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Словарь о р и е н т и р о в а н на м а к с и м а л ь н о п о л н ы й о х в а т п р а -
с л а в я н с к о г о л е к с и ч е с к о г о фонда к а к в п л а н е с л о в о о б р а з о в а 
т е л ь н о м , так и в п л а н е в ы я в л е н и я л е к с и ч е с к и х д и а л е к т и з м о в . 
М е т о д и к а работы о с н о в а н а на и с ч е р п ы в а ю щ е м и с п о л ь з о в а н и и 
л е к с и к и в с е х с л а в я н с к и х я з ы к о в с особым в н и м а н и е м к д и а 
лектным и и с т о р и ч е с к и м д а н н ы м . 

Словарь п о д г о т о в л е н в Секторе э т и м о л о г и и и о н о м а с т и к и 
И н с т и т у т а р у с с к о г о я з ы к а А Н СССР. М а т е р и а л ы д л я С л о в а р я 
с о б и р а л и с ь к о л л е к т и в о м в составе: О. Н. Трубачев, р у к о в о 
д и т е л ь (отбор п р а с л а в я н с к о й л е к с и к и б е л о р у с с к о г о , п о л ь 
с к о г о , к а ш у б с к о - с л о в и н с к о г о , в е р х н е л у ж и ц к о г о , н и ж н е л у 
ж и ц к о г о , п о л а б с к о г о я з ы к о в ) , В. А. Меркулова ( п р а с л а в я н -
с к а я л е к с и к а р у с с к о г о и у к р а и н с к о г о я з ы к о в ) , Ж. Ж. Варбот 
( п р а с л а в я н с к а я л е к с и к а чешского и с л о в а ц к о г о я з ы к о в ) , 
Л. А. Гиндин и Г. Ф. Одинцов ( п р а с л а в я н с к а я л е к с и к а с т а р о 
с л а в я н с к о г о , б о л г а р с к о г о и м а к е д о н с к о г о я з ы к о в ) , Л. В. Кур-
кина ( п р а с л а в я н с к а я л е к с и к а с л о в е н с к о г о я з ы к а ) , И. П. Лет-
лева ( п р а с л а в я н с к а я л е к с и к а с е р б о х о р в а т с к о г о я з ы к а ) . Н а д 
п о п о л н е н и е м э т и м о л о г и ч е с к о й к а р т о т е к и р а б о т а л а т а к ж е 
Т. В. Горячева. З н а ч и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы по с е р б о х о р в а т с к о й 
д и а л е к т н о й л е к с и к е с о б р а л д л я С л о в а р я ю г о с л а в с к и й славист 
В. Михайлович. А в т о р с к у ю р а б о т у н а д текстом С л о в а р я вел 
О. Я . Трубачев. 

0 И з д а т е л ь с т в о « Н а у к а » , 1976 г. 
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Я З Ы К И И Д И А Л Е К Т Ы 

( Д о п о л н е н и я ) 

б е л о з е р . б е л о з е р с к и й мак. хмакарьевский 
б е р е з н . б е р е з н и к о в с к и й метцов. м е щ о в с к и й 
б а в . - т и - б а в а р с к о - т и р о л ь с к и й н а р . - л а т . н а р о д н о л а т и н с к и й 

р о л ь с к . н и ж н е а р з . н и ж н е а р з а м а с с к и й 
б а л к а н о р о м . б а л к а н о р о м а н с к и й н и ж н е т а в д . н и ж н е т а в д и н с к и й 
бой к. б о й к о в с к и й н . - к и м р . н о в о к и м р с к и й 
б р я н . б р я н с к и й н о в о р ж е в . н о в о р ж е в с к и й 
б у й с к . б у й с к и й о б о я н . о б о я н с к и й 
в о с т . - м о р а в . в о с т о ч н о м о р а в с к и й о л о ч . о п о ч е к и й 
в о с т . - с и б . в о с т о ч н о с и б и р с к и й пере чин. и е р е ч и н с к и й 
в о с т . - с л в ц . восточное л о в а ц к и й п о м о р . п о м о р с к и й 
в о с т . - ф р и з . восто чн'офр изс к и й п р а е в р о и . п р а е в р о п е й с к и й 
г д о в . г д о в с к и й п р а л а т . п р а л а т и н с к и й 
г о р ь к . г о р ь к о в с к и й о с т р а в . о с т р а в с к и й 
д р . - с е р б о - д р е в н е с е р б о л у ж и ц - РУЗ- р у з с к и й 

л у ж . к и й р ы л ь с к . р ы л ь с к и й 
д р . - с л а в . д р е в н е е л а в я н с к и й с е р б . с е р б с к и й 
з а б а й к . з а б а й к а л ь с к и й с л а в о н с к . с л а в о н с к и й 
з а к а р п . з а к а р п а т с к и й с у д ж . с у д ж а н с к и й 
з а п . - м о р . з а п а д н о м о р а в с к и й т р у б ч е в с к . т р у б ч е в с к и й 
и к а в с к . и к а в с к и й т ю м е н . т ю м е н с к и й 
к а з а х . к а з а х с к и й У ж г о р о д . у ж г о р о д с к и й 
к а с и м . к а с и м о в с к и й У р ж у м . у р ж у м с к и й 
к и р о в . к и р о в с к и й у ф и м . у ф и м с к и й 
к и р о в о г р . к и р о в о г р а д с к и й х а р ь к . х а р ь к о в с к и й 
к о л ы м . к о л ы м с к и й х м е л ы { . х м е л ь н и ц к и й 
Краснодар . к р а с н о д а р с к и й х о т а и с а к . х о т а н с а к с к и й 
к р и т . к р и т с к и й ш а д р . ш а д р и н с к и й 
к у н г у р . к у н г у р с к и й ш в е й ц . ш в е й ц а р с к и й 
л е м к . л е м к о в с к и й ш т о к а н с к . ш т о к а в с к и й 
л ь в о в . ЛЬВОВСКИЙ ю . - с л а в . ю ж н о с л а в я н с к и й 
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*bratrbci>: словен. bratrc м. р . , ум. 'братец ' (Plet . I, 51), ст.-чеш. 
bratrec, род. п. -гее м. p . (bratranec?) (Dalimilova kronika, X I V в., 
K o t t I , 93). 

Ум. производное с суфф. -ьсь от основы *bratrb (см.). Может 
быть сопоставлено с аналогичными производными с и.-е. -к- суф
фиксальным, ср . гот. broprahans dSeX'foi, умбр, fratreks, fratreca 
'глава фратрии ' , др . -прусск. bratrlkai, см. Feist 107; Walde-Hofm. 
I, 542. Ср. также *ЬгаЬъсъ (см.). 

*bratri»ja: ст.-слав. в^дтрига ж . собир. oi dcSeXcpot, dSeX^onjs , f ra t res , fraterni-
tas 'братья, братство, братия ' (SJS), чеш. стар, bratri, bratfie ж . p . 
'братия ' (Tomas ze S t i tneho [и др . ] , Kot t V—VI, 1059; VII , 1203), 
н.-луж. стар., редк. bratea ж . р . собир. 'братья все вместе, брат
ство' (Muka SI. I, 7 4 ) . — Сюда примыкает ст.-чеш. bratf ж . р . со
бир. г братья, братство' (Tomas ze S t i tneho , Ko t t I, 93). 

Производное с собир. суфф. -ь/а от основы *bratrb (см.). Древнее 
образование, видимо, восходящее к и.-е. *bhratria ж . р . , откуда 
и греч. eppaxptdc ж . р . 'братство' , 'родовое товарищество' , 'подразде
ление филы', см. Berneker I, 82; Bo i sacq 1 , 1036; Hofmann 403; 
Frisk II, 1040; Трубачев. Слав. терм, родства 63 . Особым морфол. 
образованием является др.-инд. эпич. bhratryam ср . р . 'братство ' , 
возм., из и.-е. *bhratriom, ср . Mayrhofer II , 532. 

Особое положение занимает лат. fratria ж . p . 'uxor fratris , жена 
брата' (старое глоссовое, напр. у Павла Феста, см. Walde-Hofm. 
I, 542; Ernout—Meillet3 I, 448, кот., судя по знач., видимо, 
представляет собой самостоятельное лат, новообразование. 

*bratrbin>jb: ст.-слав. Б^ДТ^АИА, прилаг. притяж. 6 коде, xov dSeXcpov, t&v 
dtkXcp&v, f ra ternus , f ratr is ' брата , братский ' (SJS) , словен. brdtrn, 
прилаг . ' братский ' (Ple t . I , 5 2 ) , н . -луж. стар. ( Jakub ica ) bratrny 
' братский ' (Muka St . I , 74), у к р . братёрнш, - я , -e ' б р а т с к и й ' 
(Гринченко I, 93). 

Может быть старым суффиксальным производным, о чем го
ворит допустимая словообразовательная п а р а л л е л ь в лат . fra
ternus то же . Сравнение с последним позволяет углубить рекон
струкцию праслав . *ЪгаЪгъпъ < *bratr-no-, выделив при этом 
и н н о в а ц и о н н у ю тематизацию суфф. -по- > -ino- > -injo-. Ср. 
*zelezb?ib (см.) < *1е1ёъпъ и сходные процессы в балт. Д а л е е 
см. *bratn. 

*bratrbskbjb: словен. brdtrski, прилаг. 'братский ' (Plet . I, 52), чеш. 
bratrsky прилаг. 'братский' , в . -луж. bratrski 'братский ' (Pfuhl 45), 
польск . braterski ' б р а т с к и й ' (Dorosz. I , 6 5 0 ) . 
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Производное с суфф. -bsk- от основы *bratn (см.). У к р . бра-
тёрсъкий то ж е (Гринченко I , 93), блр . братэрст, очевидно, 
заимств. из польск . Ср. *bratbskbjb (см.). 

* b r a t r b s t v o : цслав. Б^ДТ^АГТБО ср. p . f ra terni tas (Miklosich L P 43), 
словен. brdtrstuo ср. р . 'братство' (Plet . I, 52), чеш. bratrstuo ср. p . 
c братство (совокупность членов организации) ' , польск . brater-
stwo ср . р . с братство ' (Warsz . I , 202). 

Собир. производное с суфф. -bstvo от *bratn (см.). Слав, слово
образовательная инновация , сравнительно с и.-е. архаизмом 
*bratrbja (см.), кот . , н а р я д у с вар . *bratbja (см.), обнаружил тенден
цию грамматикализации в роли мн. ч. от *Ъга№ъ1*Ъга^. — 
У к р . братёрство ср . р . с братство ' (Гринченко I, 93), по-види
мому, заимств. из польск . , ср . и у к р . братёрсъкий (см. *bratrb-

* b r a t u c § d a / * b r a t u c £ d o / * b r a t u c £ d b / * b r a t u c £ d b : ст.-слав. в^дтоучАдъ 
м. p . dSeXcpiSoog, dve^ ioc , nepos, consobrinus, filius fratris 'племян
ник' (Cynp., SJS) , болг. браточяд м. р . 'двоюродный брат' (Ге-
ров), диал. братучёд то же (Георгиев), братовчёд м. р . то же 
(БТР) , макед. братучёд м. р . 'двоюродный брат ' (И-С), диал. бра-
чед м. р . то ж е (Кон.), сербохорв. братучеда ж . р . 'двоюродная 
сестра (по отцу) ' , братучёд м. р . 'двоюродный брат (по отцу) ' , 
(Вук, R J A I, 609, РСА II, 122—123), bratucedo ср . р . то же 
( R J A I, 610), стар, братучёд ж . р . , собир. 'двоюродные братья 
(по отцу) ' (РСА II, 123), др.-русск. братбчада, братачада 'дочь 
брата, fratris filia' (Ип. л. под 1251 г., Срезневский I, 172), 
братНчадо, братХчадъ, браточадо 'сын брата ' dSeXcpiSoos, filius 
fratris (Р . Прав . Яросл. и др . , Срезневский I, 172). 

Наиболее первоначальным из всех этих вариантов является, 
видимо, морфолого-синтаксическая конструкция *bratu ceda, где 
*bratu—род. и. дв . ч. от *bratb (см.), а *с^с1а — мн. ч. от *c$do 
(см.), т. е . ' д е т и [двух] братьев ' , откуда развились затем знач-ия 
' п л е м я н н и к ' , с двоюродный брат ' и т. п. (см. выше). Прочие формы, 
в том числе — в современных слав , я з ы к а х и диалектах , напр . 
болгарские , имеет смысл считать преобразованиями этой исход
ной. См. специально Георгиев Б Е Р I , 75. 

* b r a t b : цслав. BJSATZ M. p . doeXcpoc, frater (Miklosich L P 43) болг. брат 
м. р . 'брат ' ( Б Т Р ) , макед. брат м. р . 'брат ' (И-С), сербохорв. 
брат м. р . 'брат ' , словея. brat, род. п. brdta, м. р . 'брат ' (Plet. I, 
51),ст.-чеш. bralM. р . 'брат ' (Gebauer I, 95; Ст.-чеш., Прага),[чеш. поэт., 
диал. brat м. р . 'брат ' (Bartos. Slov. 24), слвц. brat м. р . 'брат ' 
(SSJ I, 126), н . -луж. стар, и диал. brat 'брат ' (Muka St. I, 74), 
полаб. brot м. р . 'брат ' (Polanski — Sehnert 41), польск. brat м. p . 
'брат ' (Dorosz. I, 647), словин. brut м. p . 'брат ' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 64), русск. братм. p. , укр . брат м. p . ' брат ' (Гринченко 
I, 92), блр. брат м. р. 'брат ' . 

Широко распространенная по слав , я з ы к а м форма, обычно 
объясняемая из упрощения (диссимиляции) *bratn (см.). Н а ч а л о 
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этого упрощения может быть отнесено еще к дослав , древности, 
о чем говорит наличие сходных форм без конечного -г- в некото
рых и.-е. я з ы к а х . Ср. кимр. brawd (см. Berneker I , 82 , где, однако, 
обоим случаям дано другое объяснение, вслед за Розвадовским) , 
осет. servad ' член того ж е рода, родич ' . Лит . диал . brotas ' побра
тим, любимец ' , этимологически отождествляемое К . Б у г о й ( Р Ф В 
L X X , 1913, 101) со слав . *6га£ъ, скорее всего заимств. из сосед
них слав , я з ы к о в , см. Фасмер I , 208. См. еще из литературы 
J . Otrqbski L P 2, 1950, 283 (здесь высказана мысль о появлении 
основы на -о- *brato- первоначально в с л о ж е н и я х типа *brato-
gubbcb); он ж е L P 8, 1960, 186 (со спорным толкованием на этот 
раз *bratrb <^ *brafo по аналогии исхода слова *sestra). 

* b r a t b s e s t r a : ст.-слав. Б^дтъгегт^д (встреч, только ьр&ггъсбсггром& дат. 
дв. ч.) aoxdSsXcpoi, frater et soror, germani 'брат и сестра' (SJS)> 
русск . -цслав . братъсестра f rater et soror с б р а т и сестра ' (Остр, 
ев. 228, Арх . ев. 192, Срезневский I , 173), сюда ж е блр . брат-
сестра ' растение иван-да-марья , имеющее на одном стебле два 
цвета, фиолетовый и ж е л т ы й ' (Носов. 33). 

Бессоюзное сложение древнего типа. См. *brafo, *sestra. 
*bratbCb: болг. братец м. р . , ум. от брат (БТР) , диал. братец м. р . 

'деверь' (Божкова Б Д I, 243), макед. братец м. р . , ум. 'братец' 
(Кон.), сербохорв. bratac, род. п. Ъгаса, м. р . , ум. 'братец ' (с X I I I в., 
R J A I, 598), братац, братац (РСА II, 1 1 2 — И З ) , также браца, 
браца, род. п. -ё (PGA II, 124), словен. brdtec, род. п. -tea, м. р . , 
ум. ' братец ' (Ple t . I , 51), чеш. bratec, род. п. -tee, м. р . , ум. от 
brat, елвц. поэт, bratec, род. п. -tea, м. р . ' б р а т , братец ' (SSJ 
I, 127), полаб. brotac м. р . , ум. ' братец ' (Polar i sk i—Sehner t 41), 
русск. братец, род. п. -тца, м. р . , ум. , у к р . братецъ, род. п. 
-тця, м. р . , ум. от брат (Гринченко I , 93). 

Ум. производное с суфф: -ъсъ от *6га£ъ (см.), ср . аналогичное 
*Ьга№ъсъ (см.). 

* b r a t b c i n a ? : сербохорв. bratstina ж . p . ' f r a t e rn i t a s , братство' (RJA I, 
609), др . -русск. братъчина, братъщина, братшина ' праздничный 
пир складчиной, confra t r ia , conf ra te rn i tas , ce lebra t io festi , t e , 
nenda confra t r ia ' (Ип. л . под 1159 г. и д р . , Срезневский I , 174)-
русск. диал. братчина ' с к л а д ч и н а ' (Н. И в а н и ц к и й . Сольвыче-
годский крестьянин, его обстановка, ж и з н ь и деятельность . — 
ЖСт. V I I I , 1898, 64), у к р . диал . братчина ' братство , особенно 
церковное ' (Желеховский, Яворницкий) , блр . братчина ' об
щество, составленное под именем братства, члены которого по 
очереди ежегодно отправляют молебствие в своем доме с угоще
нием' , 'пиршество по случаю молебствия ' (Носов. 33). 

Собир. производное с суфф. -ina от *bratbCb (см.). 
*bratb ja : ст.-слав. Б^ЭДТШ Ж . р . собир. ol айеХсрск, ойеХ<р6тт]<:, fratres, 

fraternitas 'братья, братство, братия ' (SJS), макед. братща ж . р . 
собир. 'братия ' (Кон.; И-С), сербохорв. браТш ж . собир. 'братья ' 
(Вук, R J A I, 575, РСА II, 123), opamja ж . р . то же ( В у к . РСА 



*bratbnb(jb) 10 

II , 118), также стар. , книжи. (из цслав.) братща, б рати] а ж . р . 
'братия, братство; братья ' (PGA II, 115), словен. brdtja ж . р . со-
бир. 'братья ' (Plet . I, 51), полаб. brofami. м н . ' б р а т ь я ' (Polanski— 
Sehner t 41), польск. bracia ж . р . , стар, собир. от brat 'брат ' 
(Dorosz. I, 627), др.-русск., русск.-цслав. врдтига, в^атлга собир. 
'братья, товарищи, aSeXcpoi, fratres, socii ' (Остр. ев. и др. , Срез
невский I, 169), русек. братья, мн. ч. от брат, укр. браття ср. р . 
собир. 'братья ' (Гринченко I, 95). 

Собир. производное ж . р . с суфф. -ь)а от *bratb (см.). Морфол. 
функции мн. ч. (русск., полаб.) или ср. р . (укр.) вторичны. Ср. 
аналогичное *bratrbja (см.). 

*bratbivb(jb): ст.-слав. B^ATANA, -иии, прилаг. притяж. '6 прбс, xov dSeXcpov, 
TC5V dSeXcpftv, f ra ternus, fratris 'брата, братский' (SJS), сербохорв. 
стар, bratnl, прилаг. ' f ratr is , f ra ternus ' ( X I I I — X I V вв., R J A I, 
605), отсюда браттьев, -а, -о (PCA II, 118), чеш. bratny 'братский' 
(Kot t I, 92), польск. bratni то же (Dorosz. I, 650), др.-русск., 
русск.-цслав. братьнъ, братень dSeXcpixoc, fraternus (Церк. Уст . 
Влад . по К о р м . Р у м . , Срезневский I, 173; Р . Правд . , Картотека 
Д Р С ) , русск . устар . братний, -яя, -ее ' п р и н а д л е ж а щ и й брату, 
относящийся к нему ' , ст . -укр . братнш, п р и л а г . ' братов ; брат
ский ' (Тимченко I , 137), у к р . братнш ' б р а т н и й ' (Гринченко I, 
95). 

П р и л а г . , производное с суфф. -ьи- от *brafo (см.) и параллель 
ное *Ьга^ъпъ]ъ (см.). 

* b r a t b s k b j b : цслав. ърлтАСкъ, прилаг. dBeXcptxog, fraternus (Miklosich 
L P 44), болг. братски, прилаг. 'братский' ( Б Т Р ) , макед. братски 
'братский' (Кон., И-С), сербохорв. братски, -к&, ко 'братский, 
братов' , также братски (PCA II , 120—121), словен. brdtski, при
лаг . то ж е (Ple t . I , 52), елвц. bratsky, прилаг . ' братский ' (SSJ 
I, 126), в . -луж. bratski ' б р а т с к и й ' (Pfuhl 45), польск . стар, bracki 
' братский , связанный с братством; братов ' (Dorosz. I , 627), сло-
вин. ЪгасШ п р и л а г . ' братов , братский ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
64), др . -русск . , русск . -цслав . братъекы (братъекы з апр^штати 
fraterno co r r ig i an tu r , Е ф р . К р м . Х а л к . Срезневский I, 173), 
русск. братский, -ая, -ое ' п р и н а д л е ж а щ и й , свойственный брату, 
относящийся к брату ' , ' товарищеский , д р у ж е с к и й ' , ст . -укр . 
братский, прилаг . ' братский , связанный с братством' (Тимченко 
I , 137), у к р . братсъкий, -а, -е ' б р а т с к и й ' (Гринченко I, 95), 
блр . братский (Носов. 32). 

П р и л а г . , производное с суфф. -bsk- от *6rataT(cM.). Ср. анало
гичное *bratrbsto]b (см.). 

• b r a t b s t v o : цслав, Б^ДТАСТБО ср. р. аЗеХсрбтт]?, f raternitas (Miklosich L P 44), 
болг. братство ср. р . 'братство' ( Б Т Р ) , макед. братство ср. р . 'брат
ство' , 'землячество' (И-С), сербохорв. братство, браство ср. р . 'брат
ство' , словен. brdtstvo ср. р . 'братство' (Plet . I, 52) ,слвц. bratstvo ср. р . 
' дружба ' (SSJ I, 126), польск. bractwo ср. р . 'братство' (Dorosz, 
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I, 627—628), словин. brdctue ср. р. то же (Lorentz Slovinz. W b . 
] , 64), др.-русск., русск.-цслав. братъство dSeXcpoTijs, fraternitas 
(Изб. 1073 г. , Срезневский I , 173—174), русск . братство ср . р . 
' содружество, единение, союз ' , 'родственные отношения между 
братьями родными, двоюродными и т. д . ' , 'общество людей, со
ставляющих союз д л я какой-либо ц е л и ' , ст . -укр . братство 
ср. р . ' братство ' (Тимченко I, 138), брацство, брацтво ср . р . 
(там же) , у к р . братство ср . р . ' братство ' (Гринченко I , 95), 
блр. братство ср . р , 'общество, из п р и х о ж а н составившееся 
на какой-либо богоугодный предмет, во имя какого-либо празд
ника или святого угодника ' (Носов. 32). 

Собирательное производное с суфф. -bstvo от *ЪгаЬъ (см.). 
*brazdat i (s$): словен. brazddti 'возиться (в воде, какой-либо жидкости) ' , 

' пачкать , марать ' (P le t . I, 52), brzddti то же (P le t . I , 68), русск. 
диал . (волог.) браздатъся ' п а ч к а т ь с я , возиться в мокром, брыз
гать ' ( Д а л ь 3 , I , 300). — Ср. еще русск. диал . бразгатъся, бряз-
гатъся ' и грать с водой, возиться в воде, брызгаться , плескаться ' 
(Сл. Среднего У р а л а I , 55). Гл . звукоподражат . происхождения , 
ср. лит. brozdu, brozdeti 'шелестеть, шуршать , производить не
сильный ш у м ' ( с м . о последнем К. Б у г а Р Ф В L X X , 1913, 101 — 
102). Налицо чередование -zd-\ -zg-, ср . русск . бразгатъся, бряз-
гатъся (последнее — с экспрессивным смягчением -р-). Сюда ж е 
польск. brazg ' з в о н ' , с кот. связывает лит. слова К . Б у г а (там же) . 
О лит. слове к а к экспрессивном см. Fraenke l I , 35 (без слав , 
соответствий). Звукоподражательное *brazd-/* brazg- может быть, 
далее, соотнесено с *bryzg- (см. слова с этим корнем); неустойчи
вость корневого вокализма находит объяснение в экспрессив
ности. 

*breboni t i ? : сербохорв. breboniti 'muss i lare , бормотать, ворчать ' (R JA 
I, 621), breboniti то ж е (там же), бребоуьити, брёбогьити 'бормо
тать ' (РСА II, 140), чеш. редк., диал. breboniti то ж е . 

Гл . звукоподражат . происхождения с частичной редуплика
цией в основе (bre-b-), осложненной суффиксом -on-. Высказыва
лось мнение об образовании сербохорв. бребогьити от сербохорв. 
бребити ' бить(ся) ' ( R J A I , 621), но ср . чеш. пример , указываю
щий на возможную древность данного образования в слав , плане . 
В этимол. словаре Скока пропущены и breboniti и brebiti (см. 
Skok. E t i m . r jecn. I). 

* b r e b b t a t i : ст.-чеш. brebtati 'бормотать' (Ст.-чеш., Прага) , чеш. 
brebtati 'бормотать; болтать ' . 

Гл . , производный с суфф. -ъ^аИ от звукоподражат . основы breb-, 
представляющей собой, видимо, частичную редупликацию. 

*bredina : русск. диал. бредйна ж . р . 'дерево ива, верба, ветла, ра
кита, молокитник, лоза , тал , тальник Sa l ix ' (зап. , псков . , калин . , 
Д а л ь 3 I , 309), у к р . бредйна ' S a l i x саргеа ' (Яворницкий) . 

Производное с суфф. -ina от *bredb I I (см.). Воэраст самого про
изводного проблематичен, не исключено позднее местное образе-
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вание. Ч т о касается основы, то она скорее всего этимологически 
тождественна *Ъгейъ I , *bredg, *bresti (см.); реальное основание 
для этого объяснения видят в том, что ива растет на сырых ме
стах, стоит в воде, якобы «бредет», «бродит», см. Berneker I, 83 ; 
Фасмер I , 210. Сюда ж е , возм. , у к р . бредулёцъ с L e d u m pa lus t re 
L . ' (Р . Смаль-Стоцький «Slavia» V, 1926, 17). Менее удачны слож
ные и.-е. этимологии, как-то : родственная связь с др.-инд. vpdh-
Hrescere ' (С. М и к у ц к и й И з в . О Р Я С IV, 1856, 51); с алб. breth, 
bredhi И л ь ' (Meyer. A l b . W b . 45; см. об алб. слове, без привле
чения славянского , Camaj . Alban ische W o r t b i l d u n g 121, 123, 
где зубной элемент классифицируется к а к суффикс); с праслав . 
*bro(d)nb (К. Moszynski J P 37, 1957, 295; iMoszynski. 
P i e rwo tny zasia,g 240). 

Мысль о родстве с *urёdъ, *abrёdъ (см.) (см. Sadn ik—Ai tze t -
mtiller. Vgl . W b . 3 , 158) неубедительна. 

* b r e d i t i (s§): чеш. диал. bfedit se с биться в судорогах; забывать 
от злости' (Е. Kolkop. Doplnky k Bar t . Dial. slov. mor . ] , 1 1 . — 
Kot t . Dod. k Bar t . 6), польск. bredzic 'бредить, говорить в бреду 
или во сне ' , с м е л ь к а т ь ' , с говорить ерунду , вздор ' (Dorosz. I , 
655), русск. бредить Произносить в болезненной дремоте или 
во сне малопонятные, несвязные слова и речи ' , диал . бредить 
П р о к л а д ы в а т ь дорогу, уминая , утаптывая снег, траву и т. п . ' 
(Проект Архангельского областного словаря 57), бредить П р о 
казничать , бедокурить ' (Д. Зеленин. Особенности в говоре русских 
крестьян юго-восточной части Вятской губернии. — ЖСт. X I , 1901, 
85), бредить Г о в о р и т ь скороговоркой, читать ' (напр. ты все книги 
пробредил с ты прочитал все книги ' . — В . Шевляков . Местные 
слова города Тотьмы (Вологодской губ. ) . — ЖСт. I X , 1899, 
139), брэдить с молоть вздор ' (Богораз 26), бредить Нидеть 
что-либо во сне ' (ряз . ) , с говорить вздор, пустое ' (волог. , колым. , 
орл . , р я з . ) , Г о в о р и т ь скороговоркой, бормотать ' (волог. , к а л у ж . ) , 
Питать , читать в с л у х ' (волог.) , Нидеть ' (вятск.) (Филин 3, 170— 
171), ст . -укр . бредити Плести , говорить вздор ' (Тимченко, I, 
139), брЪдити то ж е (Тимченко I, 146), блр . брёдзиць Н р а т ь , 
клеветать ' (Носов. 33). 

Глагол состояния, производный с суфф. -Ш от имени *Ъredъ 
I (см.), ср. *8ърпШ — от *зърпъ (см.). Н а связь с *bredg, *bresti 
(см.) у к а з ы в а л еще Миклошич, см. Miklosich 20; Berneker I, 
83 ; Фасмер I , 210. Особая, ономатопоэтическая этимология 
(см. Bruckner 39) едва ли приемлема. Лит . bredyti с болтать , обма
нывать ' заимств. из слав . (см. Fraenkel 1, 55), а не наоборот (ср. 
L. Mal inowski P F 1, 1885, 180). Излишне предположение о русск. 
бредить < *об-вредить (V. P i san i «Paideia» V I , 1951, 164). Отно
сительно -г- в польск . слове см. Stawski I, 42. 

* b r e d b I: чеш. диал. bred Падучая болезнь, судороги' (Gregor. Slov. 
s lavkov.-bucov. 29; Kasfk. Stfedobecev. 90), русск. бред м. p. 
'бессвязные, не всегда понятные речи больного во сне или в бес-
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сознательном состоянии ' , диал . бред, род. п. -а, м. р . 'брод в озере 5 

(калин. , Ф и л и н 3 , 170). 
К а к показывает , в частности,* значение русск . диал . примера , 

*Ъгейъ I , родственно *bresti, *bredg (см.), ср . т а к ж е *brediti (см.). 
Вокализм русск. слова пытался объяснить Якобсон (см. R . J a k o b -
son «Word» 7, 1951, 190), но его толкование -е- (вм. -ё-) нельзя 
признать удачным, п о с к о л ь к у к н и ж н ы й характер невероятен 
ввиду наличия упомянутого явно оригинального слова в русск . 
народных говорах , а позднему образованию противоречит нали
чие близкой формы т а к ж е в чеш. диалектах . 

* b r e d b II: русск. диал. брёд 'лоза' (Добровольский 40), бред 'ива ' 
(В. Кузнецов . Сомринский говор. — ЖСт. V I I I , 1898, 236). 

Этимологически тождественно *Ьгес1ъ I (см.), ср . еще *bredina 
(см.; там ж е литер . ) . 

* b r e d b ? / *bred'b: русск. диал. бред 'конопляные изгреби' (М. Гера
симов. О говоре крестьян южной части Череповецкого уезда 
Новгородской губернии. — ЖСт. I I I , 1893, 376; он ж е . Словарь 
уездного Череповецкого говора 22), бред м. р . ' н и ж н я я часть 
хлебного снопа ' (петерб. , Д о п . к Опыту 12), бред м. р . ' н и ж н я я 
часть хлебного снопа; срез ' (петерб.), брёд ' в е р х н я я часть снопа ' 
(петерб.) (Филин 3 , 170), блр . диал . брэд м. р . 'острие ножа 
(Касьпяров1ч 42). — Ср. еще русск . диал . бредь ж . р . ' в е р х н я я 
часть снопа ' (новг., Ф и л и н 3 , 172), бредь ж . р . , брёдка ж . р . 
' вершина снопа, колосья ' (Опыт словаря говоров Калининской 
области 34, 35). 

Возм. , родственно основе *brid- (см. *ЪгЬйъкъ и д р . , ниже) . 
В предшествующих с л о в а р я х (Бернекер , Фасмер) особо не вы
делено или ж е попросту пропущено, может быть, благодаря мол
чаливому отождествлению с *Ъгейъ I и I I (см.), однако этого 
не позволяют делать значения ' с р е з ' , ' острие ' и смежные (см. 
выше). 

* b r e d b n a : словен. brednja ж . р . 'переход вброд' (Plet . I, 54), польск. 
brednia ж . р . 'вздор' (Warsz. I, 204), ст.-укр. бредня ж . р . 'вздор, 
нелепость' (Тимченко I, 139), брЪдня то же (Тимченко I, 146), укр. 
бредня ж . р . 'ловля рыбы ручною сетью' (Бшецький-Носенко 61), 
бредня ж . р . 'бредни, враки, вздор ' (Гринченко I, 96), блр. бредня 
ж. р . г ложь, враки, бредни' (Носов. 33). — С ю д а ж е русск. бредни pi. 
t an t . 'вздор, бессмысленные речи. ' 

Отглагольное производное с суфф. -ыга от *bredg, *bresti (см.), 
на что четко указывает , в частности, знач. словен. слова; в то ж е 
время д л я польск . , русск . , у к р . , блр . слов следует говорить о соот
носительности с гл . *brediti (см.) (или об образовании от послед
него?). 

* b r e x a t i : сербск.-цслав. вре^л^и la t rare (Miklosich L P 44), болг. брё-
хам 'стонать' , 'сильно чихать ' (Георгиев), диал. брёам 'сильно 
кашлять ' (Божкова Б Д I, 243), ' кашлять ' (Младенов Б Д III , 42; 
с. Раковица, Кулско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), брёха 
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'приходить в голову' (безличн. гл. , Геров), сербохорв. brehati, 
bresem ' кашлять ' (R JA I, 623: «хорв.»), брёхати 'сильно кашлять ' , 
' тяжело и учащенно дышать ' (РСА И, 152), бре)ати 'пыхтеть ' 
(PGA И, 144), словен. brehati 'сильно кашлять ' (Plet . I, 54), диал. 
brahdtd 'натужно кашлять ' (Sasel, Ramovs 102), brajatd т о ж е (Roz.), 
чеш. диал. bresat 'быстро говорить' (зап.-мор., Bartos Slov. 25), 
слвц. brechaf 'лаять (о собаке и лисице) ' (SSJ I, 129), польск. 
стар, brzechac 'лаять; болтать' (Dorosz. I, 689), др.-русск. брехати 
' л а я т ь , l a t r a r e ' (Жит. Андр. Юр. 150, Срезневский I , 178), русск. 
брехать ' л а я т ь ' , ' л г а т ь , болтать вздор, браниться ' , диал. бре
хать ' л а я т ь ' , ' к л е в е т а т ь ' , ' л г а т ь ' (Добровольский 40), брехать 
' ч и х а т ь ' (Подвысоцкий 10), ст . -укр . брехати ' л а я т ь (о собаках, 
лисицах и т. п . ) ' , ' в р а т ь ' (Тимченко I , 139), у к р . брехати ' л г а т ь , 
в р а т ь ' , ' л а я т ь ' (Гринченко I, 97), блр . брахаць ' л а я т ь ' , ' л г а т ь ' 
(Носов. 33 : брехаць). 

Бесспорно праслав . гл . звукоподражат . происхождения , осно
ванный на междометии. Ср. Bruckner 39. Поэтому затруднительно 
словообразовательно-морфол. членение и поиски и.-е. родства, 
предпринятые рядом авторов. См. Berneker I, 83—84 (слав. 
x<^ks\ сближается , далее, с лтш. brecu, brekt ' к р и ч а т ь ' , др . -в . -
нем. praht, ср. -в . -нем. braht ' ш у м ' , англ . bark ' л а я т ь ' ) ; А. И. Со
болевский И О Р Я С X X V I I , 1924, 324 (-х- считает суффиксальным); 
Фасмер I , 213; Sadn ik—Ai tze tmul l e r . Vgl . W b . 3 , 186. 

*bres t i : цслав. ввести vado t ransire (Miklosich L P 44), словен. bresti, 
bredem 'переходить вброд' (Plet , I, 56), ст.-чеш. bristi, brdu, brdu, 
bfedu то же (Gebauer 1, 104; 'vadare ' , Ст.-чеш., Прага), слвц. 
bfsf, brdie, brdu 'возиться (в чем-либо)' 'переходить вброд' (SSJ 
I, 135), полаб. brade 3 л. ед. ч. наст. вр . 'переходит, идет вброд' 
(Polai iski—Sehnert 40, с реконструкцией *brbde; ср. еще F . Lorentz 
ZfslPh I, 1925, 58), словин. brasc, brddq 'переходить вброд' (Lo
rentz Slovinz. W b . I, 66), русск. брести, бреду 'медленно идти 
в определенном направлении, плестись' , ст . -укр. брести 'перехо
дить через воду' (Тимченко I, 139), бристи то ж е (Тимченко I, 
141), укр . брести, бреду 'брести, медленно идти ' , 'переходить 
вброд ' (Гринченко I , 96). — Сюда же относят чеш. диал . brsat se 
с в о з и т ь с я ' (Ko t t . Dod . k Ba r t . 7), слвц. brchaf sa ' возиться , лезть ' 
(Ka la l 40), см. M a c h e k 1 43 . 

По истории русск . брести см. специально F . Cocron. Russisch 
брести/бродить a ls S y n o n y m fur итти/ходить im 17. J a h r h u n -
der t . — W i e n . s i . J b . I I , 1952, 150 и сл. 

Праслав. *bredg, *bresti родственно лит. brendu, bridau, brlsti 
с идти вброд ' , лтш. brist то ж е . См. Miklosich 20; Berneker I , 83 ; 
Преобр . I , 45 ; M. К о г е н И О Р Я С X X I I I , 1918, 20; T r a u t m a n n 
B S W 37; Фасмер I , 210—211; Fraenke l I , 58; Sadn ik—Ai tze tmul 
ler. Vgl . W b . 3 , 212. О вокализме i в формах слав , глагола см. 
A. Meil le t MSL 14, 1907, 332. 
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Из других и.-е. форм сюда относят еще алб. breth, аор . brodha 
' прыгать , с к а к а т ь ' (Meyer. A lb . W b . 46), тохар . В . preeciye с тина , 
г р я з ь ' (вслед за Лиденом см. G. S. Lane «Language» 14, 1938, 
25, сноска 2 1 ; В. Георгиев В Я 1958, № 6, 18), фрак . РреВос- (то
поним BpeSai) (см. В . Георгиев «Езиков.-етногр. изследвания 
в памет на Ст. Романски» 498). 

* b r e s t b : словен. brest, род. п. ж . р . 'брод' (Plet . I, 56). 
Именная основа на -г- ж . р . , этимологически тождественная 

инфинитиву *bresti (см.). 
* b r e s t b j e : ст.-чеш. bristle 'брод' (Gebauer I, 104). 

Суффиксальное производное среднего рода от именной основы 
ж. р . на -i-, кот. дала т а к ж е инф. *bresti (см.). Можно отметить 
словообразовательно-этимол. параллелизм между слав . *brestbje 
и тохар. В preeciye ' тина , г р я з ь ' . 

*Ьгёса/*Ьгёбька: сербохорв. Ьгёсе ж . р . мн. 'v inacea ' ( R J A I, 621), 
также brace (из лат., см. R J A I, 574), словен. Ьгёса ж . р . 'дре
весный сок, особенно вишневая смола' (Plet . I, 54), ст.-чеш. brecka 
ж. р . 'медовое сусло' (Ст.-чеш., Прага), чеш. brece ж . р . 'дре
весный сок' (Kot t I, 94), brecka ж . р . 'вареный фруктовый сок 
с мякотью' , (диал.) 'древесный сок', 'бурда, скверное пиво' , ' сля
коть, тающий снег', 'виноградное сусло' , 'солод', слвц. brecka ж . р . 
'жидкое, кашеобразное вещество, нечистая жидкость ' , 'бурда ' 
(SSJ I, 129), Ъгеса то ж е (Kalal 39), в . -луж. brecka ж . р . 'бере
зовый сок', 'древесный сок', 'молодое пиво' (Pfuhl 45), н.-луж. 
bracka ж . р . 'сок (деревьев)', 'молодое, сладкое пиво, медовина, мед' , 
г сусло ' (Muka Si . I , 68), польск . brzeczka ж . р . ' в ы т я ж к а из со
лода, (пивное) сусло ' (Dorosz. I, 689), ' виноградное сусло ' , 
'медовое сусло, сыта ' (Warsz . I , 217). 

Махек первоначально объяснял это слово к а к раннее произ
водное от *berza (см.) ' береза ' — *ber<^zi^>cbka, сокращенное 
несколько необычным способом (см. Machek 1 47, где утверждается , 
что знач. 'березовый сок ' — наиболее древнее^из засвидетельст
вованных; вслед за Махеком см. также Sadnik—Aitze tmi i l le r . 
Vgl. W b . 3, 147). Н о ср . Machek 2 71—72, где у п о м я н у т а я этимо
логия обойдена полным молчанием, а вместо этого написано: 
«Исходным знач . , возм. , я в л я е т с я ' сладкое пиво ' (откуда затем 
' сладкий сок, медовое сусло, березовый^сок ' ) . Можно исходить 
из формы *Ъгасъка, производной от *brak- ' солод ' , займете, из 
кельт, (др.-ирл. braich, кимр. brag, корн, brag ' солод ' ) . Смягчение 
г, возм. , экспрессивного характера с уничиж. оттенком, подчер
кивающим второсортность > г этого напитка . Сюда ж е и русск . 
брага, у к р . брага. . .» МыГвидим, что Махек вернулся к точке 
зрения Б р ю к н е р а (см. Bruckner 44; в словаре Славского слово 
пропущено) . Из числа аргументов следует л и ш ь , видимо, изъять 
русск. брага, т. к. оно заимств. из тюрк. (см. подробно, с литер . , 
Фасмер I , 205). По нашему мнению, серьезного изучения заслу
живает связь с кельт, лексикой (см. выше) и с лат . fracBs ж . р . 



*bredja 10 

мн. 'осадок, подонки ' (см. о нем. W a l d e — H o f m . I, 538—539; 
E rnou t—Mei l l e t I , 446). 

*bredja : словин. bfaga ж . p . 'плодовое дерево' (RamuJ t 13). 
Производное на -j-a от основы *bredb (см.). 

