием дальнейшие слав .  параллели отсутствуют. Ср. 
также Штрайтберг , IF 1 ,  296. 

домашний, др.-руссн. до.мачьиии, ст .-слав .  Д�i\\dШTh.Hh. oixtax6�, 
сербохорв .  домаhй, славен. domac,  чеш. domaci ,  r<amyб .  do
mбei ,  в .-луж. domjacy, н.-луж. domacпy. 1 1  Производное 
от слав .  doma , pyccic д6.ма с nраслав .  -tio- (ер . др .-инд .  
ama-tyas «домочадец, спутник » ); см . Бернекер 1 ,  210 ;  Зу
батый, AfslPh 1 4 , 1 52 ;  Бецценберrер , ВВ 27 ,  1 59;  Мейе , 
Et .  382 и ел. 

домбра << струнный инструмент» ,  см.  до.мра. 

доминб 1 .  << игра » .  Через франц. domiпo или нем. Domiпo из ит. 
domino от лат. dominнs, Tai< кан тот,  кто nервый выло
жит все игральные кости, становится domiпo,  т. е. «госпо
дином» ;  см. Клюге-Гётце 1 1 0. 

доминб II. <<масr<арадный rистюм >> .  Через франц. domiпo из ит. 
domino «длинная зимняя одежда духовного лица » ;  см. 
Нлюге-Гётце 1 10. 

домкрат « вид nодъемника в форме ворота >> ,  стар. дyдtol'ipaxm 
то же , Уст. морсrс 1 720 г . ;  Смирнов 1 1 2 ;  заимств .  из голл. 
dommekragt «домкрат , ворот на корабле» ; см. Шифнер,  
AfslPh 2 ,  1 94 и ел . ;  Мёлен 56 ;  Маценауэр 386. 
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дбмна (Мельников и др . ) ,  др .-русск. д'Ь.мьниц а ,  дошtица (Срезн . ) . 
Возм . ,  от др .-русск. , ст.-слав .  дъ.мж, джти (см . дуть); см . 
Маценауэр , LF 7 ,  1 68; Горяев ,  Доп .  2, 1 0 . 

домовИна, домов:Ище «Гроб» ,  от до.м, эвфемизм ; см. Бернекер 
1 ,  2 10; Ханере 1 00 и ел. 

домбй, др .-русск. до.мовь (Новгор . грам.  1 1 89-1 1 99 п . , Смол. 
грам.  1 230 г . ,  Новгор. Пролог 1 262 г . и др. ; см. Соболев
ский, Леrщии 94) ,  до.мови (Срезн.) ,  укр. до.-чiв, сербохорв . 
дбмбм, стар. домов ,  словен. domov, domu ,  др .-чеш. domov , 
чеш. domu, слвц. domov, в .-луж. , н.-луж. domoj.  11 Стар .  
дат. ед. domovi от domъ, русск. до.м; см .  Соболевский, 
там же; Ягич, AfslPh. 1 9 , 281 ; Френкель ,  IF 41 , 421 и 
ел. ;  Унбегаун 79  и ел. ; Ляпунов ,  ИОРЯС 1 7 , 4, 404; Ви
деман, ВВ 30, 22 1 и ел. ;  Преобр. 1 ,  1 9 1 . Ввиду знач.  
неприемлемо объяснение из и .-е . мести. ед. на -i , вопреки 
Буличу ( I F  5, 392 и ел . ;  /-1-\МНП, 1 897 , декабрь, 508 и 
ел. ) , Бругману (KVG1· . 385) , Гуйеру (IF 23, 1 52 и ел. ; 
Dekl i n .  1 38), Гавранну (Mv'i'н..La 362). 

Домострой - свод правил.  домашнего хозяйства и распорядnа , 
сочиненный в XV I в .  Нальна греч . oixovor- ia ,  o \xovor- tx�; см. 
Орлов ,  РФВ 75, 1 и ел. 

домра, домбра «музъшальный инструмент с проволочными стру
нами типа балалайrш>> ,  южн. (Даль) .  Впервые до.мра 
у Аввакума (77) ;  см.  танже Дювернуа , Др .-русск. ел. 35. 
Эаимств. из тюрн . :  ер .  тат .  dнmlн·a «балалайка>> ,  I\рЫм .-тат.  
flaш lюra <<гитара >> ,  тур . tamb шa «Гитара >> , rшзах.  tlombr·a 
ро;�; ба лалайки , мо ш· .  clombшa , IiaJIM. dошЬr; см.  Рамстедт, 
K\Vb. 93; Ра;1лов :3 , 1 008, 1 653, 1 727 ,  1 800; Рясянен , Tat . . 
L .  70; Преобр.  1 ,  1 90. Сю;�;а же до.мрачей, таюi\е -ея м. (Пrе
обр . )  из  тюрr>. * (lO Jшar.y ;  ер. пазначеii : пазна.  

Дон, род. п .  Дбна, отсюда уменьш. Донец ,  унр. Дiн., род. п.  
Допу, др .-русск. Доп'Ь (СП И) ,  тур .  Та п <<Дою> , таr<же 
<< большая per<a >> (Радлов 3, 1 052), танже Тtш (Радлов 3 ,  
1 439), Tin ( Н емет , Liber Semisaec . 292 п ел . ) ,  rшлм. TeiJ 
(из тюрк. , см. Рамстедт, KWl) .  392 ) .  Древнее название 
'l'a•1a·i:; (Геродот, Страбон), первоисточнином ноторого явля
ется авест. danн- ж .  «рена » ,  осет. dоп «река , во;1а» , др .
инд. daпu ер. р. << сочащаясл жндrшсты> ; см. уже Потт , 
ZDMG 1 3 , 401 ; Фасмер, lranier 7 4; родственные формы 
см . у Бартоломэ (Ait'. Wb. 683, 734), Хюбшмана (Osset . 
E t .  36) , Уленбека (Aind .  Wb. 1 24) .  Ср.  П роизводное .цр .-ир .  
danevya-, которое, возм . ,  озна чает речного бога .  Греч . t 
Рознадонекий (Spr·юvozd. 28,  2; RO 2, 1 93) возводит 
I\ языку киммери:йцев,  в котором , по его мысли, t соответ-
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ствовало d ,  нак в арм. и тохар.  Невероятно разграниче
ние слов Доп и Tlivai:�, вопреки Маркварту (Strei fzUge 30 
и ел. ; ер. еще Иречмер, « G i o tta » 24,  1 и ел . В др .-венг . хро
юша х  упом ина ется E t h uJ l d  est Don,  ер .  др.-п ол ьск .  EdiJ  
(Мелих,  U J b.  7 ,  254) , из тюрк. : е р .  тат.  l d yJ «рена » ,  ча
rат. !!d \ 1 ,  ка зах.  ed i l ;  см . М а рнва рт, Strelfzilge 32,  59; KSz 
1 1 ,  1 6 ; Мувначи ,  KSz 6 ,  2 1 2. У Плинил ( H ist .  N a t .  6 ,  60) 
вагадочно следующее м есто:  Tana l m  i psum Scyth a e  Sinum 
voc a n t  (об этом весьма р иско ва нные выводы делает Мар
кварт;  см .  там же) . Н ужно отклон ить этим ологию Соболев
ского (ИОРНС 23 , 1 ,  1 84) :  пер вона ч . ана ч .  Дmt «Овечья 
река » . 

дб,urус «свинья >> ,  танже «дурак, oceJI ,  
(Даль) , вероятно, из тюрн . : ер .  тат.  
азерб. doпuz , тур .  domuz ,  алт . ,  тел .  
чагат . , кыn ч .  t.o iJ U Z  (Радлов 3 ,  1 1 7 1 
1 7 85) .  

снотина » ,  костр. 
d U I)gyz << С В И Н ЬЮ> ,  

tOI) yS, та р . tO I)US,  
и ел . ; 1 7 1 2, 1 7 26, 

Донь, только др .-русск . , <<Данию> ( Н ов гор .  летоп .  под  1 1 30, 
1 1 34 г., а также в за п . -рус ск . летоп . ) , п р нл а г .  допьскыи.  
И з  др .-r.нанд . d a n i r  <<датчане >> ,  е р .  п о л ь с н  d u nczyk «дат
чанин >> ,  d u n ski  « датсни й >> ,  та кже фам .  Du п i n ;  см . Миккола , 
J a g i c- Festschri ft 361 ; Собол е в с 1шй , A fsi Ph 32, 309;  РФВ 
64 , t 70 и ел. ;  Б рюнне р.  Afs l  Р Ь  38. 44  u ел . ;  Фасме р ,  
Zfsl P h  7 ,  1 49 .  

дбвдсже, допележе «до тех п ор, пока » ,  церкв . ,  др .-русск . ,  ст.
сл а в .  ДQIIЬ.ДЕЖЕ, ДОНДЕЖЕ (Суп р . ,  Остром . ) из  до + *ьде (ер. 
иде и иже) + же ( см . )  с - n - по аналогии ряда предл. (Бер
ненер 1 ,  4 1 8) .  П р а с л а в .  "' ьdе .  ер .  др . -инд .  iha « здесы> ,  
а вест . ioa .  греч l &a-, лат .  i b i .  

дбвя , дбнька, донюшка «дочна » ,  уменьш . o·r dочь . а налогично 
имени собств . М апя : М арья , Сопя : С6фья и т .  д .  

дор <mоднятая целина , новы> ,  диал. , таюке «леrно раскалыва
ющееся дерево >> ,  «дранна,  гонт >> ,  «животн ый жир » ,  блр .  
дор «дранна,  планка >> . 1 1 Связано чередо в а нием ГJiасных 
с деру , драть , сюда же раздор,  вздор . Ср . лтш. nuod ш·as 
м н. << отходы nри  трепании лына >> ,  др.-инд. daras «яма ,  п е
щера >> '  греч . ооро� « мех , бурдюю> '  oop:i «шкур а , содр а н н а я  
кожа » ;  см .  Берненер 1 ,  2 1 4  и ел . ;  Траутма н , BSW 52 . 

дора « просфора» ,  церн . , др.-русск. дора (Срезн . ) , унр. дора 
«пасх .  хлеб >> . Из греч . owpov «дар » , мн. owpa; см. Фасмер , 
Гр .-сл .  эт.  55;  Mi .  EW 49,  

дория , ер . др .-русск .  дори.я. Хва.tШmьсr<ая <<Иаспийское море » ,  
дори.я. Сте.м6ольсr<а.я. «Стамбульское море» и под . ,  толыю 

18-780 
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у Афан. Никит . ,  9. Из (нов .-)перо . darya «море, больша11 
река » ,  др .-перо . drayah- <шоре>> ;  ор . Хорн, Npers. Et. 1 25 .  

дормез «дорожный спальный экип аж» (Мельников и др.), из 
франц . dorme 1 1se от dormir «спаты> . 

дороб «коробка» ,  зап.  (Преобр . ), блр . д6роб «корзина, коробка >> ,  
укр . доробай.ло r< сита>> ,  русск.-цслав .  удоробь <<худой гор
шок» (Изборн . Святоол. 1 073 г . ) ;  см. Mi.  EW 49. 11 Срав
нивают с лит. darbas «nлетенка из листьев» , др.-инд. 
darbhas « пучок травы>> ,  drbha ti «связывает , плетет, вьет» , 
нем . zirben «прыгать по кругу , вертетьсЯ>> ,  нем. диал. ,  
шв ейц. zirbe l n - то же;  см . Бернекер 1 ,  21 1 ;  Зубатый . 
AfslPh 1 6 , 390 и ел . :  Уленбек, Aind . Wb . 1 29.  Сюда же 
относят дерба. Возм . ,  требуется разделить олова со знач. 
«дергать, теребить» и « плестю> .  Сравнение о фиктивным 
лит . daгbas «спдетение листьев ,  крона» отпадает nосле 
уточнений Френкеля (Lit.  Wb. 82 и ол.) .  

доробИть «сгибать,  гнуты . Сравнивают о предыдущим оловом. 
Ср . др .-инд . drЬMti <<Вьет, пдетет» (Бернекер 1 ,  21 1 ;  
Rлюге-Гётце 71 3) .  

дорога l . ,  укр . dор6га, блр . дар6га, сербок . -цолав . драга «до
лина >> ,  оербохорв . драга, словен. draga «овраг , лощина» . 
др .-чеш.  draha «дорога» ,  польок. droga «дорога » , в .-луж. 
dr6ha «след, дорога , улица» ,  н.-луж. droga «улица » .  11 Из 
и . -е .  *dorgh-; связано. о дёргать (Бернекер 1 ,  212 ;  Мейе , 
E k  253; Торбьёрнссон 2 ,  21 ; Погодив, РФВ 35, 143; Ерюн
пер 97 , KZ 48, 216) и означает «npoдpannoe в лесу про
странство>> ;  ом. Забелив у Горяева ,  ЭС 95 . Ср . танже 
руоок.-цслан . подрагъ «край» . Менее вероятно родство 
со шв . d1·i\g «длинная , узкая впадина в nочве, низина , 
долина » , д р . -иол . draga «тянуты (Персоон 492; Траутман , 
BSW 45; Торн 210 и ол.) .  fСм .  еще М п rn и в с н и й .  Za 
s iцg,  стр . 1 59 .  ·- T.l 

дороrа П. r. татаро-монr . чиновнию> ,  в rрам. XII I -XIV вв . 
(Срезн . ) .  танже дорага , Rотов (около 1 625 г.) .  Из монr. 
d aruga , кaJIM. darтu •<старейшина племени или отряда , 
ата ман ,  вач а л ьнин округа » :  <'·М .  nа руга . 

дороrа, дорожка <<снаряд для ловли рыбы, в ооновном щуки " ,  
арханг .  (Подв . ) ,  олонецн. (Кулик. )  Вероятно , зюшств .  из 
ctianд. :  ер . норв . -датск. dorg - то же, шв . dorj , dorj, др .
исл. d01·g - то же , которые связываются с др .-исл .  d1·aga 
«тащитЬ» (Фаомер , RS 5, 1 22). О герм . словах см . Фальк
Тори 1 49 ;  Ельквиот 1 ,  1 7 1 .  Из оканд. заимств . также фип. 
t()rk(k)o �� в и д  уд()ЧКИ�t , см . С:етэлэ, F U F  1 3, 46 1 ; ин не м. 
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Darge «вид удочкИ>> происходит польск. darka - то же; 
см . СляСiшй, PF 8, 34. Русск. слово большей частью ото
ждествляется этимологически с дорога I ;  см.  Хольтхаузеп, 
Аwп. Wb . 38; Торбь�рнссоп 2 ,  2 1 ; :Маценауэр, LF 7 ,  46 . 

дороги «дорогая шелковая ткань» ,  см. дараги. 

дорогильный <<шелковый>> ,  часто в XVII в .  (Срезп. I ,  707 ; 
Хожд. Нотова около 1 625 г . ,  1 12).  Из тюрк. производиого 
* daraily от чаrат. darai <<тяжелый шелк» . См. дараги .  
Отпосительпо суф. -л- ер .  Лескип, Skr. Gramm. 3 18 . 

[дорогов:Иана - производвое на -иана; ер. др-русск. дороговь 
то же; см. С п р и н ч а к, РЯШ, 1 958 , .М 3, стр. 1 1 . - Т .] 

дорогой, дорог, дopoui, дорого , укр . дорогuй, ст .-слав .  дJыrъ., 
болг. драг, сербохорв. драг, драга , словен . drag, чеш. ,  
слвц. clrahy, польск. drogi , в .-луж. droh i ,  п .-луж. drog i .  11 
Вероятно, родственно лтш. dargs <<Дорогой» , др.-прусск. 
собств . Darge, D argel ; см . Бернекер 1 ,  2 1 3; Эпдзелин, 
СБЭ 1 98, Траутман (BSW 45); против Брюкпер (FW 1 70), 
ноторый предполагает ааимствование из слав . ;  см. также 
М.-Э. 1 ,  448. Далее сравнивают с др .-инд. a-driyate 
«учитывает, принимает в расчет, соблюдает, относится 
почтительно» ,  a-drtas <шочтительный, уважаемый, почи
таемыЙ>> ,  ирл. dir <шодобающий» ,  dire «обязанность, должное» ,  
лит. deriu, derёti «торговаться, годитьсю> ,  лтш. defH, 
derн, deret « годиться ,  наниматы ; см. Бернекер 1 ,  213 ; 
Младенов 1 5 1 .  

дородор <шид ТI<аНи» ,  XVIII  в .  (:Мельников 2 ,  1 1 6, 148). Н е
ясно. 

[дорожИть, см. дорогой . - Т.] 

дорожить << Проделывать ж�лоб, канавку » ,  ер.  словеп. dra ziti 
<шроводить канавку для воды (папр . ,  па лугу)» ,  чеш. 
draziti << Выдалбливать, прорывать желобок» , др .-польск. 
dr6zyc ,  drozyc «долбиты . Н дорога I см. Бернекер 1 , 212 ;  
Торбь�рпссоп 2 ,  23 .  

доса.да, др.-русск. досада « i ni нri a ,  l>�p t� >> ,  русск.-цслав .  дос�дити, 
досаждати, сюда же досадный (ер . Гоголь : досадные волосы 
«докучающие, досаждающие волосы») .  Иа до- и садuть; 
ер. нем. jemandem z нsetzen <шриставать, досаждать к.-л. » .  

доселе, досель ,  доселева «до сих пор » ,  др .-русск. доселfJ, досе
лева (3адопщ.) ,  ст .-слав .  досfл'k, досt:ли p.expt 'too vov (Супр. ) ,  
сербохорв .  дбсли, досле, дослиjе «до сих пор>> , словен. 
dosl� , dosl�j <<До сих пор>> .  Из до + се (см. сей) и част. -1�. 
о которой см. Бернекер 1 ,  697 и ел. ; Mi. EW 297. 

18* 



532 досКii - доха 

досюi, вин. п .  ед. ч. д6спу, диал. цпа, др.-русск. дъспа «доска,  
стол» , укр .  дошпа, блр .  д6спа, ст.-слав .  д·h.CKd 1ttvcxe (Супр.) ,  
'tpli1tsCcx (Зогр . ,  Ассем . ,  Мар. ) ,  болг. дъспа, сербохорв . да
ска ,  стар. спа, цпа, словен. deska, daska, чеш. deska, 
стар.  dska , слвц. doska,  п ольсн. , в .-луж. deska,  н.-луж. 
cka. l l  Праслав .  * dъska дало закономерно формы им. ед. 
цпа и вин. е д. д6спу, затем п оследовали различные вырав
нивания (см. Шахматов,  О •1ерн 250) . Заимств .  через герм. 
(ер . ср .-нидерл . disc,  д.-в.-н . tisc, анг л ос .  disc «стол, 
блюдо» )  из лат. d iscus от греч. 3 ioxoc;; см. Берненер 1 ,  
246; Мейе, Et.  1 1 3; Зубатый у Пайскера 65;  Mi .  EW 54 
и ел . ;  Брюкпер 88; AfslPh 42, 1 42.  Слав .  'Ъ вместо ъ от
ражает твердое произношение di в иноязычном слове; см . 
Стендер-Петерсен 500; 1\ипарский 1 12 и ел. Н епосредствен
ное заимствование из лат.  невероятно, вопреки Ниларекому 
(там же) и Ван-Бейку ( «Slavia» ,  1 5 ,  стр . 232) ; см. Янно, 
«Slavia >> ,  9 , стр . 350 . Нельзя также говорить о прямом 
заимствовании из греч . ;  см.  Фасмер , RS 5 , 127; 1\ипарсний 
(там же) против Брандта (РФВ 1 8 , 30); Преобр. 1 ,  1 92. 
Форма ж. рода объясняется, возм. , влиянием близкого по 
знач. слова мuса, мuспа. 

дбскан <<ящию> ,  диал . ,  севсн. (Преобр . ) ,  таюне <<табанерка» .  Сно
рее производное от доспа (Преобр . ,  там же) ,  чем заимство
вание из нем . Doschen от Dose <шоробна >> ,  вопреки Го
ряеву (ЭС 95). О доспапец <шубою> (Державин) из *дъстъ
папъцъ см. Соболевский,  ЖМНП, 1 886, сент . ,  стр . 1 56 ,  
а также cmanan . 