* b r e d b : словин. brand, род. п. bradu м. р. 'фрукты' (Lorentz Slo-
vinz . W b . I , 78 ) . " 

П р а с л а в . имя , тесно связанное с приставочным вар . *abrёdъ 
(см. выше; там ж е содержится толкование *bredb как резуль 
тата депрефиксации) . Из прочей литер , см. : J . J . Mikkola IF 
V I I I , 1898, 302; A. Bruckner KZ X L V , 1913, 316; J . Loewentha l 
W u S X , 1927, 159. 

*bregova t i? : слвц. brehovatf, brechouaf 'пренебрегать, презирать , 
плохо обращаться ' (Ka la l 39), brehovaV ' перебирать , приверед
ничать в еде' (Zoch 74), русск . диал . брёговатъ ' питать к чему 
или кому брезгливое, гадливое чувство, пренебрегать ' (Молоти-
лов . Говор северной Б а р а б ы 98), сюда ж е брёгатъ* брезговать ' 
(Словарь русских старожильческих говоров средней части бас
сейна р . Оби I , 51). — Ср. еще русск . диал . брёкатъ 'пренебре
гать ' (Добровольский 40). 

Трудное слово. Фонетич. реконструкцию -ё- в заглавной форме 
следует принимать к а к гипотезу, навеянную сходством семанти
чески близкого *brezgati, *brezgovati (см.). С другой стороны, было 
бы правдоподобно предположить метатезу *breg(ov)ati < 
*greb(ov)ati (см.), учитывая , что последнее — тоже понятийно 
близкое — слово (ср. русск. диал . грёб(ов)атъ ' пренебрегать , 
презирать ' ) поддается убедительному этимол. анализу : к *greb-
' грести, р ы т ь ' . Н о тогда необходимо будет п р и н я т ь одинаковую 
метатезу на двух не соседящих друг с другом а р е а л а х данного 
слова (слвц. , русск . ) . У п о м я н у т а я прерывистость ареала распро
странения мешает т а к ж е объяснению всех этих форм вторичным 
распространением из единого источника. К сожалению, слово 
пропущено в этимол. словарях соответствующих языков (Фас-
мер, Махек) . 

*Ьгёхъуа: ст.-польск. brzechwa 'древко стрелы' (1437 г., St. stpol. I, 
168; Warsz . I , 217), польск . brzechwa ж . p . ' древко стрелы, в отли
чие от наконечника ' (Dorosz. I , 689). 

П р и н и м а я во внимание наличие семантически близких ('свет
лый, я р к и й ' , ' к л и н о к меча ' и т. п.) основ *bresk-, *bresc- в тех же 
или близких слав , я з ы к а х (польск. , чеш.) , можно считать *Ьгё-
хъга в у к а з а н н ы х выше знач-ях развитием предшествующего 
*breskwa, причем -х- < -sk-. См. Bruckner 44; Otrqbski . Zycie 
wyrazow 261 (предполагает контаминацию со словом иного про
исхождения) ; Е . S tankiewicz . The express ive fo rmant -х- in Po
l ish. — «Зборник за филологи^у и лингвистику» IV—V, 1961 — 
1962, 317. 

*breska t i s§ : словен. hreckati se 'светать ' (Plet . I, 54). 
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Гл. на -a-ti, соотносительный с именем *breskb (см. ниже). 
Вместе с тем, учитывая этимологию последнего — из и.-е. *Ыггёк'-
sk- и вероятный глагольный характер аффикса -sk-, глагольное 
образование в данном случае можно датировать значительной 
древностью. 

* b r e s k n b j b : чеш. breskny, прилаг. 'крикливый, шумный' , 'ослепи
тельно яркий ' . 

Хотя Махек относит чеш. breskny целиком к гнезду чеш. vris-
katl 'верещать, кричать ' <[ *versk- (см. Machek 2 702), мы ограни
чиваемся предположением о контаминации с *uresk- /*vrisk- и при
чем только для части знач-ий чеш. *breskny ( 'крикливый, шумный'); 
за вычетом указанных знач-ий, видимо, вторичного происхожде
ния, остается форма и знач., которые могут быть по праву воз
ведены к особому праолав. *breskn^b (ослепительно яркий ' ) , 
прилаг., производному с суфф. -п- от основы *bresk- (см. *Ьгёякъ 
и др . , ниже). Как структурно близкое образование ср. *esknb(jb) 
(см.). 

* b r e s k b : словен. brisk м. р . 'рассвет ' (PJet. 1, 55), чеш. bfesk м. р . 
'пронзительный звук, крик ' , слвц. bresk м. р . редк. 'рассвет ' 
(SSJ I, 129), также диал. bresk то же (Kalal 39), польск. brzask 
м. р . 'рассвет ' , 'отблеск, отражение ' (Dorosz. I, 6 8 7 ) . — С р . , возм., 
сюда словен. breska ж . р . 'овца с белым пятном на лбу и вокруг 
рта ' (Erjavec LMS 1879, 130). 

Имя *Ьгёзкъ находится в вариантных отношениях к *brezgb 
в близких знач-ях (см. ниже; относить формы, зафиксированные 
в словарях, однозначно к *Ьгёякъ или *Ъгёг%ъ при этом отнюдь 
не легко, поскольку часто отсутствуют условия для проверки дей
ствительного— звонкого или глухого — исхода слова; следует счи
таться, далее, и с тенденцией в различных слав, языках и диа
лектах трактовать исход -zg как -к- суффиксальное в разных со
четаниях: -zb-k-, -sb-k-). Берпекер прямо дает обе формы как 
варианты, см. Berneker I, 85: breskb (brezgb). Он склонен считать 
*breskb исходной формой, подкрепляя это мнение убедительной 
ссылкой на родственное лит. breksta, bresko, breksti 'рассветать ' . 
Однако было бы, по-видимому, неосторожно толковать вар. *brezgb 
как ассимилятивное озвончение исхода по началу слова, как это 
делает Бернекср (там же). Не исключено, что оба столь близких 
варианта коренятся еще в дослав, древности, ср. парные др.-инд. 
bhrdjati 'сияет, блестит, светит' и bhrdsate 'пылает, светит' , при
водимые у Бернекера, помимо прочих, более сомнительных сбли
жений (с литер.). Можно говорить об и.-е. дублетах *bhrek'- и 
*bhreg'- (с суфф. -sk- и без него). Кроме того, целесообразно об
ратить внимание на сходство формы *breskb и *bleskb (см.); 
между ними могло установиться отношение слов-рифм. 

*bre§cetb : польск. brzeszczot м. р . 'клинок холодного о р у ж и я ' 
(Warsz. I, 218; Dorosz. 1, 691). 



breSc i t i s§ 18 

Производное с суфф. -еЬъ от основы *bresk- (см. *breskb). Со
храняет память об оригинальном, сравнительно с *brezgb 'рас
свет' знач. и употреблении основы *bresk- (—более широкое све
товое знач., сближающее *breskb и *ЬШкъ). 

*bresciti s§: польск. стар, brzeszczyd siey только безличн. brzeszczy 
sie 'светает' (Warsz . I, 218). 

Гл. на -Ш, производный от основы *Ьгёвкъ (см.). 
*brescbje: польск. brzeszcze ср. р . 'острие колющих орудий ' (Dorosz. I, 

691). 
Производное с суфф. -ь]е от основы *breskb (см.). 

*brezga I: русск. диал. брезга общ. 'мелочный человек', 'воркотун' , 
' скряга ' (пек., твер. , Доп. к Опыту 12), брезга ж . 'разная дрянь ' 
(пек., там же), брезга 'брезгливость' (Сл. Среднего Урала 56). 

Вар. ж . р . к *bгёzgъ I (см.). 
*brezga II: русск. диал. брезга 'рассвет ' , 'что-либо показавшееся, 

почудившееся, видение' (Сл. Среднего Урала 56). 
Вар. ж . р . к *bгezgъ II (см.). 

*brezgati I: др.-русск. брЪзгати, брезгати, брЪзгаю (И пьси бр%з-
гаюгпъ тобою. Ж и т . Андр. Юр. VI , 30, Срезневский I, 186), 
русск. брезгать, -аю 'испытывать отвращение, гадливость (обычно 
о пище и напитках) ' , укр . брёзкати, брёзгати 'мерзить, гну
шаться; иметь отвращение' (Бшецький—Носенко 61). 

Гл. на -ati, соотносительный с именем *brezgb I (см.). 
*brezgati s§ II: елвц. диал. brizgac §е 'светать ' (Buffa. Dlha Liika 136). 

Гл. на -ati, соотносительный с *brezgb I I (см.). 
*brezgnqti I: польск. -brzazgnqc только в o-brzazgnqd 'киснуть ' 

(Warsz. I l l , 513), русск. диал. брёзгнутъ 'портиться, плесневеть' 
(твер., Филин 3 , 173), укр . брёзкнути ' брюзгнуть ' (Гринченко 
1 , 9 6 ) . — С ю д а же русск.-цслав. обрЪзгнути 'прокиснуть ' (Срезнев
ский II , 554). 

Гл. на -no-ti, соотносительный с одной стороны с *brezgati (см.), 
с другой стороны — с *brezgb I (см.). Производить укр . брёзк
нути из брякнути неверно (см. G. Shevelov «Language» 44, 1968, 
864). 

*brezgnqti II: словен. b regni t i 'светить, просвечивать' (solnce bregne 
skozi oblake; P le t . I, 54), ср. чеш. стар, bresknouti 'светать ' . 

Гл. иа-пд-ti, соотносительный с *brezgati I I (см.) и* brezgb I I (см.). 
*brezgovati: др.-русск. , русск.-цслав. брЪзговати, бр-ЬзгХю (БрЪзго-

ующи и ненавидящи смрада грЪховнаго. Ж и т . Андр. Юр. X X X I V , 
138, Срезневский I , 186), русск. брезговать 'пренебрегать , гну
шаться ; быть взыскательным, разборчивым; привередничать, 
особ, о пище ' ( Д а л ь 3 I , 3 1 0 - 3 1 1 ) . 

Гл. на -ov-ati, связанный с *brezgati I (см.). Ср. еще неясное 
*bregovati (см.). 

*brezgb I: чеш. bfesk м. р . 'терпкий вкус ' (Kot t I, 95), польск. 
brzazg м. р . то же (Warsz . I , 217), у к р . диал . бреск ' сырость , пле
сень ' (Онышкевич. Словарь бойковского диалекта 93). 
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Имя, четко отличное семантически ( 'терпкий, кислый в к у с \ 
'сырость, плесень ' ) , но фонетически, вплоть до деталей, тож
дественное *Ъrёzgъ I I и *Ьгёвкъ (см.). Данными условиями, 
видимо, были вызваны два направления в этимологизации слова. 
Одно из них состояло в поисках особой этимологии д л я *brezgb 
I. Т а к , Бернекер с б л и ж а л его с греч. cppfx7] 'шероховатость ' , 
' трепет ' , причем *brezgb выводил из и.-е. *bhroik-sk- (см. Вегпе-
ker I, 85; остальные содержащиеся там сближения , сомнительные 
и для автора, опускаем). Семантически более реально и заман
чиво сближение с норв . brisk ' г о р ь к и й в к у с ' , brisken ' г о р ь к и й , 
терпкий ' , см. F . A. Wood K Z X L V , 1913; 6 1 ; вслед за ним 
см. Фасмер I, 211 . Из числа более проблематичных этимологии та
кого рода ср . сближение через метатезу с лит. skirbti ' делаться 
кислым, прокисать ' , лтш. styerbs ' г о р ь к и й (о пиве) ' ( J . Ot rqbski . 

S tud ia indoeuropeis tyczne 182). Д р у г о е направление в этимоло
гизации нашего слова отождествляло генетически *brёzgъ I 
и *brёzgъ I I , объясняя первое из них ранним семантическим обо
соблением: ' рассвет ' к а к 'просветление ' , откуда, далее , т а к ж е 
с переносом со зрительных на вкусовые ощущения : ' в к у с , де
лающийся более редким, кислым ' . См. Bruckner 44. Окончатель
ный выбор между обеими группами возможностей сделать за
труднительно. 

*brezgb И: цслав. Б ^ З Г Ъ 'diluculum'-(Miklosich L P 47), ст.-чеш. bfezk 
'd i luculum' (Zaltaf Podebradsky , 1396 г., Ст.-чеш., Прага) , др . -
русск. бр-Ъзгъ, брезгъ ' рассвет , d i l u c u l u m ' (Жит. Страт. X V I в . , 
Срезневский I , 186), русск . (простор, и обл.) брезг м. р . ' наступ
ление рассвета ' , брезг м. р . 'рассвет утра ' (симб., Опыт 15), ' р а с 
свет' (Сл. Среднего У р а л а 56). — Н е совсем ясно , относится ли 
сюда у к р . брязбк в выражении : на брязку 'вот-вот, сейчас ' (Грин-
ченко I, 103). 

Форма, дублетная по отношению к *Ъгёзкъ (см. там ж е под
робнее об этимологии). См. еще из литер . : J . Schmid t KZ X X V , 
1881, 129; A. W a l d e K Z X X X I V , 1897, 515; Фасмер I , 211 ; Ма-
chek 2 72. 

* b r e z d z a t i : словен. brezati ' светать ' (Plet. I, 60), brezeti то же (Plet. 
I» 57), brezdeti то ж е (Plet. I, 56), полаб. brezd'oje 3 л. ед. ч. 
наст. вр. 'брезжит, светает' (Polanski—Sehner t 4 1 , с реконструк
цией *brezdzaje)y русск. диал. брезжить 'брезжить, светать ' (вят., 
Филин 3, 174). 

Гл. состояния на *-eti от основы brezg- (см. *brezgb II) . Сюда же , 
далее, приставочное польск. диал. rozbryzdza sie < rozbrzezdza 
si?<*orz-brezdzajefo sf, см. К . Polanski SO 20, 1960, 119; 
Lehr-Spfawinski, Polanski . Stownik e tymol . je,z. Drzewian potab-
skich 1, 52. 
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*brezdzi t i s § I: русск. диал. брезжиться 'портиться, прокисать' 
(волог., Филин 3, 174). 

Гл. на - Ш от *brezgb I (см.). 
*brezdzi t i s§ II: словен. brezdziti se 'светать ' (VaJjavec Lj Zv XI I I , 

1893, 307), ст.-чеш. bfezditi se 'брезжить, светать ' (Gebauer I, 103; 
Ст.-чеш., Прага), чеш. диал. brizitl se 'светать' (Kot t I, 99), bre-
jzdit se 'светать ' (Kubin. Cech. klad. 166), bryjdit se то же (Hruska. 
Slov. chod. 15), слвц. briezdW sa 'светать ' (SSJ I, 130), диал. 
brjezlf sa то же (Zoch 74), польск. brzezdzyc si$ 'светать ' (Warsz. 
1, 218), русск. брезжить, брезжит 'светать, распространять слабый 
свет в начале утра ' . 

Гл. на - Ш от основы *brezgb II (см.). 
*br§cadlo: цслав. Б^АЦЛЛО ср. p . T o ^ a v o v , t y m p a n u m , ooyavov, orga-

num (Miklosich L P 47), болг. диал. (сев., зап.) брёцало ср. р . 
'длинная трубка гайды, народного музыкального инструмента' 
(Младенов Б Т Р ) , сербохорв. брёцало ср. р . 'приспособление (па
лочка) на нижней стороне барабана, издающее особый звук при 
ударах в барабан' (PGA II , 152), брёнзало ср. р . то же (PGA II , 
149), русск.-цслав. брАцало 'струнный инструмент' (Срезневский I, 
187; III , Доп. 27 ' : Мин. 1096 г.). 

Имя орудия, производное с суфф. -dlo от гл. *brecati (см.). 
*br§cat i (s£): цслав. Б^АЦЛТИ (3ofAJ3elv, sonum edere (Miklosich L P 47), болг. 

брёцам 'мычать, реветь (о буйволе)' ( Б Т Р ) , диал. брёцам то же 
(с. Габаре, Белослатинско, Гипци. Архив Болг. диал. словаря), 
брёцам 'мычать (о буйволе) ' (с. Паволче, Врачанско, дип. раб. 
Архив Софийск. ун-та), брёнцам то же ( Б Д II, 71), 'хныкать ' 
( Б Д II, 132), макед. бреца 'задевать, подтрунивать; укорять, 
упрекать 5 (И-С; Кон.) , диал. брёцам ( Б . Ристоски MJ II, 1951,117) , 
сербохорв. брёцати 'бренчать, брякать ' , 'звонить (в коло
кол)' (PCA II , 152), брёцати ' ж у ж ж а т ь (о мухе) ' ( R J A I, 621; 
PCA II , 152), брёцати се 'дергаться, брыкаться, лягаться ' (там же), 
брёнцати 'бренчать, звучать прерывисто' , ' ж у ж ж а т ь ' , 'покрики
вать ' (PCA II, 150), словен. brecatl 'трезвонить' (Plet. 1, 54), 
brencati 'звонить в пожарный набат' (Plet . I, 55), bfncatl ' ж у ж 
жать (о мухах) ' (Plet . I, 64), русск.-цслав. бр/щати ' звучать ' 
(Поел. ц. Ив . Вас. Кир. -Белоз . м., 1578 г., Срезневский Ш , 
Доп. 27 ') . 

Гл. звукоподражат. происхождения, основанный на междометии. 
См. Berneker I, 84. Ср. еще *br$cati, *br$kati (см.), от которых 
данный гл. отличается фонетически — проведением третьей (про
грессивной) палатализации к ^> с и географически — исключительно 
ю.-слав. ареалом форм с вышеупомянутой особенностью. 

* b r § c a t i : цслав. Б^АЧДТИ (3op.|3eTv, sonare (Miklosich L P 47), болг. 
бръмча ' ж у ж ж а т ь , гудеть; бренчать; издавать звук ' ( Б Т Р ) , (Ге-
ров: брънчА, бръмчк 'бренчать') , диал. брънч§ 'издавать звук 
(о дудке), ж у ж ж а т ь (о шершне или комаре) ' , 'болтаться без 
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дела' (Горов. Страндж. Б Д I, 69), бранчъ ' ж у ж ж а т ь , гудеть; 
бренчать' (Поигеоргиев Б Д I, 208), макед. бречи 'реветь, пла
кать (о маленьких детях) ' (Кон.), брмчи ' ж у ж ж а т ь , гудеть ' (И-С), 
сербохорв. брёчати 'раздаваться, звучать' (Вук, R J A I, 621 ; 
PGA II , 153), также брёнчати ( R J A I, 626; PGA II, 150), диал. 
bredot 'кричать на кого-либо' (о. Хвар, М. Hras te J O VI, 1926— 
1927, 211), словеи. brecati 'кричать, браниться", 'реветь (о ско
тине)', 'реветь, плакать ' , ' ж у ж ж а т ь ' , ' звучать ' (PJet. I, 54). 
brencati ' ж у ж ж а т ь ; бренчать, звучать ' (Plet . I, 55), ср. еще Ьгйп-
сай ' ж у ж ж а т ь ' (Valjavec Lj Zv. XI I I , 1893, 307), ст.-чеш. Ьгёсёй 
' звучать ' (Ст.-чеш., Прага), brenceti 'тихо звучать ' (1511 г., Ge-
bauer I, 101; Библия X V в., Ст.-чеш., Прага), чеш. brectli, bre-
ceti 'блеять ' , 'кричать, реветь, плакать ' , 'бряцать, бренчать' 
(Kot t I, 94), brenceti ' звякать, брякать, звенеть ' ( J u n g m a n n I, 
180), bfinceti ' звякать, звенеть (о шпорах, сабле, цепи и т. п.) ' , 
редк. brnceti 'летать с шумом, ж у ж ж а т ь ' , диал. bfincit ' звякнуть, 
брякнуть ' (Bartos Slov. 26), bfancet 'реветь, плакать (гл. обр. 
о детях) ' (Gregor. Slov. s lavkov.-bucov. 29), слвц. brncaf ' ж у ж 
жать, бренчать' (SSJ 1, 132), brencat" то ж е (Kalal 39), диал. 
brndzaf ' ж у ж ж а т ь , пролетать с шумом (о насекомых и птицах) ' 
(Banska Bystr ica , Kalal 42), brincec 'звонить, бить со звоном' 
Buffa. Dlha Luka 135), полаб. brqce 3 л. ед. ч. наст. вр. ' ж у ж 
жит ' (Polaiiski-Sehnert 40, с реконструкцией *breci), польск. 
brzeczec 'звенеть, звучать ' (Dorosz. I, 692), словин. bfqcec 'зве
неть, бренчать ' (Lorentz Slovinz . W b . I , 78), др . -русск . , русск . -
цслав . брАчати ' ж у ж ж а т ь ' (Жит. Ио . Злат . X V в . , Срезневский 
I, 187), брячатъ (bretzat ' k l y n n g e n , звенеть ' , Tonnies Fenne ' s 
Low German Manua l of spoken Russ ian . Pskov 1607. Vol . I I . 
T rans l i t e ra t ion and t r an s l a t i on . E d i t o r s L. L. H a m m e r i c h and 
R. Jakobson . Copenhagen, 1970, 115), русск. бренчать ' звенеть , 
звонко греметь, у д а р я т ь по струнам, клавишам музыкального 
инструмента ' , диал . брячатъ ' громко говорить, к р и ч а т ь ' (перм., 
Опыт 16), бречатъ ' и здавать звук какими-либо предметами, 
брякать ' (Васнецов 20), бречатъ ' и здавать , производить дребез
жащий или звенящий звук ; бренчать, звенеть ' (арх . , пек . , костр. , 
каз . , свердл. , перм. , Ф и л и н 3 , 178—179), у к р . бренъчати ' брен
чать ' (Гринченко I, 96). 

Гл. звукоподражат. происхождения, основанный на междоме
тии. Ср. *brecati / *brekati (см.), от которых *brecati «*breketi) 
отличается темой -ей. Близкий ономатопоэтический звукокомп-
лекс ср. в лит. brlnkt, brifikt, междом. 'бух ' , См. Berneker I, 84; 
Фасмер I, 225; FraenkeJ I, 58; J. Otrqbski P J 1962, 1, 20, 2 0 ¬ 
22; Machek 2 66. Формаль но поздние образования вроде русск. 
бренчать, макед. брмчи являются экспрессивным развитием в с е 
того же праслав. *brecati с е носовым в корне. Здесь могло ска
заться и воздействие параллельно функционирующих междометий 
вроде укр. бринь, бренъ (ср. Р . Смаль-Стоцький «Slavia» V,1926,17) . 
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*br§cika: гюлаб. brqcaika ж . p . 'вид музыкального инструмента' 
(Polanski-Sehnert 40, с реконструкцией *br$cika). 

Производное с суфф. -ika (в данном случае — со значением 
названия орудия) от гл. *br$cati (см.; последний представлен 
и в полаб. текстах). См. Lehr -Sp tawinsk i— Polanski . Stownik 
e tymol . JQZ . Drzewian potabskich 1, 5 0 — 5 1 ; B . Szydtowska-Ceg-
lowa. In s t rumen ty muzyczne Drzewian p o t a b s k i c h . — SO 25, 1965, 
138—140. В целом о типе полаб. именных производных на -ika 
см. Трубачев «Этимология. 1968» (М., 1971), 66—67. 

*br£citi: сербохорв. брёчити 'швырять, бросать (наземь)', 'свалиться, 
удариться (о землю)' ( R J A I, 621—622; PC А II, 153), русск. 
диал. брячить 'бренчать' (Мельниченко 36), бречйть 'бренчать ' 
(вят., Филин 3 , 178). 

Гл. на -Ш от междометной основы *Ьг?к-у общей с *br$cati, 
*br$cati, *br$kati (см.). 

*br§kati: болг. диал. б рынкам ' ж у ж ж а т ь , гудеть ' (Шапкаров—Близ-
нев Б Д II I , 204; Геров: брьнкам), сербохорв. b reka t i se ( R J A 
1,623), брёката 'кричать, поднимать к р и к ' ( Р С А П , 145), брёнкати 
' звучать; позвякивать, бренчать' (РСА II , 149), словен. brekati 
' кричать ' (Plet . I, 54), b renkat i 'бренчать (на струнах), бряцать ' 
(Plet . I, 55), brenkati 'размельчать, дробить (землю при вспашке)' 
(Valjavec Lj Zv. XI I I , 1893, 306), ст.-чеш. bfinkati (bfinka yazy-
kem yako na medenicy. Gtibora Tovacovskeho z Cimburka Hadani 
P r a v d y a Lzi о knezske zbozi, 1467 г., Ст.-чеш., Прага), чеш. 
bfinkati 'звенеть, бряцать (об оружии, деньгах, струнах и т. и.) ' , 
brnkati, 'брякать , звякать ' , 'бренчать' , также brhkati ( Jungmann 
I, 187), диал. brnkat ' дрожать ' (Kot t . Dod. k Bar t . 7), bfonkat 'зве
неть, позвякивать ' (Bartos . Slov. 27), слвц. brinkat' то ж е (SSJ 
1, \?>\),brnkat' (SSJ, 1,133), диал. brunkac то же (Buff a. D l h a L u k a 136), 
и.-луж. bfaka§ 'бренчать ' (Muka St. I, 69), польск. brzqkac, 
brzfkac 'бренчать, звенеть' (Dorosz. I, 687—688), словин. bfqkac 
'звенеть, бренчать' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 78), русск. бря
кать ' звякать ' , укр . стар, брякати ' стучать ' (Пискунов 25); 
брйнькати 'бренчать ' (Гринченко I, 99), блр. брынкаць 'дребез
жать , бренчать ' (Блр. -русск. 133). 

Гл. на -ati, производный от междометного *Ьгф-\ исторически 
тождествен прежде всего ю.-слав. *br$cati (см.). Формы с -п-
в корне (болг. брънкам, чеш. bfinkati и др . выше) — обновление 
правильных рефлексов первоначально носового гласного § под 
воздействием междометий в условиях экспрессивного употребле
ния глагола. 

*br§knqti I: цслав. B^AKN^TH sonare (Miklosich L P 47), болг. брёцна 
' (за)мычать, реветь; гудеть; браниться ' (Георгиев), макед. брецне 
' задеть, подтрунить; укорить, упрекнуть ' (И-С; Кон.), сербохорв. 
брёкнути = брецнути (РСА II , 145), breknuti ' s t repere , c lamare ' 
( R J A I, 623), brecnuti ' inclamare , invehi , крикнуть ' ( R J A I, 621), 
словен. brenkniti ' звякнуть , брякнуть ' (Ple l . I, 55), чеш. bfink-
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nouti 'брякнуть, стукнуть ' , brnknouti то же , слвц. диал. bryknut' 
'стукнуть, брякнуть ' (Habovst iak . Orav . 187), н.-луж. Ыакпий 
'раскалывать, ударять ' (Muka Si. I, 69), русск. брякнуть, ст.-
укр. брякнута 'брякнуть, звякнуть ' (Тимченко I; 146), блр. 
брякнуцъ, гл. сврш. от брякацъ (Носов. 36). 

Т л . на -ngti, производный от междометной основы *brqk-
(см. *brqkati) . 

* b r § k n q t i II: болг. диал. брёкна 'рассердиться ' (Габрово), 'надуться, 
набрякнуть ' (Брезнишко, Георгиев), макед. брекне 'набухнуть, 
разбухнуть ' (И-С), сербохорв. брёкнути то же (PGA II , 145), 
русск. диал, брякнуть 'набухать, расширяться от сырости или 
влаги' (Говоры Прибалтики 37), укр . брякнуты ' разбухать ' (Грин-
ченко I, 103), диал. бр'акнути то же (Онышкевич. Словарь бой-
ковского диалекта 95), блр. брЛкнуць 'мокнуть, напитываться 
влагою' (Носов. 3 6 ) . — С ю д а же приставочные словен. obrekniti 
'надуться, разбухнуть ' (Pl6t. I, 743) , zabrekniti то же (Plet . 
[1, 819). 

Сравнивают с лит. brlnkstu, brlnkau, brinkti 'набухать ' , 
др.-исл. bring а ' грудь ' , греч. (Bpaxexov TTXTJ&OS , ppaxxeiv'TtXTj&oveiv 
(см. B e r n e k e r l , 84, с литер. ; Фасмер I, 225; Fraenkel 1, 53—54). 
Однако здесь можно говорить только об этимол. тождестве *br$k-
nqti II и *br$kngti 1 (см.) Это тождество основано на родстве 
идей и образов звука, стука, удара и разбухания, наблюдаемом 
нами и в случае с *Ьих- (см. ниже). Из и.-е. соответствий при 
этом следует оставить только равным образом ономатопоэтическое 
лит. brinkti 'набухать ' , неправомерно отрываемое от лит. brlnkt, 
brifikt, хмеждом. 'бряк, бух ' . Ср. об этом весьма проницательно 
уже С. Микуцкий И з в . О Р Я С IV, 1855, 336. 

*Ьг§ко1ъ: сербохорв. брекёт м. р . 'крик ' (РСА II, 145), чеш. bfinkot 
м. 'иозвякиванье' , слвц. диал. brekot м. р . 'кваканье' (SSJ I, 129), 
н.-луж. bfakot м. р . 'растрескавшаяся вещь ' (Muka St. I, 69), 
польск. brzpkot м. р . 'звон, бряцание ' (Warsz. I, 220), русск. 
брёкот м. р . 'стук, стукотня, гремучий шорох или шум ' (Даль 3 

I, 329). 
Производное с суфф. -оЬъ от основы *Ъгф- (см. *brpkati). 

*Ьг§къ: сербохорв. брек м. р . ' звук, гул ' , 'звон' , 'крик ' ( R J A I, 
623; РСА II , 144), словен. brek м. р . 'охотничья собака' (Erjavec 
LMS 1879, 134), чеш. диал. brek м. р . 'плач ' , н.-луж. bfak 'лом
кая вещь' (Muka St. I, 68—69), польск. brz$k м. р . 'стук; ж у ж 
жание, шум' (Dorosz. I , 6 9 2 ) . — С р . русск. бряк, част., выра
жающая действие гл. брякнуть (Даль 3 I, 329), блр. бряк то ж е 
(Носов. 36). 

Междометная основа, ономатопоэтический звукокомплекс 
(см. *br$cati, *br$cati, *br$katiy *br$knQti). Сравнивали еще с др.-инд. 
bfnga- 'большая черная пчела', с глоссой Гесихия p&ov^ovxt&dpav 
врахвс (Е. Zupitza KZ X X X V I , 1900, 58; Detschew. Die t h rak i -
schen Sprachreste 89, 93 ; Георгиев. Исследования И З ) , но re-
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нетическое родство этих свидетельств не стоит преувеличивать 
ввиду откровенЕЮ звукоподражат. характера слов. 

* b r § t j i s l a v b ? : цслав. Б^АШФИГЛДБЪ М. р . , личное имя собств. (Mile-
losich L P 47), ст.-чеш. Brecislav, род. п. -а, м. р . , личное имя 
собств., Brecislav, род. п. -ё, м., ж . р . , местн. назв. (Gebauer I, 
99—100), др.-русск. БрАчиславъ (Престависд Стполчичь меншии 
БрАчиславъ . . . Лавр . л. 1377 г., Картотека ДРС) . 

Этимология неясна. Возм., из *obr$tji-slaub, двуосновное личное 
имя, первая часть которого — от *obresti, *obretjg (см.), а вто
р а я — от *slava, *slaviti (см.). 

* b r £ t v i t i ? : словин. brqtvjic 'вбивать себе в голову, воображать ' 
(Lorentz . Slovinz. W b . I, 78), brqtvic 'бормотать, говорить впол
голоса', 'вбивать себе в голову' (Lorentz Pomor . I, 56). 

Возм., производное на -Ш от незасвидетельствованного *br$tva, 
имени с суфф. -tva, производного, в свою очередь, от гл. типа 
*ЬгъпёИ (см.), вернее — его атематич. варианта. Судя по назван
ным особенностям словопроизводства, старое образование. 

* b r £ z g a t i : русск. диал. брязгать 'брызгать ' (новг., симб., твер. , 
Опыт 16), 'бренчать, брякать, стучать ' (ворон., великол.), 'бить 
по лицу ' (влад., симб., смол., нижегор.) (Филин 3, 228), 'брыз
гать; брызгая, пачкать что-либо' (новг., симб., твер.) (Филин 3, 
227—228; Словарь говоров Подмосковья 44), укр . брязкати 'бря
цать, звенеть, звякать ' (Гринченко 1, 103), сюда ж е стар, бро-
скати ' звучать ' (Пискунов 25), блр. брязкаць ' звенеть ' , 'звонить' 
(Носов. 36). — Ср., е щ е с отношением zg: zd, аналогичным sk:st 
(пускать : пустить), др.-русск. , русск.-цслав. брАздати 'бряцать, 
sonare ' (Толк, псалт. X I в., Срезневский I, 187). 

Гл. на -ati от звукоподражат. основы *brek- / *br$g-, расширен
ной с помощью суффиксальной группы -zg-. Ср. лит. brqzgia, 
brengzti 'бренчать' , brlngzter'ti 'брякнуть, ударить со звоном', 
brdngztereti то же, brdnkst 'бряк ' , см. К . Б у г а Р Ф В L X X , 1913, 
102; Фасмер I, 225. О вар. brezdati см. е щ е A. Walde KZ X X X I V , 
1897, 509; J. Charpent ier AfslPh X X I X , 1907, 4; N. Jokl AfslPh 
X X I X , 1907, 45 (сближение с лат. fremere, греч. (Зреро, др.-в.-нем. 
Ьгётап, польск. brzmiec). 

* b r $ z g n q t i : др . -русск . , русск.-цслав. брАзяНти 'издать бряцание ' 
(Ефр. Сир. 1377 г., Срезневский I, 187), укр. диал. бр'азпуты 
'брякнуть, звякнуть ' , ' брякнуться ' (Ф. Д . Климчук. Специфи
ческая лексика Дрогичинского Полесья. — «Лексика Полесья» 22), 
блр. бразпуць 'хлопнуть ' (Носов. 36: брязнуць). 

Гл. на -npti, производный от *brezgati (см.). 
* b r § z d z a t i : чеш. brezdeti: bfezdi 'слякотно, грязно ' (Kot t I, 96), 

русск. диал. брязжать 'говорить пустяки, болтать, попрошай
ничать, сплетничать' (Куликовский 6), брезжить ' врать ' (Доп. 
к Опыту 12), брезжить, брязжать 'бренчать, звенеть дрожью, 
как бы от тряски; болтать, говорить вздор ' (Даль 3 I, 311), 
ст.- укр. брязчати 'бренчать, дребезжать ' ( Б е р . Леке. 10, Тимченко 
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I, 146), бряжчати то же (Бер . Леке. 50, Тимченко I, 146), укр . 
брязчати 'бряцать, звенеть' (Гринченко I, 103), блр. бражджацъ 
'бренчать, бряцать ' (Байкоу—Некраш. 47). 

Гл. на -eti, соотносительный с *brezgati (см.). 
*Ьпсь: сербск.-цслав. бричъ м. p . £opov, novacula (Miklosich L P 44), 

болг. брич м. р. 'бритва ' (Георгиев), макед. брич м. р . 'бритва 
(опасная)' (И-G), сербохорв. брич м. р . 'бритва ' ( R J A 1, 640; 
PGA II, 179), русск.-цслав. бричъ 'бритва, \opov, novacula ' (Чис. 
VI. 5 no сп. XIV в., Срезневский I, 179), укр. брич м. р . 
'бритва' (Гринченко I, 100), диал. бръхч 'бритва ' (Г. Г. Немченко. 
Особливост1 roBipKii с. Широкий Луг Тяч1вського району. У ж 
город, 1954, 130. Дип. роб.), брич 'бритва ' , 'нож' (Карпатский 
диалектологический атлас 212). 

Производное с суфф. -съ (<^-kjo-) от основы гл. *briti (см.). 
См. Младенов 45; Георгиев Б Е Р I, 79 (болг. брич, отмеченное 
также в народных говорах, возводится к праслав. *Ьпсъ, ср. 
аналогичное суффиксальное производное *Ысъ); Skok. E t i m . rjecn. 
I, 209 (brie, также в Косове и Метохии, характеризуется как 
стар, производное). Поэтому мнение о болг. брич к а к о заимств. 
из вост.-слав. , а равным образом реконструкция *britjb (Дзен-
дзел1вський. У к р а ш с ь к о - з а х щ н о с л о в ' я н с ь ш лексичш паралел1 26) 
основаны на недоразумении. Связь ю.-слав. и у к р . диал . 
слов следует лишь выделить к а к локальный (карпатский) парал 
лелизм, изоглоссу. 

*br ida t i (s^): болг. диал. брйдам 'расплетать ' (Георгиев), сербохорв. 
брйдати 'выдергивать нити из ткани' , брйдати се 'изнашиваться, 
вытираться ' (РСА II , 168), брйдати се 'слегка волноваться 
(о воде)' (там же), др.-русск. , русск.-цслав. брйдати (Ни 
терпъкою, бридаъяъ. Гр . Наз . с толк. Ник. И р . XIV в., Срезнев
ский I, 178). 

Х о т я семантич. трудности до конца осилить не удается , у нас 
нет пока возможности иной этимологической интерпретации 
*bridati, кроме соотнесения его с *ЬгЬйъкъ (см.) и с другими 
именными и глагольными формами этого гнезда. У Бернекера 
пропущено. 

*br ide t i : болг. диал. бридй 'дует (о ветре) ' , особенно — об ощу
щении, получаемом языком от зеленых плодов: К р у ш а т а бридй 
на езйк, бште е зелена (Брезнишки говор, С б Н У XL1X, 7 7 4 . — 
Архив Болг. диал. словаря), бридй 3 л. ед. ч . — о б ощущении 
шероховатой поверхности наощупь, напр. ткани (Божкова Б Д I, 
243), бридй 'дует пронизывающе' (Гълъбов Б Д II, 71), сербо
хорв. брйдети, диал. брйдити, брйд]ети, брЩети 'свербеть, 
зудеть' : бридй ми нога, брйдети, брйд]ети 'испытывать ж ж е 
ние, зуд ' , г веять пронзительным холодом', 'прорываться с силой, 
течь', трескаться, лопаться ' ( R J A 1, 642; РСА И, 168), диал. 
бриждёт ' зудеть; чувствовать глухую боль или онемение' (Ел. I), 
словен. brideti 'быть острым (об орудии); колоть, жечь, зудеть ' 

file:///opov
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(Plet . I, 61), русск. диал. брыдёть 'щипать, разъедать (гово
рится о глазах, когда в них попадает мыло)' (П. А. Расторгуев. 
Словарь народных говоров Западной Брянщины, 55). 

Гл. на -eti, производный от основы *brid- (см. *bridbkb). 
См. Berneker 1,86; Георгиев Б Е Р 1, 78; Skok. E t i m . rjecn. 1, 209. 
Если не считать русск. диал. свидетельства, данный гл. на -eti 
исключительно южнославянский. 

*briditi (sg): словен. briditi 'точить, острить ' (Plet . I, 61), brditi 
то же (Plet . I, 53), чеш. briditi 'бушевать, пугать ' (Kot t I, 96), 
диал. bfidif se 'брезговать, испытывать отвращение' , 'пугаться ' 
(Bartos Slov. 26), польск. стар, brzydzid 'вызывать отвращение' 
(Dorosz. «I, 698), русск. диал. брйдйть 'чувствовать зуд от мел
кого сора или от насекомых на теле' (Доп. к Опыту 13), бредит, 
безл. 'щекочет, свербит' (пек., твер. , Доп. к Опыту 12), ст.-укр. 
брыдити 'вызывать отвращение' (Тимченко I, 145), бридитися 
'чувствовать отвращение' (Тимченко 1, 140), укр. брйдити 'вну
шать отвращение, отвращать ' , 'брезгать, чувствовать отвращение, 
гнушаться ' (Гринченко I, 97), бридитися 'брезгать, чувствовать 
отвращение, гнушаться ' (там же), блр. брйдзицъца 'иметь от
вращение' (Носов. 34). 

Гл. на -Ш, производный от основы прилаг. *brid- (см. *&тчйъ/гь). 
Относительно своеобразного семаитич. развития в польск. слове 
см. Otrqbski . Zycie wyrazow w jqzyku polskim 263 . 

*bridjb / *bridja: словен. brlja ж . p . 'горечь' (Plet . I, 61), русск. 
диал . брыж ' острый край чего, острый у г о л ' (Добровольский 41), 
блр. бриж м. р . 'острый край чего-либо ' : бриж стола, 'острый 
угол , г р а н ь ' (Носов. 34), 

Производное с суфф. -/- от основы *brid- (см. *Ьг^ъ/съ) . Ср. 
выше *bred^/*brefo (приводимые под этим заглавным словом 
блр. формы близки по знач. блр. бриж, русск . диал . брыж, 
названному выше). 

*bridla: чеш. bfidla ж . р . 'сланец, шифер' , диал. bfyla ж . р . 'каме
нистое поле' (Lamprech t . Slov. s tfedoopav. 25),^слвц. диал. (вост.) 
brila ' большой плоский камень ' (Ka la l 41), brila ж . р . ' плоский ка
мень ' (Buffa. D lha L u k a 135). 

При всей двусмысленности елвц. диал . свидетельств (может 
быть и из *bryla, см.) , чеш. форма указывает на реальность эти
мологии от *bri-dla, в ар . ж . р . к *bridlo (см.). Слвц. -I- в послед
нем случае отражает диал . развитие dl > I. 

*bridlica: чеш. bfidlice ж . р . 'сланец, шифер' , 'шиферная пластинка', 
£слвц. bridlica ж . р . то ж е (SSJ I, 130). 

Производное с суфф. -ica от *bridi- (см. *bridla, *bridlo). 
*bridlo: слвц. bridlo 'дерн (напр. для обкладывания могилы и т. п.) ' 

(Kalal 40). 
Производное с суфф. -dio от *6гШ (см.). Ср. в семантич. отно

шении *а\гпъ : *dbrati (см.). 
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• b r i d n q t i : сербохорв. брйдиути 'треснуть, лопнуть' (РСА II , 168), 
словен. bridniti 'сделаться горьким, жгучим' (Plet . I, 61), чеш. 
bridnouti 'жирнеть , тучнеть ' (Kot t I, 97), слвц. bridnuV 'опроти
веть' (Kalal 40), польск. brzydnqd 'становиться безобразным, от
вратительным' (Warsz . I , 223), укр . брйдиути 'становиться безо
бразнее, дурнеть ' (Гринченко I, 97). 

Гл. на -ngti, производный от основы прилаг. *brid- (см. *Ь^ъкъ). 
*br idos tb : др.-русск. , русск.-цслав. бридость 'терпкость, кислота, 

горечь, Spip.6T7]q, acr imonia, axpucpvoxTjc, acerb i tas ' (Изб. 1073 г.), 'лю
тость, Spipnrjc' (Ио. Леств. XI I в.) (Срезневский I, 178), блр. брй-
досцъ 'предмет, возбуждающий отвращение' (Носов. 34). 

Производное с суфф. -ostb от основы прилаг. *brid- (см. *Ь^ъкъ). 
* b r i d b : сербохорв. брйд м. р . ' грань, край ' , 'острие, лезвие ' , 'гре

бень', 'граница, межа' , 'жжение, зуд ' , 'мороз' ( R J A I, 641; РСА 
I I , 167), а также прилаг. brid f a ce rbus ' ( R J A I, 641), чеш. brid м. p . 
'порча' (Kot t I 96), слвц. brid м. p . ' грязь ' (SSJ ;1, 135), словии. 
brid, род. п. bfadtty м. p . 'хворост ' (Lorentz Slovinz. W b . 1, 79), 
brid м. p . 'хворост, валежник, сухие ветки засохшего дерева ' , 
'мелочь' (Lorentz Pomor . I , 58), brid м. p . 'хворост ' , 'древесная 
кора ' (Sychta I , 79), русск . диал . брыд м. р . ' острота , горечь 
в воздухе, дым или чад, г а р ь , испарения , мга ' (юж. , з ап . , пек . , 
Д а л ь 3 I , 323), брид м. р . ' дым ' (брян. , Филин 3, 179), у к р . брид 
м. р . ' гадость , мерзость ' , ' г ад к ий , безобразный человек ' (Грин
ченко I , 97), блр . брид м. р . 'нечистота ' , ' брожение , горечь от 
брожения в заквашенных веществах ' (Носов. 34). 

Сущ. * 6 г ^ ъ , представленное, к а к видим, в ряде слав , я зыков , 
правда, с весьма разнообразными знач-ми (развитие некоторых 
из них нуждалось бы в спец. объяснении) , может быть истолко
вано к а к достаточно стар , образование, соотносительное с при
лаг . *bridъkъ (см.), ср . наличие стар, производных на -/-, близ
ких по р я д у знач-й. Н е исключается , впрочем, и объяснение 
*&пйъ как обратного производного от прилаг . *Ь^ъкъ. 

* b r i d b j b : чеш. стар, bridy ' гадкий ' (Kot t I , 97), др.-русск. , русск.-
цслав. бридыи 'жестокий, аиахт]р6;, austertis, severus ' (Гр. Наз-
XI в., Срезневский I, 179). 

Прилаг . , соотносительное с *Ь^ъкъ (см.), кот. отличается 
несравненно более широким распространением. 

* b r i d b k o s t b : сербохорв. britkost ж . p . ' severi tas , acies ' ( R J A I, 655), 
словен^ bridkost ж . p . 'горечь' , 'тревога, неприятность' (Plet . I, 61), 
чеш. bridkost' ж . p . (Kot t I, 96), русск. диал. брыдкость 'острота' , 
способность к работе, рвение ' (Добровольский 41), ст . -укр. брид-

костъ ж . р . 'гадость, мерзость' (Зиз. Л е к е , Тимченко I, 140), 
брыдкость ж . р . то же (Тимченко I, 145), укр . брйдтстъ ж . р . 
^мерзость, гнусность' , 'безобразие, дурнота ' (Гринченко I , 97), 
олр. брйдкосць 'гадость, нечистота', 'неприятность для вкуса ' 
(Носов. 34). 
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Производное с суфф. -ostb от прилаг . *ЪНйъкъ (см.). Древ
ность проблематична. Ср. параллельное *bridostb (см.). 

* b r i d b k b ( j b ) : ст.-слав, вридъкъ, прилаг. брсцотостод, asper 'острый' 
(Супр., SJS) , болг. диал. брйтка, прилаг. ж . р . ' острая ' (Бегала 
Кбйна робйн'а, През Башовйшка планина Брйтка й саб'а на 
пбйас . . . — с . Старопатица, Кулско. Архив Болг. диал. сло
варя, София), макед. браток 'острый' (И-С), сербохорв. brldak, 
brltka, прилаг. 'асег' (с XIV в., R J A I, 641), брйдак, брйтка, 
брйтко 'острый' , 'с острыми краями ' , 'пронзительный' , 'пискли
вый' , 'очень холодный', 'крошащийся, рыхлый' (PCA II , 167—168), 
стар, брйтка сабл>а 'острая сабля ' (Byк), брщедак, -етка, -етко, 
народн. эпитет сабли и т. п. 'острый' (PCA II , 173), словен. 
bridek, -dka, прилаг. 'острый' , ' горький' , 'роскошный, красивый' 
(PJet. I , 61), bridak то же (там же), bfdek, -dka, прилаг. 'вид
ный, красивый, нарядный' , 'сильный, быстрый' , 'разумный, при
лежный' (Plet . I, 53), brdak, dka, прилаг. то же (там же), britek, 
-tka, прилаг. = bridek (Plet . I, 62), bfhek, -hka, прилаг. 'видный, 
нарядный, красивый' (Plet. I, 61), ст.-чеш. bfidky, прилаг. 'ост
рый' , 'быстрый' , 'гадкий, отвратительный' (Ст.-чеш., Прага), 
чеш. стар, bfidky, прилаг. 'сальный, грязный, отвратительный', 
britky, прилаг. 'острый, отточелный', 'пронзительный, стремитель
ный, резкий, едкий' , диал. britki, прилаг. 'рыхлый' , ' густой' , 
'жирный, сальный' (Malina. Mistf. 13), слвц. bridky, прилаг. ' гад
кий, грязный, отвратительный' (SSJ I, 130), britky, прилаг. 'ост
рый, остроотточенный' (SSJ I, 131), диал. britki, прилаг. 'отвра
тительный' (Buffa. Dlha Liika 136), в.-луж. bridki 'гадкий, 
противный, тошнотворный' (Pfuhl 46), н . -луж. диал. bridki 'про
тивный, отвратительный, гадкий, мягковатый' (Muka SI. I, 77), 
польск. brzydki 'гадкий, безобразный', 'скверный, отталкиваю
щий ' (Dorosz. I , 697), др.-русск. , русск.-цслав. бридъкыи*терп
кий, острый, кислый, горький, 8piji.6g, а6аттг]р6с, acerbus ' (Изб. 
1073 г. и др.) , 'жестокий, горький, суровый' (Никон. Панд.) 
(Срезневский I, 178—179), бридъко 'остро; сильно' (Изб. 1073 г., 
Срезневский I I I . Доп. 26') , русск. диал. брйдкий, -ая, -ое 'резкий, 
холодный' (пек., Опыт 15), бридкой, -ая, -бе 'резвый' , 'говоря о 
ветре: пронзительный, холодный' (пек., Доп. к Опыту 13), брыд-
кой ' гадкий, скверный' (юж., зап., Д а л ь 3 I, 321), брйдкий 'гад
кий, отвратительный' (Добровольский 40), брйдкий, бриткий 'прыт
кий, нежный, чувствительный' (Мельниченко 35), брёдкой 'ост
рый ' (Куликовский 6), бриткой (нож) 'острый' (арх., Д а л ь 3 I, 
314), бриткой 'острый, хорошо берущий (о ноже) ' (Богораз 25), 
бриткой 'холодный (о ветре)' (Бол. , Опыт словаря говоров Кали
нинской обл. 35), ст.-укр. бридъкый, прилаг. 'гадкий, против
ный' (Тимченко I, 140), брыдкый, прилаг. то же (Тимченко I, 145), 
укр . брйдкий, -а, -ё 'мерзкий, гадкий ' , 'безобразный, некрасивый' 
(Гринченко I , 97), блр. брыдт 'безобразный' , диал, брыдкш, при-
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лаг. 'дымный, угарный' (Баня натбплша здбрыва, тблька дух 
трбху брйдкш. Юрчанка. Мсщсл. 44). 

Праслав . *Ъг1йъкъ — п р и л а г . , производное от глагольной ос
новы bri- (см. *briti), что отвечает практически всем знач-ям 
слова по слав , я з ы к а м ( 'острый' , ' г о р ь к и й ' , ' бе зобразный ' и др . , 
см. выше). См. Berneker I , 86. Сюда примыкает некоторое расши
рение в принципе той ж е этимологии, состоящее в непосредст
венном привлечении и.-е. соответствий, ср . лат . forfex ' н о ж н и ц ы ' , 
умбр, furfant ' (они) р е ж у т ' , греч. тгерйа) < [ *срер$ш ' р а з р е з а т ь , 
р а з р у ш а т ь ' (V. J . P e t r В В X X I , 1896, 210), слав . *Ьп<1ъкъ < 
и. е. *bherei- ( J . J . Mikko la «Jagic-Festschrif t»362) . Однако остается 
фактом отсутствие сколько-нибудь полных соответствий слав . 
*Ьг1йъкъ в других и.-е . я з ы к а х , почему имеет смысл признать 
это суффиксальное производное слав , новообразованием. См. 
Meil let . E t u d e s I, 325. Сказанное сильно снижает убедительность 
дальнейших поисков и.-е. этимологии, среди которых отличается 
остроумием толкование *ЪН(1ъкъ <^ *Ыдгъкъ, родственного гот. 
baitrs, др.-в . -нем. bittar, нем. bitter ' г о р ь к и й ' (М. N i e d e r m a n n 
IF 37, 1916, 1 4 5 - 1 5 5 ; О. Hujer L F X L I V , 1917, 2 2 4 - 2 2 8 ; ср . 
близко V. Machek «Recueil l i ngu i s t ique de Bratislava)) I , 1948, 
101 —103; Machek 2 73: относит сюда, далее, греч. Spt(j.6c ' о стрый ' , 
' г орький ' ) . Случайно сближение *ЬНйъкъ с греч. (крит.) 
( З р и б . у Ь х б . Крт)хе<;, Гесихий (М. Groselj SR I X , 1956, 53; греч. 
слово не объяснено, см. Fr isk I , 269). П р о ч а я литер . : Bruckner 
46; Младенов 44; S tawsk i I , 47; Георгиев В Е Р I, 78; Фасмер 
I, 214; Skok. E t i m . r jecn. I , 209. 

Реконструкция *bryd- и сближение с *Ьгийъ (см.) (Sadnik— 
Aitze tmul ler . Vgl . W b . 3 , 215—216) неубедительны. 

*br idb: словен. brld, род. п. -ly ж . р . 'острый край ' (Plet . I, 61), 
слвц. brid* ж . р . ' г р я з ь ' (SSJ I , 130), у к р . бридъ ж . р . 'мерзость , 
гадость ' (Гринченко I , 98). 

Сущ. с основой на -i-, родственное *6/чс?ъ, *Ь^ъкъ (см.). 
*bridbirb(jb): сербохорв. брйдан, -дна, -дно ' зудящий, жгучий ' ( R J A I, 

642; PGA II , 168), брйднй, -а, -д 'связанный с краем, ребром' 
(там же), словен. brident -dna, прилаг. 'острый (напр., нож) ' , 
^горький' (Plet. I, 61), чеш. bfidny ' грязный, гадкий' (Ko t t I, 97), 
блр. брйдный 'мерзкий, омерзительный, гадкий' (Носов. 34). 

Прилаг . , производное с суфф. -ыг- от основы brid- (см. *ЪНйъ]ь^ 
*ЬШъкъ]ъ). Локальное новообразование? 

ЬгНьсь?: словен. brilec ' tonsor ' (цит. по: М. Budimir , см. ниже; 
Slovar sloven, jezika I, 209 дает, возм. , фонетическое brivec, род. п. 
-vca, м. р . ' п а р и к м а х е р , цирюльник , брадобрей ' , кот. может быть 
записано и к а к brilec, -lea). 

И м я деятеля , производное с суфф. -ъсъ от основы bril-, кот. Б у -
димир специально с б л и ж а л с фрак . ppt'Xcov ' брадобрей ' , где тож
дественный корень расширен тождественным суффиксом, и даже 
Г' лат. proelium, ' битва , с р а ж е н и е ' , причем автор считает последнее 
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слово долат. (см. М. B u d i m i r . Pe las to -S lav ica . — «Rad» 309, 
1956, 150—153). Иначе о лат . proelium см. W a l d e 2 615. 

* b r i n b / * b r i m b / * b r i n a : сербохорв. брйн м. р . , брйпа ж . р . 'можже
вельник' (РСА II , 174), словен. brln, род. и. brina, м. р . 'мож
жевельник Juniperus communis ' (Plet . I , 61), brina ж. p . 'мож
жевельник Juniperus communis, Juniperus sabina , ' 'хвоя, хвойные 
ветки, лапы' (там же), чеш. диал. brim, bfem м. р . 'лиственница', 
диал. стар, brim м. р . 'лиственница Lar ix decidua' (Gregor. Slov. 
s lavkov.-bucov. 29), brim 'лиственница' (Kot t . Dod. k Bar t . 6), 
ср. ст.-чеш. bfienka ж . p . 'можжевельник' (Gebauer I, 104; 'мож
жевельник sabina ' , Klare t , Ст.-чеш., Прага) , польск. диал. bzim 
м. p . , bzimka ж . p . 'лиственница' (Olesch, S. Annaberg 16), сло-
вин. brum м. p . 'растение Spar t ium scopar ium' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 66; консонантизм словин. слова вызывает сомнения, ожи
далось бы *brdm, *brim).—Ср. еще сербохорв. диал. брйпа ж . р . 
'растение Juniperus phoenicea' (РСА II , 173). Обзор распростра
нения см. W . Smoczynski «Studia z filologii polskiej i stowi-
anskiej», 11 , 293. 

Широко распространено мнение о заимствовании из дослав, 
-дороман. или даже до-и.-е. субстрата. См. V. Machek L P 2, 
1950, 155 (связывает с греч. rcplvos ' к аменный дуб ' ) ; Machek. 
J т ё п а ros t l in 36; Machek 2 73 («. . . возм. , праевропейское слово, 
тождественное греч. upTvos ' каменный дуб'»); К . Tre imer . W i e n s l J b 
V I , 1957—1958, 111; J . H u b s c h m i d . Medi te r rane Subs t r a t e (Bern, 
1960) 61 (сравнивает с фриульск . brena ' P i n u s m u g u s ' , роман. 
(Тессин) brinkul ' м о ж ж е в е л ь н и к ' , (долина Аосты) brenva ' листвен
ница ' ) ; V. Georgiev. Festschr . Sundwa l l 154; сомнения насчет 
греч. слова см. Fr isk I I , 595. См., далее , Skok. E t i m . r jecn. I, 
211 (считает аргументом в пользу дослав, и дороман. субстрат
ного происхождения геогр. распространение слав . *Ьппъ); Bez-
la j . S lovenska vodna imena I , 87—88; Bez la j . Eseji о sloven, jez. 
100; Bezla j . E t i m . s lovar . 

Это предположение не исключает, однако , связи с *briti (см.), 
и.-е. *bhr-. См. Berneker I , 86; Moszynski . P i e rwo tny zasisg 44; 
Popovic . Geschichte der serbokr. Spr. 323, 614. Ср. след. 

* b r i n a ? : болг. диал. брйпа ж . р . 'козья волна, шерсть ' (Младенов 
Б Т Р ) , сербохорв. брйнаж. р . 'круча, стремнина' , '(крутой) берег' , 
' в а л ' , ' у щ е л ь е ' , ' бесплодная з емля ' ( R J A I, 650; РСА I I , 374), 
brina с в з м о р ь е \ 'берег ' (GTer. 81). — С р . , возм. , сюда ж е (если 
с -д- эпентетическим, экспрессивным) у к р . диал . брйнда ж . р . 
'инструмент д л я битья шерсти ' (Н. Г. Владимирская . Полесская 
терминология ткачества. — «Лексика Полесья» 197). 

Особенно близкие семантически болг. и у к р . слова могут пред
ставлять собой производное с суфф. -ina от к о р н я Ъг- (см. *briti). 
Та же этимология в принципе подошла бы и д л я сербохорв. 
слова, поскольку знач. ' к р а й , берег ' и т. п. (см. выше) могли 
развиться из предшествующего ' р е з а т ь , острый' . Однако упо-
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требление преимущественно в роли географического термина и 
близость с алб. brine ' р е б р о ' , ' к р у т и з н а ' , ' возвышенность ' , ' бе 
рег ' заставляют предполагать здесь возможное заимствование 
из алб. или из предшествующего ему и л л и р . См. V. Djerid «Pri-
lozi za knj izevnost , jezik, is tor i ju i folklor» 7, 1927, 23 и след. ; 
Skok. E t i m . r jecn. I , 211 . 

*briskati: словин. brdskac, briscq 'обваривать, ошпаривать ' (Lorentz 
Slovinz. W b . I , 77). 

Звукоподражат. образование. Ср. параллельное *bryzgati (см.). 
*briscati?: ст.-чеш. brisceti 'вытекать, брызгать, течь, бежать струй

кой' (z neho [с Христа] krev vsady bfisti. Postil la Jana Rokycany, 
X V в. , Ст.-чеш., Прага), brisceti se 'порхать, взлетать ' (brzisty-
ezz [ie v horu jako vrabce . Kronika Trojanska, Ст.-чеш., Прага) . 

Гл. на -ей, производный от звукоподражат. основы brisk- (см. 
*briskati). Ср. вар. со звонкой огласовкой *bryzdzati (см.). 

*briti (s§): ст.-слав., цслав. в^ити СА, Б^ИЬК СА Eopaaftai, decalvari 
'бриться ' (SJS), болг. диал. брйя ' брить ' (Георгиев), сербохорв. 
стар., редк. briti, brljem ' tondere , radere, брить, срезать ' (с X V I I в., 
R J A I, 654), диал. brlt 'брить ' (Cres; см. еще М. Tentor . Lek-
si£ka slaganja.— «Razprave» I, 1950, 72), брщати, брщём ' ton
dere, брить ' (Вук), брщати, 6piijamu 'брить ' , 'сечь (о косе, сабле 
и т. п . ) ' , брщати се ' бриться ' (РСА II , 171—172), словен. briti, 
brljem 'брить ' , 'стричь (напр. овец)' , briti se 'линять (о живот
ных, птицах), ронять листья ' (Plet . I , 62), чеш. стар, briti ' брить ' 
(Махек считает заимствованным; в Ст.-чеш. (Прага) нет), слвц. 
brW 'брить ' (Kalal 41), др.-русск. , русск.-цслав. брити, брию, 
брЪю £opelv, tondere (Лев. X I X . 27, Срезневский 1, 179), бритисА 
'срезывать себе волосы догола бритвою' (Афан. Никит. , Срезнев
ский I I I . Доп. 2 6 ' ) , русск. брить, брею 'снимать, срезывать брит
вой волосы до корня ' , диал. брить 'чесаться, зудеть ' (Петерб. 
губ., Булич297) , брить 'отделять головки льна от стебля' (Картотека 
Псковского областного словаря), бреть, брою, брею ' брить ' (арх., 
тамб., перм., тобол., кемер., сиб., Филин 3, 176), укр . брйти, 
брйю 'брить ' (Гринченко I, 100), блр. брьщь 'брить ' (Блр . -русск. 
133). 

Праслав. *briti продолжает и.-е. *bhr-ei- / *bhr-i-, суффиксаль
ное расширение ступени редукции корня *bher- 'резать ' . 
4> .др . -ирл . berrad ' tondere ' (Н. Zimmer KZ X X I V , 1879, 212), авест. 
bar- 'резать ' (Miklosich 21—22), др.-инд. bhrlndti 'ранит, повре
ждает ' , авест. pairi-brlnaiti 'обрезает вокруг ' , н.-перс. biirrldan 
резать' (Bartholomae 972; Berneker I, 94; J . Rozwadowski RO 1, 

1914—1915, 102—103; Mayrhofer I I , 532—533), осет. зелвыпын 
стричь'<^ *brina- (Бенвенист. Очерки по осет. яз . 91), фрак. (ЗрсХшу 
брадобрей' (G. Meyer ВВ X X , 1894, 124; см. еще De t schew. 

±Ле thrakischen Sprachres te 88; Popovic . Geschichte der se rbokr . 
bprache 71), лат. frio ' тереть ' (Fick I 3 , 702; I I 3 , 424; O. Wiede
mann ВВ X X V I I I , 1904, 35; H. Reichel t KZ X L V I , 1914, 323; 
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Walde—Hofm. I, 5 4 9 ) . См. еще Фасмер I, 2 1 3 ; Р о к о т у - Л , 1 6 В . 
Х О Т Я Траутман включил праформу *briid ' стригу, брею' в свой 

«Балто-славянский словарь» (см. T rau tmann BSW 3 8 ) , он не мог 
указать балт. соответствий: праслав. *brbjg, *briti не имеет род
ственных форм в балт. языках. 

* b r i t v a : ст. -слав, Е^ИТБД Ж . p . Eopov, novacula 'бритва ' (Psalt . , Супр., 
SJS) , болг. диал. бритва 'карманный ножик' (Георгиев), сербо
хорв. бритва ж . р . 'карманный нож, culter plicati l is ' , 'бритва' 
(Вук; РСА II , 1 7 7 ) , бритва 'складной ножик ' (Ел. 1) , словен. 
brltua ж . р . 'бритва ' , 'складной нож' (Plet . I, 6 2 ) , далее — brltev, 
род. п. -tve, ж . р . 'бритва ' , 'линька' (там же), brltvo ср. р . 'бри
тва' , (там же) , ст.-чеш. bfitva ж . р . (Ст.-чеш., Прага), чеш. 
bfitva ж . р . 'бритва' , слвц. britva ж . р . то же (SSJ I, 1 3 1 ) , диал. 
britef, род. п. britvi, ж. р . 'бритва' (Buffa. Dlha Luka 1 3 6 ) , 
в .-луж. britej, род. п. -twje, ж . р . 'бритва ' (Pfuhl 4 7 ) , н.-луж. 
britwa, britwej, род. п. -we, ж . р . 'бритва ' (Muka St. I, 7 8 ) , стар. 
britej, род. п. -we, ж . р . (Вольфенбюттельская псалт., Muka St. I, 
7 8 ) , польск. brzytwa ж . р . 'бритва ' (Dorosz. I, 6 9 8 ) , редк. brzytew 
то же (Warsz . I, 2 2 3 ) , русск. бритва ж . р . 'острый стальной 
инструмент для бритья, обычно в виде складного ножа' , ст. -укр. 
бритва, брытва ж . р . 'бритва' (Тимченко 1, 1 4 1 , 1 4 6 ) , укр. бри
тва ж . р . 'бритва ' (Гринченко I, 1 0 0 ) , блр. брытва ж . р . 'бритва ' . 

Производное архаич. типа с суфф. -tua от гл. *briti (см.). 
См. Meillet. E tudes I I , 3 0 5 ; С. Б . Бернштейн «Зборник за филоло
ги jy и лингвистику» XI I , 1 9 6 9 , 1 6 . 

*ЬгНъ: словен. диал. brit м. р . 'острие, острота' (Saselj I, 2 4 4 ) , чеш. 
bfit м. р . 'острие (холодного оружия или режущего орудия) ' 
(Ст.-чеш., Прага: нет), слвц. brit 'острие, лезвие' (SSJ I, 1 3 1 ) , 
русск. диал. брит, бриток м. р . 'огузок, кохмель снопа, нижний, 
срезанный конец' ( Д а л ь 3 I, 3 1 4 ) , верхний, колосовой конец хлеб
ного снопа, а также крупное, тяжелейшее зерно хлеба' (Бурна-
шев. Опыт терминологического словаря I, 5 7 ) , 'зерно высшего 
сорта' (Картотека Псковского областного словаря). — Что каса
ется формы русск. диал. брид (брит) 'прорезь в стенках квашни 
для укрепления дна' (Картотека Псковского областного сло
варя) , то она вторична, из *прид (см. *pridb) и сюда не относится. 

Именная форма *ЬгИъ соотносительна с гл. *briti (см.). 
* b r i z d z a t i : словен. brizati 'свистеть" (Plet . I , 6 2 ) . — Возм., сюда же 

и словин. bfdzgic, br'izgq 'поджаривать, тушить ' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 7 7 ) . 

Звукоподражат . образование, вар. к *bryzdzati (см.). 
* b r ' u x a t b j b : чеш. bfichaty, прилаг. 'пузатый, толстопузый', слвц. 

стар, bruchaty (Blanar. His t , lexikol. 1 1 4 ) , диал. bruxati (Buffa. 
Dlha Liika 1 3 6 ) , bruxati (Habovst iak. Orav. 1 7 5 ) , в .-луж. brju-
chaty 'пузатый' (Pfuhl 4 8 ) , н.-луж. bruchaty 'пузатый, толстопу
зый' (Muka St. I, 8 3 ) , польск. brzuchaty 'пузатый, толстопузый' 
(Dorosz. I , 6 9 5 ) , словин. bfaxati прилаг. то ж е (Lorentz Slovinz. 



33 * b r ' u x o 

W b . I, 77), др.-русск. брюхатый 'vent rosus ' (Пек. 1 л. под 
1495 г., Срезневский I, 187), брюхатаы 'беременная' (Афан. Ни
кит. Срезневский I I I , доп. 27 ; ) , русск. брюхатый, -ая, -ое, 'име
ющий большой живот ' , ст.-укр. брухатый, прилаг. 'пузатый' 
(Тимченко I , 145), укр . брухатий, -а, -е, 'брюхатый' (Гринченко 
I, 102), блр. брухатая 'беременная' (Байкоу-Некраш. 48). 

Прилаг. , производное с суфф. -at- от ^г'ихо/ *Ьг'ихъ (см.). 
*br'uxnqti: словен. bruhniti (obruhniti, zabruhniti) ' разбухнуть ' (цит. 

no: Suman, ниже; Slovar sloven, jezika 1, 216 дает только bruhniti 
'вырвать, извергнуть содержимое желудка ' , 'отхаркнуть ' , 'вы
рваться наружу ' ) , русск. брюхнутъ 'обмякать, набухать ' , диал. брюх-
нутъ 'провалиться в рыхлый снег, оступиться в грязь , канаву' 
(холмогорск., арх. , Филин 3 , 223—224), брюхнутъея 'мокнуть, 
намокать, ра збухать ' / ряз . , зап., там же). 

По-видимому, производное с суфф. -ngti от основы Ъг^их- (см. 
след.). См. Suman AfslPh X X X , 1909, 301—302; Фасмер I, 224 
(со ссылкой на Бернекера). Правда, надо иметь в виду, что слово 
*Ьг'ихо/ *Ьг'ихъ— исключительно сев.-слав, и в словен. языке 
не представлено. Махек толкует русск. брюхнутъ как экспрессив
ное образование от брюзгнуть с тем же знач. (см. V. Machek 
«Slavia» 23, 1954, 66). 

*br'uxo/ *Ьг'ихъ: ст.-чеш. bfuch м. p . (brzuch naJJ Zaltaf Wi t t en -
bersky XL11I, 25, Ст.-чеш., Прага), bficho ср. p . 'venter , живот, 
чрево' (там же), bfich м. р . то же (там же), чеш. bricho ср. р . 
'живот, брюхо' , brich м. р . то же, диал. brucho (Bartos. Slov. 28), 
bfuch м. p . (Lamprech t . Slov. stfedoopav. 25), bfusa то же (Kot t . 
Dod. k Bar t . 7), слвц. bruc/w ср. p . 'живот, брюхо' (SSJ I, 136), 
диал. brux м. p . (Buffa. Dlha Liika 136), в .-луж. brjuch м. p . 
'живот, брюхо' (Pfuhl 48), н.-луж. bfuch м. p . , bfucho ср. p . 
г брюхо, живот ' (Muka St. I, 83), польск. стар. , диал. brzucho ср. p . 
'живот ' (Warsz. I, 221; Dorosz. I, 696), brzuch м. p . 'живот, брюхо' 
(Dorosz. I, 695), словин. bf&x м. p . 'живот, брюхо' (Lorentz Slo-
vinz. W b . I, 76), др.-русск. брюхо ' venter ' (Ио. Злат. X I V в., 
Срезневский I, 187), брюхъ ' ven te r ' (Князь Федор Брюхъ бездЪ-
тенъ. Род . 43 . 230, Срезневский I, 187), русск. простореч. брюхо 
ср. р . 'живот ' , диал. брухо ' брюхо ' (Богораз 26), брйхо ср. р . 
'брюхо' (вят., Филин 3 , 182), брюхо ср. р . 'живот беременной 
женщины; беременность', мн. 'внутренние органы животного, 
человека' (Филин 3 , 222), ст.-укр. брухо ср . р . 'живот ' 
(Арх.^ Ю З Р . I, VI , 146 — 1597 г.), 'желудок ' , 'середина, 
недра' (Тимченко I, 145), укр . брухо ср. р . 'брюхо ' (Гринченко 
I, 102), 6pix 'живот ' (Гринченко I, 100), блр. бруха ср. р . ' брюхо ' . 

Сюда же относят болг. брюк, брюка, брука 'нарыв, прыщ' 
(И. Леков SO 12, 1933, 139—140), ио при этом известную труд
ность представляет -к- болг. слова в отличие от -х остальных слав, 
соответствий; иначе о болг. формах см. Георгиев Б Е Р I I , 
8 1 , 84. 
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Праслав. *br'uxo этимологизируется как родственное др.-ирл. 
Ьгй 'живот ' , кимр. Ъги ' ven te r ' , др.-инд. bhrund-s ' embryo ' <[ 
< и . - е . *bhreu- 'набухать ' . См. Wiedemann ВВ X X V I I , 1902— 
1903, 232; G. Ilj inskij AfslPh X X I X , 1907, 487; Berneker I, 9 5 — 
96 (относит сюда же др.-исл. briosk ' х р я щ ' , ср.-в.-нем. Ъгй-
sche, нем. Braysche 'шишка ' , см. о последнем Kluge — G o t z e 1 5 99); 
W . Osten-Sacken I F X X V I I , 139 и след.; К . Ostir W u S IV, 1912, 
213 (производит слав. *Ьг'ихъ, *br'uxo из и.-е. *bhroukso-, род
ственного арм. erbuc 'il pe t to degli animal i ' *bhrago~); E. Liden 
«Melanges Pedersen» 92—93 (специально возражает против сбли
жения с арм. erbuc, кот. продолжает и.-е. *bhru-go-); G. S. Lane 
«Language» 9, 1933, 256; Bruckner 45—46 (имеется наблюдение 
об отсутствии соответствий в ю.-слав. и лит.); Sfawski I, 47; 
H. Pedersen L P 1, 1949, 2; Фасмер I, 225; Machek 2 73. 

* b r ' u k n q t i : сербохорв. bruknati 'effundi, внезапно устремиться, хлы
нуть ' ( R J A I, 685), русск. диал. брюкнутъ 'мокнуть, намокать, 
разбухать ' (ряз.) , 'болезненно полнеть, опухать, отекать; брюзг
нуть ' (зап.) (Филин 3 , 222), ср. еще брюкнутъ 'буркнуть, про
ворчать, пробормотать' (новг., твер. , Д а л ь 3 I, 326). 

Часть соответствий (см. выше русск.) близко подходит, в част
н о с т и — семантически, к *br'iixnyti (см.). Ср. еще о русск. брюк
нутъ в знач. 'проворчать' — G. Iljinskij AfslPh X X I X , 1 9 0 7 , 4 8 6 — 
4 8 7 . 0 сербохорв. bruknuti как об ономатопее см. Skok. E t im. rjecn. 
I, 219. 

* b r ' u s t b V b : в . -луж. bristej, род. п. -stwje, ж . p . , также bristwja 
ж. p . 'икра (ноги)' (Pfuhl 46—47), bristw(j)o ср. p . то же (Jaku-
bas 67), сюда же польск. диал. brzustwa (К . Zierhotfer. Uwagi 
о his tor i i i geografii nazw tydki . . . — « Z polskich studiow sla-
\vis tycznych». Warszawa, 1963, 201). 

Формы bristwo, bristwjo развились на базе bristej /-stwje, дав
шей повод д л я реконструкции праслав . *&г 'а^ъуь. Реконструк
ция сознательно не проведена далее этой — внешне аккузатив -
ной — формы, и основа на -й- здесь, к а к ожидалось бы, не пред
полагается ввиду (1) большой вторичной популярности этого 
исхода имен существительных в позднем серболужицком и (2) 
недостаточной вероятности древнего наличия здесь элемента -v-
судя по внешним соответствиям (см. ниже) . Х а р а к т е р н о прежде 
всего д л я серболужицкого . См. *brhistb (где — о дальнейшей 
этимологии), *6г'ustbCb, *br'ustbje. 

* b r ' u s t b : польск. диал. bzusc 'икра (ноги)' (Pawtowski. Podegr. 169). 
Б л и з к о родственно серболужицким словам с иным суфф. (см. 

*br'usfovb) и тем ж е знач. и вместе с тем сохраняет наиболее 
архаичный, непроизводный вид среди слав , форм этой основы, 
представленных только в зап . -слав . Отдаленно родственно слав . 
*br'uxo (см.), с той же ступенью вокализма (-ju- < -ей-), но без 
расширения -t-, представленного еще в слав . *bnstb, *brbstb 
(см.), кот. , в свою очередь, отличаются краткостью корневого 
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вокализма . Полное словообразовательно-этимологическое соот
ветствие праслав . *br'ustb имеет в герм. , ср . др . -сакс . briost,R]).-
исл. briost ' г р у д ь ' , далее ср . с кратким гласным, гот. brusts 
' г р у д ь ' , др.-в . -нем. brust, нем. Brust ' г р у д ь ' <^и . - е . *bhreus-t-. 
См. специально Н . Schuster-Sewc. G6rnotuzyckie b m t o ) ' t y d k a ' . — 
«Studia l inguis t ica in honorem Th . Lehr-Splawinski» . 1963, 499 
и след.; Schuster-Sewc. Heft 1, 133—134 (машиной.) . 

*br'ustbCb: чеш. bfistec, род. п. -tee, м. p . 'подушечка, мякоть пальца' 
(Kott I , 98), возм., вследствие ассимиляции из *bristec, далее, ср. 
brisec, род. п. -see, м. р . выпуклость (там же), если последнее 
не от чеш. bficho; польск. диал. brzeec м. р . 'подушечка пальца' 
(Warsz. I, 219: составители связывают с чеш. bfistec). 

Ум. производное с суфф. -ъсь от *br'>ustb (см.). 
*br 'us tb je : в. -луж. brisco ср . р . 'икра (ноги)' (Pfuhl 47), н. -луж. 

диал. bfusco ср. р . то же (Muka St. I, 86), польск. диал. bzusce 
'икра (ноги)' (Pawtowski . Podegr . 169). 

Производное с суфф. -ь]е от основы *br'ustb (сАм.). 
* b r ' u z g a : сербохорв. диал. (Далм.) bruzda ж . р . 'желобок, сток для 

чего-либо' ( R J A I, 687: «ср. bruzag, того же происхождения»), 
словен. brjuzga ж . р . ' тающий снег на дорогах' (Plet . I , 63), 
bruzga ж . р . ' тающий снег вперемешку с грязью на дорогах ' (Plet . 
h 67), русск. брюзга м. и ж . р . ' человек , который постоянно 
брюзжит, докучливый ворчун ' , диал . брюзга ж. р . ' ошейник у ло
шади с бубенцами и колокольчиками ' (пек., твер . , Ф и л и н 3 , 221), 
брузга ' брюзга , воркотун, бранчивый человек ' ( Д а л ь 3 I , 321). 

Звукоподражат . образование, по-видимому, производное от гл. 
*br',uzgati (см.).О вокализме к о р н я см. G. I l j inski j Afs lPh X X I X , 
1907, 486. Соображения В а й я н а насчет контаминативного гене
зиса русск. брюзга < брузгаХбрязгатъ (см. V a i l l a n t . G r a m m . 
coraparee I, 124) недостаточно убедительны ввиду словен. и 
особенно лит. данных (см. след.) . 

* b r ' u z g a t i : русск. диал. брюзгать 'учить урок ' (твер., Дои. 
к Опыту 13). 

Гл. звукоподражат. происхождения. Ср. лит. bria'izgiu, briaugzti 
'говорить вздор ' , см. К . Буга Р Ф В L X X , 1913, 102; Фасмер I, 
224 (с литер.). 

*br'uzgnc)t i : русск. брюзгнуть 'болезненно полнеть, опухать, отекать ' . 
В конечном счете слово звукоподражат. происхождения, вопреки 

Фасмеру (I, 224). Семантич. связь 'издавать звук' со 'набухать ' на-
*к х о - ? и т подтверждение в ряде примеров, ср. слова с корнем Ьих-. 

b r o d i d l o : болг. бродило ср. р . 'брод на реке ' ( Г е р о в — П а и ч е в ; 
Младепов Б Т Р ) , чеш. диал. brodidlo ср. р. ' лужа, небольшое озеро 
(для скота), пруд ' (Ko t t . Dod. k Bar t . 7). —Сюда же, с отличным 
знач., русс:;, бредило ср. р . 'фермент?': блр. брадзгла ср. р . , 
то ж е . — Ср. еще русск. диал. бродила ж. и м. р . 'бродень, ..бро
дяга, не имеющий постоянного местожительства и работы' (пенз., 
Филин 3, 186). 
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Производное с суфф. -{i)dlo от гл. *broditi (см.). 
* b r o d i s c e : сербохорв. брддйште ср. р . 'паромная пристань, перевоз' 

(РСА П, 1 9 8 ) , словен. brodisce ср. р . 'брод ' , 'перевоз' , 'пристань' 
(Plet. 1 , 6 5 ) , чеш. brodiste ср. р . 'лужа, в которой бродят ло
шади, скотина, звери' , диал. brodisko то же (Kot t . Dod. k Bart . 7 ) , 
слвц. диал. brod'isko (Habovst iak. Orav. 1 6 1 ) , русск. диал. бро-
дище ср. р . , увеличит, к брод (сев.-двин., Филин 3 , 1 8 7 ) . 

Производное с суфф. -isce и знач. места (исключение — русск. 
диал.) от гл. *broditi (см.). 

* b r o d i t i (s§): цслав. БРОДИТИ 8 i a j 3 a 8 £ e i v , t ransire (Miklosich L P 4 4 — 4 5 ) , 
болг. бродя 'бродить, блуждать ' (БТР) , диал. брудём 'ходить 
по высоким хлебам или некошенной траве ' (Стойчев Б Д II , 1 3 2 ) , 
макед. броди 'плавать, плыть на судне' , 'переходить вброд' , 'бро
дить, скитаться ' (И-С), сербохорв. брддити 'переходить вброд' , 
словен. broditi 'идти вброд' , 'копаться, ковыряться ' , 'возиться 
в грязи, мараться ' , 'перевозить' , broditi se 'плыть на корабле' 
(Plet. I, 6 5 ) , чеш. broditi 'купать (лошадей)', 'бродить, блуждать ' , 
broditi se 'идти вброд (по воде, болоту)' , 'идти (по песку, траве 
и т . н . ) ' , диал. brodit (v сет) 'мешать, препятствовать ' (Kubin . 
Cech. klad. 1 6 7 ) , сюда же относится, возм., диал. brouchat se 
'идти вброд (по воде), идти по росистой траве' (Bartos Slov. 2 7 ) , 
ср. еще brouhat se то же (Kot t . Dod. k Bart . 7 ; Hosek. Ceskomorav. 
11 , 1 3 5 ) , brouchati se (Kot t I, 1 0 1 ) , brouhati se 'идти вброд ' , . слвц. 
brodW (sa) 'идти вброд (через воду, грязь , глубокий снег); про
дираться с трудом' (SSJ I, 1 3 4 ) , в . -луж. brodzic 'переходить 
вброд' (Pfuhl 4 9 ) , н.-луж. brozU 'идти вброд ' (Muka St. I, 8 2 ) , 
польск. brodzic 'идти, ходить по воде, по грязи, песку, траве и т. п. ' 
(Dorosz. I, 6 6 1 ) , словин. bruegec ' таскаться ' , 'бродить, ходить 
по воде и т. п . ' (Lorentz Slovinz. W b . I , 7 2 ) , др.-русск. бро
дити, бродитисхл vado t rans i re (Срезневский I, 1 7 9 ) , русск. бро
дить 'медленно ходить в разных направлениях без приближения 
к определенной точке', бродить 'находиться в состоянии бро
жения ' , диал. бродить 'заниматься чем-нибудь без старания ' 
(пек., Доп. к Опыту 1 3 ) , бродйться 'возиться в воде, бродить, 
играя ' , 'возиться с чем-либо, работая ' (Сл. Среднего Урала 5 7 ) , 
бродйться 'идти вброд по воде, ходить по воде, лужам, грязи; 
играть в грязи ' , 'пачкаться ' , 'ловить рыбу бреднем' (Филин 3 , 1 8 7 ) , 
ст-укр. бродити 'переходить вброд' , 'увязать, утопать в чем-либо' 
(Тимченко I , 1 4 2 ) , укр. бродити 'бродить ' , 'ловить рыбу бреднем' 
(Гринченко I, 1 0 1 ) , блр. брадзщь 'бродить (о пиве и т. п . ) ' . 

Гл. на-Ш, соотносительный с именем *brodb (см.) и гл. *bresti (см.). 
*brodT>: цслав. Б^ОД* М. р . пооо±, vadum (Miklosich L P 4 5 ) , болг. 