досуг,  род. п .  досуга, досужий ,  блр. досужы <шроворный, за
ботливый » ,  укр. досугий «пожилой, нрепкий» ; недосуг ; см. 
особенно Ляпунов ,  ОЛЯ 5 , 68. Ср .  еще др .-русск . просугъ 
« возможность, сnособносты (Домостр. Н. 1 3) , сербохорв .  
досег << граница » ,  руссн. досягать. 1 1  Первонач . «то, что до
стигнуто» .  Слав .  * dos9gъ связано чередованием с *s�g
(cp . также присЯга) , ст.-слав .  СА\ГIIЖТИ <<Достигнуты> ;  см . 
Ляпунов ,  там же ; Желтов , ФЗ,  1 876, вып . 1 ,  22; Преобр. 
1,  1 92 ;  Горяев ,  ЭС 95. Неудачно сравнение Минлошича 
(Mi . EW 328) с лит. sa ugot i ,  saugoju «беречь, сохраняты . 

дбсыть «хватит, достаточно » ,  зап . ,  бяр . д6сыцъ,  польск. d osyc ,  
чеш. dost,  dosti , слвц. dosti . Из * d o  syti «досыта» (Го
луб 46) ; см. также сЫтый. 

доха «род шубы из сайгачьей шкуры мехом наружу» , уральсн. 
(Даль), из калм. d az'D <<шуба мехом наружу>> (Рамстедт , 
KWb. 72) . Ср. даха. 
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дохнуть, д6хиуть,  вздох (см . ) ,  ст.-слав.  G'h.ЗД'h.ХНЖТИ «вдохнуты> 
и т .  д. 11 Родственно лит. ddsauti «вздыхатЬ» ,  dnsiu, dn
seti <шыхтеть,  задыхатьсЯ>> ,  вост .-лит . dqsu, dusti «дышать,  
протухатЬ» , лтш. dusu, dust <шыхтеты ; см. Лескин, АЬI.  
296, 361 ; Траутман, BSW 64 и ел. ;  М.-Э. 1 ,  522. Другал 
ступень вокализма представлена в дух, дышать, дв6хать.  

дохтор << nодушка >> , только русск.-цслав . и ст .-слав.  до,х-1о. торъ. 
1tpoaxetp<H.<xtov (3огр . ,  Супр . ) .  Возм. , заимств .  из др .-булг. 
*dor3or, чув . sЭDar, siDar <шодушка, постелы> ,  монг . 3or
dar «пучок верблюжьей шерсти длл набивания подушки» ;  
см . Рамстедт у Микколы, J SFOu 30, М 33, 1 1 ;  Гомбоц, 
Symbolae Rozwadowski 2,  73. Неприемлема стар . этимоло
гия - от д.-в .-н. dofta << банка (в лодке)» и * doftari - то же, 
нов.-в.-н. Dнcllt, Duft - то же , нж.-нем. ducht, др .-исл. 
popta - то же (вопреки Бернекеру 1, 205 и Траутману , GGA, 
1 91 1 ,  248 и ел . ) ,  поскольку нж.-нем . cht  не могло попасть 
в ст .-слав . ,  не говорл уже о прочих фонетичесних труд
ностях этой этимологии. 

АОчь , ж. род. п. дочери, уменьш. д6ч�>а, д6ия (см .) ,  др .-руссн. 
дочи (из *д'Ъчи),  позднее дочь , с XV-XVI вв. (ер . Шахма
тов, AfslPh 7 ,  65 и ел.) ,  с .-в .-р . д6ч6. им. п .  е д. ч . , унр. 
доч, род. п .  дочери [доч�>а] ,  ст .-слав .  Д1о.шти, род. п .  д-....штfрf, 
болг . д'ЪщерЯ, сербохорв .  khft, род. knepи, словен. hCI, 
род. п .  hcere, др.-чеш. dci ,  чеш. dcera , слвц. dcera , польсi{. 
cora , c6rka .  11 Родственно лит . dukte, род. п. duktei's «дочы . 
dnkra ( *duktra),  podukra , podukrё << nадчерица» , др .-прусск. 
d uckti «дочы> , po-ducre << nадчерица» ,  др .-инд. duhita, авест. 
dugadar- , арм. dustr, греч. �ora:t"')p, гот. dauhtar, нов .-в .-н. 
Tochter , тохар.  А ckiicar, В tkiicer, далее , вероятно, 
н др .-инд .  d6gdhi «доит , доитсю> ; см. Уленбек, Aind. Wb. 
128;  Берненер 1 ,  243 и ел. ; Траутман, BSW 62; Френкель ,  
BSpr. 45 ;  Мейе-Вайан 52 ;  Торп 207 . Сюда же стар.  форма 
сравн . степ . :  руссiс-цслав .  д'Ъщерьши << nлемлнница >> ,  ер. 
др .-инд. aqvataras «мул» , лат. matertera «тетка » ;  см. Траут
ман, GGA, 1 91 1 ,  25 1 .  Относительно оспариваемого Берие
нером (там же) знач. «доильщица »  ер . Зеленив, Табу 2, fi4.  
[См . еще Т р у  б а ч е в ,  Терм .  родства,  стр . 54 и ел. - T. f 

доЮ, см. доuть. 

драбант «телохранителы> ,  начинал с Петра I (1 708 г.) ;  см.  Хри
стиани 37.  3аимств . через польСI{. drabant, чеш. draЬant 
из нем . Drabant; см. Бернекер 1 ,  2 19; Смирнов 1 1 0; 1\люге
Гетце 624 . 

драгун, впервые у Нотошихинii 1 51 ; драгуиспий полк; Письма 
и бумаги Петра 1; см. Смирнов 1 10.  Через польсн. dragon 
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или стар .  нем. Dragon (XVII в . )  из франц. dragon от лат. 
dracб. Первоначально название оружия, извергающего 
пламя, затем перенесено на всадника , вооруженного этим 
оружием (Илюге); по мнению других , связано с изображе
нием дракона на знамени (Доза); см . Христиани 33 и ел . ;  
Брюкпер 9 5 ;  Маценауэр 1 46 .  

драдедам << ВИД тканш> (Мельников) ,  стар. драпдедам, Уст. морсн. 
1 724 г . ;  см. Смирнов 1 1 1 .  Из франц. drap de darnes <<дам
ское сукно» .  

драёк <<затычна >> ,  из голл. draaier <<токары> ,  см. Мёлен 56; Ма
ценауэр 146;  по мнению первого, возм. , руссн. новообразо
вание от драить. 

-дражiiть, итер. -дражать: раздражИть, раздражать, ст .-слав . 
рdЗДJМЖИТИ, сербохорв .  дражим, дражити <<Дразнить, сер
,l(иты> , словен. draz i ti «дразнить» , др .-чеш. draz i t i ,  слвц. 
drazit' .  1 1  Родственно др.-инд. draghatё <<мучит» ,  англос. drec
can «раздражать, мучиты> ;  см. Уленбен, Ai n d .  Wb. 1 32; 
Цупица , GG 1 61 ;  Вервенер 1 ,  221 ; Младенов 1 51 ;  Хольт
хаузен, Aengl. Wb. 76. 

дразнИть, укр. дразпuти, болг. дразпя, др.-чеш. drazнiti ,  пoльci'
drazп i c ,  н.-луж. drazni§. 1 1  Возм . ,  родственно предыдущему 
(Берненер, там же; Младенов 1 51 ) . Чеш. ,  польсн. z ,  _ве
роятно, обобщено из итер.  польск. -zn i a c .  Отрембсний (ZW 
268) пытается объяснить формы на z влиянием Ьlazniti  
«сбивать с толиу» .  Неубедительно , I<ак и доказательство 
Вериенера (1 , 221 ) ,  который считает исходным сущ. *draznь 
(ер. чеш. drasati  щарапаты> и т. д . ) . По Преобр. (1 , 1 93), 
из * draznь,  ноторое оп считает родственным драть; см. еще 
Траутман, GGA, 1 9 1 1 ;  стр. 249 .  Интересно сравнение драз
пuтъ с лит . dr6zti « вырезать; укрощатЬ » ,  лтш. dr!izt , -z u ,  
-zu << Вырезать; бранить; бить; бросаты> ;  см. Агрель , Zwei 
Beitr .  48; М.-Э. 1 ,  495 .  [См. еще Славский, 1 ,  стр . 1 62. - Т.] 

дра11ть « закручивать,  затягивать, начищаты> .  Заимств .  из голл. 
draaien «крутить » ;  см.  Мёлен 56 и ел. ; Зеленив,  РФВ 63, 406. 

драйвер «четырехугольный па рус>> ,  из голл. drijver <<Двигающий, 
гонящиЙ>> или англ.  driver - то же (Маценауэр 146) .  

драйреп <<снасть для спуска рею> ,  впервые в Уст. морск. 1 720 г . ;  
Смирнов 1 1 1 .  Из rолл. draaireep ;  см.  Мёлен 58 ;  Маценауэр 146. 

драка, унр. драка, от драть, деру. 

дракбн, у Маисима Грена непосредственно ИЗ греч . ap&.xrov. 
В остальных случаях, вероятно, книжное заимств. из лат. 
drac�, -�nis; Фасмер , Гр.-сл. эт. 55 ;  Преобр. 1, 193. Имл 
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жестокого Дракулы из Мунтяп происходит из рум. drac-ul 
«дракон, черт» . 

драконовский [ очень строгий] (о законах). Вероятно, через франц. 
draconique или нем . drakonisch (с XVIII в . ,  Шульц-Баслер 
1 ,  1 57) от имени афиноного заr<онодателл Дракона (Ap�xrov), 
VII в. до н .  э. ;  см. Преобр . 1 ,  1 93 .  

драма, через нем . Drama или лат.  drama из греч . 8р�р.а «зрелище, 
действие>> ;  см. Горяев ,  ЭС 96; драматйчеспий через нем. 
drarnatisch или франц. drama �ique. 

дрань, дранка, от драть, деру. 

драп , прилаг. драповый, из нем. Drap или франц. drap , которое 
восходит к ср .-лат. d1·app us галльсн. происхождепил; 
см . М.-Любне 248. 

драпать [ « бежать ,  удираты] «рвать,  царапатЫ> ,  диал. таюне 
др/тать (с гиперистическим р мягким), блр. драпаць, унр . 
драпати, сербохорв . драпам, драпати, славен. drapati , чеш. 
drapati , слвц. driapat' ,  польсн. drapac ,  в .-луж. drapac ,  
н.-луж. drapas. 1 1  Родственно лтш. druбpstala <<ломтrш, 
нусочек, крошка» ,  греч. 8pw1t't:W' 8 tax61t1:ro (Гесихий), 8рШ1tа� 
<<компресс из смолы для удаления волос на голове » ;  с другим 
вокализмом : 8pe1tw «отламываю, отрезаю, срываю>> ,  8ps1tavov 
«серш (см . И. Шмидт, Vok. 2, 1 1 8 ;  Бернекер 1 ,  220; М.-Э. 
3, 507 ; Младенов 1 51 ) ,  др .-исл. traf << nлаток на голову>> ,  
мн. tr9f «бахрома»  (Хольтхаузен, ZfslPh 22 ,  1 49) .  Сюда же 
др.-русск. драпежити «наказывать ; грабить» (Смол. гр .  
1 505 г . ;  Срезн. 1 ,  720), ср.  польск. drapiei «грабеж>> ,  чеш. 
drapez - то же. 

дратва << nросмоленный шпагат, Iюторым пользуется сапожнию> ,  
укр. дратва. 3аимств .  через польск. dratwa, dratew, чеш. 
dratev из д.-в .-н . ,  ср .-в .-н. drat « проволока >> ; см. Mi.  EW 50; 
Бернекер 1 ,  221 ; Ннутссон, GL 1 5 . Более позднее само
столтельное заимствование представляет собой дрот. 

драть, см. деру. Ср . лтш. di1·a t ,  dirat «обдиратЫ> (М.-Э. 1 ,  478) . 

драфа, �рахва, см. дрофа, дрохва. 

драхма - греч . монета .  Вероятно , зап .-европ.  заимств .  через нем . 
Drachrne. Наnротив ,  руссн.-цслав.  д�аеъ.ча, драх.ча, ст.-слав .  
ДfMГ'It.Md (�uch. Sin . )  прямо из  греч. рахр.� (Фасмер,  ИОРНС 
1 2, 2, 231 , Гр .-сл . эт.  56). 

драшпиль м., драшпель «лrюрный ворот на судне» ,  олонецк . 
(Нулин.)  Из брашпиль от голл. braaclspil -· то же, с д- ПОJ\ 
влиянием драить (см . ) ;  ер. М�леп 45 ; 3еленин, РФВ 63, 406 . 
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дребii <<осадок, гуща, выжимки» , см . дроба. 

дребедень , дербедепь ж. «вздор , чепуха >> ,  вероятно, связано 
с дребезг. Соболевс1шй ( «Slavia >> ,  5 ,  стр. 443) неубедительно 
сравнивает с образованием лат. dulcedб ; см. также Преобр. 1 ,  
1 94 и ел . ;  ер.  дребездепь « осколок, заноза >> .  

дребезг «черепок, осколок» , сюда же болг. дреб «отходы шерсти» ,  
также << nечены, дребеп «мелкиЙ>> , в .-луж. drjebjenca <шрошна» .  
С другой ступенью гласного : дробь. Ввиду польск.  droblazg 
<<мелочЬ» первична, по-видимому, форма *drehezgъ. 1 1  Род
отвенно лит. drebёzпa «ооколон, заноза>> ,  drii.baвas «тряпье >> ,  
drabazas <<отвалившаяоя кора>> ,  drabuzis <<Одежда» ; см . Буга, 
РФВ 65, 313; 70, 1 05 ;  Преобр. 1 ,  1 94 .  Ср . дробuть, дробь .  

дребездень , ом. дребезг (Буrа,  РФВ 65, 313 ;  70, 105). 

дребезжать , ом.  дребезг . 

древле, от .-олав.  дрЕRАЕ 1tp1ii1:ov , 1taA.at (Супр. ,  Илоц.) ,  оловен. 
drevi «сегодня вечероМ >> ,  qеш. dtive «раньше , прежде » ,  
польск. drzewiej «раньше» , стар. drzewie <<раньше, прежде >> .  
См. след. 

древний, от.-слав .  дрЕсЛ�ii�, ДрЕс�н� сiрхсхтщ; ; ом. также предыду
щее. 11 Возм. , из *dreцos, ор. гот . triggws «верный>> ,  греч. 
8po6v · taxup6v (Гесихий), а танже лит . drevё «дуплистый отвол 
дерева ,  улей» ,  лтш. dreve «улей, выдолбленное дерево>> ;  
другая отупень воr<ализма: лит. dravёti « выдалбливатЬ» ,  
drovli, drovё «дуплистое дерево >> ; см. Буга, РФВ 67, 236 
и ол. ; Остхоф, Parerga 98 и ел. ,  1 38 и ел. ; Эндзелин, СБЭ 98; 
Траутман, GGA, 1 91 1 ,  249. Далее сюда же гот. triu «дерево» , 
руосн. дерево , здоровый; ом. Остхоф (там же) ; Нлечiювсr<Ий, 
Baudouiвowi d e  Courtenay 1 79 и ел. Менее убедительно 
сближение с др .-инд. dravati «бежит,  течет » ,  т .  е .  «иотеюпий» 
(Младенов 1 5 1 ). 

древо , церк. , нанр. родословпае древо. 

дреr «маленький якорь» , впервые дреп, Уот. морсн. 1 720 г . ;  
см . Смирнов 1 1 1 .  Из голл. dreg - то  же (МI:!лен 58 ; Маце
науэр 147).  

дрегii «беопонойный чело вею> .  Семантичесни оправданное сближе
ние о дрожь, дрожать (Ильинский, ИОРЯС 22, 1 ,  1 96) 
::�атруднительно в фонетичесном отношении. Снорее н дряга. 

дреrовичи - воот.-слав.  племя между Припятью и Зап .  Двиной, 
только др .-русон. (Пов .  врем. лет и др . ) .  R блр. дрэгв6 
«топкая, болотиотая местность » ,  укр . дряговuпа <<болото >> 
(Первольф, AfslPh 4 ,  66;  7, 593; Нидерле, Maвuel 1 ,  221 
и ел. ) .  Сомнительна овлзь названия олав .  племени .:lpo�YfOU�t't(X � 
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(Феофан .  Контип. и т. д.) в Македонии ; см. Фасмер , SI .Gr. 
1 77 ;  Н. Соколов ,  RS 3, 225 и ел. Неясно отношение е и я 
в вост .-слав .  слонах.  Древнерусскому е соответствовало бы 
толкование << болотистая землю> .  Ср. [лит . dregnas] , лтm. 
dr�gпs, dr�iJgпs «влажный » ,  dr�gпums « влажность» , dr�gzns 
«влажный, мокрый» , норв. dragen «влажный» ;  см . М.-Э. 1 ,  
498 (без слав .  слов). 

дрейреп , см . драйреп. 

дрейф, стар. дрийф, Уст. марен. 1 720 г . ;  см. Смирнов 1 1 1 .  Возм . ,  
новообразование о т  дрейфить, дрейфовать и з  голл. drijven 
«отнлоняться от курса,  дрейфоватЬ» ,  также «гнать» ;  
см. Мелен 58 и ел. Фонетичесни затруднительно произведе
ние слова дрейф из галл . ,  англ . drift, вопрени Маценауэру 
( 1 47), Смирнову (там же). 

дреколье (Гоголь), др .-руссi< . ,  ст.-олав.  Др�кол�, Дръ.кол� euЛo'l 
(Нлоц . ,  Мар . ,  3огр . ) ,  др.-чеш. drkolna «бревно, дубина » ,  
позднее drkolna ,  drkol i .  1 1  Неясно . Напрашиваетоя объяонение 
из * dru- (ом . дрова), но этому препятотвуют от.-олав . ,  
др.-чеш. формы, которые донуокают только праслав .  *drьkol-; 
см. Бернекер (1 , 232) против Нгича (AfslPh 20, 535 ;  30, 295), 
Остхофа (MU 4 ,  384 ; Parerga 1 56), Брандта (РФВ 21 , 2 1 6  
и ел .) ,  Вайана (RES 8,  8 8  и ол.) .  С той же  трудноотью 
сопряжено оравнение олав .  слова о д.-в .-н. troc «корыто >> ,  
ирл. droohat <<моот>> (*drukan to «бревна >> ) , droch-ta «бочна , 
надка » ;  ом. Педерсен ,  Kelt .  Gr . 2, 47 .  Неубедительна также 
этимология Махека (MYij[.!.cx 421 ) - о первонач. знач . «тор
мою> - из деру (праслав . der<;>) и по.лес6 (kolo). Ср. греч. op io� 
«куотарнин, чаща » ,  др .-ирл. driss <<vepres>> . Гофман (G1· . Wb. 
64), не упоминая слав .  олов ,  сопоотавляет , далее , о греч. 
opu�. Ср. пол (ом .) .  

дрект6в, дреrтбв «якорный канат» (Павл. ) ,  из голл. dregtouw 
то же ; ом. Мелен 58. Далее, ом.  дрег. 

дреJIЬ м . ,  тю<же дриль . 3аимств .  из галл. drilboor или нем. 
Drillbohrer «дрель , сверло» ,  откуда датск.-норв . dri l ,  dri ] bor; 
ом . Фалы< - Торп 1 55 .  Ср. также укр. драль - то же; 
см . Mi. EW 49; Брандт, РФВ 22 , 1 1 3. 