брод м. р . 'брод (на реке)' (БТР) , диал. брот м. р . 'мелкое место, 
брод, переход через реку ' (Божкова Б Д I, 2 4 3 ) , макед. брод м. р . 
'брод' (И-С), сербохорв. брод, род. п. брода, м. р . ' брод ' , диал. 
(черногорск.) 'место в озере, где ловится рыба ' , 'корабль, судно' , 
диал. брод 'брод ' (Ел. I ) , словен. brod м. р . 'брод ' , 'пристань, 
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гавань' , 'перевоз, паром (на реке) ' (Plet . I , 64), чеш. brod м. р . 
'мелкое место для перехода, брод (на реке) ' , 'место, где купают 
или поят скот', слвц. brod м. р . 'брод' (SSJ I, 134), в . -луж. 
brod м. р . 'брод ' (Pfuhl 48), н . -луж. brod 'брод, мелкое место' 
(Muka Si. I, 78), польск. brod, род. п. brodu, м. р . ' брод ' (Dorosz. 
I , 669), словин. broud м. р . то ж е (Lorentz Slovinz. Wb. I , 70), 
др. -русск. бродъ Sidpacic, izopoQ, vadum 'брод, путь, проход' 
(Срезневский I , 180), сюда ж е Броды, местн. н. (Поуч. В л а д . 
Мон. , там же) , русск . брод м. р . 'мелкое место реки , озера, пруда , 
через которое можно переходить и л и п е р е е з ж а т ь ' , диал . брод 
м. р . ' небольшой невод, бредник ' (волог. , Опыт 15), ' след на 
траве и хлебных посевах ' , ' г р а н и ц а между двумя участками 
поля — скошенная у з к а я полоса ' (Сл. Среднего У р а л а 56), 
'переход по настилу через мокрое , топкое место' ( к а л у ж . ) , ' п е р е 
кат, порог на реке ' (твер.) , 'мелководная речка, ручеек , образую
щийся из родников ' (ворон.) , ' рыболовный снаряд — б р е д е н ь ' 
(волог., арх . , беломор. , вят . ) (Филин 3, 184), ' след на траве 
или хлебных посевах ' (свердл.) , ' протоптанная и л и прокошенная 
межа д л я раздела двух соседних участков покоса ' (пенз. , н и ж е -
гор. , влад . , яросл . , к а л у ж . , твер . , свердл.) , ' т р о п а ' (пенз. , и в а н . , 
олон.) (Филин 3, 184), брод м. собир. ' б р о д я г и ' (сиб., там ж е ) , 
ст . -укр . бродъ м. р . 'брод ' (Тимченко I, 142—143), у к р . брХд, 
род. п. броду, м. р . 'брод, ручей ' (Гринченко I , 100), блр . брод 
м. р . ' брод ' . 

Производное от гл . *bresti, *bredq (см.), типичное именное 
образование с -о-вокализмом от глагольной основы с вокализ 
мом -е-, см. Meil le t . E t u d e s I I , 216. Полное , вплоть до вокализма , 
соответствие слав . * Ь п ^ ъ представлено в лит . brddas ' б р о д ' , 
ср. т акже гидроним лит . Brad-es-a, приток реки Швентои. См. 
К . Б у г а Р Ф В L X V I I , 1912, 232; Berneker I , 87; Bruckner 40 ; 
Фасмер I, 216; F raenke l I , 58 . Ср . , впрочем, еще и л л и р . Bradanus, 
на юге Италии , относимое сюда ж е , с и л л и р . а < и . - е . о (Н . K r a h e 
«Езиков. изследв. в чест Младенов» 470), что дает основание 
говорить об и.-е. истоках данного имени с -о- вокализмом. В дру
гих и.-е. именных формах того ж е к о р н я фигурирует ступень 
редукции, иначе г о в о р я — р а з н ы е рефлексы и.-е . *bhrdh-: греч . 
rcopft-jxocM. р . ' п е р е в о з ' , фрак . Burd-apa, Burtudizos, Boopxo6-8e£ov. 
См. Otr^bski . S tud ia indoeurope is tyczne 161; Detschew. Die t h r a k . 
Sprachres te 8 1 ; J . P u h v e l «Language» 33 , 1957, 442; В . И . Геор
гиев.^ Исследования 119 J 

b r o d b n i c a : сербохорв. brodnica ж . p . 'nautea, вонючая вода в трюме 
корабля ' (только в словаре Ямбрешича, R J A I, 670) , словен. 
brodnica ж . р . 'птица, бродящая по воде' (Plet . I , 65), чеш. brod-
шее ж . р . 'место брода' (Kot t . I, 1 0 0 ) , словин. brfodnica ж . р . 
болото, топь, трясина ' (Sychta I , 69), русск. брбдница ж . р 
жидкая , топкая грязь , слякоть, по которой идут в уброд ' 

(Даль I, 3 1 6 ) , — Семантически обособленно болг. броднйца ж . р . 
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' колдунья ' (Геров I , 71—72), диал. броднйца ж . р . 'русалка, ко
торая бродит повсюду' (Божкова Б Д I, 243). 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *Ьгос1ъпъ (см.) или с суфф. 
-ътса от *Ьгос1ъ (см.). Ср. *Ьгос1ъткъ (см.). 

*Ьго<1ынкъ: болг. броднйк м. р . 'колдун, чародей, волшебник' (Ге
ров I , 71), диал. брбник м. р . 'небольшая группа ряженых, ко
торая ходит и пугает по ночам' (Младенов Б Т Р : «вместо броднйк»), 
сербохорв. brodnik м. p . 'port i tor , перевозчик, паромщик' ( R J A 
I, 670), словен. brodnik м. р . 'перевозчик , паромщик; кора
бельщик, матрос ' (P le t . I , 65), др . -русск . бродъници мн. (вар. 
бронъници. Б ы ш а ж е с татары бронницы. Н и к о н , л . под 1225 г. , 
Срезневский I , 180), русск . броднйк ' небольшой неводок, кото
рый люди, идучи бродом, тянут за собою на к л я ч а х , на двух шес
тах стойком' , ' бродяга из ссыльных, в а р н а к ' ( Д а л ь 3 I , 316), 
ст . -укр . бродникъ м. р . ' бредень ' (Оп. им. Д а н . Апост. 103, 
Тимченко I, 142), блр . диал . быраднгк м. р . ' бредень ' ( Б я л ь к е -
в1ч. М а п л . 98). 

Производное с суфф. -1къ от прилаг . *Ъгоа\пъ (см.) или с суфф. 
-ъткъ — о т *brodъ (см.). Ср. выше *brodbnica ж . р . 

*Ьгос1ы1ъзь: сербохорв. brodan, brodna, прилаг. 'navigabi l is , судоход
ный ' ( R J A I, 667), брддан, -дна, -дно ' судоходный, доступный 
д л я перехода вброд (о реке) ' (РСА I I , 195—196), словен. broden, 
-dna, прилаг , ' с в я з а н н ы й с бродом, перевозом' , ' судоходный' , 
(Ple t . I , 65), чеш. brodny, прилаг . 'преодолимый (вброд) ' , русск. 
брбдный (путь) ' убродный, в я з к и й , топкий, болотистый; покры
тый рыхлым снегом, сыпучими песками ' ( Д а л ь 3 I , 316), диал. 
брбдный ' домогающийся чего-либо, ходатайствующий о чем-либо' 
(шадр. , перм.) , 'мелкий , такой, по которому ходят вброд (о реке, 
озере и т. п . ) ' (перм.), ' р ы х л ы й (о снеге) ' (арх.) (Филин 3, 190). 

П р и л а г . , производное с суфф. -ъпъ от *brodъ (см.). 
*brodbni>: русск. бродень 'ручеек, протока среди болота с твердым 

песчаным дном' (пек.) , ' рыболовный снаряд — б р е д е н ь ' (свердл., 
том.), ' человек , кот. бродит без цели, без толку ' (перм., свердл. , 
твер.) (Филин 3 , 184), ст . -укр . бродень м. р . ' бредень ' (Рыбъ 
ловити крытою, удою, броднемъ, тригубицею. . . у р я д ъ и невод-
н и ч ш не мають заборонити. Ак . З Р I I I , 86 — 1557 г. , Тимченко I, 
142). — С р . сюда же русск . диал . бродни мн. ' б а х и л ы , обычная 
обувь с и б и р я к а ' ( Д а л ь 3 I , 316), ' м у ж с к и е широкие свободные 
сапоги из мягкой к о ж и , без каблуков , с мягкой подошвой, при
шиваемой внутренним швом, с длинными голенищами, которые 
иногда подвязывают под коленями. Носят их во время охоты, 
при ловле рыбы с заходом в воду, при пахоте и бороновании ' 
(Сл. Среднего У р а л а 56; Словарь Красноярского к р а я ' 1 9 ) . 

Производное с суфф. -ъпь от *brodъ, *broditi (см.). 
*broj i t i (se): серб.-цслав. броити a o t ^ e T v , numerare (Miklosich 

L P 45), болг. броЛ 'считать ' (Младенов Б Т Р ) , макед. брои 'счи
тать ' (И-С), сербохорв. бро)ити то ж е , словен. Ъг6)Ш ^считать' 
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(Plet . I , 65: из сербохорв. , ст . -слав. ) , чеш. brojiti ' усердствовать , 
противиться, ненавидеть, перечить ' , слвц. brojitf ' сопротивляться , 
восставать, бороться ' (SSJ I , 134), диал . (вост.-слвц.) brojic 
'шутить , шалить , безобразничать ' (Kala l 42), в . - л у ж . brojid 
' тратить , проматывать ' (Pfuhl 50), н . -луж. broje ' р а с с ы п а т ь , 
засыпать, расточать, проматывать ' (Muka St . I , 80), польск . broic 
' чудить , бедокурить ' (Dorosz. I , 661), русск . диал . бройтъ ' т р о 
гать ' (Доп. к Опыту 13), у к р . брбгти, ' куролесить , проказничать ' 
(Гринченко I , 101), блр . броицъ ' ш а л и т ь , неприлично поступать ' 
(Носов. 34). — Видимо, сюда не относятся ст.-чеш. brojiti se ' х о 
дить туда-сюда, кишеть ' (Gebauer I , 106; Ст.-чеш., П р а г а ) , у к р . 
броипися'мерещиться' (Гринченко I , 101), кот. могут объясняться 
из приставочного *ob-rojiti s$ (ср. толкование ст.-чеш. brojiti se 
как ' h e m z i t i se, ro j i t i se ' — С т . - ч е ш . , Прага ) , хотя Махек отно
сит чеш. слово к польск . broic (см. Machek 44). 

Отыменный гл . на -Ш, производный от *brojb (см.). Достаточно 
стар, образование, ср . отсутствие исходного имени *brojb в не
которых я з ы к а х , напр . в польск . (см. Bruckner 4 1 ; Славский 
[Stawski I, 43] усматривает здесь итератив от *briti, но его же 
собственные ссылки на аналогии *pojiti: *piti, *gnojiti : *gniti 
показывают, что он имел в виду каузатив) , а т акже ср . далеко 
зашедшее семантич. развитие в сев , -слав. Связь с *broditi, польск . 
brodzic (Otrqbski . Zycie wyrazow 258—260) сомнительна. 

' b ro jb : серб.-цслав. брой м. p . numerus (Miklosich L P 45), болг. 
брой м. р . 'число; номер' ( Б Т Р ) , макед. 6poj м. р . 'число, коли
чество', 'номер' (И-С), сербохорв. бро/, род. п. 6pdja, м. р . 
'число', диал. broj 'множество' (Bilo ih je broja. Черног. , Pa l . 170), 
словен. broj м. p . 'число' (Plet . I, 65: «сербохорв., ст.-слав.»), 
ст.-чеш. broj м. р . с неясным знач. (apis vce la . . . , slepice gal-
lina . . . , p tace pullus . . . , examen roj, cultus s t ro j , *municu-
lum broy. Slovnik Prespursky , X I V в., и др . , Gebauer I, 106), 
broj м. p . municulum (Klaret и др.) broj ж . p . 'множество?' 
(Take Rachemberkowi jest powedieno: ty wezne, k terez m a u \ve-
zeni, aby j im rok dal p ros t rany , aby oni mohli s broji jezdit i a jemu 
Luzickemu ku potfebe b y t i . Arch iv cesky cili s tare pisemne pa-
m a t k y ceske i moravske 4, 288, 43 , 1474 г., Ст.-чеш., Прага) , 
чеш. стар, broj м. р . , ж . р . ' оружие ' , 'раздор, бой' , слвц. broj 
' оружие ' (Kalal 42). 

Производное с -о-вокализмом от гл. *briti (см.) и переходом 
знач-я 'резать, делать нарезки, зарубки' -> 'считать ' . См. J. J . Mik-
k o ^ #<<Jagic-Festschrift>> (Berlin, 1908), 362; Berneker I , 87. 
p p с е Р б ° Х 0 Р в - броНити 'красить крапом, мареной' (Вук, 

I I , 212), словен. brociti 'красить мареной, красить в крас
ный цвет, обагрять (кровью)' (Plet . 1, 64), ст.-чеш. brotiti 'кра
сить в красный цвет ' (Gebauer I, 107; Ст.-чеш., Прага) , польск. 
Т Г ° 9 г # С ' 'обливать, заливать (гл. образом кровью), обагрять ' (Warsz . 

, Д)5; Dorosz. I, 658), в кот. -cz- нуждается в особом объясне-
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нии (см. ниже) .— Ср. сюда же ст.-слав., цслав. BJ30LJJ6NZ, прилаг. 
epo&pos, ruber 'окрашенный в красный цвет, красный' (SJS). 

Г л . на производный от имени *Ъго(к)Цъ (см. ниже) . Объяс
нять -cz- вм. в польск . форме вост.-слав, (укр.) происхожде
нием (см. Н и ч у Славского: Slawski I, 4 2 ) излишне , т. к. перед 
нами — типичное ю.-слав . и зап . -слав , слово (ср. еще *bro(k)tjb)> 
практически неизвестное вост. славянам, поэтому у к р . брочйти — 
вероятный полонизм; что ж е касается польск . broczyc (вм. *brocyc), 
оно может быть обязано своим происхождением гиперкоррект
ности в условиях литер , я з ы к а , изживавшего мазурение . Ср. еще 
Otr^bski . Zycie wyrazow 2 5 8 . 

*bro(k)tjb: цслав. Б^ЭОШТА М. p . cpoivixoov, purpura (Miklosich L P 4 5 ) , 
болг. брожд 'марена, растение с красным корнем и эллипсоид
ными листьяхми Rubia t inctoria, используемое как красный 
краситель ' (Георгиев; Геров — Панчев дают еще брочъ, 
брошь м. р .) , диал. брош м. р . то же (Горов. Страндж. Б Д I, 6 9 ; 
Стойчев. Б Д I I , 1 3 2 ) , брош ж . р . 'трава, корни которой приме
няются как желтая краска ' (с. Желен, Софийско, дип. раб. Архив 
Софийск. ун-та), б рок м. р . 'растение вербейник Lys imachia ' 
(Геров; Георгиев), возм., сюда же броч м. р . 'сорняк' (с. Долна 
Мелна, Трънско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), сербохорв. 
брдНу род. п. брдНа, м. р . 'марена Rubia t inc torum L. , красный 
краситель, крап ' , диал. броН 'марена', 'хмель, растущий в диком 
состоянии' (Ровинский 6 4 4 ) , словен. Ьгдс, род. п. Ьгбса, м. р . 'ма
рена Rubia t inc to rum, крап, красная краска ' (Plet. I, 6 4 ) , broscy 

род. п. brosca, м. р . то же (Plet. I, 6 5 ) , ст.-чеш. broc, род. п. 
Ьгосё, м. p . 'Rubiae radix ' , в глоссах: rubea t inc torum (Ст.-чеш., 
Прага; J u n g m a n n I, 1 8 8 ) , чеш. brof ж . р . 'жидкость красЕюго 
цвета ' ( Jungmann I, 1 8 9 ) . — Сюда же ст.-чеш. brotec, род. п. 
-tee, м. р . 'марена, rubia he rba ' ( 1 5 1 1 г., Cebauer I, 1 0 7 ; 'кра
сильная марена Rubia t inc to rum' , GT . -чеш. , Прага; K o t t I, 1 0 1 ) . 

Обращает на себя внимание ю.-слав . и зап . -слав , распростра
нение имени *bro(k)tjb, к а к , впрочем, и производного гл . *bro(k)-
titi (см.); особенно показательно обилие форм в болг. диалектах , 
см. выше. Этимологич. непрозрачность слова *bro(k)tjb на слав, 
почве, х а р а к т е р н а я его семантика к а к н а з в а н и я красного кра
сителя , а т а к ж е своеобразная юго-западная география его распро
странения — все это вместе позволяет согласиться с мнением 
о заимствовании слав . *bro(k)tjb из лат . brattea, bractea 'метал
лическая фольга , листовое золото, м и ш у р а ' , ' п у р п у р , багрянец ' , 
blatta ' к а п л я крови , п у р п у р , багрянец ' . См. N . J o k l «Jagic — 
Festschrift» 4 8 5 ; W a l d e — H o f m . I, 1 0 9 . Иной точки зрения при
держивается Б е р н е к е р : «Поскольку это растение (Rubia t i n c t o 
r u m L. — О. Т.) произрастает с древности в Ю ж н о й Европе , 
слав , название тоже может быть исконным наследием» (см. Вег-
neker I , 8 8 ) . П р и этом он допускает родство с греч. |Зр6то<; ' к р о в ь ' , 
Рротоо) ' обагрять к р о в ь ю ' (так еще Юнгман) . Н о если греч. на-
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чальная группа согласных (Зр-, действительно, к а к правило , 
неисконна и в данном слове восходит к *тг- (ср. Fr i sk I, 271), 
то этого нельзя утверждать о слав , формах, вопреки Б е р н е к е р у . 

Прочая литер . : J . Rozwadowski R S I I , 1909, 78—79; М. Vasmer 
R S IV, 1911, 169; М. N i e d e r m a n n «Archivum R o m a n i c u m » V, 
1921, 436 и след. ; A. Meil le t BSL 24, 1924, 100; Stawski I , 42; 
Фасмер I, 220—221 (s. v . бруск); Георгиев В Е Р I I , 8 1 ; Skok. 
E t i m . r jecn. I , 215—216; Machek 2 68; Г. А. И л ь и н с к и й у 
О. H . Трубачева В Я 1957, № 6, 94. 

*broneti (s£): Словен. bruneti 'приобретать бурый оттенок, созревать 
(о злаковых, напр. об овсе)' (Plet . I, 67), чеш. broneti 'желтеть ' 
(Kot t I, 101), слвц. диал. bron{i)ef (sa) 'алеть, разгораться (о заре, 
восходе солнца)', 'распаляться (от гнева); сгорать (от стыда) ' 
(Banska Bystr ica , Slovenske P r a v n o v Turc . Z., Kalal 42), русск . 
диал. брунётъ 'о плодах: поспевать' (яросл., Опыт 15), бронётъ, 
брунётъ (яросл., сарат.) '(об овсе) спеть, дозревать, зреть, нали-

. ваться ' , (зап.) 'белеть, седеть' (Даль 3 I, 318), брынётъ то ж е 
(Филин 3, 219), бринетъ 'темнеть, краснеть и т. п. при созрева
нии' (Филин 3, 181). 

Гл. состояния на -eti, производный от прилаг. *Ъгопъ (см.). 
См. F . Bezlaj SR X I , 1958, 173—174. Сюда ж е относится укр . 
бретти 'приобретать белесую окраску, созревать' , кот. Махек 
вместе со слвц. bronief в том же знач. сближает с лит. brgsti 
'созревать' (см. V. Machek ZfslPh X X I X , 1961, 354—355), далее 
С Р - У К Р - бринйти 'блистать, казаться, метаться в глаза ' ( Б ш е ц ь -
кий-Носенко. Словник украшсько! мови 62), бретти 'вид
неться, блестеть' (Картотека Украинского академического словаря), 
бритти 'переливаться, сверкать ' (там же), диал. бринЧти '(о хле
бах) созревать' (Онышкевич. Словарь бойковского диалекта 94). 

*broniti (s§): сербохорв. брунити 'темнеть, мрачнеть' (РСА I I , 218), 
чеш. диал. brdnit se 'поспевать, спеть' (Та hruska se b ran i = dobfe 
roste 'хорошо идет в рост ' . Hruska . Slov. chod. 14), русск. диал. 
брбнитъся '(о овсе) колоситься' (олон., Опыт 15), бронитъся 
'метать колос' (Копорский. О говоре севера Пошехоно-Володарского 
у. Ярославской губ. 88; Мельниченко 36), брунйтъся 'наливаться, 
созревать, поспевать (о хлебах) ' (волог.), 'осыпаться (о созревшем 
колосе зерна)' (костр.) (Филин 3, 203). 

Гл. на -Ш, производный от прилаг. *Ьгопъ (см.). 
*Ьгопъ(зь): ст.-слав., цслав. E^ONZ, прилаг. Хеихбс, albus 'белый' 

(SJS), сербохорв. Ъгоп, прилаг. 'fuscus, темноватый, смуглый' 
( R J A I, 679), Ъгип то ж е (с X V I в . , R J A I, 685), если послед
ние не заимств. из ром.-герм., см. Skok. E t i m . rjecn. I, 220; 
ст.-чеш. brony, прилаг. 'белый' (Gebauer I , 107), 'белый (о ло
шадях) ' (Ст.-чеш., Прага) , чеш. стар, brony, прилаг. 'белый (только 
о лошадях) ' , слвц. bron(y) 'конь белой масти' (Kalal 42), др.-русск. , 
русск.-цслав. броныи, бронии 'о коне — Хеохбс, albus, белый; фарб^ 
sturni in morem varius, белосерый, скворечий, серый, буланый?' 
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(Жит. Андр. Юр. X L I V и др . , Срезневский I, 180), русск. диал. 
бруный ' красный' (вят., Д а л ь 3 I, 321), бруный («Есть кашу 
с бруным маслом — то есть с поджаренным». Остзейск. Рукоп. 
И Р Я З . Филин 3, 203). — Сюда же субстантивированные ст.-чеш. 
Ъгопа ж . р . 'лошадь белой масти' (Gebauer I, 107), bron м. р. 
то ж е (Vilikovsky. Staroccska lyrika (О bazni Bozi), Ст.-чеш., 
Прага) , Ъгбпа ж . р . 'кобыла белой масти' (Vavfince z Bfezove 
Shaf (1471 г.), Ст.-чеш., Прага), русск. диал. брони, броня 
'брунь, овсяный колос и вообще колос растений, свислый кис
тями в одну сторону' (Куликовский 6). — Обзор слав, форм см. 
еще: G. H e m e . Die slavischen Farbenbenennungen . Uppsala, 
1954, 106—107. 

Праслав. *Ьгопъ <Г *Ьгос1пъ родственно др.-инд. bradhnd-*i<pn-
?; • сноватый, желтый' . См. Miklosich 22; Machek 2 68; Mayrhofer II, 

Г451. Впрочем, многие исследователи относятся с сомнением к этой 
реконструкции и толкуют слав. *Ьгопъ как *br-ono~, расшире¬ 
ние и.-е. *Ыгег-, цветообозначение. См. Berneker I, 87; Преобр. 
I, 46; Фасмер I, 217. Но греч. cpapuvet. >ap.7ip6vei, др.-в.-нем. Ъгйп 
'коричневый', с кот. обычно при этом связывают *Ъгопъ (см. еще 
J. Loewenthal W u S X, 1929, 167; Kluge — C o t z e 1 5 99; G. К . Solta 
«Die Sprache» X I I , 1966, 43: относит сюда и тох. A parno, 
В perne 'блестящий') , продолжают суффиксальное *bhr-un-, а не 
*bhr-on-. Ср. еще *brosnb (см.). 

*Ьгопь: чеш. стар, bron м. р . 'конь белой масти' слвц. bron (st'astia) 
' сияние (счастья) ' (Kalal 42), русск. брунь ж . р. 'овсяный колос 
и вообще колос растений, свислый кистями в одну сторону' 
(Даль 3 I, 318), диал. бронь 'метелка овса' (Сл. Среднего Урала I, 57), 
'верхняя часть снопа' (Волог. обл., Чадогощ. р-н ; Картотека 
Словаря белозерских говоров). 

Субстантивация прилаг-ного *Ьгопъ (см.) с переводом его 
в -г/-/о- основы. 

*brosneti: польск. диал. brouniec 'плесневеть' (Warsz . I, 209), broiniec 
'краснеть ' (Warsz. 1,210), русск. диал. брбснёть 'плеснеть, плес
неветь, цвести гнилью' (Даль 3 1,320), блр. брбснець 'плесневеть 
(о жидкостях) ' (Носов. 35: бруснёць 'краснеть подобно"бруснике'). 

Гл. на -etl, производный от *brosnb (см.). 
*brosm>: польск. диал, ЪгоЫ ж . р. 'плесень' (Warsz. I, 209), русск. 

диал. броснь ж . р . 'плесень, гниль, цвиль ' (зап., Д а л ь 3 I, 320), 
блр. брбсня 'плесень (на жидкостях) ' . 

По-видимому, производное с суфф. -snb от того же корня, что и 
*Ъгопъ (см.): *6гой-. См. Bruckner 4 1 . Толкование *brosnb из и.-е. 
*brb*fc- ' светлый' , ср. др.-инд. bhrauate 'пылает, светит' (см. 
Г. А. Ильинский у Трубачева В Я 1957, № 6, 94), недостоверно, 
потому что др.-инд. слово отражает и.-е. *bhrefc- и может сравни
ваться только с праслав. *bresk-/ *brezg- (см.). В словаре Фасмера 
слово броснь пропущено. 
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*brosci>: польск. стар, broszcz м. p . 'обшитый подол женского платья ' 
(Warsz. I , 209). сюда ж е , возм., русск . диал . брощи, род. п. -ей, 
мн. ' к р ы л ь я ' (В саду ли ластуша шевелить брощами. Орл . , Фи
лин 3 , 200). 

Темное слово, ускользнувшее от внимания этимологов (отсут
ствует в польск . и русск . этимол. словарях) . Может быть древ
ним образованием, ср . изолированный характер двух ареалов 
употребления и архаический способ словообразования у'-овый 
суффикс. Д а л ь н е й ш и й словообразовательно-этимол. анализ (*brot-
sk-? *brok-sk-?) пока затруднителен. 

* b r o v b j e ? : польск. диал. browie (wysto z niego stodko browie (?) 
« . . . В других песнях на этом месте стоит zdraja, zdroja, asyn, 
dyja и т. д.» — St. gw. p . I, 1 2 1 ) . 

Речь идет о слове недостаточно достоверном. В порядке гипо
тезы можно предположить , опираясь на наличный контекст, 
что здесь представлена форма, родственная *bruja, *brujiti (см.), 
т. е. отношение *bru- : *brou-. 

* b r o z d a t i : словен. brozddil 'ходить по воде, увязая в грязи и т. п . \ 
'мешать ' (Ple t . I , 65), чеш. brozdati se 'идти по воде, г р я з и , снегу, 
брести' ( J u n g m a n n I , 190). — С ю д а же словен. brozgail 'шлепать 
(по воде) ' , 'мутить ' (P le t . I , 66). 

Экспрессивное преобразование к о р н я brod- (см. *broditi)l См. 
след. Чередование -zd- : -zg- аналогично чередованию -sk- : -st-
в русск. пускать : пустить. 

* b r o z d i t i : сербохорв. brozditl 'se conjicere, впутываться в скверное 
дело' ( R J A I, 681), чеш. диал . brozditl ' ходить туда-сюда ' , broz
ditl se ' ходить , бродить (напр. по росе) ' (Hruska Slov. chod. 15). 

Экспрессивное образование, ср . *brodltl и *brozdatl. 
* b r q c a t i : болг. бръмча ' ж у ж ж а т ь , рокотать' ( Б Т Р ) , диал. брънч§ 

'издавать звук (о музыкальном инструменте, гайде) ' , 'пищать, 
ж у ж ж а т ь (о насекомом)', 'бродить, шататься (без дела) ' (Горов 
Б Д 1, 69), чеш. brucetl 'ворчать; роптать' , диал. brucet 'сидеть 
в тюрьме' (Kubm. Cech. klad. 1 6 7 ) , brunceti ' ж у ж ж а т ь ' (Ko t t I, 
1 0 2 ) , слвц. brucaV 'бормотать, ворчать ' (SSJ I, 1 3 5 ) , диал. brun-
cec ' ж у ж ж а т ь ' (Buffa. D lha Liika 1 3 6 ) , в.-луж. branded ' ж у ж ж а т ь 
о (жуке) ' (Pfuhl 5 2 ) , русск. брунчатъ 'звучать и бренчать' (Даль 3 

1, 3 2 1 ) , укр . брунчкти ' ж у ж ж а т ь ' (Гриачеико J, 1 0 2 ) . 
Звукоподражат. гл. (ср. и экспрессивное сохранение [или 

воспроизведение ?] назального элемента в формах типа русск. 
брунчатъ), соотносительный с именем *Ьгдкъ (см.) и гл. *6г?-
cati (см.). 

* b r q c i t i : н.-луж. brucys ' ж у ж ж а т ь (о жуках и т. иод. насекомых)' 
(Muka St. 1, 82). 

Гл. на -Ш от звукоподражат. основы, представленной в *Ьгд-
catl, *Ьгдкъ (см.). 

*br(^kati: словен. brokati ' хрюкать ' (Valjavec L j . Zv. X I I I , 1893, 307), 
чеш. диал. brokat si 'ворчать ' (Gregor. Slov. s lavkov. -bucov. 28), 
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н.-луж. Ътикай ' брюзжать , ворчать ' (Muka St. I 83 , с рекон
струкцией: «др.-слав. *brqkati»). 

Гл. на ~ati, производный от основы brgk- (см. *Ьгдкъ). 
*brqkT>: чеш. Ъгоик м. р . ' ж у к ' , в.-луж. Ъгак м. р . ' ж у к ' (Pfuhl 52), 

н.-луж. Ъгак ' ж у к ' , bruki мн. 'паразиты' , 'зрелые плоды большой 
фасоли или красного боба' (Muka St. 1, 83), русск. диал. брюк 
м. р . 'навозный ж у к ' (новг., Филин 3, 222). 

Звукоподражат. образование; имя с -о-вокализмом, производ
ное от гл. с корневым гласным -е-, см. *br$kati и др . , выше. 
См. Berneker I, 88; Schuster-§ewc. (машмноп.) 146. Иначе см. 
Machek 2 68: «Несомненно заимствовано из ср.-лат. brucus (а это, 
в свою очередь, из греч. (Зроохос, (Зроо^ос . . . )» С этим нельзя 
согласиться ввиду наличия русск. диал. брюк (см. выше), кстати, 
неизвестного ни одному из вышеупомянутых ученых. 

* b r u d i t i : чеш. braditi ' загрязнять ' (Kot t I, 102), слвц. диал. brugic 
' загрязнять , пачкать ' (Buffa, Dlha L u k a 136), в.-луж. brudzic 
'марать, загрязнять; мутить (воду)' (Pfuhl 52), польск. brudzic 
'марать, пачкать ' (Dorosz. I, 672), словин. brdgec то же (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 65), у к р . брудиши ' грязнить, пачкать, загрязнять ' 
(Гринченко I , 101). 

Гл. на -Ш, производный от имени *brudb (см.). 
* b r u d b : чеш, brad ' грязь , нечистота' (Kot t VI, 1078), диал. bfud 

м. р . ' г р я з ь ' (Bar tos Slov. 28), слвц. brud м. р . то же (SSJ I , 135), 
в . -луж. brud м. р . ' г р я з ь , нечистота' (Pfuhl 51), н . -луж. brud 
' г р я з ь , нечистота ' (особенно о детях и животных и о дне реки 
или пруда) , ' к а л пчелы; осадок льняного масла на дне посуды' 
(Muka St . I , 82), польск . brud м. р . ' г р я з ь , слой г р я з и ' , 'мусор , 
нечистоты' (Dorosz. I , 670), словин. brud м. р . ' г р я з ь ' (Lorentz 
Slovinz . W b . I , 73), ст . -укр . брудъ м. р . 'нечистота ' (Вер. Л е к е . 97, 
Тимченко I , 144), у к р . бруд м. р . ' г р я з ь , нечистота ' , ' околоплод
н а я ж и д к о с т ь ' , ' гной из нарыва , р а н ы ' (Гринченко I , 101), русск. 
диал . бруд ' г р я з ь , нечистота, муть ' (Добровольский 41), ' г р я з ь , 
нечистота ' (П. А. Расторгуев . Словарь народных говоров Запад
ной Б р я н щ и н ы , 55), блр . бруд м. р . с с о р , дрянь , нечи
с т о т а ' , ' к р о в ь , сукровица ' (Носов. 35). — С р . еще русск. диал . 
бруда ж . р . ' ( ж и д к а я ) г р я з ь , болото' (Добровольский 4 1 ; Филин 3, 
200). 

Некоторые исследователи считают слово этимологически тем
ным, см. Berneker I, 88; Фасмер I, 219 (там ж е неудачное срав
нение с ономатопоэтическим словен. brjuzga ' тающий снег на 
дорогах') . Мы предложили бы этимологизировать праслав. диал. 
*brudb с вероятным исходным знач. 'осадок на дне, муть ' как 
продолжение и.-е. *bhreu-dh-l*bhrou-dh-, ср. *bhrou-t- в лат. de-fru-
turn 'вареное сусло ' , фрак, рротос, ppotkos 'ячменное пиво', иллир. 
brisa (^brutia), откуда лат . brisa ' виноградные в ы ж и м к и ' , в ко
нечном счете — к и.-е. *bhereu- ' кипеть , бродить ' (см. W a l d e — 
Hofm. I , 333; P o k o r n y I , 143—144, без слав , слова) . Развитие 
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знач-я было бы след. : с н а к и п ь ' -> ' г р я з ь ' . Б л и з к о ср. Bruckner 42, 
где brud связывается с brujati и лит. brautis ' л е з т ь , н а п и р а т ь ' , 
с той ж е и.-е. основой. Сближение *Ьгийъ с *brid-, ЬМъкъ 
(F. Sjawski J P X X X I , 1951, 158—160; S tawski I , 44) затрудни
тельно с разных точек зрения . Н е более удачна мысль о пере
разложении первонач. приставочного *ob-ruditi (A. V a i l l a n t 
«Studia l inguis t ica in hon . T h . Lehr-Sptawinski» 154—155). Про
извольно толкование *brudb к а к родственного нем. Schmutz 
' г р я з ь ' (Machek 2 69; автор полагает , что *brudb —производное 
от гл . *bruditi, но вероятнее обратное). П р о ч а я литер . : К . Рго-
kosch A J P h X X X I I , 1911, 432; В . Сор «Ziva an t ika» IV, 1954, 
149; Откупщиков . Из истории и.-е. словообразования 119. 

*brudbnbjb: чеш. brudny ' грязный, бурый' (Kot t V I , 1078), диал. 
brudny ' грязный' (Kot t . Dod. k Bar t . 7), слвц. книжи. brudny, 
прилаг. ' грязный, нечистый' (SSJ I, 135; ср. еще Kot t I, 102, 
со ссылкой на Be rno l akuv Slovar s lovensky, 1825 г . ) , в . -луж. 
brudny 'нечистый, г р я з н ы й ' (Pfuhl 52, 1059), н . - луж. brudny 
' г р я з н ы й ' (Muka S j . I , 82), польск . brudny ' г р я з н ы й , нечистый, 
загрязненный ' (Dorosz. I , 671), (словин. br&dni, п р и л а г . ' г р я з н ы й ' 
(Lorentz Slovinz . W b . I , 73), русск . диал . брудный, -ая, -ое ' г р я з 
ный, мутный' (смол., Ф и л и н 3 , 200), у к р . бруднйй, -а, -е ' г р я з н ы й ' 
(Гринченко I, 101), блр . брудный ' нечистый ' , ' д у р н о й по поведе
нию' (Носов. 35). 

Прилаг . , производное с суфф. -ъп- от *brudb (см.). 
*bruja: русск. диал. бруя 'рябь на воде от быстрого течения или 

плывущего предмета ' (Сл. Среднего У р а л а I , 58), у к р . бруя ж . р. 
'быстрое течение в р е к е ' , ' с к в о з н я к ' (Гринченко I , 102; Карто 
тека Украинского академического словаря) . — С ю д а , возм., и 
сербохорв. бру)а ж . р. ' рокот ' (РСА I I , 215). 

Соотносительно (возм., поствербально) с гл . *brujati, *bru-
jiti (см.). 

*brujati: сербохорв. 6pyjamu ' ж у ж ж а т ь ' (челе бру]е у кошници 
'пчелы ж у ж ж а т в улье') (Вук; R J A I, 684: «от корня bhru- 'вер
теться; кипеть; ж у ж ж а т ь ' » ; PGA I I , 216), русск. диал. бруятъ 
'издавать гудящий звук, ж у ж ж а т ь ' (Говоры Прибалтики 36). 

Этимологически тождественно *brujiti (см.). 
*brujiti (sg): макед. бруи 'шуметь (о листве) ' (И-G), сербохорв. 

бру]ити 'гудеть; ж у ж ж а т ь ' (PGA И, 216), русск. диал. бруйть 
ж у ж ж а т ь (о насекомых)' (Картотека Псковского областного сло

варя), блр. брущца 'течь ' (Бру'щца срэбрам рэчка. Я . К о л . — 
Байкоу — Некраш. 48), бруицъ 'мочу испускать ' (Носов. 35), бру-
лицъ то же (там же). 

Гл. на -Ш, производный от основы, представленной прежде 
всего в лит. презенсе bridujuos, инф. bridtitis 'продираться, напи
рать ' . См. Berneker I, 88; T r a u t m a n n B S W 37; Фасмер I, 221 ; 
Sadnik — Aitzetmul ler . Vgl. W b . 4, 222. Следует отметить, далее, 
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сравнение с греч. (собственно — догреч.) рросо 'изобиловать, бить 
струей' , PpoaSco 'быть переполненным, изобиловать' , см. Georgiev. 
Die Trager I, 101; Georgiev. Vorgriechische Sprachwissenchaft I, 82. 
Из прочей литературы см.: W . v . d. Osten-Sacken IF X X I I I , 
1908, 379; A. F . Wood «Modern philology» 11 , 1914, 315 и след.; 
M. В. Коген «Працы Беларус . Акад. навук» 1929, 8 4 — 9 5 ; R. 
Smal-Stockyj «Slavia» V, 17; В. Сор «Ziva ant ika» IV, 1954, 149. 

*brukati: сербохорв. брукати 'позорить, срамить ' (PGA II, 217), 
брукати се 'насмехаться ' (Вук, R J A I, 684; PGA II, 217), сюда 
же (с переходом k > h по мотивам экспрессивности, ср . ниже 
русск . формы на -х-) словен. bruhati ' и звергать , выплевывать; 
отхаркивать ' , ' в ы р ы в а т ь с я н а р у ж у , бить струей ' (Plet . I , 67), 
русск . диал . брукатъ, брухатъ ' бросать , кидать ' , ' брыкать , 
л я г а т ь с я , бодать, пырять ; бить т ы ч к о м ' ( н и ж е г о р . , мак. , Д а л ь 3 I, 
321), брухатъ ' бодать рогами ' (Е . Будде . К диалектологии велико
русских наречий. Исследование особенностей рязанского го
вора. — Р Ф В X X V I I I , 1892, 51), брухатъся ' бо даться ' ( в о р о н . , 
Опыт 15; Богород . у . К а л у ж . г. , Е . Ф. Будде . О некоторых на
родных говорах в Т у л ь с к о й и К а л у ж с к о й губерниях . — И О Р Я С 
I I I , 1898, 847). — Более проблематично отношение ст.-чеш. 
brukati ' в о р ч а т ь ' (Ст.-чеш., Прага ) , чеш. broukati то же , диал . 
brokat si ' о смеливаться ' (Sverak. Boskov. 106), у к р . диал . бру
кати ' в о р к о в а т ь ' (Гринченко I , 101), поскольку здесь можно 
говорить о звукоподражании , см. о чеш. слове Machek 2 68 . i 

Бернекер не исключает родство с *bruja (см.), см. Berneker I, 
89. Но в первую очередь следует указать на родство с лит. bra-
ukti 'вытирать, смахивать' . См. Фасмер I, 217 (с литер.); Skok. 
E t i m . rjecn. I, 219. См. еще В. Сор «Ziva ant ika» IV, 1954, 150. 

*bruliti: болг. б руля 'сбивать плоды с дерева палкой или камнями', 
' ударять с силой, налетать (о ветре) ' ( Б Т Р ) , диал. б руле то же 
(Горов. Страндж. Б Д I, 69), брул'ъ 'сбивать (плоды с дерева)' , 
'идти без оглядки' , 'бить ' (Ковачев. Троян. Б Д IV, 191), б рула 
'сбивать палкой (плоды)' (М. Младенов. Б Д I I I , 42), брулём 
' т рясти (напр. ветки, чтобы упал плод) ' , 'доить сильной струей ' , 
'идти вброд по в о д е ' , ' п л ы т ь ' (Стойчев. Б Д I I , 132), макед. брули 
' сбивать плоды, листья с дерева ' (И-С). — С ю д а не относится 
очевидный германизм — с л о в е н . bruliti ' реветь , кричать , хрю
к а т ь ' (Valjavec LjZv X I I I , 1893, 307) и чеш. редк. brouliti ' т а р а 
щиться , г л а з е т ь ' , экспрессивное преобразование bouliti то ж е . 

Родственно лтш. braufdt 'проводить рукой по лицу' , на что 
ранее не обращалось внимания. Болг.-макед.-балт. изоглосса. 
Праслав. диал. *bruliti> как и лтш. brau\at, является производным 
с суфф.-Z- от того же корня, что и в слав. *brukati (см.), лит. 
braukti, где представлено иное суффиксальное расширение . Ср. 
I . Dur idar iov . Ba l t i co -Bulgar ica . — «Donum b a l t i c u m to professor 
Chr. S. S t ang on the occasion of his seven t i e th b i r thday» (Stock
ho lm, 1970). Ввиду возможности древнего образования мало-
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вероятна мысль о контаминативном происхождении болг. бруля 
из бруся и жуля (см. так Георгиев Б Е Р I I , 82). 

*Ьгипька /*Ьгъпъка / *Ьгъпька /*brqka?: болг. диал. брунка ж . р . 
'прыщ на лице' (Попгеоргиев Б Д I 208), брумка, брюмка 'прыщ' 
(Геров), бръмка 'отек от удара, кровоизлияние' (Георгиев), бру

ка ж . р . 'круглое вздутие на дереве' (Горов Страндж. Б Д I, 69), 
брукъ ж . р . ' о п у х о л ь на теле человека ' (с. Мечка, Н и к о п о л с к о , 
дип. раб. Архив Софийск. ун-та) , ' б у г о р ' (с. Патрешко . Т р о я н с к о , 
дип. раб . Архив Софийск. ун-та) , брукъ ж . р . ' н е р о в н о с т ь , выпук
лость ' (Ковачев. Т р о я н . Б Д IV, 191), брюка ж . р . , брюк м. р . 
'плод можжевельника ; след оспы' (Георгиев), ' п р ы щ ' , ' с т р у п ' , 
' ш и ш к а ' (Геров), брука то ж е (Геров), макед. брунка ж . р . ' п р ы 
щик ' (Кон.) , бронка ж . р . то ж е (И-С), диал . брука ж . р . то ж е 
(И-С), ст.-чеш. brnka ж . р . 'послед (при родах) ' (Gebauer I , 105), 
brnka ж . p . ' s e c u n d i n a ' (Kla re t , Ст.-чеш., Прага ) , ст . -укр . брунька 
ж . р . ' п о ч к а ' (Тимченко I , 144), бронка ж . р . (Б'Ьлые брун'ки. . . 
и то СА называет я зыком турецким акрыды, а по г р е ц к ш бронъцы, 
а по словенскш пруоте, а по р у с к ш брон'ки, а по у г о р с к ш 
берекинЪ. Пам. у к р . м. I I , 69. Р к . Тесл . — Тимченко I , 143), 
у к р . брунька ж . р . ' древесная почка (лиственная) ' , ' смычек 
у шерстобита для битья шерсти ' (Гринченко I , 102), диал . брунька 
' к л о к грязной , слипшейся шерсти на овце ' (А. С. Лысенко . Сло
варь диалектной лексики северной Житомирщины. — «Славян
ская лексикография и лексикология» И ) , брун'ки мн. 'шерсть 
плохого качества, снятая с ног и головы овцы' (Н. Г. Владимир
с к а я . Полесская терминология ткачества. — «Лексика Полесья» 
197), брунька ж . р . 'молодой побег ' (В. С. Ващенко . Словник 
полтавських говор1в, Х а р ш в , 1960, 17). — С р . еще русск. диал . 
брунец ' я годы мохового вереска, черноголовника ' (М. Герасимов. 
О говоре крестьян южной части Череповецкого у . Новгород
ской губ . , — ЖСт. I I I , 1893, 376). 

В словарях Миклошича и Бернекера пропущено. Слав , произ
водное с -к- суффиксальным от основы и.-е. происхождения , 
которая фонетически и семантически ( 'послед при родах ' , ' п о ч к а ' , 
' п р ы щ ' , ' в здутие ' и т. п . , см. выше) может быть сближена с др. -инд. 
bhriindm ' з ародыш в чреве, e m b r y o ' , лтш. Ъгаипа ' ч е ш у я , змеиная 
кожа; рубашка , в кот. иногда рождаются дети ' . См. Machek 2 67 
(только о сг.-чеш., без привлечения других слав , данных) . Ср. так 
еще W . Schulze K Z L, 1922, 259; далее, см. W . Osten-Sacken IF 
X X V I I , 139 и след. (укр . брунька, чеш. brnka связывает без ви
димой необходимости с *br'uxo); Mayrhofer I I , 533—534; Трубачев 
«Этимология. 1964» (М., 1965), 3—4. Неверно о болг. словах см. 
Георгиев Б Е Р I I , 81 и след. , где болг. диал. брука ' м е л к и й пры
щик на теле ' связывается с русск . брукать (но см. *brukati, 
выше), а брумка, бр4>мка ' отек , кровоизлияние ' рассматриваются 
изолированно от брука. См. еще Sadn ik—Ai tze tmul l e r . Vgl . W b . 
з, 154, где по аналогии слав . *bolna (см.) < *bhel- 'блестеть, 
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быть светлым' ст.-чеш. Ъгпка и проч. (см. выше) с иервонач. 
знач. 'оболочка плода ' производится от и.-е. *bher- ' блестеть ' . 

*brusati: болг. брусом 'ходить тяжело и с шумом' (Георгиев), диал. 
брусом 'сбивать (плоды, зерно)' (Стоиков. Банат . 44), сербохорв. 
brusati se ' выбиваться из сил, спеша, гонясь за чем-либо' ( R J A I, 
686), чеш. brousati ' к р у п н о молоть, дробить ' (Ko t t I , 101). 

Гл . на -ati (итеративно-дуративный), соотносительный с *bru-
siti (см.), основным глаголом этого этимол. гнезда, и с именем 

(см.). 
*bruseti: русск. диал. брусётъ 'твердеть, терпнуть ' (курск. Д а л ь 3 I, 

323; Филин 3, 205). 
Гл., производный с суфф. -ей от основы bras- (см. *brusb). 

* b r u s i c b : чеш. brusic м. р . 'точильщик' , слвц. brusic м. р . то же 
(SSJ I, 136). 

Производное с суфф. -(1)съ от гл. *brusiti (см.). 
*brusidlo: сербохорв. стар, briisilo ср. р . 'точило, точильный брусок' 

( R J A I, 686), диал. брусило ср. р . то же (РСА II, 219), словен. 
briisilo ср. р . 'точило' (Plet . I, 67), чеш. brusidlo ср. р . 'брусни
ка' (Kot t I, 103). 

Производное с суфф. -(i)dlo от гл. *brusiti (см.). 
*brusina: сербохорв. brusina ж . р . , увелич. от bras (Бук, R J A I, 

686), брусына ж . р . , увелич. от брус, т а к ж е в знач. ' к а м е н ь , 
идущий на точильные бруски Argi l la co t i cu la ' (РСА 11,219) , фам. 
Брусина (там же) , словен. brusina ж . р . ' к о р ы т ц е , в котором 
вращается к р у г л ы й точильный камень ' , ' о п и л к и ' (Ple t . I , 67), 
чеш. brusina ж . р . ' я года , плод брусники ' , у к р . брусйни ж . р . 
мн. 'вода из-под точильного к а м н я ' (Гринченко I, 102). 

Производное с суфф. -ina от основы brus-(см. *brusb, *brusiti). 
*brusiti (sp): болг. бруся 'сбивать, срывать (плоды с дерева) ' ( Б Т Р ) , 

диал. брус§ то же (Горов Страндж. Б Д I, 69), бруса то же 
(Поигеоргиев. Б Д I, 208), бруса ' сбивать (плоды с дерева); бить ' 
(с. Въбел, Н и к о п о л с к о , Плев , о к р . , дип. раб . Архив Софийск. 
ун-та) , макед. бруси ' точить , натачивать (на точильном камне) ' 
(Кон. , И-С), сербохорв. брусити ' точить ' ( Б у к , R J A I, 686, 
РСА I I , 220), словен. brilsiti ' точить (напр. н о ж ) ' , ' с тирать , сна
шивать (обувь) ' (Ple t . I , 67), ' выбрасывать , извергать , выплевы
вать ' (там же) , чеш. brousiti ' точить , заострять ; шлифовать; 
бегать ' , brousiti se ' бродить , ш а т а т ь с я ' , диал . brousit ' ш л я т ь с я ' 
(Hruska . Slov. chod. 15), brousit1 ' бродить , волочиться за кем-либо' 
(Vydra H o r n o b l a n . 96), brosit ' точить , з аострять ' , 'шлифовать ' , 
' ходить , бегать, б л у ж д а т ь ' (Gregor. Slov. s l avkov . -bucov . 28), 
слвц. brusif ' точить , з аострять ' , 'шлифовать , делать гладким ' , 
' ходить , плутать , бродить ' (SSJ I, 136), польск . brusic ' точить 
на оселке, бруске; шлифовать ' (Dorosz. I , 677), у к р . брусити 
' точить камнем' (Гринченко I , 102), русск . диал . брусйтъ ' соби
рать листья на корм скоту ' (арх. , Ф и л и н 3, 205), ' говорить не
складицу , вздор; бредить ' (моек., твер. ) , ' п ь я н с т в о в а т ь ' (иенз.) 
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(Опыт 15), брусить ' бредить ' (Добровольский 41), брусйтъ ' г о 
ворить неразборчиво ' (орл. , влад . , твер.) , ' бредить ' (твер. , к а л у ж . , 
смол., моек.) ' говорить вздор ' (новг., твер . , моек.) , ' пьянство
вать до беспамятства ' (пенз.) , ' п р о к а з н и ч а т ь ' (смол.), ' ныть , 
жаловаться на боль ' (смол.) (Филин 3, 205), брусйться ' сниться , 
особенно чему-нибудь неприятному ' (твер., Д о п . к Опыту 13). 

Гл. на -Ш, производный от основы brus- (см. еще *brusb), 
продолжающей и.-е. *brulc-, ср . велярный исход основы в *bru-
kati (см.) и его соответствиях. См. Berneker I, 89—90; Bruckner 42; 
Sjawski I , 45; Фасмер I , 220; Георгиев В Е Р I I , 82 (от и.-е. *bhro-
uk(i)jo); Skok. E t i m . r jecn. I , 220 (:«общеслав. гл . несврш. вида, 
откуда brus м. р . , праслав . отглагольное производное. . . Д л я 
имени brus не существует балт. параллели . Это слав , новообра
зование»); Machek 2 68 (делает т а к ж е вывод об отглагольном 
образовании имени brus; фонетич. соответствие с и.-е . п а л а т а л ь 
ным задненёбным указывает в лит. brauzti ' ц а р а п а т ь , дергать ' , 
со звонким вариантом согласного) . Перед нами, по-видимому, 
исконно г л а г о л ь н а я основа (ср. образования от *Ъгик-, *6гъз-), 
поэтому направление словопроизводной связи надо представлять 
себе как *brusiii -> *Ьгизъ. 

*brusivo: чеш. brusivo ср. р . 'точильный камень' , слвц. brusivo ср. р . 
то же (SSJ VI, 17). 

Производное с суфф. -ivo от гл. *brusiti (см.). 
*brusna: др.-русск. , русск.-цслав. брУсны мн. 'какая-то часть тела 

или лица? ' (Плэща ж э и груди отъ стр'Ьльнаго ударения и отъ 
сабельнаго и брусны его б я х у сини я к о и сукно . Степ, кн . , Срез
невский I, 181; Miklosich L P 45). Но ср. указание А. С. Львова 
(«Лексикогр. сб.», 4, 1960, 139), что следует читать не брусна 
его, а бруснаго, р . п. от прилаг. брусныи, см. соответственно 
СлРЯ X I — X V I I вв. I, 340. 

Бернекер с большим сомнением помещает это слово под рекон
струкцией *brqsbna со ссылкой на Видемана, предполагавшего 
здесь знач. ' в е р х н я я часть р у к и , плечо ' и относившего данное 
слово к и.-е. *bhrenk- ' к р е п к о обхватывать ' , ср . греч. сррааоо) с о к р у -
жаю, заключаю' (см. Berneker I , 88). Мы реконструируем праслав . 
*brusna, отождествляя его этимологически с др . -кимр . , н . -кимр. 
bronn ж . р . ' г р у д ь ' , брет. Ъгопп, Ъгоп то же < *bhrusna, ср . с иным 
древним исходом основы, др . -ирл . bruinne (< *bhrusnio-) ' г р у д ь ' . 
См. Pokorny I, 170 (без слав , слова) . Названное этимол. тож
дество праслав . *brusna и кельт, названия груди, сводимое к об
щему *bhrusna, представляет собой заметную слав . -кельт , изо
глоссу, не упоминаемую в известной нам литературе . Слав, 
слово -— архаизм лексики , с явным забвением знач-я (*грудь? 
часть груди?) , ср . плеонастическое употребление рядом с ним 
активной лексемы груди. Родственно, далее, слав . *br'ust-
и производным от него (см. выше), кот. содержит иную ступень 
корневого вокализма и иное суффиксальное расширение того ж е 
корня (и.-е. *bhreus-t-). 
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Б р ю к н е р без достаточного основания приписывает слову 
брусны знач. ' бедра , л я ж к и ' и сближает его с лит. prusna 'морда 
(коровы, быка) ' , см. A. Bruckner «Slavia» 13, 1935, 275 (там же 
содержится в общем верное — в свете вышеизложенной этимо
логии — сближение брусны и *br\ixo). 

*Ьгивъ: болг. брус м. р . '(точильный) камень, брусок' ( Б Т Р ) , диал. 
брус м. р . ' точильный брусок ' , ' в ы д у м к а ' (Стойчев Б Д I I , 132), 
брус м. р . ' точильный камень ' (с. Н и к о л о в о , Русенско , дип. раб. 
Архив Софийск. ун-та; М. Младенов. Б Д I I I , 42; Шапкарев-
Б л и з н е в . Б Д I I I , 204; Ковачев . Т р о я н . Б Д IV, 191), макед. 
брус м. р . ' брусок , точильный камень ' (И-С), сербохорв. брус 
м. р . то ж е , словен. bru.su. р . ' точильный камень , брусок ' (Plet . I, 
67; Бодуэн де Куртенэ . Резьяне . Словарный материал . Архив , 
ф. 102, on. 1, № 8, л . 44), ст.-чеш. brus м. p . ' cos , l aps id ium, a l ia , 
l i m a t u r a , l ap ides ' (Ст.-чеш., Прага ) , чеш. brus м. р . ' точильный 
камень ' , слвц. brus м. р . то же (SSJ I, 136), в . -луж. brus м. р . 
' точильный камень , брусок ' , ' з а к а л (в хлебе) ' (Pfuhl 53), н . -луж. 
brus ' точильный брусок ' (Muka St . I , 85), польск . brus м. р . ' то
чильный камень , брусок ' , ' б р у с , обтесанное бревно ' (Dorosz. I, 
676), возм. , сюда ж е (со смягчением г) словин. brous м. р . ' голо
ледица ' (Lorentz Slovinz . W b . I, 79), др . -русск . брХсъ 'обтесан
ное бревно ' (Срезневский I I I , Д о п . 27 ' ) , русск . брус м. р . 'чет 
вероугольное обтесанное бревно ' , ' о селок ' , диал . брус м. р . ' то
чильный камень ' (Подвысоцкий 11), ' н и ж н я я «липа» в окне ' 
(Крестецкий у . Новгородской губ . Т р у д ы М Д К . — Р Ф В L X X I , 
1914, 329), ст . -укр . брусъ м. р . ' б р у с , четвероугольное бревно ' , 
' точильный брусок ' (Тимченко I, 145), у к р . брус м. р . ' кусок , 
отрезок в форме параллелепипеда ' , ' оселок , брусок ' , 'четырех
угольное бревно ' (Гринченко I, 102), блр . брус м. р . ' б р у с ' . 

И м я , соотносительное с гл . *brusiti (см.) и, по-видимому, 
отглагольное по своему образованию. Из литер , ср . еще А. И . Кор-
нев «Вестник Л Г У » , 1970, № 2 0 , История . Я з . Лит . , вып. 4, 
1 4 2 - 1 4 9 . 

*Ьгивъкъ: сербохорв. стар, brusak, род. п. -ska, м. р . 'небольшой 
точильный камень' ( R J A I, 686), диал. брусак, род. гг. -ска, м. р . 
'точильный брусок' (РСА II , 219), словен. brusek, род. п. -ska, 
м. р . ' небольшой точильный брусок ' (Ple t . I, 67), чеш. 
brousek, род. п. -sku, м. р . ' б р у с о к ' (Ko t t I , 101), н . -луж. 
brusk ' м а л е н ь к и й точильный камень ' (Muka St . I, 85), польск. 
brusek, ум . от brus (Dorosz. I , 677), русск . брусок, род. п. -ска, 
м. р . ' б р у с ' , ' продолговатый шестигранник, в форме которого 
прессуются некоторые продукты потребления ' , ' точильный ка
мень из мелкозернистого песчаника; оселок ' , у к р . брусок, род. п. 
-ска, м. р . , ум. от брус (Гринченко I , 102), блр . брусок ' точильный 
камень ' , ' четырехгранный продолговатый кусок чего-либо' ( Б л р . -
русск . 132). 

Ум. производное с суфф. -ъкъ от *brusb (см.). 

http://bru.su
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*brusi»: др.-русск. брХсъ 'знак военачалия в виде каменной булавы, 
обтесанной углами' (Савв. 1 5 9 , Ор. Бор . Фед. Год. 1 5 8 9 г., 
Срезневский J, 1 8 1 ) . 

Имя, соотносительное с *brusrb (см.). Древность образования 
неясна. 

*brusbcb: болг. брусецъ ум. м. р. 'брусок, брусочек' (Геров), сербохорв. 
brusac, род. п. -sea, м. р . 'точильщик' , 'брусок' (RJA I , 6 8 6 ; 
РСА 1J, 2 1 9 ) , словен. brusec, род. п. -sea, м. р . 'точильщик' 
(Plet. I , 6 7 ) , ст.-чеш. brusec, род. п. -see. м. р. 'полотенце' ( rukop. 
l l radecky , XIVr в., G e b a u o r J, 108; Сг . -чеш. , Прага) . 

Производное с суфф. -ъсъ от *brusb (см.). 
*brusbna: болг. диал. брусн'б ж . р. 'выдумка, сплетня ' (Стойчев. 

Б Д I I , 1 3 3 ) , словен. brusna, прилаг. , диал. brsna, напр. Brsna 
lesa ( B a d j u r a 1 5 9 ) , чеш. диал. brusna ж . р . 'сплетница' (Hruska 
Slov. chod. 1 5 ) , русск. диал. бруска, брусня м. и ж. р . 'враль, 
вралиха ' (новг., перм., Д а л ь 3 I , 3 2 1 ) . 

Производное с суфф. -ьпа от гл. *brusiti (см.), собственно-
субстантивированное прилаг. *brusbnb, -па (см. *brusbnb, ниже). 
Обращает на себя внимание семантич. развитие болг., чеш. и русск. 
слов. 

*brusbnica: болг. бруснйца ж . р . 'корь ' , 'брусника ' ( Б Т Р ) , диал. 
бруснйцъ ж . р . 'оспа' (с. Каспичан, Коларовградско, дип. раб. 
Архив Софийск. ун-та), бруснйца ж. р . 'брусника ' , 'вид оспы' 
(Стойчев. Б Д I I , 1 3 3 ) , макед. бруснйца ж . р . 'брусника ' (И-С), 
сербохорв. стар., редк. brusnica ж . р . 'место, где добывается 
точильный камень' (только в словарях Белостенца и Стулли), 
также в кач-ве названия сел (RJA I, 6 8 6 ) , бруснйца ж . р . 
'корытце для воды и точильного бруска ' (РСА I I , 2 2 0 ) , бруснйца 
ж. р . 'брусника Vaccinium vit is idaea' , 'черника Vaccinium myr-
ti i lus 1 (там же), словен. brusnica ж . р . 'станина для точила' , 'вода 
в точиле' (Plet . I , 6 7 ) , 'брусника Vaccinium vit is idaea ' (там же), 
сюда же ст.-чеш. brusnicky мн. ч. ж . p . 'cornia ' (Klaret , Ст.-чеш., 
Прага), чеш. brusnice ж . р . 'брусника ' , 'корытце при точиле', 
елвц. brusnica ж . р . 'брусника Vaccinium vi t i s idaea' (SSJ 1, 1 3 7 ) , 
в.-луж. brusnica, bruslica ж . p. то же (Pfuhl 5 3 ) , н.-луж. brusnica, 
'брусника Vaccinium vi t i s idaea L . ' ' (Muka St. I , 8 6 ) , польск. 
brusznica ж . p . то ж е (Dorosz. I , 6 7 7 ) , словин. brusnica ж . p . 
'брусника' (Lorentz Slovinz. W b . I , 6 7 ) , сюда же bresnlcka ж . p . 
то же (Lorentz Slovinz. W b . I , 7 0 ) , ст.-укр. бруснйца ж . р. 'бру
сника Vaccinium vi t is idaea' (Тимченко I , 1 4 4 ) , укр. бруснйця 
ж. р. то же (Гринченко I , 1 0 2 ) , блр. бруенща ж . р . , мн. бруенщы 
брусника' . — Сюда же , видимо, русск. диал. бруейца ж . р. 'брус

ника' (орл., Филин 3 , 2 0 5 ) и — инновационное по консонантизму 
суффикса—русск . брусника ж . р. 'мелкое ягодное кустарниковое 
растение семейства вересковых' . 

Производное с суфф. -ica от прилаг . *Ъги8ъпъ (см.), 'субстан
тивация этого последнего; ср . в семантич. отношении русск . 



*brusi>nikb 52 

диал . брусный ' брусничный ' . Б р у с н и к а , т. обр. , — э т о ягода, 
которую легко собирать, сбрасывая , счесывая сразу много ягод 
(в том числе — гребнем или под. приспособлением). Эту един
ственно верную этимологию слово *brusb?iica получило у ж е давно. 
См. Berneker I , 90 (ср. лит. Ъгйкпё. лтш. bruklene ' бр у сн и ка ' : 
лит. braukiu, braukti ' вытирать , проводить ' ) ; Преобр. I, 47; 
Bruckner 42; S jawski I . 45; Младенов Е П Р 46; Георгиев Б Е Р И , 
82; Фасмер I, 221 ; Sadn ik—Ai tze tmul l e r . Vgl . W b . 4, 220; Skok. 
E t i m . r jecn. I , 221 . Полезные сведения по семасиологии назва
ний брусники см. в спец. монографии: В . Pe te r s . Onomasiologie 
und Semasiologie der Preiftelbeere. Marburg , 1967 ( = «Marburger 
Bei t rage zur Germanis t ik» , Bd . 10). См. еще H . H . Bielfeldt . 
Deutsch Preiflelbeere 'Vaec in ium v i t i s - idaea ' , seine Herkunf t und 
Wor tgesch ich te . — ZfS X V I , 1971, 704 и сл. 

He может считаться убедительной отличная этимология Махека , 
объяснявшего слав , название наряду с нем. Rausch, Rauschbeere 
' б р у с н и к а ' к а к «праевропейское» заимствование (см. V. Machek 
L P 2, 1950, 159; Machek 2 70). Н о о нем. слове совсем иначе см. 
Kluge — Gotze 1 5 : из и.-е. *rezg- ' плести , вить ' . 

*Ьгивьшкъ: болг. брусник м. р . (Геров: брусшъ, брусникъ, м. р . : 
Ще стане като брусикъ, ще надебел'Ье, ще натлъст'Ье), сербохорв. 
брусник м. р . 'камень, из кот. делаются точильные бруски' 
(РСА II , 220), 'ягода брусника' (там же), Brusnlk м. р . , название 
ряда сел ( R J A I, 686), словен. brusnfk м. р . 'точильщик' , 'то
чильный камень , брусок ' , т акже название породы камня (Plet . I, 
67), чеш. brusnik м. р . ' т о ч и л ь щ и к ' , ' с танина , в кот. вращается 
точило ' ( J u n g m a n n I , 192), русск. диал . брусник м. р . 'привеши
ваемая к поясу косца продолговатая коробка , в которой носят 
брусок д л я точения кос ' (ряз . , Ф и л и н 3, 207). 

Субстантивирующее производное с суфф. -гкъ от прилаг . 
^Ьгивьпъ (см.). Ср. *Ьгшъп1са (см.). 

*brusbni t i : русск. диал. бруснйтъ 'обирать рукой ягоды с ветки, 
семена различных растений, зерна с колоса , выбивать семя из 
снопов конопли с помощью небольших деревянных граблей — 
бруснелки ' , ' п р о к л а д ы в а т ь в брусничнике полосы для .того, 
чтобы лучше видеть ягоды при сборе и х ' (Сл. Среднего У р а л а I, 
57). 

Гл. на - Ш , производный от прилаг. *brusbnb (см.). 
*b rusbnb jb : сербохорв. brusnl, прилаг. 'точильный' ( R J A I, 686; 

РСА II, 220), чеш. brusny, прилаг. 'точильный' , также в выра
жении brusne dfivi 'древесина (обычно еловая), пиленая, подго
товленная д л я производства целлюлозы ' , т а к ж е brusni, прилаг . 
' точильный ' ( J u n g m a n n I, 192), слвц. brusny, прилаг . (SSJ I, 
137), русск . диал . бруспый, -ая, -ое ' брусничный ' (арх. , Филин 3, 
209). 

П р и л а г . с суфф. -ъп-< соотносительное с *brusiti (см.) и с *brusb 
(см.). 
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*bru(k)tb: цслав. B^oyTz м. p . т]Хо<;, clavus (в^оутсже Ж6Л1ЗАЫЪ1 БАЫО-
узи БА глдвоу re.woy, Miklosich L P 45), болг. брут м. р . 'гвоздь' 
(Георгиев), макед. брут м. р . 'гвоздь' (И-С), сербохорв. диал. 
брут м. р . 'острие ' , 'наружная часть удил ' (PGA II , 2 2 0 ) . — 
Не совсем ясно, относится ли сюда болг. диал. брут м. р . 'сыпь 
по телу от большой ж а р ы ' (Сакъов Б Д III , 319). 

Праслав.* ЪгиЬъ объясняется из иервонач. *ЪгиЫъ (с упрощением 
kt^>t), этимологически тождественного лит. brauktas ' задвижка, 
засов', лтш. braukts 'деревянный нож для очистки льна' , далее — 
к лит. Ъгикй, brukti ' засовывать' , braukiii, braukti 'вытирать, 
проводить'. См. Berneker I, 90; W. v. d. Osten-Sacken IF X X I I I , 
1908, 380; J. Otrqbski L P 1, 1949, 125; Fraenkel I, 54—55; 
Sadnik—Aitze tmul le r . Vgl . Wb. 4, 222; МладеЕЮв Е П Р 46; Геор
гиев Б Е Р II, 82. Далее родственно слав. *brukati (см.). 

Прочие этимологии: к лит. bran(k)tas 'дубинка, полено' (A. Bez-
zenberger, A. Fick ВВ VI, 1881, 239; против см. Berneker , там же , 
ввиду достоверного отсутствия носового в болг.); к прагерм. 
*ргеитап- / *ргеипа- 'шило' , откуда ср . -в . -нем. pfrienne, ср.-н.-нем. 
ргёте, ргёп, др.-англ. ргёопп, др.-исл. prjonn (N. van Wijk IF 
X X V I I I , 121 и след.). 

*bruzdati (s§)/*bruzgati (s§): сербохорв. бруздати 'решиться, идти 
на риск' (РСА II, 215), чеш. brouzdati (se) 'ходить, бродить по 
мелкой воде, мокрой траве и т. п.; слоняться блуждать ' , диал. 
bruzgat sa то же (Kot t . Dod. k Bar t . 7; Malina. Mistf. 13). 

Экспрессивное образование, кот. можно связать с *br'uzgati (см.). 
Ср. еще (в том числе и в связи с меной -zd-: -zg-) *brozdati 
(см.). 

*bruzditi: чеш. bruzdif 'оговаривать, клеветать' (Kot t I, 103), русск. 
диал. бруздить ' брюзжать , ворчать ' (смол., Д а л ь 3 I, 321; Филин 3, 
201), бруздить ' врать ' (Добровольский 41). 

К предыдущему. 
*bruzgb: сербохорв. bruzag, род. п. bruzga, м. p . 'effusio, сильное 

течение' (с X V I в., диал. также в Далмации, R J A I, 687), брузаг, 
род. п. -зга, также брузак, м. р . (РСА II , 215). 

Экспрессивное образование, соотносительное с *bruzga (см.) 
и родственными. 

*bruzdzati: сербохорв. brdzdati 'effundi, сильно течь, бить, выливаться ' 
(XVI - X V I I вв. и диалектно — в Далмации, R J A I, 687; РСА 
И, 215). 

Гл., с -у-овым расширением (*bruzdjati), соотносительный 
с *bruzdati I *bruzgati (см.). 

brbkati: болг. (Геров) бръкам 'мешать, перемешивать' , ' запутывать ' , 
мешать, трогать, копошить ' , 'мешать, препятствовать ' , 'портить', 

с искать', ' м у т и т ь ' , ' переборазживать поле ' , ' бить , пахтать 
(масло) ' , ' о ш и б а т ь с я ' , диал . биркам се ' вмешиваться , впутываться 
(Стоиков. Б а н а т . 47), 'трогать, р ы т ь с я ' , 'совать руку' , 'месить ' 
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' ошибаться ' (там же) , бракам ' к о п а т ь с я ' , ' готовить (корм живот
ным) ' (М. Младенов. Б Д I I I , 42), бръкам се ' вмешиваться , впуты
ваться ' (Шапкарев —Близнев Б Д I I I , 204), бъркъм ' трогать , 
копаться ' , ' о ш и б а т ь с я ' (Ковачев. Т р о я н . Б Д IV, 193); макед. 
брка 'мешать , перемешивать ' , ' п у т а т ь , сбивать, расстраивать ' , 
' гнать , преследовать ' , ' р ы т ь с я , ш а р и т ь ' (И-С), сербохорв. bfkati 
' t u r b a r e ' ( R J A I, 660), бркати ' м е ш а т ь ' , ' к о п а т ь с я ' , 'шарить 
(рукой) ' , ' п у т а т ь ' (PCA I I , 182—183), словен. bfkati ' толкать , 
ш в ы р я т ь ' , ' к о п а т ь с я , к о в ы р я т ь с я ' , ' л у щ и т ь (орехи) ' , ' травить , 
дразнить ' (P le t . I , 63), чеш. brkati ' спотыкаться ' , ' к о в ы л я т ь ' , 
' л е т а т ь ' ( K o t t I , 99), слвц. bfkaf ' летать (быстро, в испуге) , 
бегать туда-сюда ' (SSJ I , 132), русск. диал . брокать ' бросать ' 
(Мельниченко 35). — В о з м . , сюда же , с диал . (экспрессивным) 
развитием -гъ- > -п/- , если не осмыслять это морфологически 
как вокализм итератива. польск. brykac ' бегать подпрыгивая , 
в п р и п р ы ж к у , бросаться бегом' (Dorosz. I , 682), русск . брыкать 
' бить задними ногами, л я г а т ь (о лошади, корове и т. п . ) ' , диал. 
брыкать ' бросать с пренебрежением' (пенз. , тамб. , Опыт 16), 
брыкать ' беситься , не даваться в у п р я ж к у (о лошади) ' (сиб.), 
брыкать ногами ' б е ж а т ь ' (ворон.) , 'беспорядочно бросать, раз 
брасывать что-либо' (самар.) , ' упасть , свалиться с ног ' ( кал у ж . , 
ворон. , тамб.) , брыкать ' ж и т ь весело, без печали ' (смол.), брыкать 
' п л я с а т ь на масленицу, когда устраиваются «брыксы» (вечеринка, 
г у л я н ь е ) ' (пек.) (Филин 3, 215), ст.- у к р . брикати ' брыкать(ся) , 
лягать (ся ) ' (Тимченко I , 141), у к р . брикати(сяу ' л я г а т ь с я ' , 
' артачиться , капризничать , з а знаваться ' (Гринченко I, 98), 
блр . брыкаць ' л я г а т ь ' , ' прыгать , ш а л и т ь ' (Носов. 36). 

Родственно *brukati (см.), по отношению к которому *ЪгъкаН 
содержит ступень редукции корневого гласного; ср . вокаличе
ские отношения родственных лит. braukti: brukti. Тематич. глас
ный -a-ti в *bry>kati с его неитеративным корневым вокализмом — 
п о з д н я я инновация . См. из литер . : Berneker I , 9 1 , 93; W . Osten-
Sacken IF X X V I I I , 139 и след. ; Фасмер I, 217; Георгиев. Въпроси 
на българската етимология (София, 1958) 121 (русск. брокатъ: бро
сать к а к отношение велярного и спиранта в одном и том же корне) . 

*ЬгъГаМ: сербохорв. bf(ati 'мешать' , 'мутить ' ( R J A I, 662), ' гряз
нить, п а ч к а т ь ' (PCA I I , 188---189), словен. brljdti ' р ы т ь с я , искать ' , 
' брызгать , бить ключом' (Ple t . I , 63), слвц. bfVatf sa ' копаться , 
искать ' (SSJ I, 132), русск . диал . брылять ' р аскидывать , раз 
метывать, бросать, к а к собака брылями, л а к а я пищу ' ( Д а л ь 3 I , 
325), ' р а з б р а с ы в а т ь мордой пищу (о животных) ' (оренб., симб., 
тамб. , пенз . ) , ' р а з б р а с ы в а т ь , небрежно ш в ы р я т ь что-либо в раз 
ные стороны' (влад. , нижегор . , самар . , орл . , к у р с к . , свердл.) , 
' небрежно что-либо делать ' (курск . , свердл.) , ' сердиться , у п р я 
миться , к а п р и з н и ч а т ь ' (костр.) , 'бить кого-либо ' (свердл.) 
(Филин 3 , 218). — С ю д а ж е , возм. , и болг. диал . бърлёчкам 
с в о з и т ь с я в воде ' (иначе см. Георгиев Б Е Р I I , 103). 
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Гл. на -ati, производный от основы, родственной *bruliti (см.). 
Отношения между ними аналогичны отношениям *ЬгъкаИ : 
*brukati (см.), с кот. , в конечном счете, *ЬгъГаИ связано т а к ж е 
родством (общий корень с разными суффиксальными расшире
ниями). У Фасмера русск. брылятъ пропущено. Нерешительное 
сравнение русск. слова с польск . bryla ' глыба , ком ' см. Вегпе-
ker I, 93; против см. В . Сор «Ziva ant ika» IV, 1954, 149. Т р у д 
ность состоит еще и в том, что имеется возможность омонимиза-
ции с продолжениями *bbrVati I *ЬъНШ (см.), тем не менее, 
обе праформы надлежит различать этимологически, а, н а п р . , 
русск. диал . брылятъ вообще нельзя объяснить из *ЬъгГаИ. 

*Ьгъп'а: ст.-слав. ьръ\\\А вин. п. мн. ч. ж . р . гкораЕ, lorica 'броня ' 
(SJS, Sad.), болг. бръня ж . р . 'броня ' (Младенов Б Т Р ) , сюда же 
брънка ж . р . 'металлический перстень, кольцо' ( Б Т Р ; Геров: 
брънка), диал. брънка ж . р . 'петля (при плетении)' , 'перстень, 
кольцо' (Стоиков. Банат. 44), 'кольцо, кот. надевают на морду 
свиньи, чтобы она не рылась ' (М. Младенов. Б Д I I I , 42), макед. 
брна ж . р . 'кольцо (вставляющееся в пятачок свиньи, губу живот
ного)' (И-С), сербохорв. бргьа ж . р . 'коза с белым пятном на носу', 
бруьа ж . р . 'белое пятно на морде' (РСА II , 192), чеш. стар. 
Ъгп, Ъгпё ж . р . 'броня, панцирь ' , елвц. Ъгоп ж . р . то же (SSJ I, 
134; заимств. ?), др. -русск. , русск.-цслав. брънхл, бронга 'латы, 
панцирь ' (Изб. 1073 г. и др . , Срезневский I, 183), русск. брбнЛ 
ж. р . ' з а щ и т н а я обшивка из стальных плит или листов военных 
судов, крепостных сооружений и т. п . , металлическая защит
ная одежда воина ' , ст . -укр . бронь, броня ж . р . ' в о о р у ж е н и е ' 
(Тимченко I, 143), бороня ж . р . то же (Тимченко I , 127), бъроня 
ж. р . то же (Тимченко I , 159), у к р . броня ж . р . ' о р у ж и е , броня ' 
(Гринченко I , 101). 

Праслав . *Ьгъп'а заимств. из герм. , ср . др. -в . -нем. brunja, 
гот. brunjo ' б р о н я , панцирь , л а т ы ' . См. Miklosich 23; С. С. Uhlen-
beck AfslPh X V , 1893, 483; Berneker I , 90; A. Meil le t R S I I , 
1909, 60; A. Sobolevski j Afs lPh X X X I I I , 1912, 477; Преобр. I, 
46; K ipa r sky . Die gemems lav . Lehnwor te r aus dem Germ. 230 — 
231; Фасмер I , 217—218; Георгиев Б Е Р I I , 83 (специально у каз ы
вается на образование болг. брънка 'металлическое к о л ь ц о ' , 
сербохорв. бртъица ' к о л ь ц о в носу у животных ' от *Ьгъп'а; 
иначе см. Младенов Е П Р 46); Г. Ш к р и в а н и Ь H J V I I , 1955, 123 — 
124; J . O t r e M u «Die Sprache» X I I , 1966, 56; Skok. E t i m . rjecn. 
I, 215; Machek 2 67. 

Слав, форма отражает у ж е проведенное сокращение конеч
ного гласного -о > -а в герм, источнике (ср. гот. brunjo, но др . -
в.-нем. brunja), иначе о ж и д а л с я бы исход -у в слав , слове. 

*brbsati: болг. (Геров) бръшуж 'тереть, утирать ' , диал. бърша то же 
(Стоиков. Банат. , 47), словен. bfsati 'задевать, проводить, шар
кать ' (напр. vol z eno nogo brsa ' в о л задевает, шаркает одной 
ногой' (Plet . I , 66), русск . бросать ' к и д а т ь ' , ' н а п р а в л я т ь , по-



*Ьгъве1ь 56 

с ы л а т ь \ ' о с т а в л я т ь , покидать ' , диал . (спец.) бросать лен 'сбивать 
со льна головки ' (Бурнашев . Опыт терминологического сло
в а р я I , 58), бросать ' с верлить ' (великол. , пек . , Ф и л и н 3 , 196). 

Родственно *ЬгъкаИ (см.), причем ^ЪгъэаИ содержит s < и.-е. 
*&' (этимологическое s перешло бы в этой позиции в х). См. Ber
neker I , 9 1 ; Фасмер I, 218; S a d n i k — Ai tze tmul le r . Vgl . W b . 3, 
166. Б а л т . я з ы к и имеют родственные соответствия только с веляр
ным задненебным. 

*brbselb / *brbselbje: ст.-слав, ъръсемт ср. p . oaipocxov, tes ta figlina 
Supr., SJS) , русск.-цслав. бръсель 'черепок', oaioocxov tes ta (Иов. I I , 
8 по сп. 1499 г.), ' скрижаль ' , тсХа£, tabula (Чуд . Псалт. пс. 
L X X V I I . 5) (Miklosich L P 46; Срезневский I, 183). 

Производное с суфф. -е1ъ j-elbje от основы гл. *brbsati (см.). 
См. Berneker I, 95 (там же другие, менее вероятные этимологии); 
Sadnik — Ai tze tmul ler . Vgl . W b . 4, 222. Ст.-слав, веселию связы
вает с ьръенкти ' r adere , corrumpere ' и Педерсен, предполагающий, 
однако, д л я обеих форм исходное и.-е. *bhreud-s-, откуда также 
лат. fraus, род. п. fraudis, далее — д р . - и с л . brjota ' л о м а т ь ' , 
англос. brysan то же (см. Н . Pedersen IF V, 1895, 38). Сравнение 
с глоссовым ср. -лат . brisilis • fragilis см. J . Loewentha l W u S 
X I , 1928, 63 . 

*brbsiti: др.-русск. бросить (. . . твою грамотку бросил мне холопу 
твоему в глаза . Кромы 1681, Моск. стлб. 599, л . 557—558. Кот
ков. Леке , ю.-в . -р . письменности X V I — X V I I I вв . 287), русск. 
бросить ' к и н у т ь , послать ' , ' оставить ' , диал . бросить ' собирать , 
подбирать ' (Куликовский 6). 

Гл . на -Ш, соотносительный с *bnsati (см. там же о дальней
ших с в я з я х ) . 

*brbskati: болг. бръекам 'небрежно мести', ' ударять слегка' ( Б Т Р ; 
Геров: бръекамь), диал. бръекам 'толкать ' (Горов. Страндж. 
Б Д I, 69), брскам 'небрежно чистить' (Гълъбов. Б Д II, 71), 
бръекам 'небрежно мести' (М. Младенов. Б Д I I I , J42), бръекам 
'небрежно мести' , 'слегка ударять ' (Стоиков. Банат . 44), бръекъм 
'мести кое-как' (с. Николово, Русенско. дип. раб. Архив Софийск. 
ун-та), бдрскам 'молотить ржаные снопы' (Стойчев Б Д И, 132), 
сербохорв. стар, brskati 'aqua lusus g ra t i a adspergere ' ( R J A I, 681), 
словен. стар, berskati 'швырять , бросать' ( Jarn ik 169), brskati 
'швырять ' , ' рыться , копаться (о курах) ' , 'копаться, искать ' 
(Plet . I, 66). 

Глагольный интенсив, производный с суфф. -к- от *bnsati (см.). 
•brbsnqti : цслав. връси^ти Eopetv, radere (Miklosich L P 46), болг. 

бръсна 'брить ' ( Б Т Р ) , диал. бръсна то ж е (Стоиков. Банат. 44), 
6pi>cna се ' бриться ' (М. Младенов. Б Д I I I , 42), бдрснам то же 
(Стойчев Б Д II , 132), бръсна 'подмести' (с. Енина, Казанлъшко, 
дип. раб. Архив Софийск. ун-та), сербохорв. brsnuti=brskati ( R J A I, 
682), словен. стар, bersniti 'бросить, швырнуть ' ( Ja rn ik 169), 
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bfsniti=brcniti(Plet. I, 66), русск.-цслав. бръснйти 'брить ' , гаdere, 
£opetv (Новг. Крм. 1280 г., Срезневский I, 183—184), русск. диал. 
броснутъ ' сжимая пальцами, счищать что-либо или выжимать 
жидкость ' (новг., Опыт 15), 'отделять кострицу ото льна' (Под-
высоцкий 11), броснутъ 'собирать ягоды, забирая их всей горстью 
руки, отрывая от стеблей' (олон., перм.), броснутъ 'собирать, 
подбирать (беличьи шкурки) ' (олон.) (Филин 3, 198), бруснутъ 
'обрывать куглину у конопли' (Н. Иваницкий. Сольвычегодский 
крестьянин, его обстановка, ж и з н ь и деятельность. — Ж С т . 
V I I I , 1898, 25), брбснутъся ' очищаться (о льне , конопле) ' (новг. , 
твер. , тамб.) (Филин 3 ,198) . — С р . сюда же у к р . диал . бриснувати 
' обгрызать , объедать, облуплять к о р у ' (В. С. Ващенко . Словник 
полтавських говор1в. Х а р ш в , 1960, 17). 