дремать, дремлЮ, унр. дрt.мriти, др .-русок. ,  цслав .  дрfз.мати, 
болг. дре.мя, сербохорв.  дрИ:jемам, дриjемати, оловен. dremam, 
dremati , чеш. dtimam, dHmati ,  слвц. driemat' , польок. 
drzemi�;J ,  drzeшac ,  в . -луж. dremac,  н.-луж. dremas. 11 Род� 
ственно лаt. dormio,  do1·mlre <<опаты, далее, др .-инд. drati , 
drayat(:) «ОПИТ» ,  греч .  ocxp/ta.'IФ «ОПЛЮ» ,  аор.  sopcx1ts; С М .  Уленбен, 
Aind.  Wb. 1 32 ;  Берненер 1 ,  223 и ол . ;  Младенов 1 53; Буазан 
1 67 ;  Траутман, BSW 60. 
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дре:модар «одногорбый верблюд» ,  тольно др.-руссн. (Сназ об Инд. 
царстве 1 2) .  Вероятно, через польсн . dromedar, cp .-IJ .-H. 
dromedar из ср.-лат. dromedarius ,  греч. apor-li�, -liao� (Маце
науэр 1 47 ;  Rлюге-Гётце 1 1 5) .  Возм . ,  сближено с дремдть 
(Фасмер , RS 4, 1 67 и ел.) .  См. дромедар. 

дремучий (напр . ,  лес), т .  е. «дремлющий, спящий» , ер. пепро
будпый лес (Гоголь). Ср. танже дром. 

дресва, дреr:вiтый, диал. также грества, дверства, дверста, 
арханг .  (Подв . )  1 1  Согласно Бернеr<еру ( 1 , 256) ,  из *дряства; 
ер. польсн:. drzqstwo «песон, гравий, дресва» , расширение 
н. *der- (деру), суф. -сть, -ьr.тво ; тан:же см. Преобр. 1 ,  1 95 .  
Сюда же, согласно Берненеру, чеш. drst «мусор» , словен. 
drstev, род. п. -stva м .  «гравий, песон для чистни меднQЙ 
посуды» ,  чеш. drsnaty, drsny «шероховатый, грубый» .  
Нелепо, нан и отношение дресва н лит . dresvё,  drёsvё 
то же (Леснин , Bildg.  348). 

дрессировать, через нем. dressiю·en или п рямо из франц. dresser 
от ит . dirizzare, лат. *directilire. 

дристать, дрист, унр .  дристати, блр. дрыстаць, дрЫщу, болг. 
дрйскам, сербохорв .  дрйснати, дрftснам, словен. drisk «понос», 
drist - то же, drfstati ,  drfskati , чеш. drfstati ,  dffzdati , польсн. 
dryzdac,  drystac,  drzystac,  в .-луж. dristac .  О чередовании 
st : sk ер. Эндзелин, СБЭ 54 и ел. 11 Родственно др .-исл. 
drfta «cacare >> ,  англос. dritaп; с другим вон:ализмом - англ. 
dirt «грязь, нечистоты>> (из *drit) ,  голл. dreet, вестфальсн. 
driet «испражнение» ; см. Маценауэр, LF 7, 1 61 ;  Сольмсен, 
KZ 37, 578 и ел. ;  Вервенер 1 ,  224 ;  Пересон 179 и ел. ;  
Хольтхаузен,  Awn. Wb. 40. О привленаемом Сольмсеном 
сюда же сомнительном лат. fritil lum «stillicidium stercor is  
in sterquilinium >> см. Вальде-Гофм. 1 ,  550. О лит . trldll 
« понос » , trieda - то же см. Берненер , там же. 

дрdква, см. дрkпва. 

дроб6, дробИна «осадон, пивные дрожжи, пиввал 
гrщю > ,  тан:же дроб; с другим вокализмом - дреба (то же) . 1 Родственnо 

ор.-нж.-н. draf «барда , гуща» , др .-англ . drref, англ. draff 
«барда , выжимни, дрожжю> , д.-в .-н . trehir, нов .-в .-н . Treber 
то же, нж.-нем. drabbe «ИЛ» , ирл . drabh <<rуща, дрожжи>> ; 
с другой ступенью чередования гот. drObjan <<мутить, 
Q.Мущаты , д.-в .-н. truoban - то же , далее, лит . drehlu, dr(ibtl 
«бросать сгустнами» ,  drabnus «тучный>> , rреч. &p6r-�o; «сгустою> , 
1:psfw «делаю густым, делаю толстым, пи·rа.ю» ,  1:p6lfL� «тучный»; 
см. Вервенер 1 ,  224 и ел. ; Ельнвист 1 ,  1 53 ;  Rлtore·r�тцe 627; 
Маценауэр ,  LF 7, 1 62 ;  Вуазан 353; Гофман, Gr. Wb. 1 1 8. 
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Предполагаемое Верпекером (там же) заимствование из герм. 
невероятно ввиду чередования о :  е ;  см. Брюкнер, KZ 43, 308. 

дробеть «делаться нерешительным, робним» ,  удробuться «ис
пугаться» (1:\иреевсний), дробной «боязливый , трусливый » . ! !  
Родственно лит. drebu , drebl�ti <щрожаты> , лтш. drebet 
то же ; см. Потебня, РФВ 4 ,  1 63;  Буга , РФВ 70, 1 05 ;  М.-Э.  
1 ,  486 . По Преобр . (1 , 206) , руссн. слова связаны с дробь , 
что в лучшем случае можно сназать о дробной ; см. еще 
Бернеi<ер 1 ,  225 . 

дробИть, дроблЮ, укр . дробuти - то же, ст.-слав. др\ШЛtж, дрошtт» 
�p61t'tФ (Супр.) ,  болг . дробЯ, сербохорв .  дрОбити, словен. 
droЫti , чеш. droblti , польск. droblc ,  н.-луж. drobls. 1 1  Род
ственно гот. gadraban «выдалбливать, вырубаты ; см. Mi. 
EW 50; Бернекер 1, 226; Мейе, MSL 14, 338; Преобр. 1 ,  1 95 
и ел. ; Брандт, РФВ 22, 1 1 3 . См. дробь, дребезг. 

дробь ж. , унр. дрtб, род. п .  др6бу «домашняя птица ; мелкий 
домашний енот - нозы, овцы >> ,  болг . дроб <шечень, легкие» ,  
сербохорв.  дрбб, род. п .  дрОба <<Внутренности» ,  словен. 
drob <<мелочь, отбросы, внутренности» ,  чеш. drob «нусочек. 
нрошкю> , польск. dr6b, род. п. droblu ,  н.-луж. drobjenca 
«мелочь, нрошна>> .  1 1  Родственно лтm. drapsnas «кроmни, 
нусочки, отходы>> (М.-Э. 1 ,  490; Бернекер 1 ,  225). Под
робности см. на дребезг , дробuть. Сюда же дробный, по
дробный. Махен (Recherches 33 и ел.) пытается определить 
дальнейшие связи этой группы слов , сравнивая их с лит. 
trapus «хрупкий, ломний» , trupus - то же, trupu, trupёti 
«r<рошиться, рассыпаться » .  

дрова мв. ер . р . ,  укр . др6ва, блр . дрьtвd, ст.-слав.  Дp"h.Rd еuЛ� 
(Супр.) ,  болг . д-ьрвd «дрова» ,  д-ьрво «дерево» ,  сербохорв . 
дрво, мв. дрва, словев. dfvo , мв. dfva ,  чеш. drvo «дерево ,  
древесина» ,  польск. drwa , род. п .  drew. 1 1 Родственно др .-инд. 
dru- «дерево [материал]» ,  авест. dru- «дерево [материал] » ,  
drvaena- <<деревянный » (ер. русск. дровян6й), греч. 8ро<;. 
«дерево, дуб » ,  алб. dru ж. ,  определенная форма druja ,  
а танже druri , гег. drqni «дерево, древесина, жерды ; 
с другим вокализмом : гот. triu  «дерево» , лит. dravis 
ж. << бортЬ» , лтш. drava , dreve - то же, др .-прусск. drawine· 
«улей, деревянный бочонок для пчел » ;  см. Бернекер 1 ,  232; 
Г. Майер, Alb .  Wb. 75;  М.-Э. 1 ,  493 ;  Траутман, Apr. Sprd . 
323; Мейе, Et.  372. 

дрог, дрок «канат для поднятия паруса или реи» , арханг. 
(Подв .)  Возм . ,  из *дрёг от голл. dregtouw (см. дре-птбв) ; 
ер . Мёлен 58. 
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дроrа «брус, соединяющий переднюю и заднюю оси телеги» , 
отсюда дрожки мн. «легнал повозна>> .  Унр . дрожка - заимств. 
из руссн . ,  нан и польсн. dor6ika <шовозна>> (с нелепым or6) 
[возм . ,  это позднее заимстn .  ассоциировалось по народи. 
этимологии с вост .-слав.  дорога и родственными. - Т.] и рум. 
droaga <<nохоронные дроги» ; см. Тинтин 2 ,  576. 1 1  Вероятно, 
родственно др.-исл . draga «тянуты , англос. dragaп - то же, 
нор в .  drag <<вид паруса >> ( Вервенер 1 ,  226; Педерсен, KZ 39, 
346 ; Торп 2 10  и ел.) .  Едва ли связано с держать, нак 
думал Мейе ; против см. Педерсен, там же. Неприемлема 
гипотеза о заимствовании дрожки из пранельт . *d1·ogon 
<шолесо» ,  ирл. droch, вопрени Шахматову (AfslPh 33, 89), 
кан и возведение к полъсн. droga «дорога» (Голуб 48). 

дроrет «полушерстяная, полушелновая, хлопчатобумажная или 
льняная тнаны , через нем. Drogett, Droguet (из франц. 
droguet) или ит. droghetto ; см. :М:аценауэр 147.  

дрогнуть, сврш. ,  дрожать (см.  тю<же дрЫгать), унр. дрижати, 
блр .  дрыжаць ,  сербохорn . дрхат, род. п .  щ>хта «дрожы , 
словен . di'gam, dtga ti «дрожаты , др.-чеш. drzeti , полъсн. 
d1·iec ,  в .-луж. rzec ,  н.-луж. drzas. См. дрожь. 

дрожжи, род. п .  дрожжей мн. , танже дрожди,  унр. дрiжджt ,  
дрiщt ,  ст .-слав .  ДрQЖДИ!Ь. мн .  (Сип. Пс.) ,  болг . дрождие, 
сербохорв.  дрожда ж. ,  словен. drбzga «отвар солода» ,  чеш. 
drozdi <<дрожжи» ,  слвц. drozdie мн. ,  полъсн. droidie, в .-луж. 
drozdze, н.-луж. drozdzeje. 11 Праслав .  * d rozga из *drogska ,  
родственного др.-пруссн. dragios, др.-лит. dragёs «дрожжю> ,  
лтш. dradzi мн. , др .-исл. dregg ж. - т о  же, алб. dra ж. ,  
d rqпi м .  « выжимни растительного масла ,  распущенное 
норовье масло» ,  греч. 3pciooro, 'tapciooro <<беспоною, смущаю>> ,  
'tapax-iJ «беспонойство, смятение» .  Далее , возм . ,  с формантом 
-st- англос. drerste ж. <<осадон, дрожжи» ,  д.-в .-н. trestir, 
нов .-в .-н. Trester; см. Вервенер 1 ,  228 и ел. ; Торп 21 1 и ел. ;  
Г. Майер, Alb .  Wb. 72 и ел. ; Фин, KZ 2 1 ,  4 ;  Траутман, 
BSW 58; Apr.  Sprd. 322; М. - Э. 1 , 488; Rлюге-Гётце 628; 
Вуазан 350. 

дрбжRи, см. дрога. 

дрожь ж. ,  род. п. дрожи (см. танже дрогнуть), унр. дрож, 
дрижа ж. «дрожы> . l l  Родствепво лит. drugys «лихорадна ; 
бабочна » ,  лтш. drudzis «перемежающаяся лихорадна» ,  
др .-пруссн. drogis «троствию> ; см. И .  Шмидт, Vok. 2 ,  35 ; 
Фин 1 ,  468; Эндзелив, СБЭ 1 97 ;  Траутмав, BSW 6 1 ;  Apr. 
Sprd. 323; Буазан 975. Далее, ераввивают с греч. 'tot3opua
oetv· oeietv (Гесихий); см. Вервенер 1 ,  231 . Ср. также руссн. 
дрожжать <<дрожаты> (Тредиановсний), ноторое возводят 
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вместе с польсн. dreszcz «дрожь, озноб» н форме на -zg-; 
см. Соболевсний, ЖМНП, 1 895, май, стр . 86. Совершенно 
неубедительны дальнейшие еравнепил с др.-исл. draugr 
«привидение, оборотень» и авест. draoga- «ложь, обман» , 
д .-в .-н. tri ogaп «обманываты у Шарпантье (AfslPh 29, 3) 
(против  см. Ионль (Afs! Ph 29, 45), а танже Хольтхаузен 
(Аwп. Wb. 39)) и с лтш. dragulis <<озноб,  лихорадка>> 
у Петерсеона (ArArmSt. 77) ; ер . еще М. - Э.  1 ,  488. 

дрозд, род. п .  дрозда, унр . дрiзд, род. п .  дрозда, ср .-болг . 
дрозгъ, болг.  дрозд, сербохорв .  дрозд, дрозда, словен. drбzg, 
чеш. ,  слвц. drozd, польсн . drozd, в .-луж. dr6zп,  н.-луж. 
drozп. 1 1 Родственно др .-пруссн. tresde ж . ,  лит. strazdas, лтш. 
strazds, др .-исл. pr<]str, шв.  trast, нем. Drossel «дрозд» , 
ср .-ирл. truid «скворец>> (из * trozdi-), лат. turdus. И .-е . * troz
dos подверглось в слав .  ассимиляции: drozdъ ; см . Сольмсен, 
KZ 37, 579; IF 1 3, 1 38; Бернекер 1 ,  227 и ел. ; Траутман, 
BSW 327; М.-Э. 3,  1083; 4 ,  231 и ел . ;  Шпехт 49; Суолахти, 
Vogelп. 52 и ел. Невероятно предположение Суолахти 
(там же, в нерешительной форме) о заимствовании из герм. 
Сомнительна связь с греч . a'tpou36� « воробей» ; см . Мейе ,  
Et. 226 ; Гофман, Gr .  Wb. 341 . По мнению Булаховского 
(ОЛЯ 7, 1 12), это название ономатопоэтичесного происхожде
ния, потому что криr{ дрозда напоминает дррти. Ср . словен. 
drskac «желтоносЫй дрозд>> .  

· 

(дро:ИтьсЯ, диал . ,  псновсн. , «о  рыбе,  крутиться от опьянения, после 
мочки в речке или озерах коноплю> (Даль); ер. сербохорв.  
задриjака « здоровяю> ;  от и.-е. *d(e)rei- «драть,  дратьсю> ;  
см. Ильинский у Трубачева ,  ВЯ, 1 957 ,  .М 6 ,  стр. 95. - Т . ]  

дрок, род. п .  дрбка, I .  растение «Geпista» . Согласно Горяеву 
(ЭС 97) ,  от деру, драть, потому что это растение имеет 
колючки. Ср. болг. драпа «терн, крушина , жостер >> .  Менее 
вероятно объяснение из *дропъ «дракон» , вопреi{И Преобр.  
(1 , 197). 

дрок II. см. дрог , дрег. 

дрок III .  «неистовство, буйство скотины, одолеваемой слепнямИ >> ,  
см. дрочить.  Возм. , этимологически тождественно дроп I ?  

дром <<чаща , заросли, бурелом» ,  болг. дрi.мпа <<нуст» ,  словен. 
drmasca «густой кустарнию> . 1 1  Родственно др.-инд. drumas 
«дерево» ,  греч. 8pup.a мв. « роща >> ;  далее, н и .-е . *dru- «де
рево» ; см. Остхоф, Parerga 1 53 ;  Бернекер 1 ,  231 ; Погодив, 
Следы 257; ИОРЯС 10,  4, 398 ; Шпехт 1 81 .  

дромедар, дромадер «одногорбый верблюд » ,  также бранное слово 
(Лесrюn), из нем . Dromedar или польсн. dromedar и франц. 



542 дрот - друr 1 

dromadaire от ср .-лат. dromedarius, греч . XIIf-L'YjAO� apof-Lii� 
«быстроходный верблюд» (1:\речмер, «Glotta >> 1 0, 1 28), ер.  
также дре.модар. 

дрот, род. п. дрота « проволоr<а» ,  севск. (Преобр.) ,  унр. дрiт , 
дрот, род. п .  дроту через польсн. dr6t, drut - то же из 
нов .-в .-н. Draht, ср .-в .-н. drat <Шроволона» ;  см. Брюннер 
95; 1:\нутссон, GL 1 5 ; Преобр .  1 ,  1 93 .  Ср.  также дратва. 

дротиi> «метательное нопье>> .  Неясно. Фонетичесни невозможна 
гипотеза о заимствовании из др.-исл . darradr «копье, пина», 
вопреки Маценауэру (1 47), Фасмеру (Гр.-сл. эт. 55), Улен
беку (AfslPh 1 5 , 486) . Столь же маловероятно заимствова
ние из греч. Mpu, род. п .  Мрсио.; <шопье>> ,  вопрени Горлеву 
(ЭС 97) ,  Преобр. (1 , 1 97) .  Ср. нов .-перс. dlrext <<дерево» , 
ср .-перс. draxt, о котором см. Лиден, Arm. Stud. 35; Хорн , 
Npers. E t . 1 21 . (Скорее всего ,  дротип произошло из * гро
тип от грот II  (см . ) . - Т .]  

дрофа, дрохва - птица «Otis tarda» , танже драхва, драфri , унр .  
др6хва, др6фа, болг . др6п.ла, сербохорв .  дрошъа, словен . 
droplja , чеш. *drop , стар .  dropfa , drofa.  Первонач. , по-види
мому, * dropy, род. п .  dropъve. 1 1  Едва ли заимств. из ср.-в .-н. 
trap ,  trappe, которое само могло быть заимств. из елав . ;  
ем .  Вервенер 1 ,  227; 1:\оржинен, LF  56 ,  375;  1:\люге-Гётце 
626. Слав .  * dropy сравнивают с греч. a t8plicrxш << бегу>> ,  др.-инд. 
drati «бежит» ;  см. Бернекер 1 , 227; Младенов 152 ;  Преобр .  
1 ,  197 .  По мнению Махека (ZfslPh 17 ,  260), сюда же от
носится др.-инд. drapayati <шрогоняет, спугивает>> .  Була
ховский (ОЛЯ 7,  105 )  допуснает наличие звуковой симво
лики. Совершенно иначе пытается объяснить слав .  слово 
Рлслнен (FUF 29, 1 96 ;  ZfslPh 20, 448) - как заимств . из 
тюрк . :  ер. чув. terax, тюрк. to1dak,  монг . togadak - тo же . 
Затруднительно в фонетичесном отношении (см. дудак) . 

дрочИ:ть «раздражать,  пестовать, баловать, гладиты> , дрочuться 
«упрямиться, буйствовать (о снотипе) >> ,  др6ча «буйство сно
тины» , др6чепь м. «неженка ; перекормленпал снотина >> ,  дро
чёпа <шид сдобных оладиЙ>> ,  укр . дрочuти, руссн.-цслав. 
дрочитися cro�etv, болг . драча «развленаюсь, пирую» , польсн. 
qroczy6 «раздражатЬ» ,  и si� z kim «дразнить друг друга» . 1 1 
Родственно лтш. dracu , dracit «бранитЬ» ,  draciti�s << буше
вать, шуметЬ» ,  лит. drlikas << сварливый, задиристый>> ,  isdri
kumas « зазнайство,  чванство» , drakus «легно подпрыгиваю
щий » ,  drink u, drlkti «беситься, снакать ,  прыгатЫ> ;  см. Буга,  
РФВ 70,  105 ; Эnдзелин, ЖМНП, 1 910 ,  июль , стр . 201 ; М.-Э.  
1 ,  488;  Бернекер 1 ,  226. 

друг I . ,  см . дру1>.  
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друг II . ,  род. п .  друга, ми. друзьЯ (из др .-руссн. собир . 
д ружья ж. , наряду с им. ми. друзи - Соболевский, РФВ 22,  
303), унр. друг , ст .-слав .  д.РОfГ'k <р t Ло<; (Нлоц. , Супр. ) ,  болг. 
друг , сербохорв .  др)Гг ,  словен. drilg, чеш. , слвц. druh, др.
польсн. drug. 1 1  Родственно лит. draugas «спутпин, товарищ» , 
лтш. dri'шgs, др .-пруссн. draugiwaldunen вин. п .  << сонаслед
нию> , др .-исл . draugr (поэт. )  «муж>> (Хоцьтхаузен, Awn.  Wb. 39) , 
гот. driugan atpateucнv ,  англос . dreogan «совершать,  доби
ватьсЯ>> ,  гот. gadrauhts atpat tWt"'j<;, д.-в .-н.  trucht «отряд 
воинов, свита>> ,  д.-в .-н. truhtin «военачальнин, ннязы> ,  лит. 
sнdrugti «nрисоединитьсю> ; см . Вервенер 1 ,  230 и ел. ; Траут
ман, Apr. Sprd. 322 и ел. ; BSW 59 ; Торп 2 14 ;  М.-Э. 3 ,  
492; Френнель, BSpr. 109. Сюда н е  относятся непосредст
венно (вопрени Преобр . 1 ,  1 98) лат . drungus «отряд» , ср .-греч. 
opourтo<; << отряд>> ИЗ др .-ирл. drong <<ТОЛПа,  отряд» ; см. Вальде 
Гофм. 1 ,  37 4 и ел. [См .  еще Т р у  б а ч е в ,  Терм. родства,  
стр . 1 72. - Т. ] 

другой, друг друга, унр . другий «второй» ,  блр. друг/, - то же, 
ст .-слав .  д.РОfГ'k д.РОfГd !ХЛЛ�Лоu<; (Мейе 1 ,  64), ДрОfГ'k &АЛо<; 
(Супр . ) ,  болг. други, сербохорв. друтй, словен. drilg <<другоЙ>> ,  
drugi << второй» ,  чеш. druhy «второй» ,  druh druha «друг друга >> ,  
польсн. drugi <шторой>> ,  в . -луж. druhi - то же. 1 1  Первонач . 
тождественно друг 11 (Бернекер, 230 ; Траутман, BSW 59) . 

дружИна, ст.-слав. ДрОfЖИНd auvoo la,  aootpattffitat ,  etaTpot (Супр. ) , 
болг . дружuпа, сербохорв .  дружина , словен . druz ina ,  чеш. 
druzina , польсн. druzyna << отряд, общество>> .  Производное 
от друг . Напротив, имя собств.  ж. р .  Дружпевпа - супруга 
Вовы (Повесть о Бове-норолевиче) не имеет ничего общего 
с дружйпа и происходит из франно-ит. Drusiana ; см. ZfromPII 
36, 30 и ел. 

друзг «хворост , бурелою> ,  друзга ж. «опавшая листва,  ветни>> ,  
др.-польсн. druzgac ««рошить на мелние кускй>> . 1 1  Родст
венно лит. drqzgu , druzgёti «нрошитьсю> ,  druzgas «крошка, 
кусочею> , лтш. drauza «хрупкая нора ,  нусни древесной 
Iюры» ,  dra uzs <шерхоты , далее лтш. druskat <шрошиты , 
лит . druska «солы , лтш. druska «нрошна» ,  нимр. dryll << об
ломою> , греч. 3-pauw, аор . &3-pauo3-"1jv <<разламываю, дроблю>> ,  
3-pauM<; <<ломкий, хрупкий» , гот. drau(h)snos << (хлебная) нрошна» ; 
см. Френнель, BSpr . 59; Буга, РФВ 70, 1 05 ;  М.-Э. 1 ,  504 
и ел. ; Буазан 350; Траутман, BSW 61 . Ввиду др.-польсн. 
формы менее вероятно произведение Берненером ( 1 , 222) 
русск. С·лова из *dr9zgъ. 

друк, род. п .  друка, танже дрюп «рычаг, шест, жердЬ» ,  унр, 
друп, род. п.  друпа - то же, ст.-слав. ДрЖГ'lt. euЛov (Euch. 
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Sin.) ,  болг . др·ьг <<шест» , сербохорв.  (стар.)  друг - то же, 
словен. drбg «жердь ,  лестница , стремянка» ,  чеш. drouh <<ры
чаг, плечо рычага,  нолодю> ,  польск. drl\g «шест , жердь, 
рычаг>> ,  а также drцczek, слвц. druk «рычаг» .  Формы на k 
не представляется возможным отделять от форм на g. И та 
и другая являются дре:Qними. Ср. ,  с одной стороны, вод
руайть, водружать,  с другой стороны, дручйть ,  удручйть,  
польск. dr�czyc «мучить» . Таким образом, k не является 
продуктом развития отдельных языков ,  кан утверждает 
Погодив (Следы 256) ;  см . Бернекер 1 ,  229. 1 1  Форма на g 
родственна лит. жем. dranga <<толстая жердь» ,  вост.-лит. 
drangos мн. «телега без колес» ,  др.-исл. drangr <шамень, 
торчащий из земли» , drengr «толстый ствол, шtлка » ,  норв .  
dreng <<толстая n алка , колонна>> ,  ирл. dringim, кимр. dringo 
<< nоднимаюсь ,  взбираюсы ; см . Бернекер, там же; Topn 21 1 ;  
Цуnица, GG 1 77 ;  Траутман, BSW 59 ;  Шnехт 1 39. Форма 
на -k, вероятно , рано возцикла под влия:в:ием слова s�,>kъ 
(см . суп) из другой формы, и едва ли родственна лат. trun
cus <<обрубленный, ствол без сучьев , туловище» , кимр. 
trwch <<искалече:в:ный>> ,  лит . trenkiu,  t1·efikti <<ударить с шу
мом» '(вопреки Берненеру 1 ,  230), которые отличаются на
чальным согласным. Диал. дрюr. <<сун, длинная палка >> ,  
допек . .  (Миртов и др.) ,  возм . ,  является гиперистическай 
формой вместо друп в говорах с веларизацией мягного р. 

J':рухлый <<дряхлый, удрученный» ,  только руссн.-цслав.  друх.л:ъ, 
Жит. Нифонта (Срезн . 1 ,  732). Вероятно, из drQxlъ, связан
ного чередо.ванием с дрЯх.ttый, ввиду наличия др.-польск. 
sdr0chn0cz (*-dr�xnQti) <<изойтю> ; см. Бернекер 1 ,  222 и ел. ; 
Ионль, AfslPh 28, 1 1 . 

дручвть, удручИть, ст .-слав.  ДрЖЧIНИI a1j8tat (Cynp.) ,  польск. 
dr�czyc «мучиты ; см. друп. 

друmшiг, см. дурш.ttаг. 

дрЫrа.ть, польсн. drygac .  К дрожать , дрожь. По Отрембекому 
(ZW 271 ) , объясняется контаминацией форм *drъgati и dy
gati , но ер. лтш. drndz�t «знобитЬ» (М.-Э. 3, 506) . 

дрЫзгать « загрязнять, забрызгивать грязью» .  Соболевс1шй ( <<Sla
via >> ,  5, 443) возводит к *дриаг- и сравнивает с дристiiть, 
чеш. dfizdati <<cacare» .  Ближе к дрЫзгать польск. dryzd ac 
«болеть поносом» . Возм . ,  энспрессивное иреобразование 
*дрист-; иначе см. Бернекер 1 ,  224. 

дрЫзнуть «сильно напиться» , смол. (Добровольский) , сюда же 
вдрызг (нареч.), напр. пъяпый вдрызг . Ср. также дерба.ttь'iа
путь, дербу.ttЫзнуть. 
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дрЫнда «соха с отвесными сошвикамю> , зап .  (Даль). Возм . ,  от 
польск. drynda «телега» ,  dryndac si� «тащиться» , о кото
рых см. Брюквер 99. 

дрЫхать , дрЫхнуть (Чехов), словев. drfhati ,  driham «cnaты . l l 
Возм . ,  н др.-ивд. drati , drayatЁ! «спит >> и далее - к дре
мать ; см. Ильинсний, ИОРЛС 20, 3, 74 и ел. ; Горяев ,  ЭС 
96 и ел. Э. Леви (в письме) приводит сравнение с др.-англ. 
drusian <<Лениться, ставовиться медленным, останавливаться» ,  
англ. drowse . [Ср .  еще слвц. drychmat ' , dri chmat' , о которых см. 
Махек, LP 4 ,  1 953, стр . 1 21 . - Т.]  

дрЮчить,  обычно вздрЮчить <шоколотиты ,  вероятно , гиперизм· 
вместо дручить : см. Преобр. 1 ,  1 98 и выше , 'на друк. 

дрЯблый , др.liбпуть, дрябь ж. Начиная с Минлошича (Mi . ,  Vgl .  Gr. 
1 ,  38; EW 420) ,  сравнивается с лит. drimbu, d riЬti «со
читься, напать густыми каплямю> ,  drabпus «тучный>> ,  dram
Ьlys «толстопузый; слою> .  Неясно. См. Бернекер 1 ,  222. 
Возм . ,  родственно греч . &p6f-t�Щ «сгусток» (Эсхил), &pof-t�e1o� 
«номочеi<» (Прельвиц 1 87) .  

дрябы мв. «воз для снопов» ,  моек. ; др.ftбка «крестьянсная те
лега для полевых работ » ,  тамб. (Даль), блр . драбы мн. 
«ребра ,  ности, воз с решетчатыми стенками» . С гипери
стичесним р мягним - ер. унр . драбuпа <<лестница» ,  блр . дра
бiпа - то же , польсн. drablna - то же, родственвые ср .-нем. 
treppe, trappe ,  голл. trap «лестница , ступеньн:а» (ер . Бер
нен:ер 1 ,  21 9).  

дряга <<Судорога» , . дрягать <<дергаться, судорожно бить(ся)>>. 
дрягва <<Вид студню>, славен. dregati , dr�gam <<топать, тол
натЫ> . Праслав .  *drl')g- ;  ер. дёргать (Бервекер 1 ,  222) . Ср. 
ел . [Сюда же передрЯги мн. - Т. ]  

дрЯгва << болото» ,  унр . дряговuпа «болото» ,  блр. дрягва - то же. 
Н предыдущему слову, нак русск. трясuпа - от тряст6: 
(Бернен:ер 1 ,  222; Ионль, AfslPh 28, 1 1  ). Ср. дреговичи.  

дрнгиль «носильщхш, грузчию> , впервые в новгор .  грам.  1 571  г. 
(Срезв. 1, 736), блр . дрягi.ль . 3аимств . из голл . ,  нж.-нем. 
<lrager <<Носильщин:» ; см. Боль�, MSL 18, 205; Преобр. 1 , 
1 99. Трудвее в фонетичесtюм отношении объяснить через. 
польсн.  tragarz из ср.-в .-н. tt·ager «носильщию> ;  см. Нор
бут 487 . 

дрязг 1. [обычно дрЯзги мв. ]  Ионль (AfslPh 28, 1 3) ,  приводя 
веубедительные доводы, пытается связать с деру , драка. 
Снарее следует ераввить с др.-ивд. dhraJ).ati «звучит » ,  лат.
I<ельт . c\rensб - о нриr<е лебедей ,  ср.-ирл. d rЁ!sacht «тресн, шум» .  
нж.-нем . drпnseп «тихо мычаты , нов .-в .-н. trensen « протяжно 
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мычаты , голл. drenzen <<стонать » ,  греч. 3-p'ijvo� <<оплакива
ние покойного>> ,  лаков. 3-prova� «трутенЬ» ,  гот. drunjus <<звую> ,  
нов .-в .-н .  Drohne «трутены , drohnen <<гудеть, греметь» (из 
dronen), др .-прусск. droanse «дергач полевой» ;  ер. об этих 
словах (без русск.)  Вальде - Гофм. 1 ,  374; Gr. Wb. 1 1 7 ;  Буа
зак 351 ; Траутман, Apr. Sprd . 323. 

дрязr I I .  «бурелом , валежник, сплавной лес>> ,  ст.-слав. дрн.Зrd 
uЛ'Yj (Супр. ) ,  болг. дреадаt> «лес » ,  сербохорв .  Др�зга - местн. н. , 
в .-луж. Drjezd:tany «Дрезден» (первонач. знач. <<лесные 
жители» , «древляне >> ) ,  польск. д и ал. drz�zg «щеш{а , за
ноза>> ,  drz�zgac <<ломаты> .  1 1  Возм . ,  из праслав. * dr�gzga, 
родственного др.iiгва и *dr«;>gъ (см. д рук); ер. Вервенер 1 ,  · 
222; Соболевский, РФВ 64, 1 1 3; ЖМНП, 1 895, май, стр. 86; 
Шпехт 1 39 .  Не смешивать с * dr�zga , слав. dreska; ер. др.
чеш. d tieska ,  dtiezka «щепк& , за:в;оза>> ,  польсн . drzazga 
то же, которые, вероятно, связаны ·с лтш. dr�zgas «лоснут, 
рванье» ,  draska <<беспокойный мальчИI{ ; негодяй», «лоскут», 
лит. d1·eskiu,  dreksti << рву» ; см. Mi. EW 43, 50; Бернекер 
1 , 224; М.-Э. 1 ,  490, 497 ; Зубатый, AfslPh 1 5 , 495 . 

. дрЯква, дриЯква - растение «Cyclameп europaeum , цикламен» .  
Заимств .  через польсн. dryakie\v, род. п .  -kwi «териаю> ,  
nеренесено также н а  леi{арственные растения из ср.-лат. 
theriacum , греч . 3-1JpLax6v (&.v't t8o-:ov), буквально << nротивоядие, 
средство против звериного яда >> ;  см. Вервенер 1 ,  232; Лопа
цинсний, PF 4, 765 ; Брюнnер 99 . 

.дрвм <<хворост , сухие дрова»  (Шолохов). Темное слово. Возм. ,  
к др.iiблыйl 

дрянь ж. Возм . ,  из *dr�bnь, ер. др.iiблый, дрябь; см. Соболевский , 
«Slavia >> 5 ,  стр . 445. Другие думают о •  связи с деру, драть 
(Дурново,  «Slavia>> 6, стр . 223 и ел. ;  Горяев ,  ЭС 98). 

дрЯхлый, унр . дряхлuй, ст .-слав.  дрн.сЕл·ь. axu3-pum6� «Печальный, 
унылый» (3огр . ,  Ассем. ) ,  дРА<,\"Л'k xa't1Jcp��. axu3-pum6� (Супр.) , 
сербохорв .  дресео , ж. дресела << nечальный» , словен. dresM , 
dreselэn «омраченный» ,  первонач. *dr�xolъ, с последующей 
палатализацией (Мейе, Et.  410) . 1 1  Возм . ,  к дрягать, из 
*dr�gs-; с другой ступенью чередования: друхлый (Иокль , 
AfslPh 28, 1 1  и ел. ;  29, 44 и ел. ; Вервенер 1 ,  222 и ел. ; 
Ильинский, ИОРЯС 20, 3 , 108 и ел.) .  С другой стороны, 
nытаются установить связь с труха, трухлеть (Брюкнер, 
PF 7 ,  1 68 ; Махен, Recherches 8); см. еще Горяев ,  ЭС 440. 
Привлеченное Шарпантье (AfslPh 29, 3) лат. tristis «печаль
ный>> остается в стороне (см. Валь де 792) . По семантичесюJм 
.соображениям неприемлемо сближение с лит. drl\sus «дерз
ний»;  см. Педерсен, IF 5, 56; против см. Бернекер , там же. 
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Сомнительно также сравнение с др .-исл. drasi n п  «косный, 
ленивый » ,  др .-анг л .  dr6s «осадою> ,  д.-в.-н. truosa na «дрожжю> ,  
вопреки Вуду (KZ 45, 62) .  Сюда же см. дрожжи. ! Сюда же 
русск.-цслав.  дроух.11:ь, болг. собств .  Дрех.л,еп, диал. дроха.л, 
«оборванный, унылый>> ;  см . Х о д  о в а ,  УЗ Ин. Сла в . ,  9, 
1 954, стр . 185; Б е р н а р , БЕ 7 ,  1 957,  стр .  455 и сл. - Т. J  

дуб, род . п . дуба, дубйна , укр . дуб, ст.-слав . ДЖБ1о. oev�pov (Супр . ,  
E uch. Sin . ) ,  болг . дъб, сербохорв .  дуб, род. n .  дуба , словен. 
dбЬ, чеш. , слвц. dub, nольск. dцЬ, род .  n .  d�bu, в.-луж. , 
н.-луж. dub. В ст .-слав .  и чеш. имеются следы основы 
на - u ;  см. Мейе,  RS 6 ,  1 32 .  Ср. др .-пруссi{ .  d u m p b l s  <<дубиль
ная кора» (Потт, KSchl Be i tl' .  6, 1 1 3;  Траутман, Ap1.Sprd . 
324) . Н аряду с этим ср .-болг . джбръ <<s i l va » ,  укр . дубрап 
раст. <<дубровка, живучка, Ajuga >> , польск. диал.  d цb1·owy 
«дубовый>> ,  диаJI.  dцb1·za «дубрава»  (Бернекер),  полаб.  d gbr
janka << чернильный орешею> . Первона ч .  знач . ,  ве роятно , 
«дерево>> ;  ер. полаб.  jaЫkOflцb <<яблоня» (Брю1шер 85). 1 1 
В этимологии, по-видимому, следует исходить из *dombros 
от *dom-ros, которое могло развиться в ираславянском 
в основу на -u под влиянием ка!ю i·о-либо др.  названия 
дерева (нап р . ,  *dуЬъ или *g1·аЬъ, как *g1·abrъ по аналогии 
*d«;>brъ?) .  Первонач .  связано с греч . Oip.w «строю» , др .-исл. 
timbr, англос . .  timbe1·, д .-в .-н . z i шbar «строительный лес, 
деревянное строение, жилище,  L<омната» ,  гот. Lirnrjan 
<< строить , сооружаты ; см. Миююла , Ursl . Gr. 1 24 ; Брандт, 
РФВ 2 1 ,  220; Педерсен, K e l t .  Gr . 1 ,  1 86 ; Уленбеi<, G o L .  Wb. 
1 46 и ел. ;  KZ 40, 554; Клечковский, B a u d o u i нowi de Cour
teпay 1 80. Сомнительна праформа *dom-bhцo <<материаJI на  
постройку дома >> ,  реконструируемая У ле нбеком и Илеч
IЮВСI<Им (см. Бернекер 1 ,  2 1 6). Педерсен (там же) связывает 
со словом дуб также еще ирл. omna «дуб>> , где отсутствует 
начальный d-. Менее убедительно сближается слав .  d«;>b& 
с д.-в .-н .  taнna «елы , др.-инд. dhanvan-, dhanщ; «лую> (У лен 
бен, KZ 40, 554; Брюкнер, там же). Вайан (RES 14 ,  224) срав
нивает это слово с лит . dumЬlas «болото » ,  dauba «долина , 
низина >> ,  лтш. dumbrs «топкая болотистая местность»  и 
предполагает развитие знач. «болото >> > <<лес» > <<Дерево » .  
Неубедительно сравнение с греч. 'tUfAO� «слепой, темный» , 
ирл. dub «черный» ,  гот. dumbs «тупой>> ,  отнуда d«;>Ьъ якобы 
«темное дерево» ( Бернекер 1 ,  21 6 и ел. ,  аналогично Леви, 
KZ 40,  420). Неудовлетворительно в фонетическом и семан
тическом отношении возведение к *dhnmros (ер. лат. fnm us, 
греч. &u!J-6�; см. дьш), т.  е .  <<дерево темного цвета » (Лер
Сnлавивский, Melanges Bel i c  41 2 и ел. ;  Милевсюtй ,  PF 1 6, Н !8 
и с.л.) .  Др.-ипд. rlhnm1·as «дымчатый, серый» соответствовало 
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бы слав .  * dybrъ, ер . .ttьl10o. Диал. дуб «лодка-однодеревка» ,  
арханг.  (Подв. ) ,  азовск. (Нузнецов); ер. сербохорв .  дуб, 
а также Фасмер , RS 4,  1 72 и ел. Ср. дубрава. JСм. еще 
С л а в с к и й, 1 ,  стр.  1 39 и ел. Махе к ( J mena rostl i  n, стр . 
1 30) повторяет сближение * dt;�bъ и нем. Tanne, герм. *tanwo 
в качестве слов «npaeвpon . »  происхождения. Фальк ( << Scando
Slavica >> , 4,  1 958, стр . 265 и ел. )  предложил новую этимо
логию - из и .-е . *dheub-; ер. польск. d ub, dziub «дупло» , 
что требует допущения в слав .  d<;�Ьъ инфикса -n-. - Т . J  

.цубас l .  «лодка-однодеревка , баржа >> .  От предыдущего. Неверно 
объяснение Миклошича (Mi . TEI. 2, 1 78) из тур. tombaz 
« ПОВТОН» . 