Производное с суфф. -no-ti от основы гл . *bnsati (см.). Обращает 
на себя внимание довольно широкое распространение и, по-види
мому, раннее лексическое обособление. См. из л и т е р . : Berneker I , 
90; Георгиев В Е Р I, 83—84. 

*brbstati (s£): сербохорв. брстати 'пускать почки, листья ' (РСА II , 
214), укр. брбстатися 'пускать отпрыски, распускаться, выбрасы
вать почки' (Шейк., Гринченко I, 101). 

Гл. на -ati, производный от *brbstb / **brbstb (см.). 
*brbsteti: словен. brsteti 'пускать почки, побеги' (Plet . I, 66). 

Гл. на -eti, производный от *bnstb / *brbstb (см.). 
*ЬгъвМпа: болг. диал. брстйна ж . р . 'ветки, покрытые почками или 

листьями в качестве корма мелкому скоту весной' (Кънчев Б Д IV, 
91), УКР- бростйна ж . р . 'древесная почка' (Гринченко I, 101). 

Производное с суфф. -ina от *Ьгъэ1ъ / *brbstb (см.). 
*brbstiti (s£): болг. (Геров) бръстА 'кормить скотину древесными 

побегами', диал. бръсте 'рубить лес зимой, чтобы козы и овцы 
при глубоком снегу грызли ломкие побеги' (Горов Страндж. Б Д 
I, 69), брста 'кормить мелкую скотину в лесу, нарубая на месте 
ветки с почками или листвой' (Кънчев Б Д IV, 91), бърстём, 
бдрстём 'кормить скотину зелеными ветвями с нераспустивши
мися почками' (Стойчев. Б Д II, 134), макед. брсти 'обгладывать 
листву, молодые побеги (о козах и т. п.) ' (И-G), сербохорв. 
брстити 'объедать, depasco (напр. о козах и крупном рогатом 
скоте)', диал. брстит (Ел. I), словен. brstiti 'объедать побеги', 
^обрывать побеги (для скотины) ' , 'полоть (сорняк) ' , brstiti se 
пускать почки (о дереве) ' (Ple t . I , 66), сюда ж е , видимо, русск . 

диал. броситься ' о деревьях : распуститься ' (арх. , Д о п . к Опыту 
13), если из *броститъся, ср . у к р . бростйтися ' п у с к а т ь от
прыски, распускаться , выбрасывать почки ' (Гринченко I, 101). 

^ Гл. на -Ш, производный от * 6 г ъ ^ ъ / * 6 г ъ ^ ь (см.). 
brbsti>: болг. диал. бдрс м. р . 'буковые ветки с нераспустившимися 

почками, которые служат кормом скоту' (Стойчев Б Д II, 132), 
макед. брст м. р . 'молодые побеги (срезанные на корм скоту) ' 
(И-С), сербохорв. брст м. р . 'молодые побеги, frondes', словен. 



*brbstb 58 

brst, род. п. bfsta j brsta, м. p . 'древесная почка; побег' (Plet . I, 66), 
у к р . брост м. р . ' почка на дереве ' (Гринченко I , 101), диал. 
брост ' веточки с почками ' (В. В . Бабинець . Гов1рка села Л а в к и 
Мукач1вського району (дип. роб.) . У ж г о р о д , 1954, 144). 

Вариант м. р . к *brbstb (см.). 
*brbsti>: болг. диал. бръс' ж . р . 'самые нежные побеги деревьев, 

которыми зимой, в снег кормят коз и овец' (Горов Страндж. 
Б Д I, 69; Георгиев: бръст 'нарубленные ворхушки деревьев для 
зимнего корма скоту' ; Геров: бръстъ, брьсь ж . р . то же) , бръс, 
бръйс ж . р . 'концы веток, верхушка ' (Ковачев. Троян. Б Д IV, 191), 
сербохорв. brst ж . р . 'листва ' ( R J A I, 682), словен. brst, род. п. 
-I, м. р . 'почка на дереве; побег, топкие ветки, хворост' (Plet . I, 66), 
н.-луж. редк. barsc ж . р . 'почка' (Muka St. I, 17), русск. диал. 
бростъ ' бутончики, почки еще не развернувшихся листьев кус
тарника ' (Миртов. Донской словарь 27), у к р . бростъ ж . р . ' почка 
на дереве, цветочная почка на дереве ' , ' з елень на дереве, ветви' 
(Гринченко I , 101). 

Необходимо считаться с вероятием двух этимол. возможностей: 
1) родство с др . -сакс , brustian ' пускать почки ' (N. van Wi jk 
IF X X I V , 1909, 235), далее — с гот. brusts, др.-в . -нем. brust 
' г р у д ь ' — в с е в конечном счете из и.-е. *bhreus- ' н а б у х а т ь ' (Ро
к о т у I , 170—171; R u d n y c k y j , 3, 218; Skok. E t i m . r jecn. I , 218; 
против такого объяснения A. Bruckner I F X X I I I , 1908, 218); 
2) родство с гл . *brbsati (см.) с развитием знач. ' сорванное (на 
корм) ' > ' почка , побег, листва*, ср . сюда же в таком [случае 
*Ьгъ§съГапъ/*Ьгъ$съ1епъ (см.); ср . у ж е у Младенова Е П Р 47 
сближение болг. бръст с болг. бруля, бруся. 

В связи со слав . *bnstb любопытно отметить хетт, parsdu-
' почка ' (см. J . Knob loch «Kratylos» IV, 1959, 34). 

Менее вероятны другие этимологии: сближение с лат . frons, 
род. п. frondis ' лист ' (V. J . P e t r В В X X I , 1896, 210); из и.-е. 
*bhrud-ti-, ср . др . -англ . breotan, др . -исл. briota ' л о м а т ь ' , лат . 
jrutex ' к у с т ' (Berneker I , 9 1 , с литер . ; Фасмер I, 219; Георгиев 
Б Е Р I I , 84). 

*brbstbnatT>(jb): сербохорв. брснат, брснат, -а, -о 'лиственный, 
густолиственный, густо покрытый листвой, frondosus ' (Вук, PGA II, 
213), сюда же , возм., с метатезой согласных, сербохорв. диал. 
brstan, прилаг. (но род. п. brsna\) 'здоровый, крепкий' (Ка. 388), 
брстан, -сна, -сно 'покрытый листвой', 'буйный (о листве)' 
(PGA II , 214); еловой, brstnht, прилаг. 'покрытый почками', 'буй
ный, пышный' (Plet . I, 66), укр . броснатий, -а, -е 'о дереве: 
имеющий много почек' (Гринченко 1, 101). 

П р и л а г . , производное с суфф. -at- от ^Ьгъв^пъ (см.). Любо
пытно к а к сербохорв. -словен. -укр . словообразовательная изо
глосса. 

*b rbs tb i rb : словен. bfsten, -tna, прилаг. 'почковый; богатый, изо
билующий почками', 'обильный (о злаках) ' (Plet . I, 66), bfsen, 
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-sua, прилаг. то же (там же), сюда же , с изменением вокализма 
суффикса, brsten, прилаг. 'изобилующий почками' (там же), brstno 
'буйно, пышно' ( Jecmen brstno r as te . Trnovo , E r j a v e c L M S 1875, 225). 

П р и л а г . , производное с суфф. -ъп- от *b^stb (см.). Несмотря 
на территориальную ограниченность (только словен. ! ) , форма 
может считаться древней, ср . и ее наличие в словообразовательно 
вторичном *bnstbnafo (см.), кот. представлено т а к ж е еще в сербо
хорв. и у к р . 

*Ьгъ§сь1'апъ / *Ьгъ§сь1епъ: болг. бръшляни. р . 'вечнозеленое вьющееся 
растение плющ Hedera he l ix ' (БТР) , диал. бръшл'ан м. р . то же 
(М. Младенов. Б Д III , 42; Ковачев. Трояя . Б Д IV, 191), бърчлен 
то же (Георгиев), брёшнел' м. р . то ж е (Горов Страндж. Б Д I, 69; 
Стойчев. Б Д И, 132); бръшнелъ м. р . то ж е (Геров — Панчев), 
бръшелъ 'плющ' (Геров), макед. бршлан, бршлен м. р . 'плющ 
Hedera he l ix ' (Кон.; И-С), сербохорв. ЬЩап м. р . 'плющ Hedera 
helix L . ' (с XVI I в. , R J A I, 682—683), бршлен м. р . то же 
(PCA II, 226), стар, brstran м. р . то ж е (только в X V I — X V I I вв.. 
R J A I, 683—684), brstran м. р . то же (XV, X V I I вв . , R J A Т. 
682), диал. bastram то же (Sus. 152), брштан м. р . то ж е (РСА 
II, 226), словен. brsljan м. р . 'плющ Hedera he l ix ' (Ple t . I, 66), 
brscel м. p . то же (там же) , brslej м. p . то же (там же) , bfselj, 
род. п. -slja, м. р . то ж е (там же) , диал. bresec, род. п. -sea, 
м. р . то ж е (Plet . I, 56), ст.-чеш. bfectan м. р . 'плющ Hedera 1 

(Ст.-чеш., Прага), сюда же ст.-чеш. brslen 'fusale' (XV в. , там же)^ 
brsniel м. р . 'бересклет' (Gebauer I, 107), чеш. bfecfan м. р. 
'плющ' , brslen м. р . 'бересклет E v o n y m u s ' , диал. bfestran ' плющ' 
(Bartos Slov. 26), слвц. brectan м. р . 'плющ Hedera hel ix ' (SSJ 1̂  
129), диал. brestrdn то же (Turcianska Z., Kalal 911), bestran 
то же (Kalal 22), brllen 'барвинок' (Kalal 44), brslen м. p . 'бере
склет Evonymus vu lga r i s ' (SSJ I, 135), brsVica (Habovst iak Orav. 
160), в .-луж. brostwon, brostwonc м. p . 'аир Acorus ca lamus ' 
(Pfuhl 5 1 ; иную этимологию в. -луж. brostwon — из сложения нем. 
Brust ' грудь ' и серболуж. won ' запах ' дает Шустер-Шевц: Schus-
ter-Sewc I (машиноп.)), н .-луж. стар, barstran, barstron м. р . 'плющ' 
(Chojn., Muka St. I, 17), русск. бересклет, бересклёд, бересдренъ 
м. р . 'кустарник из семейства крушиновых Evonymus verrucosus 
et europaeus ' (Даль 3 I, 205), диал. бересклет 'жигалок; колючий 
кустарник' (Миртов. Донской словарь 377), бруслён м. р . 'расте
ние бересклет Evonymus europaeus L . ' (ряз. , Филин 3, 205—206), 
брусклён, брусклет 'бересклет' ( Д а л ь 3 I, 321), бурусклён 'бере
склет' ( Д а л ь 3 I, 353), брухмёля, брухмёль ж . р . 'куст Evonymus 
europaeus, бересклет' ( Д а л ь 3 I, 323), бружмёлъ 'растение Evony
mus, бересклет' ( Д а л ь 3 I, 320), укр. бруслйна ж . р . 'растение 
Evonymus europaeus, Evonymus verrucosus ' (Гринченко I, 102), 
бруселина ж . р . 'растение Evonymus europaeus ' (там же) , брус
ника ж . р . 'растение E v o n y m u s verrucosus ' (там же) , бриз-
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лелйна ж . p . 'Evonymus verrucosus Scop' . (Гринченко I, 98), 
бересклен, бересклет м. р . 'растение Evonymus verrucosus ' (Грин
ченко I, 52), блр. брызглта ж . р . 'бересклет' (Блр.-русск. 133), 
бружмель м. 'жимолость ' . 

Мнение авторов многих этимол. словарей, что единую праформу 
для перечисленных выше названий плюща (и некоторых других 
растений) вывести трудно или даже невозможно, следует назвать 
неоправданно пессимистическим. Принимаемая нами выше общая 
реконструкция ^ЬгъвсьГапъ или *Ьгъ8съ1епъ может считаться 
исходной базой, подвергавшейся многочисленным перестройкам. 
Опираясь на излагаемую ниже этимологию, мы считаем корневым 
гласным -ъ-у тогда как появление гласных переднего ряда (чеш. 
bfecfan, русск. бересклет и др. , см. выше) вызвано ранней рег
рессивной ассимиляцией *brbscbl-">*brbscbl-. Стечение согласных 
внутри слова -§съ1-^> -scl- разрешалось в разных слав, языках 
различным способом: -scl-^> -si- (частично -si-) в ю.-слав. и зап.-
слав.; -scl-^>-sc-^>-st-/-ct- (и дальнейшие варианты) в диалектах 
сербохорв. и чеш. я зыков . В вост.-слав, возобладал рефлекс 
-сл- (с последующей вставкой -к- и под.) . Неисконность исхода 
части вост.-слав, форм вроде бересклет ясна из самого вост.-
слав . материала , ср . русск. диал . бруслён (выше). Дополнитель
ную сложность внесли случаи метатезы, но и здесь можно отметить 
явные п а р а л л е л и , напр . болг. диал. брёшнел' и русск. диал. 
бружмель (см. выше). Т а к и м образом, хотя участие контамина-
тивных и экспрессивных моментов в образовании отдельных 
вариантов (в частности — в вост.-слав.) и следует признать , 
в целом в обширном перечне форм нет практически несводимых 
к описанной выше единой праслав . реконструкции, кот. мы пред
почитаем, напр . реконструкции *Ьгъ§Гапъ у Бернекера (см. 
Berneker I , 95) по изложенным выше мотивам. То обстоятельство, 
что наша реконструкция охватывает названия разных растений — 
Hedera he l ix , Vinca , E v o n y m u s , Acorus ca l amus и др . , — н е я в 
ляется в наших глазах непреодолимым семант. препятствием, 
вопреки мнению тех авторов, кот. полагают, что н а з в а н и я бере
склета не имеют сюда отношения (так см. Sadn ik—Ai tze tmu l -
ler. Vgl . W b . 3 , 150). Напротив , мы полагаем, что *Ьгъ§съ1'апъ/ 
*Ьгъзсъ1епъ н и к а к не связано с *ЬГи§съ (см.), вопреки неодно
кратно высказывавшимся предположениям на этот счет (см. 
Ostir . Drei vors lavisch-e t ruskische Voge lnamen . L jub l j ana , 1930, 
3 1 ; S a d n i k — Ai tze tmul le r . Vgl . W b . 3 , 149). 

Этимологически *brbscbVапъ \ *brbscblenb представляет собой 
суффиксальное производное на -ьГ-апъ / -ъ1-епъ от основы гл. 
*brbsati I *brbskati (см.). Первомач. значение при этом: 'сорванное 
(на корм) ' . Объясненное таким образом, данное название плюща 
(и некоторых других растений) занимает место в одном р я д у 
с названиями плюща, сложившимися по тому ж е принципу и 
отражающими ту ж е экономику заготовки кормов д л я скота 
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за счет дополнительных ресурсов леса. Ср. J . Tr ie r . Venus . 
E tymolog ien um das F u t t e r l a u b (Koln — Graz , 1963), где под
робно анализируется богатый лексический материал , в част
ности — нем. Epheu ' п л ю щ ' : Ней ' с е н о ' , но, к сожалению, ни
чего не говорится об интересных слав , н а з в а н и я х плюща. 

Из литер . : Miklosich 2 1 ; Младенов Е П Р 47 («может быть, род
ственно бръст . . .»); Георгиев Б Е Р I I , 84; Machek 2 72 (исходит 
из *Ьгъ§съ, якобы родственного лат.(b)ruscus ' растение и г л и ц а ' , 
в конечном счете — и з «праевропейского субстрата»); Фасмер I , 
156 (бересклет. . ., чеш. brslen то же . «Темное слово. Разные 
формы могли возникнуть только в результате контаминации 
этимологически различных названий, напр . берёза, берест или 
брусника; все остальное неясно, даже реконструкция древней 
формы сопряжена с трудностями. . .»); Skok. E t i m . r jecn. I , 
218—219 (допускает мысль об отражении здесь и л л и р . реликта) ; 
К . Menges «Festschrift Cyzevskyj» 191—194 (маловероятная гипо
теза о заимствовании из тюрк, buruslan ' с ъ е ж и в а ю щ и й с я , спутан
ный' ) . Основная ошибка существующих этимологии — отрыв 
вост.-слав, слов от ю.- и зап . -слав . 

*brbscb l ' ev i t i : болг, бръщолёвя 'говорить непонятно, неразборчиво 
или бессмысленно; болтать' ( Б Т Р ) , сюда же, с метатезой, стар. 
блящоревя (Никой си блАЩоревй mhozw при АрТстотёла, ачй 
като стана да ей йде рёче м#: б'клкимъ та смотихъ съ хораты- r t 
си; не, рёче фТлосбф-атъ, защб азъ не та слышахъ (П. Берон. 
Рибен буквар, 1824. — Архив Болг. возрождения, София); диал. 
бръштулёв'ъ 'говорить что взбредет в голову' (Ковачев. Троян. 
Б Д IV, 191), бръштулейа 'говорить неразборчиво и бессмыс
ленно' (Стоиков, Банат . 44). 

Возм., производное с суфф. -ev-iti от основы *Ьгъ§съ1-, обозна
чавшей плющ (см. *brbscbVапъ / *brbscblenb). Реальным обосно
ванием предложенной этимологии может служить такое качество 
плюща, как ядовитость (см. *bVuscb), т. е. первонач. 'болтать, 
говорить в состоянии отравления ' . Прочие этимологии: Младенов 
Е П Р 47 (связывает с болг. бърббря 'болтать' и бръекам 'толкать ' , 
'небрежно мести', 'делать кое-как'); Георгиев Б Е Р II , 84 (из 
*brbt-j- от болг. брътвя 'нести вздор, чепуху, болтать' , но для 
последнего мы предпочитаем по этимол. соображениям праслав. 
реконструкцию *ЬъНиШ [см.]). 

* b r b v a t T > j b : укр . броватий, -а, -е 'имеющий большие брови' (Грин
ченко I, 100). 

Прилаг. , производное с суфф. -at- от основы Ьгъи- (см. *bry). 
*brbvica : словен. brulca ж . y.=brvca (Plet . I I . Dodatki II), у к р . 

бровйця ж . р . 'бровь, бровка' (Гринченко I, 100). 
Ум. производное с суфф. -ica or основы Ьгъу- (см. '*bry). 

* b r b v i s t b j b : др.-русск., русск-цслав. бръвистыи, бровистыи oovo-fpus 
cui supercilia coeunt (Георг. A M . , Срезневский I, 181; Miklosich 
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L P 45), русск. брбвйстый 'густобровый; набровый, навислый' 
( Д а л ь 3 I, 315). 

Прилаг. , производное с суфф. -ist- от основы Ьгъи- (см. *bry). 
Ср. *Ьгъийъ]ъ (см.). 

*Ьгъ\тКъзь: чеш. bruity, прилаг. 'бровастый, увенчанный бровями' , 
слвц. bruity, прилаг. то же (SSJ I, 137). 

Прилаг. , производное с суфф. -it- от основы Ьгъи- (см. *bry). 
Ввиду особой популярности данного суфф. в чеш. и слвц. может 
быть поздним образованием. 

* b r b v b j e : чеш. стар, brut ср. р . 'брови' . 
Производное с собир. суфф. -ъ/е от основы Ьгъи- (см. *bry). 

*brbzda: ст.-слав, в ^ з д м мн. ч. ж . p . XTJIAOS, camus 'недоуздок, 
удила ' (SJS, Sad.), болг. бръзда, бръста ж . р . 'бразды, удила' 
(Младенов Б Т Р ) , сербск.-цслав. бръзда ^aXtvoc frenum (Miklosich 
L P 45), словен. bfzda ж . p . 'узда ' (Plet . I, 68), bruzdd ж . p . 
то же (Plet . I , 67), brozda ж . p . то же (Ple t . I , 65), стар, bersda 
' к о н с к а я узда ' ( G u t s m a n n 215), чеш. brzda ж . p . ' то р мо з ' , слвц. 
brzda ж . p . то ж е (SSJ I , 137), др . -русск . , русск . -цслав . бързда 
(Лихааго ради челов'вчьскааго зла бързды п о п о у ш т а ш д т а . Изб. 
1073 г . , Срезневский I, 211), сюда ж е , с метатезой, бъздра (Ci и 
Д'Ьтищь . . .слнце бъздрами водить, лоуну въпрягъ гоыить. 
Тим. о Сим. п р . Мин. Чет . февр. 35, Срезневский I , 197). — Сюда 
ж е производное русск . диал . бруздъе мн. ' удила у уздечки; 
уздцы ' (арх. , Ф и л и н 3 , 201), брузъё, -ъя, мн. ' то ж е , что бруздье, 
удила у уздечки ' (олон. , ленингр . , там же) . 

Родственно лит. bruzduklis ' у з д а ' , далее , сюда же относят 
др . -исл . broddr ' о с т р и е ' , др.-в . -нем. brort ' острие , к р а й , губа ' — 
все с возможной праформой и.-е. *bhrus-dh-. См. Miklosich 23; 
Berneker I , 93; Mei l le t . E t u d e s I , 156; T r a u t m a n n B S W 39; E . Lewy 
I F 32, 161; R. N a h t i g a l . R u s . бразда ' b r a z d a ' in бразда ' b r z d a ' . — 
«Slavis t icna revija» I I , 1949, 303; Фасмер I , 216; Sadn ik—Ai t -
zetmul ler . H a n d w o r t e r b u c h 219; F raenke l I , 60; Откупщиков . 
Из истории и.-е . словообразования 143. 

Маловероятно сближение *bnzda с лат . frenum ' у з д а ' (V. J . Pe t r 
В В X X I , 1896, 211), см. о лат . слове W a l d e — Hofm. I , 546. 
Махек связывал *bnzda с *Ьгъв-, *brusiti ' точить , тереть ' (см. 
V. Machek M N H M A 420—423, против см. Г. А. Ильинский И Р Я С 
I, 1928, 588; еще менее вероятно см. Machek 2 71). Ср. еще *bnz-
diti (см.). 

*brbzdati (s£): сербохорв. брздати се 'пачкать себе губы при еде' 
(РСА II, 157), словен. brzddti 'взнуздывать ' (Plet . I, 68). 

Гл. на -ati, родственный *brbzda (см.), хотя не исключено 
участие звукоподражат . ассоциаций (ср. сербохорв. брздати се, 
а также *b^zditi, см.) . 

*brbzditi: цслав. Б ^ З Д И Т И Tjvio^elv, regere (Miklosich L P 45), чеш-
brzditi 'тормозить' , слвц. brzdit' то ж е (SSJ I, 137—138), польск-
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bruzdzic 'подстрекать' , 'мешать, препятствовать' (Warsz . I, 211), 
русск. диал. бороздить 'говорить вздор или вообще вздорить ' 
(тул. , Д о п . к Опыту 11), ' о лошадях : сдерживать на у д и л а х ' , 
'мешать , препятствовать ' (Опыт 13), 'мешать , препятствовать ' 
(Мельниченко 34), барбздитъ 'мешать жидкое кушанье чем-
нибудь нечистым, а равно р у к а м и ' (пек. , твер . , Д о п . к Опыту 6), 
барбздитъея ' полоскаться в воде' (пек. , твер . , Д о п . к Опыту 6), 
баруздить 'бредить , разговаривать во сне ' , ' ш у м е т ь ' , ' говорить 
вздор, сплетничать ' (Сл. Среднего У р а л а 36), у к р . бороздйти 
' делать кому наперекор , мешать кому ' (Гринченко I , 87). 

Родственно лит. bruzdinti ' торопить , погонять ' , ' т а щ и т ь ' , 
'шуметь , подымать возню' , bruzdeti ' волноваться , шуметь , суе
титься ' , далее, сюда же *brbzg-, *bryzg- (см.), все — о н о м а -
топоэтич. происхождения . См. еще *brbzda. 

*Ьгъг(1ь: др.-русск. , русск.-цслав. бръздь, броздь 'намордник' (Жит . 
Стеф. Перм., Срезневский III . Доп. 27 ') . 

Родственно *brbzda (см.). Сюда же производное русск. диал. 
брозьё ср. р . собир. 'колечки у узды' (олон., арх. , леиингр.), 
'повода в узде (?)' (Филин 3, 193). 

*brbzga t i (s§): болг. диал. бръзгам 'брызгать ' (Георгиев; Геров: 
бръзгамъ), макед. брзга 'впрыскивать ' (И-С), елвц. brzgaV (sa) 
' брызгать(ся) слюной ' (Ka la l 44). 

Этимологически тождественно лтш. bruzgdt, bruzgdt ' (о лошади) 
фыркать; брызгать ' , см. Георгиев Б Е Р I I , 83 (без приведения 
прочих слав, соответствий). Далее родственно слав . *bryzgati 
(см.), с отличием в вокализме . Звукоподражат . происхождения . 

*bry , род. п. * b r b v e : ст.-слав. Б̂ ГАБА Ж . p . SXspapov, superci l ium 
'ресница, бровь' (SJS), болг. диал. бръв м. р . 'усики насекомого; 
рога улитки' (Младенов Б Т Р ) , бърва 'веко' , ' ус ' (Георгиев), 
сербохорв. стар. редк. brv ж . р . 'веко, palpebra ' (XIII в., R J A I, 
687; РСА II , 133), ст.-чеш. brev, род. п. brue ж . р . 'бровь, su
perci l ium' .'(Gebauer I, 102), чеш. broa ж . р . 'ресница' , 'волоски 
(у червей и т. д . ) ' , елвц. brca ж . р . , обычно мн. ч. brvy 'рес
ницы' , 'брови' , 'волоски на теле некоторых низших животных 
организмов' (SSJ I, 137), иола б. bravoi мн. 'брови' (Polanski — 
Sehnert 40, с реконструкцией: ь*Ьгъиу, вместо *ЪгъиЬ), польск. 
brew, род. и. brwl, ж . р . 'бровь' (Dorosz. I, 656), словин. brauje 
ж . р . 'бровь' (Lorentz Slovinz. W b . I, 69), др.-русск. , русск.-
цслав. бръвь, бровь 6i?p6c, supercil ium; 'вежда ' , [JXecpapov, palpebra 
(Срезневский I, 181—182), русск. бровь ж . р . ' волосы, распо
ложенные дугообразно над глазною впадиною, а т а к ж е выступ 
над этой впадиной ' , диал . бровь ж . р . ' у з к а я возвышенная полоса 
земли на дороге между колеями ' (яросл.) , ' к а р н и з над дверью 
или над окном' (перм., а р х . , у р а л . , том.), ' дугообразная деревян
н а я подушка под клюзами на н а р у ж н о й стороне судна, чтобы 
не терся канат ' (астрах.) (Филин 3, 183—184), ст . -укр . бровъ 
ж. р . ' б р о в ь ' (Тимченко I, 142), брова ж . р . то ж е (Ак. Полт. 
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Гор. У р . I, 143—1668 г. , Тимченко I , 141), брыва ж . р . то же 
(Тимченко I , 145), у к р . брова ж . р . ' б р о в ь ' (Гринченко I, 100), 
блр. брыво ср . р . ' б р о в ь ' , диал . брыва ж . р . то ж е (Касьпяров1ч 
43), броу, брова (Карский Б е л о р . I I , 2 , 241). 

Большинство слав , форм продолжают основу вин. п. ед. ч. 
*Ьгъи-/*Ьгъиъ, на основе чего реконструируется имя с основой 
на -й- праслав . *6п/ , с обычным д л я этого р а з р я д а имен пере
водом в -t-основы. См. Мейе. Общеслав. я з . 273; Va i l l an t . G r a m m . 
comparee I I , 272—273. Наиболее полное соответствие (включая 
инновационный перевод в основы на -i-) представлено в лит. 
bruvls ж . р . ' б р о в ь ' . См. T r a u t m a n n B S W 38; Fraenke l I, 57. 

Праслав. *bry восходит к и.-е. *bhru-sy древнему корневому 
имени, практически несводимому к какой-либо более древней 
производящей основе («первичная вокабула»). Родственно др . -
инд. bhru-h, вин. и. ед. ч. bhruv-am 'бровь ' , авест. bruat-
дв. ч. 'брови' , н.-перс. ebru, bra то же, греч. бзрос, род. п. -бод, 
'бровь ' (с протетическим о- или остатком корня греч. отг- < ^ *окп-
' глаз '?) , макед. а^робте*;* ocpposg, англос. bra 'бровь ' , тох. A par-
wan-, В parwane 'брови ' . 

Л и т е р а т у р а : Miklosich 23; Berneker I, 91 ; Преобр. I , 46; Bruck
ner 40; S tawski I , 42; Георгиев Б Е Р I I , 101; Фасмер I , 215; Ma
c h e k 2 70; W . Pe te r sen «Language» 15, 1939, 95; F . Specht . Ursp-
rung 162; Mayrhofer I I , 5 3 4 - 5 3 6 ; P o k o r n y I , 1 7 2 - 1 7 3 ; Fr isk I I , 
454; H . L. S m i t h J r . «Language» 17, 1941, 98; Skok. E t i m . rjecn-
1, 222; H . B i r n b a u m . Indo -European n o m i n a l format ions submerged 
in Slavic 147. 

Едва ли можно говорить об особом праслав . *obry = греч. бсррод 
(так см. , н а п р . , F . Loren tz Afs lPh X X V I I , 1905, 467—468; 'Ma
chek 2 , там же) ; что касается др . -прусск . wubri ж . р . ' ресница ' , 
объясняемого некоторыми как заимств. из слав . , то следует также 
обратить внимание на интересную гипотезу о метатезе *bru- > 
др. -прусск . wubr-, см. Ot r^bski , S tud ia indoeuropeis tyczne 52. 

*bryxa t i : болг. диал. брйъм 'чихать ' (с. Гърмен, Благоевградско, 
дип. раб. Архив Софийск. ун-та) , макед. бривам ' сильно чихать ' 
(А. Андоновски. Зборови од Дебарско . — M J I, 1950, 240), ст.-
чеш. brychati ' бить струей, вытекать ' (Post i l la J . Rokycany , 
X V — н а ч . X V I в . , Ст.-чеш., Прага ; S imek 3 1 ; K o t t I , 103). 

З в у к о п о д р а ж а т . основа, б л и з к а я к *brexati (см.), но не яв 
л я ю щ а я с я продуктом чисто болг. ра звития , к а к полагают Геор
гиев (и др.)- Б Е Р I I , 79. Об этом свидетельствует ст.-чеш. форма, 
пропущенная в словаре Махека . 

*bryla : чеш. диал. bryla ж . р . 'ком глины, груда ' (Kellner. Vycho-
dolas. II , 135), н.-луж. bryla 'дерновый железняк в кусках; руда ' 
(Muka St . I , 86), польск . bryla ж . р . ' г л ы б а ' (Dorosz. I , 684), у к р . 
брила ж . р . ' г лыба , большой кусок ' (Гринченко I , 99), диал . 
брила ' большие к а м н и ' ( закарп . , львов . , Т . А. Марусенко . Мате-
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риалы к словарю у к р а и н с к и х географических апеллятивов (на
звания рельефов). —«Полесье» 218). — Н е я с н о , сюда л и от
носится русск. диал . брылъ м. р . ' пригорок ; к о ч к а ' (пек.) , ' буго
рок на дереве, на том месте, где был с у к ' (пек.) (Филин 3 , 218). 

Это слово, которое Бернекер признает темным (см. Berneker 
1, 93), а Брюкнер оставляет без объяснения (см. Bruckner 43), 
получило в общем приемлемую, хотя и несколько абстрактную 
этимологию, не подтвержденную и.-е. параллелями — из и.-е. 
*bhru-la, где *bhru-y в конечном счете, — расширение и.-е. *bker-
' раскалывать ' , ср . лат. ferio, ferire. См. A. emieszek M P K J IV, 
1900, 391—393; SJawski 1, 4 5 . Фасмер (J, 222) относит сюда без 
достаточных оснований русск. диал. брыла ' губа ' , поскольку 
последнее — из *об-рыла. 

*brysadlo: ст.-слав. Б^ЪКМО ср . p . ex^aye-cov, mantele 'полотенце' 
(Супр., SJS) , сербохорв. брйсало ср . р . 'тряпка (для вытирания) ' , 
' деревянный нож, которым снимают лишнюю глину с наполнен
ной формы д л я кирпичей ' (РСА I I , 175), словен. brisdlo ср . р . 
' полотенце ' , ' т р я п к а д л я вытирания ' (Plet . I , 62). — С ю д а же 
примыкают производные болг. диал . брисалка ж . р . 'домотка
ное полотенце ' (Стойчев. Б Д I I , 132), брисалк'а ж . р . ' т р я п к а 
(для вытирания стола) ' (М. Младенов. Б Д I I I , 42), макед. 
бришалка ж . р . ' т р я п к а (для вытирания) ; коврик (для вытира
н и я ног) ' (И-С). 

Производное с суфф. -(a)dlo (название орудия) от гл . *brysati 
(см.). 

*brysati(s£): цслав. в^ыгдти cmo[j.dTTeiv, abs lergere (Miklosich L P 46), 
болг. диал. брита ' вытирать ' (Георгиев; М. Младенов. Б Д III , 
42), брйшем то ж е (Гълъбов. Б Д И, 71), брисатиси ' утираться ' 
(Радом, окр., Качановский. Сборник западноболгарских песен 
563), макед. брише ' вытирать ' (И-С), сербохорв. brlsati ' t e rgere ' 
( R J A И, 654), брйсати ' вытирать ' , 'чистить ' (РСА И, 176), 
диал. брйсат 'вытирать, очищать ' (Ел. I), словен. brlsati 'выти
рать ' , brisati se 'вытираться, утираться ' (Plet . I, 62), полаб. 
braise 3 л. ед. ч. наст. вр . 'чистит (рыбу от чешуи) ' (Polanski — 
Sehner t 40, с реконструкцией личной формы *bryse). 

Итеративная форма глагола с продленной ступенью корневого 
вокализма и темой -a-ti; родственно *brusiti, *b^sati (см.; там же 
о дальнейшей этимологии). См. Berneker I , 9 0 — 9 1 ; Георгиев 
В Е Р I , 79; I I , 104; Skok. E t i m . rjecn. I , 211 ( : « . . . ю.-слав. 
глагол; в сев.-слав, я з ы к а х отсутствует»; но ср . выше полаб. 
соответствие!). Попытка объяснить *brysati из и.-е. *bhreud-s-
(К . F . Johansson I F X I X , 1906, 120) не может нас удовлетворить, 
т. к. вырывает *brysati из ряда родственных форм, напр . *Ьгъкай 
(см.) и др . на и.-е. к велярное . 

*bryskati: н.-луж. bryskas" 'хрюкать , прыгать, бегать' (Chojn., 
Muka SI. I, 86), возм., сюда ж е укр . бришкати ' заноситься, чва
ниться, важничать, фуфыриться ' (Гринченко I, 100). 
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Звукоподражат. образование, связанное с *bryzgati (см.). 
* b r y s k n q t i : сербохорв. брйснути 'вытереть, смахнуть ' , 'побежать, 

кинуться наутек ' (PGA II, 177), польск. диал. brysnqc 'махнуть, 
ударить ' , 'перепрыгнуть ' (Warsz. I, 216). 

Звукоподражат. образование, глухой вариант к *bryzgnqti (см.). 
*bryzga: русск. брызга ж . р . , обычно мн. ч. брызги 'мельчайшие 

частицы жидкости , разлетающиеся от удара , всплеска , от ветра ' , 
ст . -укр . бризка ж . р . ' с т р у я разбрызгиваемой жидкости ' (1721 г., 
Тимченко I , 140—141), у к р . бризка ж . р . ' б р ы з г а ' (Гринченко I, 
98), блр. брызка то же (Носов. 36). — В о з м . , сюда относится 
и словен. brizga ж . р . ' черный стриж Cypselus a p u s ' (Ple t . I , 62). 

Производное от гл . *bryzgati (см.). 
*bryzgat i (s^): болг. брйждя 'вытекать, медленно течь' (Георгиев), 

сербохорв. брйзгати 'давать молоко, доиться, lac tare (напр. 
о корове, овце, козе) ' , брйзгати 'сильно, внезапно вырываться, 
прыскать, брызгать ' , брйзати то ж е (РСА 11, 170—171), словен. 
hrizgati 'брызгать ' , 'пронзительно свистеть 7 (Plet . 1, 62; Strekelj 7), 
чеш. bryzhati se 'шлепать по жидкой грязи ' (Kott I, 203), диал. 
brizgat' se 'пачкаться, .мараться' (Kot t 1, 99), bryzgat то же (Ваг-
los Slov. 28), слвц. bryzgaV 'брызгать ' , 'поносить (кого-либо)' 
(SSJ I, 137), диал. brizgaV 'бранить ' (Stanislav. Lip tov . 214), 
н.-луж. bryzgas 'выбрызгивать, брызгать ' , 'биться (о пульсе) ' , ' дуть ' , 
'нахально хохотать, смеяться ' (Muka St. I, 87), bryzas 'брыз
гать, кипеть ' , 'биться (о пульсе) ' , 'скрипеть ' (Muka St. I, 86—87), 
польск. bryzgac 'брызгать, разбрызгивать(ся) ' (Dorosz. I, 686), 
русск. брызгать 'быстро отбрасывать или выбрасывать мелкие 
частицы жидкости ' , 'опрыскивать' , укр . брйзкати 'брызгать ' 
(Гринченко I, 98), диал. брйзкати 'отскакивать, отлетать' 
(I. С. Колесник. Матер1али до словника д1алектизм1в украшських 
говор1в Буковини. 1959, 14), блр. брйзкаць 'кропить ' (Носов. 36). 

Звукоподражат. образование, вариантное к *pryskaii (см.), 
ср. V. Kiparsky «Scando-Slavica» XIV, 1968, 74. Ср. лтш. bruzgdt, 
bruzgdt 'брызгать, фыркать (о лошади)' , см. Фасмер I, 222. 
Далее, сюда же может быть отнесено ср.-ипдерл. bruschen 'буше
вать (о ветре) ' (см. о последнем Franck — van Wijk 97), нем. 
brausen 'бушевать ' (A. Walde KZ X X X I V , 1897, 517, где содер
жится и менее очевидное сближение с гот. brunna, греч. f .osao). 
См. еще Berneker I, 93—94. 

*bryzgnqt i (s£): болг. брйзна 'брызнуть, потечь' (Младенов Б Т Р ; 
Геров: брызни 'броситься, брызнуть') , брйзна, бръта то же 
(Георгиев), макед. брзне 'впрыснуть ' (И-С), сербохорв. брйзнути, 
напр. бризну плакати 'разразился плачем' (Вук), брйзнути, брйз-
нути 'брызнуть, прорваться' , 'прыснуть, вспыхнуть (о пламени, 
искрах) ' , ' свиснуть ' (РСА II, 171), брйзгиупги 'брызнуть ' (там 
же), словен. brizgniti 'брызнуть ' , 'пронзительно засвистеть' (Plet . 
I, 62), brizniti то же (там же), слвц. bryzgnuV 'брызнуть ' , 'обру-
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гать ' (SSJ 1, 117), диал. brizgnuf (Habovst iak . Orav . 187) ' 
русск. брызнуть ' вдруг закапать, политься' (Ушаков I, 194)' 
диал. брызнуть 'ударить ' (Сл. Среднего Урала J, 58), укр . бриз' 
нуты 'брызнуть ' , 'упасть (в воду)' , 'ударить ' (Гринченко I, 98), 
бризнути 'умереть' (напр.: бризла з yjoKin. Ет . зб., Картотека 
Украинского академического словаря), бризнутися ' кинуться ' 
(Картотека Украинского академического словаря), бризнутися 
' брызнуть ' , 'броситься, упасть 7 (Гринченко I, 98). 

Гл. на -по-ti, соотносительный с *bryzgatl (см.). 
*bryzgi>: сербохорв. brlzak, род. п. -zga, м. р . 'количество жидкости, 

вытекающее, выливающееся струей за один раз ' , 'пена, барашки 
на волнах' ( R J A I, 656; РСА II, 170), ср. еще бриз м. р . 'слезы, 
поток слез' (РСА .11, 170), н.-луж. стар, bryzg 'суматоха' (Воль-
фонбюттельская псалтырь 35, 17, Muka St. I, 81), русск. брызг 
м. р. 'лучшее, веское хлебное зерно, в челе вороха, отбираемое 
на семена', 'какое-либо орудие или снаряд для брызганья ' ( Д а л ь 3 

I, 324), сюда же брызги ми. м. р . 'первая вешняя ростепель' 
(охоти., там же). 

Производное от *bryzgati (см.); соотносительно с *bryzga (см.). 
*bryzdza t i : сербохорв. брйждати 'свербеть, зу/хеть', 'бить струей, 

брызгать (о жидкости) ' , 'лопаться от упругости ' (РСА II, 169), 
словзи. brlzdzati 'брызгать ' (напр. mleko iz v imena brizdzi, P le t . 
J, 62). 

Потовое расширение основы гл. *bryzgati (см.). 
*bryzdzala : чеш. стар, bryzd'ala, brizd'ala ж . p. 'сусло; б у р д а ' . — 

Сюда же сербохорв. брйждалина ж . р . 'слабый родник' , 'топкое, 
болотистое место' (РСА II, 169), производное с суфф. -ina. 

Производное с суфф. -(а) la от гл. *bryzdzati (см.) или с -ala 
от *bryzgati (см.). 

*bryzdz i t i : сербохорв. диал. (Срем) брйждшпи 'громко плакать ' 
(Вук, РСА II, 169). 

Гл. на -ш , соотносительный с *bryzgati / *bryzdzati (см.). 
*b rbdno t i : чеш. стар, brednouti 'переходить вброд' , ' таять , распол

заться, растекаться ' , елвц. диал. brdnuf 'брести, бродить, идти вброд' 
(Slovenske Pravno v Turc . Z., Kalal 39), польск. brnac 'передви
гаться увязая , идти с трудом по воде, болотистой, топкой почве' 
(Dorosz. I, 658). 