.цубас II. «рабочее платье без рукавов из толстого холста, про
стой сарафан» , вологодск. , перм. , «верхнее платье из оленьей 
шкуры» ,  сиб.  (Даль). 1 1  Вероятно, финно-уг. слово из языка, 
близкого к пермским (ввиду наличия d),  ер. ханты-к. topes 
«nередник» ; см. Паасонен, MSFOu 41 , 38; ОWЬ. 259; Налима,  
FUF 1 8, 22;  ер . также Вихмав, FUF 1 1 , 235. JCp.  еще 
И а л ь м а н, «Acta Lingн . H uпg. » ,  1 ,  1952 , стр. 255. - Т .]  

дубель, см . дупель. 

дубинородный <<Неотесанный . неловкий» ,  шутл. семинарск. Обра
зовано от дубuпа по аналогии едипор6дпый p.ovoтev�.;. uвige
nitus; см. Зеленив, РФВ 54. 1 1 4 .  

дублё.нка « вид подкладочной ткани» (Мельников 3, 1 1 1 ,  278). Из 
франц. douЫe «двойноЙ>> ,  откуда и нем . Doubl estoff (Хайзе). 

дублет, из франц. douЫet от douЫe. 

дубЛiор «подкладка» (Лесков), из франц. douЫure - то же. 

дубрава, дубрбва, укр. дубр6ва J также дiбр6ва], ст.-слав . ДЖGpdRd 
8pup.6t; (Сип. Пс. , E uch. Siв . ) ,  болг. д'Ъбрfiва, сербохорв . 
дубрава, Д)·брбвник - мести. в . .  ело вен. dobrava , чеш. doub
rava ,  польск. da.Ьrowa , n .-луж. , н.-луж. d ubrawa . 1 1  Произ
водвое на -ava , -ova от праслав .  * dt;�brъ (см. дуб), ер . др .
чеш. d iibra «tempe i. е .  pascua in montium convall ibus>> ;  
см. Гебауэр , Slovn. Staroc .  1 ,  352 ; Бернекер 1 ,  2 15 .  Следует 
отвергнуть сравнение с греч . гомер . osvopeov; см. Мейе, Et. 
373; против см. Бернекер (там же) и Илечковский (Baudo
uinowi d e  Courtenay 1 77) .  Н евероятно сравнение с лит.  
duobli «яма » (Ильинский, РФВ 78, 207), несмотря на укр. 
дiбр6ва , а таиже сопоставление с дебрь ; см . Брюrшер 85 и 
ел. ;  иначе - он же ,  Afs iPh 39, 7 .  Лишено оснований также 
и привлечение лит. dumЫas «болото » ,  дтш .  dumbrs «болото» , 
dumbrava «топная местпосты (Вайав, RES 14, 224). 
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дубью, нареч.  « дыбом » ,  унр . дубом стати « в стат ь  дыбо м » , 
польск.  d Q b e m  sta c ,  qеш. d 1J b ke m .  От дуб; е р .  н е м .  s i c b  
b ii 11 m e п d  << вста в а я  на дыбы >> : Baum «дерево>> ( :К а рсти н ,  
Zfs ! P h  1 3, 1 1 7) .  

дуван 1 .  « высоное , отнрытое место >> ,  2 .  « сходна н а з а ко в  для 
дележа добы •t и » ,  3. « добыча >> ,  дуванить « делить за ра ботную 
п лату >> ,  а р х а нг .  (Подв . ) ,  дуван дуванить, нолымсн.  ( Б о го р а з) ,  
также у Мел ь н и ко в а .  3аимств .  из тюр к . :  ер.  тур . ,  крым.
тат. ,  qагат.  d i va п << со вет, собра н ие >> ,  каза х .  d u a n  « о круж
н о й  суд ; резиденция р усской адм и нистрации в ста р .  казах
еной сте n и »  ( Радлов 3, 1 778, 1 782);  см . 1:\орш у M i .  T E l . ,  
До n .  1 ,  29;  Локо•1 42;  неудо влет вор ител ьно в фо нетич еском 
отношении объяс нение из тур.  d o ,j u m  << Н а с ы ще н и е ,  до вольство>> 
(Mi . TE I . ,  1 ,  285).  Н е верно объясняет это слово из руссн. 
арго Булич (Энц. Сло в . ,  1 1 ,  641 и ел. ) .  

-дуг в недуг , педуга ж. « болезненностЬ» , унр . недуга, ст.-сл а в .  
Н�ДЖГ'k vocro� , voo7Jp.a, болг . недiг М . ,  недiга Ж .  << Недуг ,  болеЗ Н Ы > ,  
сла вен.  ned б:l.je,  чеш. , сл вц. d u b  « п роцвета н ие» , пол ьсн. 
da,zyc <<с п ешить,  стремиться » .  Н а ряду с н и м и  формы без 
носо вого : болг . недуг, п ол ьсн. d u zy « большо й ,  сильный » 
и т. д . ;  см .  дЮжий. 1 1  Фо р м ы  с носо вым относятся,  вероятно, 
к др.-11 нд.  d a g h n 6t i  <щости•·ает ,  достает >> ,  d ag h ш i s  « до х одя
щи й  до » ,  ирл. d i ngi m « s u p p r i m o >> ,  d a i ngen «кре n н и й » , а нглос. 
geti ngan « н а n ират ь на » ,  te ngan << с n ешиты> ,  д .-в .-н. gize ne-i 
«доста ва н до» ; см. Бецценбергер у Стокеа 1 46 ;  Вер венер 
1 ,  2 1 7 и ел. ;  Уле нбен,  Ai пd . \Vb. 1 20;  о герм.  соот ветс т в иях 
см. Хольтх аузен, Zfsi P h  22, 1 49 .  О формах с древним и 
ер. на дужий. [Лер-Сnлавинсний (RS  18 ,  1 956 , стр.  6) 
снлонен считать сла в .  сло в о  заимств. и з  нельт. - Т . )  

дуг/\, унр . дуга, та кже «радуга » ,  болг . дъга « радуга >> ,  сербохор в .  
д уга ,  сло вен. d<}ga, ч е ш . ,  сл вц . d н h a ,  п ош .с к .  dQga , dцga . / 1 
Родственно лтш. d afiga << выбо ина,  нолдобина >> ,  <l afidzis 
« ве нец, обод нолеса из цел ь н о го кусна » (нурземсние эле� 
ме нты),  лит. d a ngils,  в и н .  d angч << н ебо >> ,  др .-п рус с н .  d a ngпs 
<< Небо,  нёбт> :  с другой сту n е н ь ю  В О I<али з м а :  л ит .  d i figti 
«Исчезнуть» , d e п g i u ,  (lefigt.i << n о крывl\ты> ;  см . Бра ндт , РФВ 
2 1 , 2 2 1 ; М а це н а уэр · 27 ;  Эндзе л и н ,  С Б Э  1 96 ;  Ж М Н П, 1 910 ,  
и юл ь , стр . 20 1 ; A fs1 Pb Э2,  295 ;  Буга , Р Ф В  6 7 ,  2 3 6 ;  М.-Э. 
1 ,  437; Траут м а н ,  BSW 4 4  и ел . ;  Бернеi<ер 1 ,  2 1 7 . Сюда не 
относится др .-исл. t<;>пg,  нем .  Z a n ge <<щипцы>> ,  в о n рею1 
М и н коле ( Urs l .  Gr. 72) ;  е м .  Хольт х а узен , A \v n .  WЬ. 3 1 1 .  
Ош ибо чно о бъяеняет это сло в о  танже nлюге-Гётце (96) ; 
ввиду налич и я  <;> сла в .  слово не м ожет быть связано со 
ср .-лат .  d og a ,  d ova . От др .-русск . дуга <<радуг а >> произ ведено 
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др .-русск. дугатъ, дугпат-ь «nестрый, разноцветный 
(о платье)» (Сревн.  1, 741 ) . 

дуда, уменью. дудка , диал. та кже « волынка » ,  <<тот, кто пьет 
много воды» ,  дудuтъ « много п ить  (особенно воды)>> ,  укр. 
дуда, дудка - то же, дуди мв. «бычьи легкие>> ,  дуд.ла мв. 
<с волынка » ,  словен. d u d a ,  также dude мв. « BOJIЫН I<a>> ,  чеш . ,  
слвц.  d u d y ,  польск. d u d y ,  в . -луж. d ud a . l l  Родственно 
лит. * d a u d a ,  d a ud y tё « с вирелы , dndent i  << Дудеть не п ере
ста ваm> ,  лтш. d u d i nat «изда вать негромкие внуки,  тихо 
равговариваты> ;  см . Буга , РФВ 67,  237 ;  70, 1 05;  М . -Э .  ·t , 
5 1 0;  Траутман ,  BSW 46 и ел. Сюда же Брюквер ( 1 02 
и ел. ;  K Z  48, 1 90 и ел. )  относит п ольск.  a n i  d u d u  << НИ 
гугу » ,  od u d z iec «умолкнуты> , d ud nic « греметь >> .  Чистой 
случа йностью является созвучие с чагат . ,  тур. d ti d ii k  
<<свирел ы> - см .  Б р ю квер ( << S i a vi a >> 3 , 2 1 1 )  п ротив Бер
неl<ера ( 1 ,  233) , который считает это слово источни l\ом 
сла в . слов ,  как уже р а н ьше М и клош и ч  (M i .  TE L .  1 ,  287). 
Клюге-Гётце ( 1 1 6) .  Л ит .  d nd a ,  лтш. d u d a  ваим ст в .  ив слав .  

цудак «дрофа , Otis  Lard a » ,  тат . ,  вост .-русск. (Даль) ;  ер.  блив -
1 \Ие  чеш.  d ud e k  «удод, U p u pa » ,  слвц.  d u d o k ,  пол ьск. d u d e k 
то же, др.-чеш.  d ud - то же, которые, вовм . ,  я вля ются 
ввукоподражаниями;  ер .  др.-чеш. d нd u - крик удода (см . 
Брюкпер 1 02 и ел . ;  Голуб 50). Одна t<о ер .  распростране
ние этого слова на востоке: казах .  d ua d a k  « дрофа >> ,  ч а гат .  
tord a k ,  кирг . ,  L<ойб .  tod ag, монг .  togadag,  калм . Lodug;  с м . 
Рамстедт, KWb .  404; Радлов 3, 1 1 68,  1 206, 1 783 . 

дудбля «ребе нок,  который еще оооет груды , дуд6лить «оооаты> , 
смол. (Добровольский) .  Едва ли от дуда. 

дудбра «хлам,  сорняю> ,  вяток. (Ваон.) От дуда? 

дужиЙ «ОИЛЬНЫЙ » ,  укр. дужuй «МОЩНЫЙ, креПКИЙ>> ,  ПОЛЬСК. 
d uzy <<большо й , сильны й » ,  d u zo <<м ного » .  Родст в енно лит. 
daug « м ного >> ,  лтш. da u d z, d a udzi  «много>> ,  p a <I Og t  « и м еть 
Вр�>М Я ,  ВОВМ ОЖНОQТ Ы> ,  ГОТ.  d a ug « ГОДИТС Я >> ,  Н О В . - 8 . - Н .  ta u
gen « годитьс Я >> ,  Tugeпd «добродетел ы> ,  греч .  turxav ш, teu
�of-1-at « n о п адать ,  натал к и ваться на что-либо >> ,  и рл . d lш l 
<< П одходящиЙ >> ( * <l t�g l o-);  с м . Мейе, MSI .  1 7 , 63; М . - Э . 1 ,  
443 ,  3 ,  20 ; Вервенер 1 ,  21 7 и ел . ;  Гофман,  Gr. Wb. 362 и 
ел. ,  377. 

дукат «отарая, вначале ит. монета » ,  впервые r u .  Дракула 
655 . Ив ит. d ucato,  вовм . ,  через ра нне-нов .-в . н .  D u k a t: см . 
Нлюге-Гётце 1 1 6 . 

дук, род. п .  -а « ям к а  при игре в клюшни, в ноторую нужно 
вагонять шар>> , терок. (РФВ 44 , 91 ) . Неяоно .  ! См .  подробно 
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Ильинский у Трубачева, ШI, 1957, J\12 6, стр. 95. Абаев 
(Ист.-этимол. словарь, 1, стр. 376, 406) сравнивает это 
ю.-в.-р. слово с осет. d nq «ямка у стены, куда загоняют орехи 
(в детской игре)>>, ягноб. duk <<яма, дыра, ниша>> и др. -Т.] 

дукач «мастер, дока, знаток», терсн. (РФВ 44, 91). Возм., 
J( д61'iд. 

дукс <шредводителы, редко в списках слов эпохи Петра I, 
русск.-цслав. дупсъ (XI в.), ст.-слав. доу-къ.с·ь. ооЩ (Супр.). 
Скорее через ср.-греч. оо5�- то же от лат. dux, чем 
заимств. из зап. языков; см. Mi. LP (181), Фасмер (Гр.
сл. эт. 56) против Смирнова 112. 

дула, см. дуло. 

дулеб «болван, простофиля, i\YPai<, мужлаю>, курск., орловск., 
жиздр. (РФВ 49, 331 ), сарат. (Труды Сар. Арх. Ном. 24, 
7 и ел.), наширск. (ИОРЯС 3, 852 и ел.), дулебый «косо
глазый», ряз. (ЖСт., 1898, вып. 2, стр. 2'11). Восходит 
к др.-руссн. дулfзби мп.- др.-руссн. nлемя па Волыни, 
араб. Du!abe (Масуди). Отсюда, вероятно, номи dнl'epa 
« с о пляю> ; см. Фасмер (Zfs\Pl1 4, 263) против Ниобеона 
(Nachk d. (�бtt. Ges. d. \Viss. 1918, 300 и ел.). Ср. др.
qеш. Dudlebl- зап.-слав. племя в районе Буде�виц (Нозьма 
Пражсн. 1, 27), чеш. Doudleby-:мecтн. н., словеп. Dudlebl; 
см. Первольф, AfslPh 8, 9 и ел.; Маркнарт, Streifzf.\ge 
125. 11 Этот этнони:м происходит, вероятно, от зап.-герм. 
Dettdo- и laifs, ер. Dietleip, Det.lef; см. Розвадонский, RS 6, 
.55, 70. Бранное слово распространилось в результате 
русск. колонизации. Следует отвергнуть объяснение Брюк· 
пера ( <<Slaviю> 3, 211) из дуда+ соответствие лит. laibas 
«стройный, топкий, нак дудка». Польсн. duleb «болван• 
(Брюнпер, KZ 46, 214). 3аимств. из руссн. [См. еще Лер
С п л а в  и н с r< и й, SSS, 1958, стр. 76. Нахтигал ( <<Slavistt
cna Revija>>, 4, 1956, стр. 95 и ел.) объясняет это назва
ние из герм. Dudl-eiba «страна волыною>- перевод слав. 
Volynь.- Т.] 

дУJIМа, дурма <<рубленая баранина, завернутая в Е<апустные 
или виноградные листья», донск. (:Миртов); см. далмd. 

дуло, укр. дуло, болг. дулец «мундштук дудки, водопроводпал 
труба», сербохорв. дулац, род. п. дулца, славен. dtl]o 
<tтулья шляnы>>, dUlac «мундштук», польск. dulec <<сига-
рета» . 11 От дуть. Сюда же дуль ж. «дупло», дуло «речной 
залив», смол. (Добровольсний), далее дулеть <<гни ты>, ду
лелый «ГНИЛОЙ>>, СМОЛ. (ДобрОВОJJЬСКИЙ), первонач. <<ПОЛЫА, 
дуплистый»; см. Берненер 1. 237. 
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дулпес, дульпес «балб ес или дурень, бестолковыЙ>), новгор. 
(Даль ), лишь случайно наnоминает нем. Tolpatsch -то же, 
из вею·. talpas «широкостувыЙ))-от talp «nодошва, 
ступню), которое первонач. было прозвищем венг. nехо
ти нцев; см. 1-\люге-Гётце 621. С1<орее это контаминация из 
балбес и д у рап. 

дУля «rруша, Pi1·us communis)), yi<p. гдуля <<айва)), дуля «груша)), 
болr. дуня , дуля, дЮля «айва>), сербохорв. rдун,а, др.-чеш. 
ktli'1le, g<Jule, чеш. kdoule, gdoule <<айва)), польск. gdula, 
d нla <<сорт груши>). 11 �еронтно, через nольсн. dula (из 
стар. *kъcJunja) из лат. суdбнеа (шаlа) от 1·реч. xtJouma 
p.iiЛ.a; см. Брюtшер 138; Бернекер 1, 299 и ел.; Ннутссон, 
Zf:;IPh 4, 384; Преобр. 1, 202; Фик, GGA, 1894, стр. 239; 
Шрадер-Неринг 2, 209. 

дума <<мыслы, укр. ду.ма «народная nесню) (nервонач. «рас
сказ)); см. Соболевский, ЖСт., 1893, вып. 2, стр. 251), 
болr. ду.ма <<слово)), слвц. duma «раздумье, размышление, 
высокомерие>), nольсн. duma «rордость)). ll Заимств. из герм., 
ер. гот. dбшs «суждение>); см. Mi. EW. 52; У JJенбек, AfsiPh 
15, 4�6; Бернекер 1, 237; Лёве, KZ 39, 316; Мейе, Et. 162; 
Брюннер 103; AfsiPh 42, 142. Неубедительно сближение 
слав. слова с ды.lft, греч. &up-6<; «душа, мысль, дух)), др.-инд. 
dhomas; см. Младенов 154; РФВ 62, 2(:)2 и ел.; Стендер
Петереев 485 и ел.; ZfsiPh 13, 257; ер. Траутман, GGA, 
1911, стр. 250 и ел.; Торп 198; Нил арений 171 (с библио
графией). Из слав. заимств. лтш. duoma «мысль, мнение)) 
(М.-Э. 1, 532 и ел.). [Вайан (Gramm. comp. 1, 199; RES 
27, 1951, СТр. 291 И СЛ.) ВЫДВИНУЛ новую ЭТИМОЛОI'I/Ю; 
слав. duma- отглаr. образование от до-оу.мtти, т. е. ив 
*dol1шa.- T.J 

думать, унр. ду.мати, болr. ду.ма.м «говорЮ>), сербо хорв. думати , 
думам «думать, мечтаты), польск. dumac <<задумываться, 

мечтаты). 113аимств. из гот. dбшjan «судиты или nроиз
водное от дума; см. Бернекер 1, 337; Уленбек, AfsiPh 15, 
48о. Jlтш. d!Jomat «думать, полагаты-раннее заимств. 
из слав . ; см. М.-Э. 1, 532 и ел. 

думка «маленькая nодушеч1ш, nодкладываемая под щеку>) (.Мель
вино н), вероятно, к ду.мать, т. е. <<nодушна для раз
думыа. 