1л. на -no-tl, соотносительный с ^bresti, *bredg (см.). Следует 
обратить внимание на закономерное присутствие в гл. па -nqtl 
вокализма корня в ступени редукции, ср. еще цслав. мбп^врд-
до.\\А, а за пределами слав, языков — лит. brlstl 'идти вброд' . 
См. Berneker I, 83 ; W. Porzezinski RS IV, 1911, 6; Bruckner 40; 
Slawski 1, 42. 

bi-bdoky, род. и. - к ъ \ т е : болг. бърдбква 'латук Lactuca sa t iva ' (Георгиев; 
I еров: бръд6кв:лж. р. мн.), диал. бардбква ж. р . 'латук ' (с. Момчило-
вци, Смолянско, И И Б Е з IV, 70. Архив Болг. диал. словаря), бърдб
ква ж. p. f латук ' (Горов. Страндж. Б Д I, 71), бардбква ж . р. то ж е 
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(Стойчев. Б Д II, 127), бръдбквы ж . р . мн. ч. 'латук Lactuca 
sa l iva ' (Геров), словен. bfdokva ж. р . то же (Plet . I, 54), русско-
цслав. бръдоква &р(8а$, lactuca 'латук ' (Срезневский I, 182), брЪ-
доква то же (Срезневский I, 185). 

Давно обратили внимание на близость греч. SpiSaS 'латук ' , 
допуская здесь заимствование из греч. , см. Miklosich 2 0 — 2 1 ; 
Berneker I, 94 (указывает на не объясняемое при этом начальное 
слав. Ь-); Младенов Е П Р 53; Георгиев Б Е Р II, 101 (наряду 
с упомянутой этимологией от греч. ftptSac, ставят вопрос о др. -
болг. *Б^ГАДАКА1, *Б|ЭАДАКАЬ6, родственном др.-болг. (ст.-слав.) 
Б^НДАК-А 'горький, едкий'); Фасмер I, 210, Skok. E t im . rjecn. I, 
205 (со специальным указанием, что слово не засвидетельствовано 
в сербохорв., где бы оно должно было быть, поскольку находится 
как грецизм и в словен.); Bezlaj. E t i m . slov. (приводит мне
ние Оштира о том, что праслав. *bredokva/*bndokoa и греч. &рс8а? — 
из иллир.-фрак. *nrai/udok-ua, причем возм., в результате 
контаминации с греч. |3pi£, ppixivr] 'латук ' ) . 

Нелишне заметить, что происхождение греч. &pi'8a£ признается 
темным, неизвестным (см. B o i s a c q 4 352; Hofmann 117), не ис
ключается т а к ж е догреч. происхождение (см. Fr isk I , 683), по
чему различие начала греч. и слав , слов мы могли бы объяснить 
самостоятельным заимствованием из какого-то третьего ^источ-
ника . 

*Ьгь]ь: болг. брей м. р. 'растение Tamus communi s ' ( Б Т Р ) , диал. 
брей м. р . 'лесное растение, кот. применяют к а к средство против 
кожного зуда у детей' (Горов. Страндж. Б Д I, 69), 'лесное расте
ние, применяемое в народной медицине ' (Кънчев. Пирдопско. 
Б Д IV, 91), ' растение с низким стеблем и ядовитыми красными 
плодами T a m u s c o m m u n i s ' (Ковачев. Т р о я н . Б Д IV, 191). 

Ботанич . название , обозначающее р я д различных растений: 
красавка At ropa be l l adonna , переступень белый Bryon ia a lba и 
тамус T a m u s c o m m u n i s . В других слав , я з ы к а х неизвестно. 
Младенов ( Е П Р 44) производил от к о р н я *briti (см.). Позднее 
этимологией слова обстоятельно занимался Георгиев (Бълг . 
етимология и ономастика. София. 1960, 9), кот. объяснял болг. 
брей из п р а с л а в . *Ьгъ]ъ < *brbjb < и.-е. *b(h)ru-jo-s, ср. греч. 
(пеласг.) ppoov ' м о х ' , Ppuovrj, ppucovT), ppuomoc ' черный или белый 
виноград ' , не исключая и заимствование болг. слова из фрак, 
ввиду изолированного положения в слав . (см. еще Георгиев Б Е Р 
I , 76). 

*brbmet i / *b rbne t i : словен. brneti ' ж у ж ж а т ь (о пчеле, мухе) ' , ' гудеть, 
греметь, рокотать' (Plet . I, 64), стар, berneti ' ж у ж ж а т ь , шуметь ' 
( Jarnik VII) , ст.-чеш. brneti ' глухо позвякивать, звенеть' (Gebauer 
I, 105; Ст.-чеш., Прага), чеш. brneti 'цепенеть, деревенеть' , диал. 
brnet ' ж у ж ж а т ь ' , 'говорить, ворчать' (Bartos Slov. 27), 'звенеть' , 
'цепенеть, деревенеть' (Gregor. Slov. s lavkov.-bucov. 28), brnet 
'цепенеть, деревенеть' (Malina Mistf. 12), bfnat ' ж у ж ж а т ь , гудеть 
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(о мухах, пчелах) ' (BartoS Slov. 27), bfnat ' ж у ж ж а т ь , летать 
с шумом' (Sverak Kar lov. 110), bfanet ' ж у ж ж а т ь ' (там же), bru-
net ' ж у ж ж а т ь ' , 'звенеть (напр. в ушах) ' , 'ворчать, бормотать' 
(Bartos Slov. 28), braneti 'звенеть (напр. в ушах) ' (Kot t I, 89: 
морав.), слвц. brnat\ brniet1 'цепенеть' , 'ощущать дрожь ' , ' ж у ж 
жать, звенеть' (SSJ I, 132), диал. (вост.) braniet1', brunet\ brunic 
' ж у ж ж а т ь , гудеть ' (Kalal 37, 43), ст.-полъск. brzmied, brznied 
' звучать, раздаваться ' , 'бряцать , играть (на музыкальном инстру
менте)' (1444, 1466 гг. , Si. s tpol . I, 171; Warsz . I, 220), польск. 
brzmied ' звучать; издавать звук ' (Dorosz. I, 693), диал. brnied 
'ворчать; звучать ' (Si. gw. p . I, 119; Warsz . I, 205), словин. bfnec 
' ж у ж ж а т ь ' (Lorentz Pomor . I, 58), русск. диал. бренётъ 'изда
вать, производить звуки; звенеть, ж у ж ж а т ь , гудеть, бренчать ' 
(зап., Филин 3, 175), брунёть, брынёть, бренётъ 'звенеть, зву
чать, ж у ж ж а т ь ; гудеть, бренчать; извлекать или издавать звук ' 
( Д а л ь 3 I, 321), брундётъ 'звенеть, гудеть, ж у ж ж а т ь (о звуках 
колокола, струнного инструмента; о ж у ж ж а н и и насекомых)' 
(ворон., Филин 3, 202), ст.-укр. бръжЪти, бримЪти, брмЪти 
(Тимченко Т, 141, 145), укр . брингти, бретти ' звучать, звенеть, 
дребезжать, издавать звук, преимущественно о струне и о подоб
ных струнному звуках ' , ' ж у ж ж а т ь ' (Гринченко I, 100), бретти 
' ж у ж ж а т ь , звенеть' (Картотека Украинского академического сло
варя) , диал. брынйты ' зудеть (о ране) ' (Ф. Д . Климчук. Специфи
ческая лексика Дрогичинского Полесья. — «Лексика Полесья» 22). — 
Сюда же инхоативные болг. бр^мна ' пожужжать , з а ж у ж ж а т ь , зашу
меть' ( Б Т Р ; Геров: бръмнж), макед. брмне ' зашуметь, з а ж у ж ж а т ь , 
загудеть ' (И-С). 

Гл. на -Ш, производный от продолжения и.-е. *Ыггет-, представ
ленного в слав, в виде ступени редукции. Родственно лат. fremo 
'ворчать, ж у ж ж а т ь , шуметь, гудеть ' , др.-в.-нем. Ъгетап 'ворчать, 
реветь' , др.-инд. bhramard ? пчела ' . См. Berneker I, 9 4 — 9 5 ; 
J . Charpent ier AfslPh X X I X , 1907, 4; A. Meillet R S I I , 1909, 
65—66; Walde—Hofm. I, 544 (не упоминает слав. *ЬгьтёИ); 
K l u g e — G o t z e 1 5 106 (без слав, форм); Pokorny I, 142—143 (s. v . 
*bherem-); Bruckner 45 (считает формы на -n- старшими); Slawski 
I, 46; M a c h e k 2 67. На форме *ЬгътёП могло сказаться влияние 
парной, «рифмованной» — *grbmeti (см.), ср. Ot r^bski . Studia 
indoeuropeistyczne 148 (мысль последнего о контаминативном 
происхождении польск. brzmied содержит элемент преувеличения). 
Аналогичную связь Махек (там же) указывал для *Ьгъпёи и 
*zvbneti (см.). 

Обычно приводимое среди соответствий болг. бръмча ' ж у ж ж а т ь 
(о насекомых)' сюда не относится (см. о нем под *brgfati). 

*Ьгьпа: ст.-слав, ьрАн\ Ж . р . щ\6<;, l u tum ' грязь ' (Euch. , SJS) , сербо
хорв. стар. Ьгпа ж . p . ' lu tum, грязь ' (только в X V I в. , R J A I, 
663), словен. стар, ^brnja 'Le t t , argilla, глина' (Megiser Dict iona-
r ium 1744 T.);bfna ж . - p . ' глина ' , 'перегной, чернозем' (Plet . I, 
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64), brnja ж . p . 'чернозем' (там же), блр. диал. брына ж . р. 
'сырость, вода' (Сцяшков1ч, Грод. 6 0 ) . — С ю д а же производное 
словен. brnlca ж . р. 'горшок' (Megiser Dict ionar ium 1744 г. 
[в 1-м изд. нет]; P le t . I, 64). 

Этимологию см. иод *Ьгъпъ]е.—Ср. также *Ъгъпо (ci\i .). 
*brbnejb: чеш. диал. (слвц.? — ср. ИСТОЧНИК, ниже) brnej м. р . 

'горячее (кушанье, питье)' (Kot t I, 99, со ссылкой на: Bernolakuv 
Slovar slovensky, 1825 г.), словин. bfnel м. р . 'шмель ' (Lorentz 
SJovinz. W b . I, 79). 

Производное с суфф. -(e)jb от гл. *ЬгьпёИ (см.). 
*Ьгьпо: в . -луж. borno ср. р . 'болото, топь' ( Jakubas 66), укр . диал. 

ббрло 'болото' (Онышксвич. Словарь бойковского диалекта 89), 
если последнее не из *6ьг/о. 

Этимологию см. иод *Ьгъпь]е. Отношения родственных форм 
*Ьгьпа (см.) и *Ьгъпо (ср. еще *Ъгъпъ на основе словен. Ъгп м. р . 
'речной ил ' , Plot . 1, 64) напоминают отношения форм прилаг-
ных всех трех родов. 

*Ьгьпь]е: ст.-слав. Б ^ А Н И Ю ср. р . TCTQXOC, тгХаа^а, l u tum ' грязь ' (SJS), 
болг. диал. б репе ' грязь , нечистота' (Георгиев), сербохорв. стар. , 
редк. Ъгпе ср. p . ' lu tum, грязь ' ( Х Ш , X V I вв . , R J A I, 664), 
словен. brnje ср. р . 'чернозем', ' грязь ' (Plet . I, 64), также в кач-
ве названия гриба (Valjavec LjZv. Х Ш , 1893, 307), русск.-цслав. 
бръни\е., бренше, бръни\е щ\6с, lu tum (Остр. ев. и др . , Срезнев
ский I, 184), бьрниЮу берни\е, бърни\е г,г\Кбс, ' глина' (Быт. XI) , 
' грязь ' (Изб. 1073 г. и др.) (Срезневский I, 212). 

Собир. производное с суфф. -ъ]е от основы *Ьгъп- (см. еще 
*6гыга, *Ьгъпо), кот. можно, вслед за некот. исследователями, 
объяснить как первоначальное прилаг. с -п- суффиксальным от 
*brbd-, родственного *bresti, *bredq (см.). В плане фонет. разви
тия ср. польск. brnac 'идти, бродить (в грязи, воде) ' . См. 
W . v. d. Os ten-Sacken ' IF X X I I I , 1908, 380; A. Meillet BSL 22, 
1920, 60 (ср. Meillet. Etudes II , 384: « Б ^ А Ы И Ю щкбс. . . слово 
с неясной этимологией»; так же см. Berneker I, 95; А. Вайяи 
«Проблемы истории и диалектологии слав. языков» (М., 
1971) 85. 

Прочие этимологии: вместе с польск. гидронимом Brerl—к нем. 
Вгиппеп 'колодец, источник' (J . Rozwadowski RS I, 1908, 250); 
к лит. birda 'жидкая грязь ' , причем др.-русск. бьрнию из 
*bbrd-nije (К. Б у г а Р Ф В L X V I , 1911, 234—235; Фасмер I, 212); 
сближение с цветообозначениями — *Ьгопъ, др.-инд. bradhna-
(W. Schulze S B P A W 1910, 787 и след.; цит. по: R S IV, 1911, 
334) или с и.-е. *bker- 'блестящий, светлобурый' (Sadnik—Aitzet-
mtiller. Handwor te rbuch 218; Sadnik—Aitzetmii l ler . Vgl . Wor te r -
buch 3, 156). 

*Ьгьпьпъ: ст.-слав. spAimiz, -y*in, прилаг. TCTIXIVO^ figlinus 'ив глины 
(созданный)' (Cynp., SJS) , сербохорв. редк. Ътап, brna, прилаг. 
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' lu tu lentus , грязный' ( R J A I, 663), словен. brnen, прилаг. 'глиня
ный' , 'земляной' (Plet . I, 64), русск.-цслав. бърнъныи, бернъныи, 
беряыи ' глиняный' (Ио. екз. Бог.) , ' грязный' (Изб. 1073 г.), 
'бренный' (Воскр. Триод. Цветя. X J 1 в.) (Срезневский I, 2 1 2 ) . — 
Болг. брёнен — книжное заимствование из русск. О др. -луж. 
следах в топонимии см. Э. Эйхлер «Исследования по серболужиц-
ким языкам» (М., 1970) 188. 

Прилаг. , производное с суфф. -ъп- от основы Ьгыг- (см. *Ьгьпа, 
*Ьгъпо, *Ьгъпъ]е). 

*bri>va: сербохорв. брва ж . р . 'мостик, перекладина (через воду)' 
(РСА II, 133), польск. bierzwa ж . р . 'бревно' (Dorosz. I, 514), 
русск. диал. берва 'плотина близ берега' (Бурнашев. Опыт тер
минологического словаря I, 40), укр. бёрва ж . р . 'перекладина, 
мостик', 'ветка?' (Гринченко I, 50). 

Соотносительно с *Ьгъиъ (см.; там же этимология). Может 
быть морфологически вторично, но ср. галльск. briva 'мост' <^ 
и.-е. *bhreua. 

* Ь Г Ь У Ь : болг. диал. бръв м., ж . р . 'дерево, положенное поперек реки 
или потока, для перехода, мостик, перекладина' (с. Кривня , 
Разгр . ; Елена; Зап. Болгария . Архив Болг. диал. словаря, 
София), бръф ж . р . то же (Мечев Б Д II, 315), бръвь ж . р . 'мос
тик' , 'брод для скота' (Геров), сербохорв. брв ж. р . 'мостик, 
перекладина' ( R J A I, 687; РСА II, 133), диал. брв 'мостик, брев
но, положенное через реку ' (Su. 99), brv 'мост' (Nk. 271), словен. 
brv, род. п. -I, ж . р . 'мостик' , 'банка, скамейка гребца ' (Plet . I, 
67), ст.-чеш. brev, род. и. bfvi ж . р . 'мостик' (Gebauer I, 102; 
Simek 31 ; Ст.-чеш., Прага), др.-русск., русск.-цслав. бръвь, бръвь 
ЬОУЖ, t rabs , asser 'бревно' (Ио. Леств. XI I в., Срезневский I, 
184), бервъ 'плот , береговая плотина, r a t i s ' (Новг. I I л . , Софий
ский вр. и др. под 991 г. , Срезневский I, 69), у к р . бер, род. п. 
~ру, м. р . ' к л а д к а , небольшой мостик из бревен ' (Гринченко I, 
50), беръ, род. п. берви ' к л а д к а ' (Картотека Украинского эти
мологического словаря) , диал . бер' 'мостик через ручей ' (Кар
патский диалектологический атлас , карта № 130), her, род. п. 
bervy, ж . р . ' к л а д к а , перекладина через поток, мостик ' (Hrabec . 
Nazwy geograficzne Hucu l szczyzny 32). 

Праслав . *brbvb < *Ьгыъ (видимо, через ассимиляцию), кот. 
тождественно, в конечном счете, слову *bry, род. п. *brbve (см.). 
Однако разделение лексем ' б р о в ь ' и 'мост, перекладина ' со
вершилось очень давно, еще в и.-е. эпоху, ср. родственные соот
ветствия со знач. 'мост ' : др . -исл. Ьгй, др . -сакс , bruggia, др.-в.-нем. 
brucka, галльск . briva. См. Berneker I, 92; G. S. Lane «Lan-
guage» 9, 1933, 2 5 3 - 2 5 4 ; Фасмер I, X9 . 

Прочие этимол. сблм ic гмя и о с л ы л е н и я менее вероятны: и 
и.-е. *gubhru~, ср. арм. kamurj (Н. Baric . Albanorumanisch 
Studien I. Sarajevo, 1919; цит. по: JO III , 1922—1923, 299) ; о 
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и.-е. *bherei- 'резать, рубить ' (Г. А. Ильинский Р Ф В L X V , 1911, 
221—225); от *ЬъгаЯ (Bruckner 26). 

*ЬГЬУЬПО / *Ьгьуьпа I : сербохорв. диал. брвна мн. ч. ср. р . 'десны' 
(PGA II, 133), брвне мн. ч. ж . р . то ж е (там же) . 

Это знач-е до сих пор к а к будто игнорировалось и специально 
не выделялось д а ж е в пределах единой лексемы *Ьгъиъпо1 см. , 
н а п р . , отсутствие соответствующих у к а з а н и й в словарях Берне -
кера , Скока и др . У нас нет оснований видеть в знач. ' десны' 
результат вторичного семант. развития из ' бревно ' и т. п. По
этому мы реконструируем в порядке гипотезы особое праслав . 
*Ьгъиъпо/*Ьгъиыга I (или *Ьъгиъпо/*Ьъгиъпа?) 'десна, десны' , кот. 
может быть — в отличие от омонимичного *Ьгъиъпо/*Ьгъиъпа I I 
(см. след.) —родственно др.-инд. bhdrvati ' ж у е т ' . Эта этимоло
гия у ж е выдвигалась Крчеком (Krcek . G r u p y d^wi^kowe pol-
skie tart i cir(z)c, j ako odpowiednik i s t a robu lgarsk ie j £гъ£, oraz 
ich doniostos6 dla odbudowy woka l i zmu pras towianskiego i p ra in -
doeuropejskiego. Lwow, 1907, 48 и след. Цит . no Berneker I , 92) 
д л я *Ьгъиъпо ' (отесанный) брус ' (знач. ' десны ' названный автор 
к а к будто тоже не знал) и к а к таковая ввиду малой вероятности 
оспаривалась Бернекером, Розвадовским и другими учеными 
вслед за ними. Но д л я *Ьгъиъпо I ' десна ' родственная связь 
с др.-инд. bhdrvati ' ж у е т ' представляется вполне возможной. 

* Ь Г Ь У Ь П О / * Ь Г Ь У Ь П Ъ / * Ь г ь у ь п а И : ст.-слав. B^KANO, ср . p . 8ox6s, t rabs 
'бревно' (SJS, Sad.), болг. бръвнб, бървен 'бревно' (Георгиев), 
диал. бървен м. р . 'бревно', 'утолщение нити ' (Банско, Архив 
Болг. диал. словаря, София), сербохорв. брвно ср. р . 'бревно, 
мостик, брус ' , ' тес ' , 'межа, край ' (РСА II , 133—134), диал. брвно 
'поросшая травой межа, граница ' (Mic. 32, 225), брно ср. р . 
'брус ' , 'ограда ' (РСА II, 191), брна ж . р . 'ограда ' (РСА II, 190), 
словен. brvno ср . р . 'бревно' (Plet . I, 67), bruno ср. р . то же 
(там же) , brven, род. п. -vna м. р . то же (там же) , brun ' бревно ' 
( J a rn ik 167), ст.-чеш. bfevno ср . р . ' бревно ' (Gebauer I, 102), чеш. 
bfevno ср . р . ' б р е в н о ' , ' большой деревянный засов у дверей ' , 
диал . brveno ' к у с о к дерева, полено ' (Bar tos Slov. 28), слвц. brvno 
ср . р . ' бревно , брус (отесанный)' (SSJ I , 137), польск . bierwiono 
ср . р . ' бревно ' (Dorosz. I , 513), т а к ж е bierzwiono, bierzmo, стар. 
birzwno, bierzwno, др . -русск . , русск . -цслав . бръвъно, бръвъно, 
бревъно 8ох6с, t r a b s ' бревно ' (Остр, ев . , Срезневский I , 184), 
бервъно, беревъно то ж е (Срезневский I , 69), бъръвъно (Остр, ев . , 
Срезневский I , 212), ср . еще бръвъно pXecpapov, pa lpebra ' в е ж д а ' 
(Ман. х р . , Срезневский I , 182), русск. бревно ср . р . ' к р у г л ы й , 
очищенный от ветвей и сучьев ствол дерева ' , бервно ' бревно ' 
(Труды М Д К . Тамб . , Р Ф В L X V I , 1911, 214), бервенб ср . р . 
' бревно ' (смол., Опыт 9), бернб 'бревно в срубе ' (Е. Будде . Р я з . 
Р Ф В X X V I I I , 1892, 51), бернб ср. р . ' бревно ' (Материалы «Смо
ленского словаря» 110), беревенб ср . р . ' бревно ' (пек. , Д о п . 
к Опыту 8) , диал . брёвня ж . р . 'островной мыс, ра здвояющий тече-
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ние ' (Даль 3 I , 309), ст . -укр . бервено ' бревно , б а л к а ' (Кн. Гродск. 
Л у ц к . 1547 г. и д р . , Тимченко I, 83), бервно то ж е (там же) , у к р . 
бервено ср. р . ' бревно , колода ' (Гринченко I , 50), блр . бервянб 
ср. р . ' бревно ' , т а к ж е бернб ср. р . (Носов. 25). 

Производное с суфф. -ыг- (судя по наличию форм всех трех 
родов — первоначальное прилаг . ) от *ЬГЪРЪ (см.). Между иссле
дователями возникали споры относительно древней реконструк
ции — праслав . *Ьгъиъпо или *Ьъгиъпо (см. Berneker I, 92; J . Roz-
wadowski R S I, 1908, 251 ; Г. А. Ильинский Р Ф В L X V , 1911, 
221—225; Фасмер I , 209), однако вполне приемлемой, а в свете 
внешнего и.-е. родства даже предпочтительной представляется 
реконструкция *Ьгъиъпо. Множество вариантов в слав , я з ы к а х 
и диалектах появилось вследствие падения редуцированных и 
вторичной вокализации новых сочетаний с плавным. 

*brbzgnq t i : слвц. brznuf 'прокисать, скисать (о молоке)' (SSJ I, 138), 
укр . брёзкнути ' брюзгнуть ' (Гринченко I, 9 6 ) . — С ю д а же при
ставочное русск.-цслав. обрьзгнути 'прокиснуть ' (Срезневский И, 
553). 

Гл. на -nq-ti с вокализмом корня в ступени редукции. 
См. *brezg-, выше. 

*buca: русск. буча ж . р . 'шум, суматоха, переполох' (Ушаков I, 
211), диал. буча ж . р . 'шумная ссора или драка ' (курск., Доп. 
к Опыту 15), буча или быча ж . р . 'коренная вода в яроводье, 
быстрина и глубь, от вскрытия до межени' (арх., Д а л ь 3 I, 360), 
буча ж . р . 'глубокое место в реке, водоворот' (пек., смол., 
ленингр., Филин 3 , 328), ст . -укр. буча ж . 'шум ' (Тимченко I, 
159), укр . буча ж . р . 'шум, крик, тревога' (Гринченко I, 118), 
блр. фам. Буча (Б1рыла. -Беларуская антрапашм1я 2, 73). — 
Возм., сюда же сербохорв. буча ж . р . 'молоко', 'прокислое мо
локо' (РСА И, 328), Ьйса 'род сосуда' , словен. Ъйса 'тыква, 
тыквенная бутылка, овальный сосуд, череп, опухоль ' (два по
следних слова Г. А. Ильинский (ИОРЯС X X I I I , 1921 , 210) эти
мологизирует от и.-е. *bheu- 'надуваться ' с расширителем -/с-). 

Производное от гл. *bucati (см.). 
*bucad lo : болг. диал. бучало ср . р . 'впадина, углубление, где 

^скапливается дождевая вода ' ( Б о ж к о в а Б Д I , 243), макед. бу-
Тчало ср . р . ' водопад 5 (И-С), диал . бучало то ж е (Д. Б р д а р с к и 

MJ I I I , 1952, 67; Б . Видоески. Кумановскиот говор 250), сербо
хорв. диал . бучало ср . р . то ж е (РСА I I , 329), русск . диал . бучало 
ср. р . ' пучина , водоворот, омут, падь на болоте, куда стекает 
вода; г л у б о к а я ямина , з аливаемая половодьем; падь под мель
ничным колесом, где вода вымывает омут ' ( Д а л ь 3 I , 360—361) , 
бучало ср . р . ' пучина , водоворот, омут ' ( ряз . , т у л . ) , ' г л у б о к а я 
я м а , заливаемая водой во время половодья ' ( к а л у ж . ) , ' п а д ь на бо
лоте, куда стекает вода ' , ' о в р а г ' (тул. ) , ' я м а , колдобина, вымытая 
ручьем' (моек.) (Филин 3 , 328), у к р . диал . бучало ' водоворот, 
глубокая яма , которая весной наполняется водой и не высыхает 
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даже летом' (хмельн. , Т . А. Марусенко. Материалы к словарю 
украинских географических апеллятивов (названия рельефов). — 
«Полесье» 219). 

Производное с суфф. -(a)dlo от гл .* bucati (см.). 
*buca t i : болг. буча 'оглушительно шуметь ' ( Б Т Р ; Геров: бучж 

'шуметь, издавать шум') , диал. бучъ то же (Ковачев. Троян. 
Б Д IV, 192), сербохорв. bucati Tremere, s t repere ' (с X V I в. , 
R J A I, 704), бучати 'глухо шуметь ' (PGA II, 329—330), бучати: 
и сад ми бучи глава од Jy4epatber пипа 'в голове ш у м и т . . . ' , 
'бушевать, saevire ' , напр. бучи море, диал. бучат 'слышать шум 
(напр. в ушах и т. д . ) ' (Ел. 1), словен. bucati ' глухо звучать, 
бушевать, шуметь ' , 'реветь, мычать' (Plet . I, 69), чеш. buceti 
'мычать' , 'реветь ' (Ст.-чеш., Прага : нет), диал. bucet se : k rava se 
bucela = b y l a u byka (Konif. Slov. morav. 284), bucec (о корове, 
Kellner. Vychodolas. I, 203), слвц. bucat1 'мычать' (SSJ I, 139), 
в .-луж. bucec 'реветь, мычать' , 'плакать, реветь' (Pfuhl 54), 
н . -луж. bycas 'хныкать, плакать, пищать (о детях) ' , 'звенеть 
в ушах ' (Chojn., H p t m . L., Muka St. I, 99: «вместо *bucas»), 
полаб. Vauce 3 л. ед. ч. наст. вр . 'лает ' (Polaiiski — Sehnert 44, 
с реконструкцией *Ь'исе), польск. buczec 'реветь ' , 'громко пла
кать ' (Dorosz. I, 701), русск. диал. бучатъ 'о коровах: реветь' , 
'громко плакать ' (курск., Доп. к Опыту 15), бучатъ 'издавать 
глухой звук, гул; гудеть ' (курск.), 'реветь, мычать (о корове)' 
(курск.), ' ж у ж ж а т ь , гудеть (о пчелах) ' (курск., моек.), 'громко 
плакать, реветь, визжать беспрестанно (о детях) ' (курск.) (Филин 
3, 328). 

Гл. на -eti, производный от звукоподражательной основы, 
ср. *bukati (см.), далее ср. лит. baukti 'реветь ' , лтш. bucet 
' звучать ' , др.-инд. bukkati 'лает ' . См. С. Paul i KZ XVII I , 
1869, 18; Berneker I, 98—99; J. Otre,bski L P I, 1949, 125; 
Shevelov. A Preh i s to ry of Slavic 321; Фасмер I, 256. 

*bucavb( jb) : болг. бучтый, прилаг. 'шершавый, растрепа ' (Геров), 
диал. бучав 'косматый' (Трънско, Архив Болг. диал. словаря, 
София; Шапкарев — Близнев Б Д III, 205), бучаф, прилаг. 'лох
матый' (М. Младенов Б Д III, 43), сербохорв. bucav, прилаг-
'лохматый, растрепанный, нечесаный' ( R J A I, 706; РСА II , 320), 
укр . диал. бучавий, -а, -е ' ссохшийся ' (Канев. у., Гринченко I, 
118). 

Прилаг. , производное с суфф. -аи- от гл. *bucati (см.). СеАман-
тич. развитие в какой-то мере аналогично изменению 'звучать ' > 
'разбухать, увеличиваться в объеме', ср. *buxngti (см.). 

*Ьисе1ъ / *Ьисе1ь: русск. диал. бучел м. р . ' выпь ' (тамб., Филин 3, 
329), бучил м. р . 'лягушка — жерлянка огненная' (ряз. , там же), 
бучёлъ м. р . 'шмель ' (арх., там же). 

Производное с суфф. -el- от звукоподражат. основы (см. *Ъи-
cati, *bukati). Ср. в семант. отношении лит. bukas ' выпь ' . 
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*bucidlo: русск. диал. бучило ср. р . 'пучина, водоворот, омут; 
падь на болоте, куда стекает вода; глубокая ямина, заливаемая 
половодьем; падь под мельничным колесом, где вода вымывает 
омут' ( Д а л ь 3 I, 360—361; Филип 3, 329), блр. фам. Бучыла (Bi-
рыла. Беларуская антрапанЬпя 2, 7 3 ) . — Неясно, относится ли 
сюда болг. диал. бучило 'гончарская палочка, с помощью кото
рой формуют сосуд' (Георгиев). 

Производное с суфф. -(i)dlo от гл. *buciti (см.). Ср. *bucadlo — 
*bucati (см.). 

*bucina: сербохорв. бучина ж . р . увелич. 'буковый лес ' (PCА II, 
330), ст.-чеш. bucina ж . р . 'буковый лес' (в кач-ве мести, па-
звания, Gebauer I, 112), чеш. bucina ж. р . 'буковый лес ' , дпал. 
bucina ж . р . '(взрослый) буковый лес' (Malina Mistf. 13), слвц. 
bucina ж . р . 'буковый лес ' , 'буковые ветви с листьями; буковая 
древесина' (SSJ I, 139), словин. bucina ж . р . 'буковый лес ' (Lo
rentz Slovinz. W b . 1, 80), ст.-укр. бучина ж . р . 'буковое дерево' 
(Тимченко I, 159), укр . диал. бучина 'буковый орех ' (бойк., 
Карпатский диалектологический атлас, карта № 45). 

Производное с суфф. -ina от *Ьикъ (см.). 
*buciti: болг. диал. бучим 'плакать громким голосом' (Гълъбов 

Б Д II, 72), 'громко говорить ' (Шаикарев — Близпев Б Д Ш , 205), 
макед. бучи 'реветь, грохотать, рокотать, гудеть ' (И-С), 
сербохорв. biiciti 'шуметь, бушевать ' (с XVI в. , R J A I, 705), 
бучити то же (PCА II, 330), словен. buciti 'возмущать, приво
дить в волнение' (Plet . I, 69), др.-русск. , русск.-цслав. бНчити 
(Еже есть храмъ трещигъ, ухозвонъ . . . огнь бучитъ, песъ 
воетъ. Сказ, о книг, истин, и ложи., Срезневский 1, 195), русск. 
диал. бучить 'бить ' (Добровольский 45), буцитъ ' звонить ' (Ко-
порский. О говоре севера Пошехопо-Володарского у. Ярослав
ской губ. 89), буцитъ 'звонить, благовестить' (Мельниченко 37), 
бучитъ 'реветь, мычать, ж у ж ж а т ь ' (курск., Филин 3, 330). 

Гл. на - Ш , родственный *bucati (см.). 
*bucbje : болг. бучйе ' буки ' (Горов. Страпдж. Б Д I, 70), сербохорв. 

стар, bucje ср. р . собир. 'бук; мезга букового дерева ' , также 
в кач-ве мести, названия (с XIV в., только в словаре Даничича, 
R J A I, 705), чеш. bouci, buci ср. р . 'молодой буковый лес, по
росль' , слвц. редк. bdcie ср. р . 'молодая, буковая поросль' 
(SSJ I, 139), укр. буччя ср. р . собир. от бук (Гринченко 1, 118). 

Производное с суфф. -ь)е от *Ьикъ (см.). 
*Ьисьпъ(]ь): макед. бучен 'шумный' (И-С), сербохорв. редк. Ъйсап, 

Ьйспа, прилаг. ' s t r epens ' ( R J A 1, 703), бучан, -чна, -чью 'шум
ный' , 'оглушительный' (РСА 11, 329), словен. Ьйсеп, -спа, прилаг. 
шумный' (Plet . 1, 69), слвц. Ьиспу, прилаг. 'буйный, неукро

тимый' (SSJ I, 139), укр . диал. бучнйй, -а, -ё 'роскошный, ве
ликолепный, богатый; шумный' (НВолын. у., Гринченко I, 118), 
блр. бучньг ' ядреный' (Носов. 40: бучный 'крупный, ботелый'). 
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Прилаг. , производное с суфф. -ыг- от основы *Ьик- 'шум' и 
соотносительное с гл. *bucati, *bucitc (см.). 

*Ьисьпь: русск. диал. бучень 'дикая пчела; также : муха блестя
щего зеленого цвета с жалом' (Подвысоцкий 12, 89), бучень, бу-
чинъ 'шмель ' (Куликовский 7), бучень, род. и. -чня, м. р . 'бык' 
(арх., волог., Филин 3, 329), бушёнъ ' крупная оса, шершень ' 
(Сл. Среднего Урала 64). 

Производное с суфф. -ъп- от основы *buk-/ *Ьис-, собственно — 
субстантивация предыдущего прилаг. 

*budimirT>: сербохорв. стар. Budimlr м. р . , личное имя собств. 
(с X I V в . , R J A I , 709—710), ст.-чеш. Budimir м. р . , личное 
имя собств. ( X I V в . , Gebauer I , И З ) , у к р . Будимйр м. р . ' будящий 
м и р ' (встречено л и ш ь в загадке , где обозначает петуха) (Грин
ченко I , 105). — С ю д а ж е сербохорв. Budimira ж . р . , личное 
имя собств. ( R J A I, 710). 

Двуосновное сложение , первая часть которого — к *buditi (см.), 
вторая часть объясняется из и.-е. *тёго- ' славный , великий ' , 
нередкого в антропонимии. См. Г. Г. Гинкен. Древнейшие русские 
двуосновные личные имена и их уменьшительные. — Ж С т . I I I , 
1893, 443 (автор сравнивает первый компонент слав , имени 
с др.-инд. Buddhi-vara-, Bodhi-dhana-, греч. ПиО-а-рра^, др.-нем. Bod-
rad, Baude-gund). Согласно письменному у к а з а н и ю В . Н . Топо
рова, довольно точное соответствие наблюдается в др. -инд. Buddha-
Mitra, Buddhi-Mitra, Buddha Maitreya, обозначение Будды бу
дущих времен. 

*bud i s l avb / *budis lava : сербохорв. стар. Budislav м. р . , личное имя 
собств. (с X I I I в . , R J A I, 711), Budislav м. р . (с X I V в . , там же) , 
ст.-чеш. Budislav, сокращ. Buclav м. р . , личное имя собств. (Ge
bauer I , И З ) , Budislava ж . р . , личное имя собств. (там же) , ст.-
польск . Budzislaw (1136 г. и позже , SJtown. s t . -po l . nazw osobowych 
I , 2, 275), Budzistawa (1362 г. , там же) . 

Сложение основы гл . *buditi (см.) и имени *slava (см.). 
*bud i t i : цслав. ьоудити eyeipetv, exci tare (Miklosich LP) , болг. будя 

' будить ' ( Б Т Р ) , макед. буди 'будить, пробуждать ' (И-С), сербо
хорв. будити то ж е , словен. buditi 'будить ' (Plet . I, 70), чеш. 
buditi 'будить, пробуждать ' , слвц. budit' то же (SSJ I, 140), в.-луж. 
budzid ' будить ' (Pfuhl 55), н.-луж. buzie то же (Muka St. I , 98), 
польск. budzic 'будить, пробуждать ' (Dorosz. I, 709), словин. 
buged ' будить ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 81), русск. будить 
'прерывать чей-либо сон' , укр . будити 'будить, пробуждать ' , 
'бороновать перед посевом вспаханную плугом землю' (Грин
ченко 1, 106), блр. будзщъ 'будить ' (Блр.-русск. 134). 

Мейе специально обращает внимание на то, что в старославян
ском гл. *buditi представлен только в сложениях с приставками: 
Бъзьоудити, оуьоудити (A. Meillet R S II, 1909, 61). Праслав. 
*buditi родственно праслав. *bbdeti (см.) и * bV usti, *bl'udq (см.), при
чем каждое из них представляет соответственно ступень чередования 
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ou : й : си и четко отличается семантически. См. A. Meillet MSL 
14, 1907, 360—361 . В морфол. плане buditi — каузатив к bbdeti, 
см. Berneker I, 97; Z. Gotab. The g r a m m a r of Slavic caus. 

Далее, праслав. *buditi родственно др.-инд. bodhati 'бодрствует, 
соблюдает', кауз . bodhdyati 'будит, обращает внимание' , авест. 
baobayeHi 'доводит до сведения' , лит. bdudintl 'ободрять ' , budintl 
' будить ' , bausti 'наказывать ' , лтш. budit 'будить ' , др.-прусск. 
etbaudints 'пробужденный' , др.-исл. Ъ]бда в знач. 'будить ' . 
Прочие и.-е. родственные формы см. на *blfusti. Литер . : Von-
drak. Vgl . s lav. G r a m m . I, 16, 96; Ильинский. Праслав. грамм. 80; 
T rau tmann B S W 32—33; S. Bugge KZ X I X , 1870, 4 4 1 ; 
J. J . Mikkola IF X V I , 1904, 96; Bruckner 47; Sfawski I, 48; 
Fraenkel I, 62; Arumaa . UrsJav. Gramm. I, 168: Фасмер I, 230; 
iMachek2 74—75; Pokorny I, 150; Mayrhofer II, 449—450; Геор
гиев Б Е Р И, 86—87. 

*budivo jb : сербохорв. стар. Budivdj м. р . , личное имя собств. 
(XIX в. R J A I, 712), ст.-чеш. Budiuoj м. р . , личное имя собств. 
(Dalimilova kronika , XIV в., Ko t t I, 106), ст.-польск. Budziwoj, 
Budzwoj (1198 г. и т. д. , Stown. st . p . nazw osobowych I, 2, 
276), также у прибалт, славян (см. L. Moszynski «Stownik s taro-
zytnosci sIo\viahskich» I, 1 (1961), 172). 

Антропонимич. сложение гл. *buditi (см.) и *vojb (см.). Ср. 
*Budimin, *Budislavb (см.). 

*bud ra? : русск. диал. будра ж . р . 'плющевидное растение Nepeta 
glechoma, Glechoma hederacea ' ( Д а л ь 2 I, 136), укр . будра ж . р . 
'растение Glechoma hederacea L . ' (Гринченко I, 106). 

Г. А. Ильинский предложил для этого неясного слова абст
рактную и.-е. этимологию — из *b(h)ud(h)- ' яадыматься ' , относя 
сюда же словен. budla с н а ч и н к а , род печения ' , budldti ' н а ч и н я т ь ' 
(см. И О Р Я С X X I I I , 1921, 205). Фасмер (I , 230—231) признает 
слово темным, тогда к а к Махек (см. V. Machek «Slavia» 2 3 , 1954, 
65) обращает внимание на внешнюю близость к русск . , у к р . будра 
' G l e c h o m a ' лтш. Udrene с тем же знач. 

*budbnb( jb) : болг. буден, прилаг. 'бодрствующий' , 'бессонный', 
'смышленый' ( Б Т Р ) , макед. буден .; 'бодрствующий', 'бдительный' 
(И-С), сербохорв. будан, -дна, -дню 'бодрствующий, v ig i l ' , 
словен. buden, -dna, прилаг. 'бодрствующий, бдительный' , 'жи
вой, веселый' (Plet . I, 69), польск. budny 'будничный' из укр . 
(Warsz. I, 226), ст . -укр. будний, прилаг. 'будничный' (Тим
ченко I, 148), укр . будний, -а, -е 'будничный' (Гринченко I, 106), 
блр. будны, диал. будни 'будничный, непраздничный' , также 
в роли антропонима — ст.-блр. Будны, блр. Будны (Б1рыла. 
Беларуская антрапашм1я 2. Мшск, 1969, 64). — Сюда же суб
стантивированное русск. будни pi . t an t . 'не праздничный, 
рабочий день ' , ст . -укр . буденъ м. р . то ж е (Тимченко I , 147), 
объясняемые обычно к а к свертывание первоначального слово
сочетания *будънъ дънъ. 
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П р и л а г . , производное с суфф. -ыг- от основы bud- (см. *buditi). 
*buga: болг. диал. буга ж . р . 'сырое, топкое место' (Банско, 

Архив Б о л г . диал . словаря , София; Георгиев) , макед. буга ж . р . 
' плесень ' (И-С), русск. диал . буга ' з атопляемый весенним раз
ливом береговой лес и к у с т а р н и к ' (Подвысоцкий 11). 