Дунай, укр. Дунай, ст.-слав. Дoy-нdR'"h. (Cynp. ), болг. Дунае, 
сербохорв. Д)'нав, Д)'наво, др.-сербсн. Дунавь, хорв. Du
naJ, слове н. Dш1aj 1 «Вена>> 1. чеш. Dннаj, nольск. Dннаj ; 
см. Нrич, AfsiPh 1, ЗОU и ел. 11 Заимств. через гот. *Do
naw} из нельт .-лат . Danuvius (Цезарь, De bello Gall. 6, 
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25 и т. д.), родственного авест. danu- <<река», др.-инд. 
danu- <<еочащанея ЖИДl{ОСТЫ>, о<;ет. don «ры<а» (см. Дон); 
ер. М. Фёvетер, ZfslPh 1, 15 и ел.; Мюлленхоф, AfslPh 1, 
290 и ел.; Кречмер, «Glotta>> 24, 7 и ел.; Р. Мух, MilL. lnst. 
f. osteп. Ges<;hf. 50, 311; Ш парц, AfslPh 42, 3Uo. Из Daпu
vius rrроиеходит д.-в.-н. Tuoнaha; из гот. Dбвa\vi заимств. 
ер.-r·реч. �u·)va�t�, откуда еир. Doнab1s (Маркнарт, St.I·eif
zilge 4t)3). Неприемлемо объяснение Соболевекого (AfslPh 
27, 243; «Slavia» 8, 489; ИОРНС 2:3, 1, 184) из сармат. 
*Daпu-avi- «овечья река», nоскольку лат. Daнuvius явш1етея 
нааванием веvхнего Дуная, а нижний Дунай назьшаетея 
''lcr't�Щ (см. Истра). Неубедительна гипотеза о nроисхожде
нии слав. *Dunajь неnосредственно из лат. DaнuvitJs через 
метатезу гласных; ем. Снок, «Slavia» 7, 721 и ел., против 
ем. Фаемер, ZfslPh 9, 132 и ел.; Нинарений 19о и CJI. 
Нужно также отклонить сближение ЛёнентаJIЯ (ZUN JT 5, 
59) nольек. Dunajee (ем. ниже) с Daunus- названием реки 
в Южн. Италии. О неразрывно снязанном с ним этнониме 
Dauni ер. Нраэ, ZONI<' 5, 1 1. Дреиним названием Дупая яв
ляется Ma'toa� (Стеф. Виз., Дионис. llериег.), которое h'речмер 
(«Giotta» 24, 5 и ел.) относит к др.-инд. n1adali, пн\.dаlс «бур
лит, бьет струей, опьяняетет>. Но ер. также алб. Mat.i, чеш. 
Metuje- приток Лабы (L:оболенекий, ИРН 2, 172)-е греч. 
[J-tl'ttc;·p.€1ac; (Гееихий), др.-ирл. шaith «хороший»; см. Буазак 
6 15. От Дуная получили названия несколько рек: Дущiец 
в [бывш.J Hyper<., Смол., Ряз., Ноетр., Могилев., Нятек., 
Томск. губ., унр. Дущiвець в [бывш. J Черниговен. губ., 
блр. Дундвец в [бывш.J Витебск. губ.; ем. L:оболенский, 
ИРН 2, 1о9; ЖСт. 1, вып. 2, 101; Погодив, ИUIJHC 4, 
'1505; Малевич 172; также руеск. диал. дунай «ручей» (оло
нецк.), nольек. диал. dunaj <<глубокая река е высокими бе
регамИ>>, др.-польек. Duнawiec, соврем. Duнajee (в llольше); 
ем. Брюквер 103 и ел.; blslPh 28, 5137; L:оболевений, ЖСт., 
1893, uып. 1, 135. Из слав. заимет в. лит. Duнaje- назва
ние реки в Литве (Брюкнер, FW 81), лтш. duчavas «ре
чушiш, родни ни, незамерзающая валеды (М.-Э. 1, 5 18). 
Руеек. имя собств. Дунай в устном народи. творчестве 
(Поливна, SЬош. Filol. 4, 263 и ел.; RS 7, 264 и ел.) про
исходит от гидронима, возм., потому, что вода предохра
няет от чар; ер. Илюге, Zsch1·. rl. VVf. 7, 38 и ел. [См. еще 
М о ши н е н и й, Zasiцg, 152 и ел. И вэнеену (Coпtr·ilюtions 
oпoшastiqнes, Hucю·est, 1958, етр. 125 и ел.) считает основу 
этого rидронима *daнu до-и.-е. по проиехожденшо. - Т .J 

дуван «трехгодовалый нирг. бараю>, оренб.; «четырехгодоваJJЫЙ 
теленок или жеребеною>, еиб. (Даль), из налм. dбn� «четьl-
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рехлетний (о животных)>>, мою·. diiпeн- то же, отиуда 
н:азах. donon <<четырехгодовалый жеребенок», алт., тел., 
леб. tonon «лошадь или корова, бык на четвертом году»; 
см. Менгес, UJЬ. 15, 524; Рамстедт, KWb. 99. 

дунтеть, дупчеть «греметы>, колымси. (Богораз), звукоподража
тельное, ер. тутпеть. 

цjнуть, дуну, дую, дуть, укр. дую, дути, ст.-слав. доу-нжти, 
доу-нж E(J-<ptJativ (Супр.), болг. дуе «дует, веет ветер>>, сербо
хорв. дуj�м. дути, словен. dujem ,  dtlti, др.-чеш. dunu, du
шlti, чеш. duji, польск dun�, duni\c. 11 Родственно лит. 
duja <шылы>, др.-инд. dhnn6ti, dhunбti «трясет, сотрясает», 
греч. &бш, лесб. &uiш «дымлю, сжигаю жертву», &uvш «бу
шую, стремлюсь», &uвЛЛсх «буря, урагаю>, др.-исл. dyja «дуть, 
колебать, трястю>, гот. dauns «запах, испарение>>, д.-в.-н. 
tпнst <<буря, напор», далее-двохать, дух; см. У ленбек, 
Aind. Wb. 137; Бернекер 1, 236; Траутман, BSW 62; Пе
дерсен, IF 5, 51. Ср. также дуть, дую. 

Дуня, уменьш. от Авдотья- имя собств., из греч. Euooxia. 
Едва ли прав Соболевший (ЖСт.1, вып.1, стр.126 и ел.), усмат
ривая здесь древнее имя собств. из *дупя от дуля (см.). 

дУпель м. «вид нулика>>, танже дубель. Из нем. duppelt, Doppel
schnepfe или через польсн. dпbelt (то же) из нж.-нем. dпb
belt; см. Вервенер 1, 238; Брююrер 101; Горяев, ЭС 99. 

дупловат [обычно дублипат], начиная с Петра 1; см. Смирнов 
112. Из нем. Duplikat. 

дуплб, унр. дупло; ст.-слаn. доу-nинt1 a1t�Лcxtov (Супр.), руссi<.
цслав. дупль <<nустой, полый», болг. дупъл <<nолый», сербо
хорв. душьа «дупло>>, словен. d{t pelj <<nолый>>, dt'tplo «дуnло>>, 
чеш. doupa, doupe ж.-то же, польск. dнра «задница», 
dupel м. <<дупло». Другая ступень чередования: польсн. 
dziнpto «дупло, отверстие в де реnе>>. 11 Родственно лтш. 
duplis, dupis <<nосуда для соли или сала>>, ср.-в.-н. tobel 
«углубление, .11ощина>>. Из и.-е. *dhoнp- наряду с *dhoнb-: 
*dhub- в дебрь, дпо; см. Берненер 1, 238; Брюннер 104; 
М.-Э. 1, 518; Преобр. 1, 202 и ел.; Вандриес, MSL 18, 
308; Торп 202. 

дупля «задница», c.-n.-p. (К. Данилов), польсr<. ({upa- то же. 
От дупло (Соболевсний, РФВ 65, 410 и ел.). 

дурак полосатый, первонач. «арлеr<Ин n полосатом костюме». 
См. дурп6й. 

дурав <<Тынва», астрах. (РФВ 63, 129). Возм., I>онтаминация 
бураr. I и диап. дЫня <<тьшnа>>. 
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�уралей, см. дурп6й . 

.з:уранда «выжимки растительного масла» (Мельнинов и др.). 
Темное слово. 

;.�;урафей- шут л. образование от дурап по аюмогии Тltмофей, 
Ерофей; см. Христиани, AfslPh 3�, 326. 

З:)'рiiть, см. дурпбй . 

.з:урман-растение <<Datшa straшoniнm». Сrщрее русск. ново
образование от дурп6й, одурЯть, чем из тат., башкир. tur
man «лошадиное леr<арство», тур. derman <<Лекарство>> (Mi. 
TEl. 1, 283; l\орш, AfsiPh 9, 497) от пере. darman «лекар
ство>>; см. Петерссон, KZ 46, 140; Брандт, РФВ 22, 113. 

дурной, yr<p. дурт-иiй <<глупый, сумасшедший», блр. дурпьl, дурь 
ж. 11 Родственпо лит. su padurmu <<бурно, стремительно», 
parlurmai «стремительно», др.-прусск. dnrai <<боязливо», греч-
3оuрщ; <<стремительный, напористыЙ>>, 3o5pt� &.Лх� «бурная, не, 
истовая сила>>; см. Соболевсний, ЖМНП, 1886, сентябрь. 
146; Буга, РФВ 67, 237; Бернеi<ер 1, 239; Траутман, Ар1·. 
Sprd. 325; Буазак 349. Иначе о греч. словах Гофман, G1·. 
Wb. 116. [Урбутис (Vilпiaus Universiteto Mokslo Darbai, 
XXVI. Kalbotyra, I, 1958, стр. 216) указывает, что лит. 
padut·mai, padurmu родственно лит. durti, русск. дыра, 
польсн. dziura и не имеет ничего общего с дурпой, дурь. 
Любопытно знач. русск. диал. дурь <<гной»; см. Селище в. 
Труды ИФЛ И, М., 5, 1939, стр. 89.- Т.] 

;1,уршлак, друшлак, из нем. Durchschlag- то же (Гримм 2, 
16!38); см. Горяев, Доп. 1, 11 . 

.з:урЬl:нда «дура» (Радищев), см. дурп6й. 

�урь ж., см. дурп6й. 

дутри мн. «сопли», с.-в.-р. (Барсов). Неясно. 

дуть, дую, др.-русск. дъму, дути, укр. дму, д(Jти, блр. дму, 
дуць, ст.-слав. Д"kМЖ, сербохорв. стар. дм1\м, дути, надмсм, 
на:(ути се, слонен. nadme m , nad6ti se, чеш. dmu, douti, 
польсн. dm�iJ, d/:\6, полаб. dame <щует». Семьи слов. dъmc;>, 
dQti и dнn9, dun9ti (см. дупуть) сблизились между собой. l /  
Ближе всего лит. dumi u, cltlmti «дуты, dumples мн. <шуз
нечный мех>>, др.-прусск. dumsle «мочевой пузыры, др.
IШJ(. dhamati «дует», прич. dhamitas, dhmatas, осет. dumun 
«дуть, I<уриты>; см. Вервенер 1, 244 и ел.; Мейе, MSL 10, 
1�0; 14, 366; RES 6, 172: Мейе-Вайан 164; Перссон, Beitr. 
8; Траутман, BSW 63; Apr. Sprd. 324 и ел. Инф. *d<;Jti 
представлен в польск. da,c, словен. пac16t.i �е. вопрРrш Вай-



556 дух- душегрейка 

аву (RES 21, 168 и ел.). Но назализация могла сохраниться 
по 11111\д<,rии dъпн� в nраслав. 

дух, род. п. духа, унр. дух, род. п. духу, ст.-слав. ЛOI(X"h. rcvo�, 
rcvsi3(-Lr.t, IJiuX� (Су п р. ) , бош. дух(Ът), CC(JOUXO(JB. дух, род. П. 
д);ха, словен. clilh, qеш. duch, польсн. , л.-луж., п.-луж. 
duch. Друган ступень q ередования : дохнуть (*dъxiJyti). 11 
Ро;!ственно лит. dailsos <<воздух>>, с другой стувенью воtш
лиама- лит. dviise «дух, душа>>, <lvesiLI, dv1 sti «дохнуты, 
греч. &е:6� «бог» (*tl.f<'e:cr6�). tlEe:t(Jv «сера» (*&.f<'e:cre:t(Jv); слt. дв6-
хать, далее гот. dius <<аверы>, д.-в.-н. tiot· «JЮ1Iютное» 
(Ьерненер 1, 2:15; Траутман, USW 65; llедерсен, Н' 5, 33; 
Торп 217; Эндзелин, Cl:Ja 197; Буазан 339 и ел.), иначе 
о &е:6�- Гофман, Gr. \Vb. 113. 

духан «шинок, мелочная лавна», наше (Даль), из тур. duкan
то же, крым.-тат., тар. dukan, азерб. (luкan (Радлов 3, 1784, 
1800 и ел.); см. Mi. ТЮ. 1, 287 ; Бернекер 1, 237; Лоноч 43. 

духанщик «трактирщик; рыболовный откупщию>, нави. (Даль), 
из тур. diiкaпdzy <<лавочник» и под.+ с уф. -ип (Радлов 3, 
1801). 

дучай «углубление в верхнем жерно ве дли насыпания зерна>>, 
эап., д{/чпа <<Лунка, ямню>, южн. (Даль). Из польсн . duczaj, 
ducza- то же от ит. doccia, duccio «водопроводная труба, 
жеJюб» < народнолат. *ductiб «(про)ведение>> ; см. Берне
нор 1, 232 и ел.; М.-Любке 250. Сомнитедьно сравнение 
Брюннера (102) с мести. н. Dнkla и предположение о сдав. 
происхождении. Польсн. -aj вторично, возм., по аналогии 
с ruczaj (см. ручей). 

душ м., из франц. douche-тo же, от ит. doccia; см. Брандт, 
РФВ 23, 294. Ср. предыдущее слово. 

душа, унр. душа, ст.-слав. ДОI(Шd �uz�, rcve:up.a (Супр.), бош. 
душа, сербохорв. душа, словен. dt'tsз, чеш. duse, слвц. dusa, 
польсr<. dusza, в.-Jiуж., н.-луж. dttsa. Из *duxia; см. дух. 
Знал. душа «крепостной человек» налькирует ср.-•·реч. �их�. 
ер. �uxal <iv&pwrcшv «рабы», бунваJIЬНО «души людсние>> , 
Апокалиnсис (см. Бауэр, Wb.) ; см. Нги<J, Afs!Ph 1, 631 и 
ел.; Фасмер, ИОРНС 1 1, 2, 392; Бернеt{ер 1, 239. Анало
гично в других язьшах; см. Фальк- Торп 974. О лтш. dusa 
<<физическое и душевное самочувствие» ер. М.-Э. 1, 530. 

душегрейка, обычно объясняется из душа и греть. Зеленин 
(ИUIJHC 8, 4, 258 и ел.) сравнивает с душпа «ШСЯ>>, но ер. 
аналогичное нем. Seelenwiii·шei· <<Вязаный дамсний жилет, 
шерстяная шалы (Гримм 10, 1, 40). 
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душичка «бабочi{а>>, яросл. От душа, подобно нов.-rреч. фuxocpt 
«бабочка» от фuх� «душа»; см. Потебня, РФВ 7, 69. Ср. 
бабочка. 

душка. <<часть шеи, нмочr{а на горле» (Даль), душкп мн. «шей
ный мех лисицы и соболю>; по Зеленину (ИОРНС 8, 4, 258 
и ел. ) , из *духа в пазуха; ер. др.-инд. dб�- <<Предплечье»' 
авест. daos «плечо», нов.-перс. dM «плечо». Он ссылается 
на белодуtика «Живот ное с белой шеей или белой грудью>>. 
Сомнительно- см. Берненер 1, 234. 

дуЭль ж., через нем. Dнell или непосредственно из лат. duel
lвm <<nоединок». Шутл. дуель ж. «сквозняк, резний ветер>>. 
Образовано под влиянием дуЭль- от дуть (Норш, ИОРНС 
11, 1, 274). 

д�·Зт, через нем. Duett или прямо из ит. duetto «пение вдвоем». 

-дцать: одйппадцать, двепадцатъ и т. д. Сокращено уже в эпоху 
обособленной жизни языка из -па десм.те; двадцать - из 
дъва десм.ти, трйдцать- из трие десм.те или внн. п. три 
десм.ти. Подробно см. Дильс, Aksl. Gr. 216; Вайац, Manuel 
153 и др. Bonperш мнению Фортунатова (KZ 36, 36), зто 
не праслав. редукция. 

дь1ба, др.-русск. дыба, rрам. 1229 г., дЫбо.м (от *дыбъ м.), дыбЫ, 
дыбатъ «стоять на кончинах пальцев», укр. дйбки-дйбки 
<шлнсна вnрипрыжку>>, укр. дибати «семенить», польсн. 
dyba <<Позорный столб, колода>>, н.-луж. dybnus <<Ветре
титы. 11 Возм., родственно др.-исл. toppr «конец, коса (во
лосы)», др.-анrл. topp «верхушка, макушка», д.-в.-н. zopf 
«коса (волосы)»; см. Бернекер 1, 248 и ел.; Френнель, 
Afs\Ph 40, 101; Хольтхаузен, Awn. Wb. 306. Вопреки Брюк
неру (105; AfslPh 39, 6), Нарстиву (ZfslPh 13, 117), едва ли 
к дуб. 

дыбун «глинистое место, nоросшее мхом и тростником», оло
нецк. (Нулик.), ер. мести. н. ДибупЫ мн. в ) бывш. ) Петерб. 
губ. Возм., nервонач. знач. «зыбкая, болотистая почва», от 
*дыбать (см. дьlба). · 

дь1гать, дьrгаю << гнуться, шататься, ЕЮJiебаться», yr{p. диготати, 
диготiти «дрожатЬ >>, польск. dygac «кланяться, приседать 
в знак приветствия», dyg «юrиксею>.ll Обычно сравнивается 
!{ак родственное с д.-в.-н . tnhhaв, ср.-в.-н. Lucheв, ср.-нж.-н. 
dukeп, англ. duck «нловиться книзу; нырять», ср.-в.-н. tu
cken, tiickeп «быстро вагибаться>>, нов.-в.-н. duckeп; см. Бер
ненер 1, 249 ; Горне в, ЭС 100; Преобр. 1, 205. 

дыгьш, дыгьшь м. «монгольсная шуба», сиб. (Даль). Из монг. 
degel, бурнт. degel, налм. dewl <<шуба>> (Рамстедт, КWЬ. 90). 
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дЫдор <<Дурман, Datura stramonium>>. По Петерссову (KZ 46, 
139), источником является др.-инд. dhattnra- «дурман», ория 
(нов.-инд. )  dhudhnrli. Путь заимствования неясен. Ср. болг., 
сербохорв. тату л, татула «дурман» ИЗ тур. tatu}a- ТО Же. 

дЫлда «высокий, нескладвый человек», дЫлдить «шататься , 
слоняться». Обычно объясняют из дыль «колода, бревно», 
дЫли мн. «ходули» (Желтов, Ф3, 1876, вып. 1, стр. 23; Со
болевсrшй, РФВ 66, 338). Последний сравнивает танже 
с польск. dyl м, <<Доска, обрубок, бревно», которое, однако, 
эаимств. из нем. Diele; см. Берненер 1, 200; Горяев, Доп. 
2, 11; Брюквер 106. Неубеди:тельно сравнение Ильинского 
(РФВ 60, 432) с дыль «далы . .Птш. dilda «дылда » заимств. 
из русск. (:М.-Э. 1, 467). 

дыль I. ж. «далы, дЫльпый «далекий, дальний», дЫлыие 
«дальше», псковск., сербохорв. дИJЬи <<более дальный, даль
нейший» (Ильинский). Родственно др.-инд. dnras «дальний, 
далекий»; подробнее см. давеча, давний. Ильинсrшй (РФВ 
62, 245) относит сюда же сербохорв. дfiJЬка «ружье с длин
ным стволом», словен. vdilj <<В длину», которые, однано, 
могут быть связаны с длина. 

LдЫЛ'Ь II. диал. , сарат. <<мучное, хлебное, крахмальное вещество 
в аерне» (Даль). Сопоставляется с важным нультурным 
словом осет. 511l/5ol «хлеб пшеrшчный», груз. doli «чистая 
пшеница»; см. А б а е в, Ист .-этимол. словарь, 1, стр. 400. ---
T.J 

дым, род. п. дЫма, укр. дu.11t, др.-русск. дымъ, ст.-слав. ды.и·t. 
кa1tv6<; (Супр.), болг. дим, сербохорв. д:Им, словен. dim, род. п. 
dima, чеш. dym, слвц. dym, польск., в.-луж., н.-луж. 
dym. 11 Родственно лит. dtimai мн. <<Дым», лтш. dumi, 
др.-прусск. dumis, др.-инд. dhnmas <<дым», лат. fnmus- то же, 
греч. {}up.6<: «мужество, страсть», д.-в.-н. toum <<.'\ЫМ, ту· 
ман, пар»; см. Берненор 1, 250 ; Траутман, BSW f)2 11 l�л.; 
Apr. Sprd. 324; М.-Э. 1, 528; Topn 206 и ел. Ср. также 
сдед. слово. 

-дымать: иады.мдть <<надуваты, укр. вадиматися, ст.-слав. Hd· 
дьЫ\t\ТИ сн. «надуватьсю>, сербохорв. надймати се, словен. 
nadfmati se «набухаты, чеш. dymati «дуты, польск., в.-луж. 
dyrnac «дуты, н.-луж. dyma§-то же. И дуть, ст.-мав. 
дъ.,иж; см. Бернекер 1, 249 и ел. 

AblMRa «шелковый креn», укр. дймка «Женская нижняя юбка иэ 
грубого холста», польск. dyma «вид ткани», dymka «длин
ная нижняя юбка». 11 Из тур. dimi «бумазея» (возм., через 
унр. ), которое происходит из греч. 81p.L'tO�, 8tp.L'tov (8L- «два, 
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двух-», р.1'tщ «виты>). Возм., сближено с ды.м; см. Вервенер 
1, 200; Mi TEl. 1, 284; Доп. 1, 28; Норш, AfslPh 9, 497; 
Нарлович 140; Брюннер 106. Ср. акса.мuт. 

дЬiмсель «парус перед трубой, защищающий от дыма». Из дым 
и голл. zeil <<napyc»- вероятно, частичная нальна голл. 
rookzeil <<дымовой napyc>>; см. Мёлев 243; Зеленив, РФВ 63, 
406 и ел. 

дЫня, укр. дйн,я, болг. дuня, сербохорn. дИIЬа, словев. dinja, чеш. 
dyne «дыня, тьшва», слвц. flyna, польсн. dynia «дыня, 
тынва>>. 11 Трудное елово. Обычно объясняют 1:ан <<Надутый, 
раздувшийся nлод», от дуть; см. Ионль, LK V 24; Минлошич 
у Берны•ера 1, 250; Преобр. 1, 206; Голуб 52. Согласно 
Ннутссону (ZfsiPh 4, 384), из *kъdynja от лат. cyclonea 
(mala}, греч. xuo<lma ttiiЛa << айва» (см. дуля). Ср. в фонети
ческом отношении ср.-болг. Бъдын:ъ, др.-сербсн. Бьдинь. 
соврем. Видин, (местн. н.) из лат. Вонопiа; что касается 
знач., то указывают на сходство продольного разреза яб
лочной айвы и дыни. БoJiee сомнительно производить дЫпя 
из ср.-лат. tuпna, нов.-в.-н. Тоrше «бо чi<а» (Брюнвер 106). 
На совершенно иные связи, nо-видимому, уназывает сбли
жение Шёльда (LG 45) с маньчжур. dungga(п) «арбуз», 
крайне сомнительное, однано, ввиду территориальной от
даленности. 

дыра, nолаб. dю·а- то же. 11 Родственно лит. duriu, d [нiau, 
durti <<Колоты> ( Бернекер 1, 201; Брюкнер, AfsiPh 39, 2; 
Лянунов, РФВ 76. 262). По Мейе (Et. 252), дыра- нонта
минация слов *dога (греч. oopci) и *dira. Менее убедительно 
сравнение с лит. dura <<лом, пешня» (Траутма п, GGA, 1911, 
стр. 248), далее - с дверь, греч. 1-tбра (СобоJiевсний, «Slaviю> 
5, стр. 444; ЖМНП, 1886, сент., стр. 148; Ильиншшй у Ля
нунова, там же), нанонец, предположение о нонтаминации 
�diгa (см. дирd) и *пуrа (см. пыр.Ять); см. Отрембский, 
ZW 275. Ср. танже дирd, деру (Бернеi<ер, там же). 

дырван <шоле nод парамю>, диал., заn. (Даль), польсн. dyt·
waп- то же. Заимств. из лит. dirv6nas, dirvonas «пашня, 
вина>>: dirva «nашню>, лтm. dirva; см. Маценауэр 151; Нар
лович 141. О лит. слове см. Шnехт, KZ 66, 18 и ел. Не 
исi\оннослав., воnрени Горяеву, ЭС 89. 

дышать, дышу, ст.-слав. Дь.t)\"dТИ и т. д. 11 Родственно лит. dn
seti, dnsiu «nыхтеты, duseti «nонашливаты>, лтш. duset 
4!nыхтеть, дышать, дремать, отдыхать», др.-исл. dt'tsa <щер
жатьсн cnoi\OЙHO>>, ср.-нж.-нем. dnsen <щрематы; см. М.-Э. 
1, 521; Бернеi<е р 1, 249 ; Хольтхаузен, Awn. \Vb. 42. По
дробнее см. дух, д!!шd, дохн:(Jть. 
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дЫшло (ер. р.), по аналогии oje [русск. диал. воёl (см. Mi. EW 
55), укр. дйшель, nольск. dyszel. Из ср.-в.-н. di hsc l <щышлт> 
(Бернекер 1, 250), но вряд ли через ср.-нж.-н. disel, rlissel; 
см. Брюкпер 107, Карлович 141. Прагерм. *fiifJhsla род
ственно mflгa, тяпуть. 

дьЯвол, др.-русск., ст.-слав. ДШ<IRОЛ'Ь. ot��oAo<;, болг. д.Явол, сер
бохорв. Ьавб, род. l)авола, цслав., заимств. из греч. оt��оЛо�: 
см. Фасмер , ИОРНС 12, 2, 230; Гр.-сл. эт. 5:3; Бернекер 1, 
199. Ср. также дед, дёготь. 

дьяк, др.-русск., ст.-слав. дшак·t. (Супр.). Вероятно, из ср.-греч. 
оtахщ: otaxwv <<слуга>>, греч. ot�xovo<;; см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 
53; ИОРНС 11, 2, 395; 12, 2, 230; Берне r<ер 1, 198 и ел. 

дьЯкон, уир. дilкon, др.-руссн., ст.-слав. диmко••ъ (Супр.). 11 И2 
греч. ot�xovo<;; см. Фасмер, ИОРНС 12, 2, 230; Гр.-сл. эт. 53 
Бернеr<ер 1, 198 и CJJ. 

дьячок, -чкii, уменьш . от дья.к (см.). 

дЮжий, дюж, дюжа, дЮже. Вероятно, связано чередованием 
гласных с ._дуг, дужий, лит. dai'ig «много»; см. Фреrшель , 
IF 52, 147. Другие видят здесь вторичную палатализацию 
nод влиянием *d�g- (д.Яглый, д.Ягпуть; см. Брандт; РФВ 22, 
112; Преобр. 1, 210) или по др. причинам (Брюкнер, KZ 
43, 319; Потебня, РФВ 2, 16). [О вариантах 9: и см. Слав
сrшй 1, 142.-Т.] 

дЮжина, начиная с Уст. морск. 1720 г.; см. Смирнов 112. От
сюда дЮжиппый. 3аимств. из франц. douzaine, ит. rlozziнa 
от лат. duodecim; см. Маценауэр 151. Возм ., подверглось 
влиянию дЮжий; см. Преобр. 1, 210. 

дюй:м, род. п. дЮйма << мера длины», впервые в Уст . морск. 
1720 г.; см. Смирнов 112. 3аимстn. из голл. clнym «цюйм» 
=ср.-в.-н., ср.-нж.-нем. dume; см. Маценау эр 151 и осо
бенно Мёлен 60 и ел. 

Дюl\- герой русси. былин. Веселовский (Afs!Pl1 3, 570 и ел.). 
Нгич (AfslPh 8, 338), Сперансrшй (272) объясняют из ср.-греч. 
�ouxcx<; (см. дукс), причем ю остаетсн совершенно загадоч
ным. Неудовлетворитею,но и сближение с сербохорв. ljypaj, 
ljypa l) «Гео-ргий» (Соболевсний, Afsl Р\1 16, 252). C:r<opee из 
ипдЮк «индиец>> (Фасмер, Zfs!Ph 20, 460 и ел.), потому что 
былина о Дюне Степановиче связана с рассказом об Ин
дии богатой. 

дЮна, из ноn.-н.-н., нж.-нем. Duнe; дальше от него стоит rолл. 
dнin- то же. Относительно распространения нж.-нем . слова 
см. Фальи-Торn 171. 
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дЮндик «коротышка>>, омол. (Даль). Темное олово. 

днrа <<ременЬ», руоон.-цолав. дА.гъ tp.<i�, укр. дflга «большое, тя
шеотЫ>, оловен. d�ga «круглый ремень». 11 Ступень чередо
вания *d(iJg- к *dc;>g-; ом. -дуг, от.-олав. нЕджrъ и т. д. (Бер
некер 1, 190). Ср. оообенно др.-иол. tengja <<о вязываты, 
tengsl им. мн. «канаты, веревкИ>>, англ. tangle «запутывать», 
нем. Zange «щипцы>>; ор. Гюнтерт, Wus 9, 131; Хольтхау
зен, Awn. Wb. 302. Ср. -дуг, дflглый, дflгпутъ. 

дЯгиль , дЯrель м.- раотение <<Angel ioa arohangelioa», укр. д!l
гидь , блр. дайгiдъ, польок . dz i�giel, в.-луш. dzehel. Из *d�gylь 
или *d�glь. Поокольку это раотение применяетоя кан ле
каротво, название, по-видимому, овязано о дйгдый, дйгн,утъ 
и предыдущими оловами; ор. Брюннер, PF 7, 159 и ол.; 
KZ 42, 342; Mi. EW 40. Думать о заимотвовании из польок. 
(Преобр. 1, 210) как будто нет оонований. Сомнительно в фо
нетичеоком отношении объяонение из лат. angelioa (Нарло
вич 144). [Пизани («Paideia», 8, .М 2, 1953, отр. 1 11) до
пускает заимотвование из нж.-нем. *de engil, ер. нов.-в.-н. 
Engelwilrz- название того же раотения.- Т .J 

днглый «крепкий, здоровый, сильный», ом. дflга и т. д. (см. 
Бернекер 1, 190). 

дЯгнуть <<nоправляться, улучшаться, хорошеть», арханг. (Подв.), 
ор. лтш. d�fikts <<оильный, крепкий, статный», defiois «маль
чик 13- 14 лет>> (куронизм) ; ом. М.-Э. 1, 455; Френкель , 
IF 52, 147, а такше дilга, дllглый. 

дЯдя, дядьпа, унр. дйдьо, дilдьпо, др.-русок. дядя, двинск. гр а м. 
(ИОРНС 12, 3, 177). Асоимишщия *дtдА. из дtдъ (Соболев
оний, РФВ 64, 118). Этому благоприятотвовала принадлеж
иость олова н детокой речи. Ср. дед. fСм. Тру б а ч е в, 
Терм. родотва, отр. 85.- Т.] 

дЯкло <<nодать , налог», часто в блр. грам.; см . Rарсний, РФВ 
49, 10. Из лит. *deklas от !lekiA «обложение, налпг» < deti 
«клаотЫ>; ом. Потебня, РФВ 4, 199. Скарджюо (RS 14, 249) 
выстуnает против прежней этимологии- из лит. dt'юklё 
«nодаты> от dt'юti «дать» (см. Брю1шер 108; Rарокий, там же). 
\См. еще С к а р д ж ю с, LP 7, 1958, стр. 265 и ол.- Т.) 

дkкпвать «благпдарить» , дйка «благодарнооты, зап., южн. (Даль), 
унр. (по)дйка- то же, дilкувати «благодарить>>. Через 
полпек. dzi�k м., d z i �ka ш. <<благодарность» , dzi�kowac 
«блаrодариты> (о Xl\' в.) из ор.-в.-н. dank <<блаrодарнооты>, 
dавkев «благодаритЬ» ; ом. Брю1шер 112; Берненер 1, 193 
и ел. 

19-780 
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дЯтел, род. п. дЯтла, у:ир. дllтел, дlm.ttur. (ив д.Ятлиr.), русск.
цслав. дять.tt"Ь, болг. детел, сербохорв. дjетао, род. п. 
дjетла, словен. detet, др.-чеm. detel, слвц. d'atel, nольсн. 
dzi�ciot, в.-луж. dzecelc, н.-луж. ze§elc. 11 Праслав. *d�tьlъ 
из *dьlbtьlъ <<Долбящий» со стар. диссимиляцией 1 -1 > n -1; 
см. долбйть (Ми:икола, Ursl. Gr. 1, 104; Mel. Pedersen 410 
и ел.; Махе:и, LF 54, 235 и ел.; 64, 468; Recherches 71; 
ZfslPh 20, 51; Голуб 39). По знач. ер. у:ир. довбtiч, довбtfм 
«дятеЛ>>, нем. Baumhauer, с.-в.-р. r..левец (Рыбни:иов), до.А
бйлr.а-то же, арханг. (Подв.); из дЯтел, по народи. эти
мологии - дегтflрь, дexmllpь- от дёготь. Менее достоверно 
сравнение дllтел с лтm. dimt, dimstu, d�mп «греметь, аве
петЫ>; см. Бернекер 1, 190 и ел.; М.-Э. 1, 468; Булахов
с:иий, ОЛЯ 7, 110. [См. М ошинский, JP, 33,1953, стр. 364 
и сл.-Т.] 

днтлина, днтловпна, дательник «илевер, Trifolium», болг. дeтe
.ttUfta, сербохорв. детелина, словен. d'�telja, чеm. d'atelina, 
jetelina, слвц. d'atelina, nольс:и. dzi�cielina. От дЯтел; см. 
Берненер 1, 190 и ел. Едва ли ·связано с дуть, ст.-слав. 
Д'Ъ.Л-\Ж, лит. dumti «дутЫ> на том янобы основании, что 
с:иотина раздувается от сырого илевера (Махен, LF 54, 235 
и ел.). Рисиованпо танже объяснять из первонач. знач. 
«nятнистый, пестрый» (Нгич, AfsJPh 9, 327; Берне:иер 1, 

191)) со ссыл:иой на чеш. диал. d'atel'a <шорова-пеструха•. 
[Пиаани («Paideia>>, 8, .N'2 2, 1953, стр. 1'11) объясняет дят
линд ив слав. *d�tel- от и.-е. *dent- «зуб», ер. фриульсн. 
dint di cian «Trifolitlm repens», бунваJiьно «собачий зуб>>.- Т.] 

[В 1-м томе (А- Д) 3722 слонарных снiтьи.J 



Послесловие 
ко второму изданию "Этимологического 

словаря русского языка" М. Фасмера 

Хотя выход второго издания переведенного на. русский 
язык и дополненного "Этимологического словаря русского 
языка" М. Фасмера первоначально не предполагалось приуро
чить к столетнему юбилею со дня рождения покойного автора, 
совпадение одного и другого события в нынешнем, 1986 году 
трудно не признать знаменательным. Во всяком случае, перед 
нами еще один и притом яркий пример из жизни и судьбы 
книг, и особенно словарей. Возвращаясь к своим размышле
ниям о том, что этимологические словари, словно люди, кото
рые их пишут: они живут и стареют, они тоже не бессмертны 
(об этом говорится в моей статье в "Вопросах языкознания" 
за 1978 г. и в ее немецкой версии в "Zeitschrift ftir slavische 
Philologie", 1986 г. , - последний том этого западногерманско
го журнала целиком посвящен столетию Фасмера) , мы с глу
боким удовлетворением видим, что словарь Фасмера живет, 
что он нужен и сейчас. Собственно, поэтому он и переиздается 
еще раз. 

Долгожительство - удел классических произведений нау
ки, одно из которых 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 плаву в основ
ном с помощью мощного издательского аппарата и коммен
тариев. В словаре Фасмера - и  в этом его истинно классиче
ское значение - полностью сохраняет свою научную актуаль
ность первоначальный авторский текст, даже если бы он бьm 
оставлен без всяких дополнений и поправок. Прийти к тако
му 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 ознаменовалась новым большим 
подъемом развития этимологических исследований и этимо
логической лексикографии, - развития, центром которого 
постепенно перестала быть Германия, прежде бьmшая почти 
исключительным его центром (большая часть известных эти-

19* 



564 

мологичесi<Их словарей языков мира - это отнюдь не преуве
личение - вышла все в том же издавшем немецкого Фасмера 
гейдельбергском издательстве "Карл Винтер") . Непреходя
щая научная ценность того, что можно бы назвать "автор
сi<Им инвариантом", - вот на что хотелось бы обратить внима
ние научной общественности и читателей с филологичесi<Ими 
интересами, напутствуя новое издание Фасмера. Таi<Их инва
риантных ценностей насчитывается не так уж много в науке, 
успевшей поссориться и вновь помириться с младограммати
ками, пережить структурализм и генеративизм, не говоря о 
многом другом.  Ценность данного словаря - в  богатстве фак
тического материала, в объективности и разностороннем осве
щении проблем . И сейчас, перелистывая и перечитьmая (в ко
торый уже раз) этот первый том, понимаешь, что эта мысль 
главная. Немаловажно отметить, что подобное стойкое впе
чатление испытывает пишущий эти строi<И, посвятивший 
немало труда не только переводу на руссi<Ий язык, но и 
н о в ы м дополнениям из литературы, наконец, новым этимо
логиям, 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, вне
сенные в предыдущее издание словаря Фасмера, датированы 
началом 70-х годов, после чего прошло около пятнадцати 
лет, а наука, конечно, не стоит на месте, и ,  задавшись целью 
"обновить" русского Фасмера еще раз, мы наверняка соста
вили бы вновь картотеку последующих публикаций и допол
нений, имеющих прямое отношение к разъяснению этимологи
ческой 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 "Этимологичесi<Ий словарь славянсi<Их язы
ков ", о котором - ниже) , во-вторых, новое, второе издание 
русского Фасмера уже по своему характеру не предназнача
лось для внесения новых дополнений : издательство прибегло 
к безнаборному, фотомеханическому воспроизведению неиз
мененного текста уже известного читателям первого нашего 
издания. Надо отдать справедливость в том, что этот эконо
мичный и достаточно быстрый способ дает возможность 
удовлетворить потребность в словаре Фасмера, покрытую 
далеко не полностью в результате осуществления первого рус
ского издания. Мысль о новом, "исправленном и дополнен
ном" издании, таi<Им образом, угасала уже в зародыше, будя 
одновременно некоторые сожаления по этому поводу - отчас
ти у меня, отчасти у других, насколько мне об этом известно . 
Правда, сейчас, рассматривая эту ситуацию, я нахожу, что, как 
говорится, "нет худа без добра" и что , издавая словарь Фасме
ра неизмененным как бы к столетию ученого, мы не наихуд-
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шим образом показываем истинную ценность прежде всего 
упоминавшегося авторского инварианта, а не наших возмож
ных дополнений, которых с течением времени может набежать 
довольно много. И не будем забывать, что основу, которую 
можно дополнять и поправлять бесконечно, дал один ученый, 
благодаря которому мы имеем первый полный современный 
(и по научному уровню- академический) этимологический 

словарь русского языка. Разумеется, до того бьmи словари 
Горяева, 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 пускаться в исто
рию вопроса или давать характеристику нынешнего состояния 
проблемы. Меня сейчас заботит другое. 

История замысла перевода словаря Фасмера с немецкого 
языка на русский, 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 уме
ние, но не отбор участников по национальному признаку. 
Немецкая языковая оболочка гейдельбергского издания сло
варя Фасмера, его, так сказать, метаязык описания бьmи пре
пятствием, которое вкупе с рыночной недоступностью ( сло
варь вышел в ФРГ - малым тиражом - большой стоимостью 
на западногерманские марки) мешало ознакомлению с ним 
интересующихся советских читателей. Гейдельбергское изда
тельство "Карл Винтер", как я уже сказал, выпустило с успе
хом много этимологических словарей древних и новых индо
европейских языков; они были изданы почти все на немецком 
языке, за малым исключением (например, греческий этимоло
гический словарь Буазака был издан по-французски). След
ствием этого и явилось наше намерение перевести словарь 
Фасмера с немецкого на русский, приблизив его тем самым к 
нашему широкому читателю- филологу (сам по себе факт 
перевода этимологического словаря с одного языка на дру
гой- случай, редкий в мировой практике). 

Теперь - о фигуре Фасмера. Фасмер Максимилиан Романо
вич (а именно так звался он среди близко знавших его рус
ских людей) родился в Санкт-Петербурге, там же учился, 
получил образование и выступил со своими первыми исследо
ваниями как русист, славист, этимолог. Все его дальнейшие 
успехи, его замечательные обширные труды последующего 
времени коренятся в русской филологической школе. Он бьm 
русский немец, как тогда говорили, а среди русских немцев 
бьто немало достойных людей, и Фасмер из их числа. Трудные 
послереволюционные годы застают его то в Саратове, то в 
эстонском Тарту, и лишь со временем он оседает в Германии. 
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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 литературоведов ) .  И в двадцатые, и в нелегкие 
тридцатые - сороковые годы Фасмер не изменил этой своей 
репутации друга русского язы ка и культуры за границей. 
Об этом свидетельствовали очевидцы, знавшие ученого в годы 
нацистского режима, да и рассказы, слышанные от него само
го. Фундаментальные щ;следования 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 тридцать 
лет назад, в дни работы Международного комитета славистов 
в Москве. Русский язьп. он знал и говорил на нем так, как 
говорят на родном языке, и пронешедший затем отрьm бьm 
для него отрьmом от родины (так, запомнил ось, что он трога
тельно и несколько забавно сокрушался, что из-за этого не 
знает, как он выразился, нашей "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 бьm русским 
человеком, ученым, сохранившим верность русской теме до 
конца жизни . Он был филологом русской школы; раскрой
те его словарь, и вы увидите, как много места отведено там 
диалогу с ее светилами - с Шахматовым (с которым он чаще 
расходится в толкованиях) ,  с Ильинским ( к  которому бьmает 
настроен критически) , с Соболевским (многие конкретные 
суждения которого нередко принимает) . Русская классиче
ская русистика и славистика имеет право считать М. Р. Фас
мера своим, и это не парадокс, а феномен сложной культур
ной истории, не более, впрочем, сложный, чем известный из 
учебников феномен "казанской школы польской лингвисти
ки" с фактом одновременного вхождения Бодуэна де Кур
тенэ и Крушевского в число русских и польских языковедов . 

К настоящему времени и немецкое издание Фасмера 
195о-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 Фасмера-немецкое и русское-оказьmают
ся нужными друг другу, и в этом мимолетно отразилось глу
боко серьезное представление об отношениях наших культур 
и наук друг к другу>> ("Вопросы языкознания", 1978, N� 6, 
с. 22) . Кстати, русс ким изданием, широко вошедшим в иссле-
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давательекую практику в нашей стране, довольно активно 
пользуются за рубежом, хотя, впрочем, не всюду в одинако
вой степени ( более регулярно, например, в славянских стра
нах, в США и реже в ФРГ, где обычно прибегают к немецкому) . 

Как известно , в начале пятидесятых годов положение срав
нительного языкознания и этимологии у нас бьmо еще далеко 
от условий, необходимых для создания своего такого слова
ря - ввиду перерыва традиций . И поэтому то , что потом бьmо 
реально сделано, бьmо продиктовано деловым, оперативным 
стремлением заполнить зияющую брешь, не вырывая при этом 
советскую науку из контекста мировой науки. 

Слово похвалы надлежит адресовать всегда в первую оче
редь создателям таких словарей. Надо отдать должное чутью 
Фасмера как автора в плане науковедения, 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 словарь, опубликованный в первое послевоенное деся

v


тилетие, требовался именно тогда и притом как насущньm 
хлеб нашей общей науки. Все это и свою единственную роль 
по уровню подготовленности и причастности к русской фило
логии ученый понял своим безымянным, так никогда и не 
высказанным чувством. А дело было в том, что , кроме Фас
мера, тогда такой словарь для русского языка не сделал бы 
никто. Веслучайные эти соображения вызьшают в памяти 
близкую параллель - другой человек, тоже в Германии и тоже 
в послевоенное десятилетие, также правильно оценил свои 
уникальные познания и свой долг, на этот раз - в балтистике, 
и создал известный всем "Литовский этимологический сло
варь" (Э. Френкель, место издания, кстати , тоже Гейдельберг, 
"Карл Винтер") , до сих пор единственный словарь такого рода 
для литовского язы ка. 

Сейчас другое дело : сейчас у нас имеются в достаточном 
количестве и достаточно опытные работники в области этимо
логической науки, есть - что тоже важно - читатели, способ
ные с пониманием прочесть этимологическую публикацию, 
есть, наконец, общественное сознание нужности таких иссле
дований и таких публикаций . Наши работы теперь - это замет
ная струя в мировом научном потоке. Время не прошло да
ром. Вот уже второе десятилетие Академия наук СССР про
должает регулярное издание нового "Этимологического сло
варя славянских языков (Праславянский лексический фонд) ". 
Уже опубликованы дВенадцать выпусков этого словаря 
(А-К) , и сейчас ведется составление его статей на букву 
L. Словарь этот охватывает в с е предположительно древнее 
лексическое богатство в с е х живых и мертвых славянских 
языков . Ясна не только научная, но и общественно-культур
ная важность такого труда (ер. выступление газеты "Правда" 
от 13.XII 1984 г . ) . На этом достаточно обширном древнем ела-
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вянском фоне особенно впечатляет огромность собственно 
русского лексического вклада. И по-прежнему нельзя не ска
зать о чувстве неизменной признательности, которое испы
тывают к Фасмеру и его словарю практически на каждом шагу 
своей работы составители "Этимологического словаря славян
ских языков ". Не будь своевременно выпущен труд Фасмера, 
наши дальнейшие исследования бьmи бы во многом поставле
ны под вопрос. Преемственность поколений в науке и зависи
мость последующих успехов от первых надежных шагов пред
шественников - это вещи в общем понятные. Но мы видим 
сейчас эту связь как еще более конкретную, живую и обрати
мую. Если когда-то Мейе говорил (после выхода "Славян
ского этимологического словаря" Бернекера) о том, что 
публикацию этимологических словарей славянских языков 
вряд ли можно заменить общим славянским этимологическим 
словарем и выход последнего лишь заставляет острее осознать 
нужду в этих отдельных этимологических словарях, то это 
бьmо справедливо для того этапа развития науки. К настоя
щему времени этимологической лексикографией охвачены 
монографически почти все отдельные славянские языки. 
И вот именно теперь вступает в силу своего рода обратная 
связь : мы вновь обращаемся к лексике каждого славянского 
языка 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 собственно 
русские рамки в названных параметрах (за исключением, 
может быть, типологического) , и все же начатые у нас регу
лярные работы по · праславянской лексикографии придают 
более регулярный характер также этим возможностям. Таким 
образом, можно добавлять к русскому Фасмеру новую теку
щую библиографию, вносить новые поправки, и это тоже 
было бы полезным делом, а можно и попробовать изменить 
фасмеровский угол вИдения и взглянуть на ряд лексем в 
означенных выше параметрах, и это даст уже качественное 
отличие без отрыва, впрочем, от старой традиции. 

И тот, и другой путь далеко увел бы нас за пределы настоя
щего напутственного слова, поэтому придется сразу отказать
ся от обоих, хотя и не совсем, чтобы предыдущие рассуждения 
не остались совершенно голословными, но и, разумеется, на
столько,  насколько нам позволит оставшееся место . 

В семидесятые годы вышло несколько книг по славян
ским и индоевропейским терминам родства (монографии 
Семереньи, Шаура) , что , естественно, должно бьmо бы отра
зиться на содержании таких словарных статей настоящего 
первого тома, как баба, брат, внук, дева, деверь, дед, дочь. 
Пошли широким фронтом исследования по этногенезу и этно
нимии славян, в связи с чем пришлось бы внести коррективы 
в статью о слове дулеб. Уже давно ведутся упорные и разно-
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сторонние работы по всему кругу ономастики, учет которых, 
конечно, серьезно повлиял бы на объяснение оронима Бес
кид ы .  Понятно, что здесь я ограничиваюсъ отдельными при
мерами, не входя в подробности. Скажу, например, что по 
одному только названию реки Десна возникла своеобразная 
дискуссия, выдвинувшая интересные аспекты типологии : 
каковы мотивы обозначения рек-притоков словами 'пра
вая' (= Десна) и 'левая' и не отражен ли в гидронимни прежде 
всего народный способ отсчета - так сказать, стоя лицом к 
истокам реки (известный, например, среди южных славян) , 
в отличие от научного способа - при ориентации лицом к 
устью главной реки. Ономастика и статьи по ономастике, 
именам собственным (местным, водным названиям, личным 
именам людей и этническим именам) , богато , хотя и выбо
рочно представлены в словаре Фасмера, и это очень ценно, 
потому что, во-первых, лучшие этимологии Фасмера вообще 
посвящены главным образом именам собственным (ер.,  
например, ПRинадлежащее ему блестящее истолкование греч. 
' A�EwщjE v�EWO<; П оvто<; как первоначалъного иранского 
элемента - в связи с значением нынешнего Черное море; 
статью об этом см. в т. IV данного словаря) , во-вторых, пото
му, что Фасмер хорошо понимал невозможностъ отделения 
он:омастики от апеллативной лексики , проводимого формаль
но авторами большинства других этимологических словарей, 
которые ограничиваются нарицательными словами и отказы
ваются включать имена собственные. 

Разумеется, этимологический словарь академического 
типа, каким является труд Фасмера, должен внимательно 
выявлять темные и редкие слова и имена, поэтому, продолжая 
работу, начатую Фасмером, мы должны бъmи бы принять неко
торые новые исправления и уточнения, в результате чего , 
например, статья верм ие могла бы быть снята или сохранена 
условно, ввиду нового чтения вершие (дубное) , то есть 'побе
ги дуба', а не 'саранча, черви'. 

Особая про блема - отсутствие тех или иных слов в слова
ре Фасмера. При этом мне совершенно чужда мысль наводнить 
этот словарь отсутствующими там поздними заимствования
ми, профессионалъно-технической лексикой, то есть всем тем, 
что мы зовем иностранными словами, отчего, к примеру, 
объем буквы А вырос бы раза в три. Проку русской этимоло
гии от этого все равно было бы мало, место этой "трансна
циональной" лексики - в словарях иностранных слов и в 
отраслевых словарях, к тому же происхождение большинства 
из них в русском языке очень недавнее и лежит, так сказать , 
на поверхности. Лексикограф, а тем более лексикограф-эти
молог обязан здесь проявить такт и здравый смысл. Преиму
щество на включение перед такими внешними новыми заим
ствованиями имеют, на мой взгляд, заимствованные слова, 
теснее связанные с традиционной культурой и отражающие 
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межнациональные контакты в традиционных рамках старой 
России. Здесь случаются - причем не у одного только Фас
мера с его восемнадцатью тысячами словарных статей, но 
даже у Даля с его двухсоттысячным словарным запасом, а 
также и в других, современных нам словарях - занятные 
пропуски вроде отсутствующего, но вполне реального (и не 
такого уж редкого ! )  слова бастурма (ж.р. )  'мясо, приготов
ленное впрок особым способом', которое я так нигде и не 
нашел; речь идет о слове тюркского происхоЖдения, ер. 
тюрк. (тат.) bastyr- 'давить', каузатив от инфинитива basmak. 
Любители русской книжной старины могут обратить внима
ние на отсутствие у Фасмера слова (или имени) гамаюн : др.
русск. гамаюнъ 'сказочная райская птица', которое я связы
ваю ( как книжное заимствование) с иранским - младоаве
стийским эпитетом Humaiia- 'хитроумная, чудодейственная'. 
Изредка, но встречаются у Фасмера пропуски фондовых слов ; 
к таким, вероятно, принадлежит отсутствующее в томе I слово 
дрын ' (большая) палка, дубина', которое при всей низовой, 
диалектной семантике и экспрессивности может рассматри
ваться как одно из древнейших - не только праславянских, но 
и праиндоевропейских образований (из *driino- 'деревянный, 
дубовый'; см.  об этом наш "Этимологический словарь славян
ских языков ", 5, 1 45 ) . Но таких лакун или авторских недо
смотров (ответственность за которые я уже отчасти чувствую 
своим долгом переложить с Фасмера на себя, потому что дол
жен бьш, очевидно, включить этот дрын ,  когда работал еще 
над переводом и дополнениями) немного; они, можно ска
зать, лишь оттеняют принципиальную полноту и насыщенность 
словаря т р а д и ц и о н н о й л е к с и к о й, то есть лекси
кой, последовательно отражающей историю, жизнь, быт и кон
такты русского народа, собирательного носителя русского 
языка. Умение отобрать эту лексику характеризует Фасмера 
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 (в ключена именно 
т р а д и ц и о н н а я ономастика) . 

Нельзя также забывать, что одной из излюбленных облас
тей исследования бьша для Фасмера заимствованная лексика, 
я бы даже решился утверждать, что задачи и загадки вскрытия 
заимствованного происхождения его привлекали больше, 
чем разыскания индоевропейских истоков исконнославян
ской 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") южнорус
ский диалектизм баз, баз о к 'загон, скотный двор', относитель
но которого Фасмер не может прийти к окончательному мне
нию, хотя и подозревает заимствование, можно все-таки, на
верное, возвести к одной из форм, продолжающих иранское 
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*upa-aza- 'загон', что соответствовало бы и семантике, и геогра
фии русского слова. Другое слово - бок6лда 'озеро, остав
шееся от разлива', далее - бакала 'наледь', бакай 'речной про
ток', которые все вместе на Фасмера "производят впечатле
ние заимствований" (т. 1, с. 1 09) , я бы сейчас попытался 
истолковать как затемненные продолжения исконной сла
вянской, незаимствованной лексемы, как это и бьmо сделано 
в нашем "Этимологическом словаре славянских языков" 
( 1 ,  с. 142-1 43) , с древним значением белизны, блеска (в 
данном случае - водного зеркала) . 

Отдельные дополнения к настоящему первому тому могли 
бы серьезно перест!J9ить этимологию слова. Например, отно
сительно слова баран автор, похоже, склоняется на сторону 
тех, кто видит здесь слово альпийского культурного ареала и 
к тому же - междометного происхождения, из подзывания 
животных. Однако сейчас больше вероятий имеется в пользу 
совершенно иной ориентации и другого первоначального куль
турного ареала этого слова, которое мы вместе с некоторыми 
другими исследователями истолковали как заимствование 
(возможно, через тюркское языковое посредство)  из иран
ского *baran< *varan, родственного др.-инд. urana- 'ягненок, 
баран'. Типалогически сходный путь (через тюркские из иран
ских) проделало понятийно смежное слово чабан 'овечий 
пастух'. В других случаях этимологические уточнения могли 
бы приобрести вид коррективов по историческому словообра
зованию, как, например, в случае со словом брыла, обозначаю
щим в ряде русских диалектов отвисшую нижнюю губу; 
сейчас представляется целесообразным усматривать в нем 
первоначальное сложение с приставкой *об-рыл..9, в общем 
ясное по составу, оставив в стороне слово bryla 'глыба' в 
польском и некоторых других славянских языках как совер
шенно не родственное русскому слову.  

Этими немногочисленными примерами я проиллюстриро
вал упомянутый выше аспект приемлемых конкретных теку
щих дополнений по этимологии и всему тому, что за ней тра
диционно обычно стоит (от фонетики и критики письменных 
источников до культурного фона) , по соображениям крат
кости не развертывая здесь библиографического аппарата. 
Другой аспект, или аспект иных масштабных измерений, 
продиктованный как более широкими рамками "Этимологи
ческого словаря славянских языков ", так и более жесткими 
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 1 словаря 
Фасмера. Так, относительно числительного девяносто наш 
ЭССЯ использует некоторые новые данные ( старопольская 
форма) , далее, углубляет тезис о собственных индоевропей-



5 7 2  

C IOI X  истоках этого главным образом восточнославянского 
слова, чему способствует выдвинутое нами положение о 
реальности подобных диалектизмов большой древности, 
тогда как поколение Фасмера в известном смысле сковы
вала доктрина обязательной вторичности подобных лока
лизмов; опуская некоторые расхождения в реконструкции, 
укажу еще на использование нами карты-схемы, где центр 
занимают инновационные обозначения '90'  как 'девяти десят
ков ', тогда как наше девяносто и другие продолжения моде
ли ' «девятиричная» сотня' или 'сотня девяток' помещаются на 
периферии ареала, что отвечает позиции архаизма в духе прин
цилов лингвистической географии. Фасмеру, безусловно, бьmи 
известны эти принципы, но для его,  скорее, младограммати
ческого склада ума они оставались чем-то менее существен
ным, 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 (ер. его ностальгическое 
признание, которое можно прочесть в данном томе на с. 14 :  
« Если бы мне пришлось начать работу снова, я уделил бы 
больше внимания калькам и семасиологической стороне » ) , 
уже близЮf к семантической типологии в собственном смыс
ле, хотя основная работа здесь еще впереди, и это видно при 
сравнении трактовЮf одинаковых слов у Фасмера и в ЭССЯ, 
чтобы не ходить далеко за примерами. Например, углубляя 
семантическую историю слова бос6й ,  мы показываем, что 
оно испытало специализацию значения 'босой, голый (только 
о ноге) ' из первоначального и .-е. *bhoso- 'голый (вообще) ', 
и приводим примеры еще сохранного первичного значения 
(так еще К.  МошинсЮfй) . При этимологизации слова боль 

и его гнезда Фасмер предпочитает остаться в русле традиции 
сравнения с синонимичной лексикой, обозначавшей зло, 
злость в германсЮfх языках, отвергая уже тогда реальную и 
более гибкую версию, подсказывающую наличие здесь табу -
охранительного иносказания ( 'болеть' - из первоначального 
'быть в силе') , которыми так изобилует номенклатура жиз
ненно опасных понятий. Мы в ЭССЯ пошли по этому второму 
пути. Замечательным примерам могло бы послужить 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 таЮfм 
образом заколдованного круга. Все решает в конечном счете 
угол зрения, который не позволяет видеть (или оценить по 
достоинству) иные версии, которые встречались и Фасмеру. 
Мы в ЭССЯ задаемся кардинальным вопросом о природе явно 
вторичного значения 'мыслить' и о том, к а к оно получено , 
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что приводит нас, вслед за Г.  Якобесоном и некоторыми 
другими авторами, к типалогически вероятной семантической 
реконструкции 'дышать, дохнуть ' �  'произнести', откуда 'ска
зать; слово' (болг. дума ) , причем становится понятным и 
значение польск. duma 'гордость ' +- 'надутость' .  Возможности 
семантической типологии далеко еще не исчерпаны, и это 
очень важно, потому что именно реконструкция значения раз
вита менее других разделов сравнительного языкознания, а 
если мы сравним ее состояние с блестящими достижениями 
формально-фонетической реконструкции, то картина отстава
ния станет вопиющей. Здесь открываются далеко не исчер
панные культурно-исторические перспективы, новые материа
лы на тему "язык и мышление". Один пример такого рода : 
привычными при

u 
Фасмере м�тодами предпочтения формаль

ных соответствии при полнои неразработанности типов эво
люции значений не удается продвинуться в этимологии слова 
груша ; он, вслед за другими, допускает заимствование назва
ния этого плода откуда-то извне и, надо сказать, на слишком 
незначительных основаниях. Однако груша , как и близкий 
дублет krusa 'груша' в других славянских языках, слишком 
укоренены в славянском глагольно-именном словообразова
нии (ер. наше крушить )  , чтобы подозревать здесь иноязычное 
происхождение; некоторые этимологически тождественные 
формы в славянских языках вообще не имеют значения 'гру
ша' (сербохорв . груша 'молозиво ' ! ) . Значение 'груша' о казы
вается в т о р и ч н ы м, оно восходит к значению 'размель
чать, крошить', и это так естественно : каждый, кто хоть раз 
в жизни съел одну грушу, знает, что у этого плода мякоть 
к р у п и ч а т а я, то есть 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- 'раздроб
лять, крошить', то придется признать, что мы имеем дело 
с некоторой устойчивой семантической моделью. И вся тра
диционная версия об однозначном внешнем заимствовании 
рассеивается. 

Вот то немногое, что хотелось бы сказать, отмечая такое 
значительное событие, как выход в свет 2-го русского изда
ния словаря Фасмера. И истинный 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. 

О. Н. Трубачев 
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