Родственно лтп1. bauga ' топкое место у реки; к р у т а я дорога ' , 
' п л о х а я почва ' , см. Мюленбах—Экдзелин у Фасмера (I, 227). 
Д а л е е — к и.-е. *bheug(h)- ' и з гибать ' . См. Георгиев Б Е Р I I , 86. 
с реконструкцией первоначального знач. ' изгиб реки (где в по
ловодье разливается вода) ' . См. еще М. R u d n i c k i SO 6, 1927, 314; 
Т. Lehr-Sptawii iski R S 2 1 , 8. Менее вероятно родство с лит. 
banga ' в о л н а ' , лтш. buoga ' каменистое место в поле, поросшее 
кустарником ' , др . -инд. bhangd- ' и злом, волна ' , bhandktl ' ломает ' 
(W. v . d. Osten-Sacken IF X X I I , 1907, 3 1 2 - 3 1 3 ) , против этой 
этимологии см. Фасмер , там же . 

Заметная болг . -русск. -балт. лексическая изоглосса. 
* b u g a v b : болг. диал. бугае, прилаг. 'умственно недоразвитый, 

слабоумный' ( Р а з л о ж к о , Архив Б о л г . диал . словаря , София), 
макед. диал . бугае, прилаг . 'бедный, убогий ' (Кон.) . 

Возм. , старое производное с суфф. -av- от остаточно представ
ленного к о р н я — слав . *bug- (ср. соседние словарные статьи) 
< и.-е. *bheug(h)-, с развитием знач. ' г н у т ь ' -> ' г у б и т ь ' . 

*bugi>: цслав. воугл м. p . armilla (Miklosich LP) . 
Обычно считают заимств. из герм. , ср . др.-в . -нем. boug, 

ср.-в . -нем. Ьоис ' к о л ь ц о ' , др.-в.-нем. buog 'плечевой сустав ' , др . -
исл. baugr ' п р я ж к а ' , куда некоторые исследователи относят и гидро
ним Буг, польск . Bug ' (Западный) Б у г ' , ср . любопытный перевод 
этого последнего на латинский как Armilla у Геювазия Тильбе-
рийского ( X I I в .) . См. Miklosich 23; С. С. Uhlenbeck AfslPh XV, 
1893, 484; Berneker I, 97; J . Rozwadowski R S I I , 1 0 8 - 1 0 9 . 

Впрочем, строгих критериев в пользу заимствованного проис
хождения этого слова у нас нет, почему можно допускать здесь 
также исконное родство, принимая во внимание наличие слав, 
продолжений и.-е. *bhoug(h)- ' гнуть , и з гиб ' , а т а к ж е мнение 
некоторых ученых об исконном («балто-елавянском») происхож
дении н а з в а н и я реки Буг, см. о последнем М. Rudn ick i SO 6, 
1927, 3 0 8 - 3 1 4 ; он же SO 30, 1973, 1 1 8 - 1 1 9 ; Т. Lehr-Sptawii iski 
R S X X I , 1960, 8. 

*bugbla? / *bugT>ta?: болг. бугла ж . р . 'вид женского свадебного 
украшения ' (Младенов Б Т Р ) , диал. бугла ж . р . 'забота, повсе
дневная суета, помеха в работе ' (Горов. Страндж. Б Д I, 69), 
ср . т акже Геров: бугла ж . р . 'свадебное веселье ' , ' з абота ' , макед. 
стар, бугла ж . р . ' з абота , м у к а ' (Кон.) , у к р . диал . б у гол ' большой 
камень в реке ' ( з акарп . , Т. А. Марусенко . Материалы к словарю 
украинских географических апеллятивов (названия рельефов). — 
«Полесье» 218). — С ю д а же производное сербохорв. буглав, -а, 
-о ' полный, к р у г л о л и ц ы й ' (РСА I I , 245). Н а к о н е ц , неясно русск. 
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диал. бугблъ ж . р . 'пестрина , пежина , ласа , особенно в шерсти 
животных ' ( Д а л ь 3 I , 333). 

Несмотря на очевидное различие знач-й привлеченных выше 
слов ('вид женского у к р а ш е н и я ' , ' большой к а м е н ь ' , ' з абота ' ) , 
каждое из них может быть понято как продолжение одной и той же 
семантически емкой основы *bug- < и.-е. *bheug(h)-l*bhoug(h)-
' гнуть ' , ' губить , удручать ' . Представленное здесь производное 
с суфф. -ъ1- *bug-bl- можно сравнить с др . -сакс , arm-bugil ' брас 
лет ' , где тот же этимологический корень оформлен тождественным 
суффиксом. Сравнение болг. бугла с др.-в.-нем. boug ' перстень ' , 
Ьоис ' о ж е р е л ь е ' см. Младенов Е П Р 48. В новом болг. этимол. 
словаре (Георгиев Б Е Р ) почему-то пропущено. 

* b u g b r b / * b u g o r b : русск. бугор, род. п. -гра, м. р . 'небольшой 
холм', также бугор ж . р . (?) 'хлам, дрязг , нанос' ( Д а л ь 3 I, 330), 
у к р . бугор, род. п. -гра, м. р . ' б у г о р ' (Гринченко I, 105), 'невысо
к а я отлогая горка , холм ' (Днепроп. , И в . - Ф р . , К и е в . , Львов , обл.) , 
'возвышенность (в общем значении) ' (кировогр. ) , ' н е б о л ь ш а я 
отлогая насыпь песку возле речки ' (кировогр. ) , 'искусственный 
холм, насыпь ' (кировогр.) (Т. А. Марусенко. Материалы к сло
варю украинских географических апеллятивов (названия релье
фов). — «Полесье» 218), диал . бугёр ' г орб ' (П. С. Лисенко . Слов
ник д1алектно1 лексики середнього i схщного Пол1сся. КиЗив, 
1961, 19). — Возм. , сюда ж е сербохорв. стар. Bugor м. р . , топо
ним ( R J A I, 716). Этимол. словари (Бернекер , Фасмер) приводят , 
без у к а з а н и я источника, у к р . буггр, род. п. бугбру, м. р . ' сильный 
ветер; холм ' . 

Производное с суфф. -ът-1-or- от основы *bug-\ этимологически 
тождественно лтш. baugurs ' возвышение, холм ' . См. Эндзелин 
Ж М Н П 1910, № 7, 200 и след. ; М. Коген И О Р Я С X X I I I , 1918, 
20; Фасмер I, 228 (там же дальнейшая литер. ) ; P . A r u m a a 
«Scando — Slavica» I X , 1963, 78. См. в принципе так у ж е С. Ми-
куцкий Изв . О Р Я С IV, 1855, 408: буг-ор: санскр . bhuj- ' f lectere , 
cu rva re ' , гот., др. -в . -нем. biugan ' г н у т ь ' . Менее вероятны другие 
этимологии: из тюрк. (Berneker I, 97, вслед за Маценауэром); 
из бу-гор (А. А. К о т л я р е в с к и й Сб. О Р Я С X L I X , 1891, 21); мета
тезой первоначальной формы, тождественной лит. kaubfujras 
' х о л м ' (J . Ot r^bski . S tud i a indoeuropeis tyczne 190). 

*bugyrb? : русск. диал. бугйръ м. р . 'волдырь, шишка ' (арх., Филин 3, 
2.17). 

Возм. , родственно *6^£ъгъ (см.), представляя при этом отличие 
в вокализме суффикса {-угъ), но ср. т а к ж е *Ъихугъ (см.). 

*Ьиха1ъ?: болг. бухал м. р . 'птица филин Str ix bubo ' ( Б Т Р ; Геров: 
бухълъ), русск. диал. бухало 'выпь, бык водяной' (Доброволь
ский 45), у к р . бухало ' в ы п ь ' (приводят Б у л а х о в с к и й , см. ниже , 
и вслед за ним — Ф а с м е р , не приводя дальнейших источников; 
у Гринченко нет), диал . бухал ' аист белый Ciconia ciconia L . ' 
(Н. В. Н и к о н ч у к . Полесские н а з в а н и я птиц. — « Л е к с и к а По-
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лесья» 443), блр . диал . бухаука ' болотная птица ' (Б1рыла. Б е л а -
р у с к а я антрапашм1я 2, 73 , собственные записи автора) . 

Производное от *buxati (см.), з вукоподражат . по природе. 
См. о болг. слове Георгиев Б Е Р I I , 93 ; высказывалось , далее, 
мнение, что русск . диал . слово заимств. из у к р . , см. Л . А. Б у -
лаховский . Общеславянские н а з в а н и я птиц. — И А Н О Л Я V I I , 
1948, 99; Фасмер I , 254. 

*buxa t i : болг. бухам 'колотить (напр. вальком белье при стирке) ' , 
' бухать ' ( Б Т Р ; Геров — Панчев: бухамъ, бувамъ то же), диал. 
бухам 'бить, колотить белье при стирке ' (Горов. Страндж. Б Д 
I, 70), буам 'сильно кашлять ' , 'бить, толкать, ударять ' (Шап-
карев —Близнев Б Д I I I , 204), макед. бува ' бить , стучать , у д а р я т ь ' , 
' к а ш л я т ь (сильно) ' (И-С), сербохорв. bdhati ' p u l s a r e , бить, уда
р я т ь ' ( R J A I , 717), диал . бувати (LM 73), словен. buhati ' т о л к а т ь , 
бить ' (P le t . I , 70), ст.-чеш. buchati ' бить ; молотить ' (Ст.-чеш., 
Прага ) , чеш. buchati, bouchati ' бить , колотить , грохотать , бухать ' , 
диал . bochat (Gregor. Slov. s l avk . -bucov . 24), слвц. buchaf ' бу 
хать , грохотать , громыхать ' , ' бить , колотить ' (SSJ I, 141), диал . 
buxac : Ъиха z fieho p a l ' e n k a 'от него разит водкой ' (Buffa. D lha 
L u k a 136), н . -луж. buchaS ' б у х а т ь , хлопать , громко стучать; 
греметь ' , ' сопеть ' (Muka St. I , 91), польск . buchac ' р а з р а ж а т ь с я , 
вспыхивать ' , ' бросать , у д а р я т ь ' (Dorosz. I , 699), русск . бухать 
' колотить , стучать ч.-л . т я ж е л ы м , производить густой, громкий 
з в у к ' , диал . бухать ' у д а р я т ь , бить с силой кого-либо ' (пек. , 
твер . , донск. , я р о с л . , влад . , костр. ) , ' п р и ловле рыбы ударами 
весел по воде пугать рыбу, з а с т а в л я я ее оставаться в неводе ' , 
' толкать лодку , стаскивать ее, когда она садится на мель ' (ряз . ) , 
'долго и много молотить ' ( калуж. ) , ' р у б и т ь ' (олон.) , ' внезапно 
побежать , броситься куда-либо ' (перм.), ' выбрасываться стреми
тельно (о воде) ' , ' с силой бросать ' (пек. , влад . , нижегор . , вят . ) , 
'много , слишком много насыпать , наливать чего-либо' (костром., 
пек . ) , ' нечаянно проговориться , выдать секрет ' (арх . , к а л у ж . ) , 
' л г а т ь ' (урал . , а р х . ) , ' болтать вздор ' (олон. , перм.) , ' к а ш л я т ь ' 
(яросл . , перм. , свердл.) (Филин 3 , 321), бухать ' н а б у х а т ь ' (Фи
лин 3 , 321), сюда ж е , видимо, и бугать ' у х а т ь , кричать (о филине) ' 
(Картотека Печорского словаря) , у к р . бухати ' бить , колотить ' , 
' бросать ' , ' с т р е л я т ь , п а л и т ь ' (Гринченко I , 117), блр . бухаць 
' п а д а т ь ' , ' выбрасываться стремительно ' (Носов. 40), ' у д а р я т ь , 
бухать , грохать , грохотать ' (Блр . -русск . 136). 

Гл . на -ati з вукоподражат . происхождения . См. Berneker I, 
97; Фасмер I , 255. 

*buxavb( jb) : болг. бухав (Геров: бухавый, прилаг. 'перезрелый, вя
лый, засохший, ссохшийся ' , 'о человеке или животном: жирный, 
но не здоровый, рыхлый' ) , сербохорв. диал. buhau, прилаг. 'mollis, 
мягкий (о хлебе)' (Вук, R J A I, 717), словен. buhau, прилаг. 'за
дохнувшийся, пахнущий плесенью (о посуде) ' (Plet . I, 70), чеш. 
buchavy, прилаг. ' гулкий ' . 



81 *buxbtati (s$) 

Прилаг. , производное с суфф. ~(a)v- от гл. *buxati (см.). 
*buxnq t i : болг. бухна 'ударить, бухнуть, хлопнуть' , ' разбухнуть ' 

( Б Т Р ) , сербохорв. buhnuti ' наброситься на кого-либо ' , ' в спых
нуть , разгореться ' , ' р а з б у х н у т ь , р а з д у т ь с я ' ( R J A I , 718), сло
вен. buhniti ' в ы р в а т ь с я , вспыхнуть (о пламени) ' , ' брызнуть 
(о крови) ' , ' ворваться , ввалиться (напр. , в дом) ' , ' наброситься 
на кого-либо ' , ' у д а р и т ь , хлопнуть кого-либо ' (P le t . I , 70), buhniti 
' н абухнуть , р а з д у т ь с я ' (Ple t . I , 70), чеш. buchnouti ' з а г у д е т ь ' , 
' б ахнуть , выстрелить ' , ' бухнуть (ся ) ' , bouchnouti ' б у х н у т ь , уда
рить; выстрелить ' , диал . bochnot, buchnot (Gregor. Slov. s l avk . -
bucov . 25), слвц. buchndf ' бухнуть(ся ) , ударить , загреметь ' 
(SSJ I, 141), русск. бухнуть, сврш. от бухать, бухнуть 'пухнуть^ 
вздуваться , р а с ш и р я т ь с я от влажности , р а з б у х а т ь ' ( Д а л ь 3 I , 360), 
у к р . бухнути ' у д а р и т ь ' , ' упасть , свалиться ' , ' выстрелить ' (Грин
ченко I , 117), ' в с п ы х н у т ь ' (там же) , диал . бухнуты ' б у х н у т ь , 
удариться ' , ' в спыхнуть , вырваться (об огне, пламени) ' 
(Ф. Д . К л и м ч у к . Специфическая лексика Дрогичинского П о 
лесья . — «Лексика Полесья» 23), блр . бухнуць (Блр . -русск . 
136). 

Гл . на -ngti, соотносительный с *buxati (см.). Довольно р е г у л я р 
ный характер носит семантич. переход ' з вучать , издавать з в у к ' -> 
' р а с ш и р я т ь с я , толстеть, п у х н у т ь ' . См. об этом у ж е С. Микуц-
кий Изв . О Р Я С IV, 1855, 336. 

*buxoti>: чеш. buchot м. р . ' глухие звуки, удары, грохот' , слвц. buchot 
м. р . то ж е (SSJ I, 142), сюда же производное русск . диал . бухо-
тбк ' ш у м от подводного ключа , родника в заводи ' (свердл. , 
Филин 3 , 325). 

Производное с суфф. -otb от основы гл. *buxati (см.). 
*Ьихъ: болг. диал. бух м. р . 'птица филин' (Младенов Б Т Р ; Стой-

чев Б Д I I , 134), ' лохматые волосы' (Горов. Страндж. Б Д I , 70), 
макед. буе м. р . ' с о в а ' (И-С), слвц. диал . Ъих м. р . 'место посре
дине решетчатого борта на возу, где ребра заменены веревками, 
чтобы на возу больше поместилось ' (Buffa. D l h a L u k a 136), 
русск. диал . бух м. р . ' быстрина и глубина в речке , н а п р . под мель
ницей, пониже бучала ' (тверск. , Д а л ь 3 I , 359). 

Звукоподражат . образование; имя , производное от гл . *buxati 
(см.) или практически тождественное междом. типа русск . , 
у к р . бух!, кот. лежит в основе названного глагола . Из числа 
полнозначных сущ-ных того ж е происхождения , но больше 
сохранивших междометную семантику, ср . словен. buh м. р . 
' з в у к у д а р а ' , ' п л а м я , вырывающееся из печи ' , ' толчок ' (Plet . 
I , 70), чеш. buck м. р . с у д а р ' . Ср. еще *Ьиха1ъ (см.). 

* b u x b t a t i (s§): макед. бувта 'бить, ударять ' , 'слоняться, шататься ' 
(И-С), словен. buhtdti ' в ы р ы в а т ь с я , бушевать (о пламени) ' 
(Plet . I , 70), buhtdti se ' н а б у х а т ь ' (там же) , в . - луж . ЪисЫаб so 
' пыжиться , важничать ' (Pfuhl 1059), 
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Гл . , производный с суфф. -ъЬ- (интенсив) от звукоподражат . 
основы Ьих- (см. *buxati). 

*buxTbteti: болг. бухтя 'кашлять непрестанно', 'шуметь ' (Бериштейн; 
Геров: бухтА), 'издавать громкий, глухой звук' ( Б Т Р ) , словен. 
buhteti ' бушевать , пылать (об огне) ' (Ple t . I , 70), ' р а з б у х а т ь ' 
(там же ; Val javcc LjZv. X I I I , 1893, 308), русск . диал . бухтётъ 
' с тучать ' ( калуж. ) , ' ворчать , брюзжать ' ( к а л у ж . , оренб. , у р а л . ) , 
' говорить пустяки , глупости; болтать ' (донск., иван . , перм.) 
(Филин 3, 326), у к р . бухтгти ' г л у х о звучать ' (Гринченко I , 118), 
'пылать , вспыхивать ' (харьк . , там же) , диал . бухтЧти 'быстро 
расти, р а з р а с т а т ь с я ' , ' н а б у х а т ь ' (Онышкевич. Словарь бойков-
ского диалекта 100). 

Гл . , тождественный во всем, кроме темы {-ё-ti), предыдущему. 
*ЬихъШ1: словен. buhtiti 'внезапно бросаться' (Plet . I, 70), русск. 

диал. бухтйтъ ' о з в у к а х , урчании в кишечнике ' , ' пыхтеть ' 
(кубан.) , ' ворчать , выражать недовольство ' (барнаул . , челябин. , 
свердл.) , 'пустословить , говорить вздор, болтать ' (помор., арх . , 
пенз . , орл.) (Филин 3 , 327). 

Помимо отличий в теме {-i-ti), тождественно *buxbtati и *Ьихъ-
teti (см.). 

*Ьихугъ?: слвц. buchyr 'пузырь ' (Kalal 46). 
Производное с суфф. -уг- от основы гл. *buxati (см.). 

* b u j a k b : цслав. воу^нгл м. p. рлорос, s tul tus; рхррарос, barbarus (Miklo-
sich LP) , макед. бу]ак м. р. 'заросли, чаща' (И-С; РЗидоескн. По-
речкиот г-р 57), сербохорв. бу]ак м. р . 'потоки дождевой пли та
лой воды' (РСА И, 258), Bujak м. р . , личное собств. имя (XIV в.), 
название горы ( R J A I, 718), EyjaK, фам. (PGA II, 258), чеш. 
диал. bujak м. р . 'бык' ( Jungmann I, 199, с пометой: s i c ) , слвц. 
bujak м. р. то же (SSJ I, 142), ст.-польск. Bujak м. р . , личное 
имя собств. (XV в., Stown. stpol. nazw osobowych I, 2, 278), др.-
русск., русск.-цслав. ьУкк'л [шрбс, s tul lus (Жит. Апдр. Юр.), 
pdppotpo? 'жестокий ' (Изб. 1073 г.) (Срезневский I, 195), русск. 
диал. буяк м. р . 'племенной бык' (зап., смол., Филип 3, 334), укр. 
диал. (ужгород., перечни., березн.) буйак 'бык' (Й. О. Дзеидзел1всь-
кий, см. ниже), буяк м. р . 'лесок в овраге ' , 'бык' , 'растение Vac
cinium uliginosurn' (Гринченко I, 118). 

Производное с суфф. -акъ от *bujb (см.). Имеет характер суб
стантивации, у к а з ы в а я тем самым на первоначально адъектив
ную принадлежность *bujb. О слвц. , польск . bujak, у к р . диал. 
буйак см. Й. О. Дзендзел1вський. У к р а ш с ь к о - з а х щ н о с л о в ' я н с ь ш 
лексичш наралел1 27 (автор считает это слово общим слвц . -укр . -
польск. образованием, у п у с к а я из виду ю.-слав . соответствия). 
Попытку семантич. интерпретации цслав . ьУшъ на фоне данных 
других слав , я зыков см. В . В . Виноградов В Я 1968, № 1, 17. 

*bujam>: болг. (Геров) бушъ м. р. 'известный танец' , сербохорв. 
диал. (хорв.) бу]ап и. р . 'вид рыбы' , чеш. диал. buian м. р. 
' б у я н , к р и к у н ' (Ko t t . Dod. k Ba r t . 7), слвц. bujan м. p . то же 
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(SSJ I, 142), русск. буян м. p . 'человек буйный, бурливый, неспо
койный; грубиян и з а б и я к а , задира и драчун, особ, во хмелю' 
( Д а л ь 3 I, 338), диал. буян м. р . с б у р а н \ ' б у р ь я н ' , ' болото ' (Сло
варь говоров Подмосковья 47), у к р . буян м. р . ' непослушный, 
упрямый вол ' (Гринченко I, 118), блр. буян м. р . ' б у я н ' ( Б л р . -
русск. 136), диал . буян ' б ы к ' (Б1рыла. Б е л а р у с к а я антрапашм1я 
2, 74, там же фам. Буян). 

Производное с суфф. -(а)пъ от гл. *bujatL (см.) или от имени 
*bujb (см.). 

*bujat i : цслав. boyui ' in »x(opa:vsiv, s tulte agere (счумти БСута^ТА, Miklo
sich LP) , болг. буя, буяя 'буйно расти' (Георгиев; Геров: бу-
т-ж), сербохорв. dyjamu 'шуметь ' , бу]ати 'набухать ' , диал. бу]ат 
(Ел. J), ст.-чеш. bujeti, bujcti 'роскошествовать, процветать' (Go-
bauer I, 115), чеш. bujeii 'буйно расти, кроцвгтать 7 , 'разрастаться ' , 
слвц. ЬщаС 'кутить, распутничать, буянить ' (Kalal 46), польск. 
bujac 'летать, носиться по воздуху' , 'разгуливать, гулять на сво
боде', 'качаться, развеваться ' , 'буйно расти' (Dorosz. I, 712—713), 
Др.-русск., русск.-цслав. бХшпи (Не пгквъ ли оукращагемь 
дъмоущьсд п боуи;шць. Гр . Наз . XI в. и др. , Срезневский I, 195), 
русск. диал. б у ять ' вырастать ' , 'нежиться*' (Опыт 18), 'расти, вы
растать в неге, в холе' (Филин 3, 334—335), ст.-укр. б у яти 'сво
бодно и высоко летать' , 'буйно проявляться ' (Бер . Леке . 135 и мн. 
др.), 'изобиловать' (Тимченко I, 159), укр. буяти 'роскошно расти ' , 
'буйствовать, бушевать ' , 'парить, реять; жить и двигаться сво
бодно' (Гринченко I, 119). 

Гл. состояния на -ati (или *-ёМ), производный от *Ьи]'ъ (см.). 
*bujavb( jb) : ст.-слав. в о у т ъ 'безумный', болг. буяв, прилаг. 'бе

зумный, буйный' (Младенов Б Т Р ) , сербохорв. стар. бу]ав, -а, -о 
'буйный' (РСА II, 257), ст.-чеш. bujauy 'буйный' (Tract . X V stol. , 
Kott I, 108), др.-русск. , русск.-цслав. бХм\выи р-соро^ ' глупый' 
(Георг. Ам.), (Премоудрость боуьшаго неиспытпа словеса соуть. 
Феод.) , furiosus (Жит. Андр . Ю р . L I X ) (Срезневский I, 195), 
русск. диал . буяв ' х о р о ш , ж и в , весел ' (Куликовский 7), буявый, 
-ая, -ое ' сырой, сочный' (арх . , Д о п . к Опыту 15), ' буйный, склон
ный к буйству, буянству ' ( Д а л ь 3 I , 338), ' сырой, в л а ж н ы й , мок
рый, сочный' (арх. , там же) , ' сырой , влажный , сочный' (Подвы-
соцкий 12), ' сильный, буйный, озорной (о человеке) ' , ' высокий , 
большой (о растениях) ' (Мельниченко 38), буявой ' бойкий , откры
тый ветру ' (Богораз 27), ст . -укр . буявий, прилаг . ' буйно себя 
п р о я в л я ю щ и й ' (Тимченко I, 159). 

П р и л а г . , производное с суфф. -аи- от *Ьи]ъ (см.). 
*bujes tb : ст.-слав. воу-к>стА ж . p. a w p i a , insania, s tu l t i t i a 'неразумность, 

безумие, глупость' (SJS), болг. диал. буйос ж. р . (. . . неговите 
поданици . . . от буйве заванали да хул'ат свойа господар . . .; 
с Гурмазово, Софийско, Архив Болг. диал. словаря, София), др.-
русск., русск.-цслав. б$\естъ ament ia , cbrovoia 'безумие' (Пат. печ. 
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сл.), impie tas , cbepeta 'нечестие' (Златостр. X I I в.), xevo8o£ta, то<ро<;, 
dXaCoveta, contumacia 'тщеславие, заносчивость' (Поуч. Влад. Моя.), 
minae 'угроза ' (Муч. Еразм. , Мин. Чет.) , ftocpoonqs, Odpaog, audacia 
'запальчивость, смелость, храбрость' (Троицк, л. под 1 2 2 3 г. и др.) 
(Срезневский I , 1 9 1 ) , русск. диал. буестъ ж . р . 'отвага, удаль ' 
(сиб., Опыт 1 6 ) , 'отвага, доблесть' (южп.-сиб., сиб., е н и с ) , 'глу
пость, невежество' (Акад. 1 8 4 7 г.) (Филин 3 , 2 5 2 ) . 

Производное с суфф. -ostb от *bujb (см.). 
*bujevati: цслав. воуюБДти veavieoeo&ai , iuveni l i ter agere (Greg.-Naz., 

Men. Mich., Miklosich LP) , н.-луж. bujowae 'поступать заносчиво, 
неразумно, но-детски', 'гордо, глупо чему-нибудь противиться, 
упрямиться, хвастливо надуваться ' (Muka St. I , 9 3 ) , др.-русск. , 
русск.-цслав. б$\еватиveavteoea&ai (Чуд. Псалт. , Срезневский!, 1 9 0 ) . 

Гл., производный с суфф. -ova-ti от *Ьи]ъ (см.). 
*bujica: болг. буйца, буйца ж . р . 'болезнь Febr i s acuta, горячка, 

огневица' (Геров), диал. буйца ж . р . ' (тяжелая) болезнь' (Само-
ковско), буйца ж . р . то же (Архив Болг . диал. словаря, София), 
макед. буйца ж . р . 'бурный поток', 'лихорадка ' (И-С), сербохорв. 
бу)йца ж . р . 'дождевой поток', словен. bujica ж . р . 'ручей, поток', 
'сточная канава ' (Plet . I , 7 0 ; Bezlaj. Slovenska vodna imena I , 
9 5 ) , др.-русск. боуица (Се азъ мьстиславъ володимирь снъ дьржа 
роусьскоу землю въ свою кнджению повелЪлъ геемь сноу своюмоу 
всеволодоу Сидати боуицЪ стмоу геСОргиеви съ данию и съ ви
рами и съ продажами и вено вотское. Гр . в. кн . Мстислава, 
ок. ИЗО г. , Обнор. № 8 , Картотека С Д Р ; быша въ БуицЪ сел'Ь 
святого Георгия . Новг . I л . под 1 2 3 2 г . , Срезневский I , 1 9 2 ) . 

Производное с суфф. -ica от *Ъщъ (см.) с первонач. функцией 
субстантивации. 

*bujina: сербохорв. бу]йна ж . р . 'буйность' (РСА I I , 2 5 9 ) , бу]ина 
ж . р . 'сорт картофеля ' (там же), русск. диал. буйна 'быстрина 
на реке' (Картотека Псковского областного словаря). 

Производное с суфф. -ina от *bujb (см.). 
*bujiti: цслав. ьоуити СА xa-aorcaxaXav, in deliciis v ive re (Miklosich LP) , 

болг. диал . буйм ' буйно и быстро расти (о траве и деревьях , ко
торые растут на хорошей почве) ' (Зап. Б о л г а р и я , Архив Болг . 
диал . словаря , София), макед. буи ' пышно р а з р а с т а т ь с я ' , 'под
ниматься (о воде) ' , ' бурно развиваться ' (И-С), сербохорв. 
бу]ити ' буйно расти , прибывать (о воде); кипеть ' (РСА I I , 2 6 0 ) , 
чеш. диал . bujit ' д елать тучным, ж и р н ы м ' (Ko t t . Dod . k B a r t . 7 ) . 

Гл. на -Ш, близкий к *bujati (см.); ср . еще *Ьи]'ъ (см.). 
*bu j ivb jb : чеш. bujivy, прилаг. 'буйный' , др.-русск. , русск.-цслав. 

бЪивыи stolidus, [хшрод (ГърддщесА и боуивыга. Ефр. Крм. , Срез
невский I , 1 9 2 ) . 

Прилаг. , производное с суфф. -iv- от *bujb (см.). 
*bujb : ст.-слав. воуи, прилаг. (Асород, a^pcov, s tu l tus , fatuus 'неразумный, 

глупый, безумный' (SJS , Sad . ) , сербохорв. стар, (из цслав.?) 
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buj, прилаг . ' s t u l t u s , глупый, безумный' ( X I I I — X V I вв . и в сло
варях Даничича и Стулли , R J A I , 718), но ср . диал . (штокавск. -
икавск . , Б а н а т , Румыния) buji uitar (P . Iv ic W d S I , 1956, 143 — 
144), ст.-чеш. buj\ прилаг . ' безумный, глупый ' (Gebauer I , 114 — 
115), елвц. к н и ж н . buj м. p . ' буйность ' (SSJ I , 142), др . -русск . , 
русск . -цслав . 66u s t u l t u s , [шрод ' г л у п ы й , несмысленный' (Остр, 
ев. и др . ) , ' д и к и й ' (Изб. 1073 г . , Златостр . X I I в . и др . ) , ' д е р з к и й ' 
(Лавр . л . под 1207 г. и др . ) , ' сильный , смелый ' , for t is , &раао<; 
(Пов. в р . л . под 1096 г. и др.) (Срезневский I , 191). — С ю д а ж е , 
далее , субстантивированная форма русск . диал . буй ' сильный 
ветер ' , 'место, открытое д л я действия ветра ' (Добровольский 43), 
буй м. р . ' с т а я , г р у п п а ' (Говоры П р и б а л т и к и 37), буй, род. п. 
буя, м. р . ' возвышенное , открытое место' (пек. , твер . , к а л у ж . , 
тул . , перм. , смол.) , ' с и л ь н ы й ветер ' (смол.), ' стремнина на р е к е ' 
(пек.) , ' г о р к а , куча рыбы ' (пек.) , ' к о с я к рыбы ' (пек.) (Филин 3 , 
260), у к р . буй м. р . в в ы р а ж . па буъ ' н а открытом месте, доступном 
ветрам' (Гринченко I , 108), буш ' б у й н ы й ' (там же ) , блр . буй 
' неуступчивый, б у я н ' , ' быстрый ' (Носов. 37). 

Объясняют обычно как -/-овое производное (первоначально при
лаг.) от и.-е. *bhou-j*bhu- 'расти, становиться сильным', см. еще 
А. Потебня Р Ф В III , 1880, 174; Berneker 1, 98 (сравнивает с др . -
инд. компаративом bhuyan 'больше, сильнее'); Zuba ty . Vyklady 
etymologicke a lexikalni . SbF I, 9b и след., цит. no R S IV, 1911, 
282 (отождествляет этимологически ст.-слав. воуи и др.-инд. 
bhavyaii ' сущий, существующий') ; Фасмер I, 234. Несколько особ
няком стоит сравнение с нидерл. but 'порыв ветра ' , нем. Во то ж е 
(N. van, Wijk I F X X I V , 1909, 30—31). Скорее сюда примыкает 
объяснение ст.-слав. ьоуи из звукоподражания (V. P isani «Paideia» 
IV, 1949, 159). 

Относительно семантич. развития русск. буй ср . Б . А. Ларин. 
«Слово в народных говорах русского Севера», 3—9. 

*bujbnet i : чеш. bujneti 'делаться буйным, необузданным', елвц. bujnieV 
'буйно расти' (SSJ I, 142), н.-луж. стар, и диал. bujnee 'резвиться, 
распутничать, становиться дерзким' (Muka SL I, 93), русск. диал. 
буйнётъ 'расти, подрастать, увеличиваться в росте' (Доброволь
ский 43 ; орл., курск. , Филин 3 , 261). 

Гл. на -etU производный от прилаг. *Ьщъпъ (см.). 
*bujbiiit i (s§): чеш. bujniti 'делать буйным, неукротимым' ( J u n g m a n n 

I, 199; Kot t I, 108), н . -луж. bujniu se 'быть резвым, пышным, 
сладострастным', 'величаться, хвастаться, важничать' .(Muka SI. 1,93). 

Гл. на -Ж (каузатив), производный от прилаг. *Ьщъпъ (см.). 
*bujbnos tb : болг. буйност ж . р . 'буйность, буйство' ( Б Т Р ) , макед. 

бу]ност ж . р . 'буйность, неукротимость' (Кон.), сербохорв. bujnost 
ж. p . ' p e t u l a n t i a ' ( R J A I , 719), ' буйность , неукротимость ' , ' п о 
л о в а я зрелость ' (РСА И , 261), словен. bujnost ж . р . ' пышность ' 
(Ple t . I , 70), чеш. bujnost ж . р . ' б у р н ы й рост, расцвет , буйство ' , 
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слвц. bujnosf ж . p . (SSJ I , 142), н . -луж. стар, и диал . bujnosc ж . p . 
' роскошничанье , невоздержанность ' , 'шалость , резвость, сует
ность, тщетность ' (Muka St. I, 93), русск . буйность ж. р . ' свойство, 
качество, состояние буйного: кичливость , самонадеянность, само
управство , наглость , забиячливость ' ( Д а л ь 3 I , 338), у к р . буй-
нЬстъ ж . р . ' изобилие , плодородие ' , ' невоздержанность ' (Грин
ченко I, 108), блр . буйнбсцъ ' бушеванье ' (Носов. 38). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг . *Ьщьпъ (см.). 
*bujbivb(jb): цслав. ьсуиио, пареч. audaciter (Miklosich LP) , болг. 

буен, прилаг. 'буйный' , 'полный сил, сочный', 'неистовый, не
обузданный' ( Б Т Р ) , макед. буем, бу]на, прилаг. 'буйный, пышный, 
обильный', 'буйный, необузданный' (И-С), сербохорв. бу]ан, -}на, 
-JHO, прилаг. 'буйный, бурный' , бу)на киша 'ливень, сильный 
дождь ' , словен. bujen, -jna, прилаг. 'пышный' (Plet . I, 70), чеш. 
bujny, прилаг. 'пышный, буйный', 'необузданный', слвц. bujny, 
прилаг. то же (SSJ I, 142), н.-луж. bujny 'пышный, сладостра
стный (о людях, животных и растениях) ' , 'резвый, кривляющийся, 
гордый, пышный, тщетный' , '(о тело и людях вообще) пышный, 
полный, гордый, здоровый' (Muka Si. 1, 93), bejny 'шаловливый, 
строптивый, бесполезный, сладострастный; комический, щеголева
тый' , 'тщеславный, хвастливый, гордый 4 (Muka SI. I, 26), польск. 
bujny 'буйный, бурный' (Dorosz. [, 714), словин. burnt, прилаг. 
' обильный, пышный, буйный' (Lorentz Slovinz. W b . I, 82), др . -
русск. бНиныи (Правую р у к у отъ себя простри буйно на полдни, 
на Срацынскую землю къ 1ерасалиму (Стеф. Новг . 1347 г., Срез
невский I, 192), русск . буйный, -ая, -ое 'беспокойный, горячий, 
бурный ' , ' о зорной , своевольный ' , диал. буйный, -ая, -ое 'о нивя-
ных растениях: высоко и часто выросший; обещающий хороший 
у р о ж а й ' (ворон. , к у р с к . , орл . ) , ' к р у п н ы й ' (курск . , иск.) (Опыт 17), 
буйная (рыба) ' б о л ь ш а я рыба ' (М. Х а л а н с к и й . О некоторых осо
бенностях народного говора в северной части Путивльского 
у. К у р с к о й губ. — Р Ф В X V I , 1886, 234), ст . -укр . буйный, при
лаг . ' буйно растущий, пышный ' , ' ж и в о й ' , ' своевольный, гордый' , 
' сильный, здоровый ' (Тимченко I, 152), у к р . буйний, -а, -е ' к р у п 
ный ' , ' рослый (о растениях) ' , 'о почве: ж и р н ы й ' , ' сильный, 
буйный ' , ' б у й н ы й ' (Гринченко I, 108), диал . буйни ' к р у п н ы й , 
дородный 5 (П. С. Лисенко . Словник д1алектног лексики середнього 
i схщного П о л к с я . КиГв, 1961, 19), блр. буйны ' к р у п н ы й ' (Носов. 
38: буйный ' сильный , бушующий ' , ' к р у п н ы й ' ) . 

П р и л а г . , производное с суфф. -ьи- от *bujb (см.), видимо, рано 
(судя по распространению производного) обнаружившего тен
денцию к субстантивации. 

*bu jbs tvo : ст.-слав, Еюуигтко ср. р. [xopia, s tu l t i t ia 'неразумность, 
безумие, глупость ' (SJS), болг. буйство ср. р . 'буйство' ( Б Т Р ) , 
сербохорв. стар, bujstvo ср. p . ' s tu l t i t ia ' (XIV в., R J A I, 719), 
др.-русск. , русск.-цслав. буйство popia 'простота' (Кор. 1.1.21); 
Оуноша три . . . вел-Ьниге моучителево на боуиство преложыпе 
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els cpXiQvacpov 'болтливость, пустословие' (Ирм. о. 1250 г.), jxropia 
'невежество' (Кор. 1.Ш.19), 'смелость' (Сл. плк. Игор. и др.) 
(Срезневский I, 192), русск. буйство ср. р . 'буйное поведение, 
бесчинство'. 

Производное с суфф. -hstvo от *bujb (см.). 
*buka: цслав. всука ж . p . tu rba (К4ше к-го БА воуцЧ n/\d(v\6NAN'k гедкл 

кид'кти. Pro).-Mich., Miklosich LP) , болг. бука ж . 'желоб ' (Ге
ров), макед. бука ж . р . 'шум, крик ' (Кон.), 'болван, дуралей' 
(там же), сербохорв. бука ж . p . 'mugi tus , рев, мычание', диал. 
бука 'крик, шум' (Ел. I), словен. Ьйка ж . р . 'шум' (Plet . I, 70), 
др.-русск. , русск.-цслав. б$ка (Налився аки м Ь х до гортань на-
дошся аки боука, хотя расЬсти^ . Сбор. Троиц. 153, Срезневский 
J, 192), русск. бука м. и ж. р . ' у грюмый человек, нелюдим' , ' ска 
зочное страшилище, которым п у г а л и маленьких детей ' , диал . 
бука 'неизвестное, страшное и таинственное существо, обитающее 
преимущественно в темных и безлюдных местах ' (Молотилов. 
Говор северной Б а р а б ы 99), бука ж . р . 'черт; мифическое существо 
вообще' (новг.), ' о н а ч а л ь н и к е ' (олон.) , ' о грозном, свирепом 
человеке ' (симб.), ' толстый человек ' (пек.) , 'несмелый человек ' 
(яросл. , новг . ) , ' прозвище человека по какому-либо нравствен
ному п р и з н а к у ' (вят.) (Филин 3, 262), у к р . бука м. и ж . р . ' п р и 
видение; пугалище, которое, по сказкам суеверов, пожирает 
детей' (Бъчецький-Носенко. Словник укра 'шсько! мови 64), 
блр. бука ж . р . 'детское слово ' (Носов. 38). 

Производное от гл . *bukati (см.). Ср. Miklosich 24; Berneker I, 
9 8 - 9 9 ; Фасмер I, 2 3 5 - 2 3 6 . 

*Ьикась: сербохорв. букач м. р . 'мычащий вол' , 'выпь' , словен. bu
kac м. р . 'выпь Ardea s te l lar is ' (Plet . I, 70), ст.-чеш. bukac м. p . 
'пеликан' (Gebauer I, 115—116; Ст.-чеш., Прага), чеш. bukac м. р . 
'выпь Ardea s tel lar is ' , также диал. (Bartos Slo^. 29), слвц. bukac 
м. р . 'птица Botaurus s te l lar is ' (SSJ I, 143). 

Производное с суфф. -(а)съ (имя деятеля) от гл . *bukati (см.). 
*bukadlo: сербохорв. букало м. р . 'ревун, крикун ' , диал. букало 

' омут , самое глубокое место в реке ' (Ел. I ) , русск . диал . букало 
ср. р . ' колокольчик , подвязываемый скоту на шею' (пек., Фи
лин 3 , 262). 

Производное с суфф. -(a)dlo от гл . *bukati (см.). 
*bukariti (s§): сербохорв. диал. букарити 'волновать, мутить, бун

товать ' (Што ти ми букариш л>уди? — Ровинский 644), русск. 
диал. букаритъея, бухаритъея ' реветь , мычать (о быке) ' , ' прини
мать, напускать на себя сердитый вид; бормотать ' (Сл. Среднего 
У р а л а I , 60). — С ю д а же примыкает макед. букара се 'быть 
в течке, спариваться (о свиньях ) ' (Кон.) , а т а к ж е производное имя 
цслав . воуклрига ж . p . отаок;, sedi t io (Miklosich L P ) . 

Формально походит на производное от имени деятеля *Ьикагъ, 
ср. болг. диал . букар ' к а б а н , х р я к ' (Георгиев; R . Berna rd R E S 40, 
1964, 26—27; из других слав , я зыков пока неизвестно); можно, 
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впрочем, трактовать гл . *bukariti к а к словообразовательный 
(суффиксальный) вариант (*buk-ar-iti) к *bukati (см.). 

*bukati (s£): болг. диал. букам 'реветь, плакать ' (с. Веригово, К а р -
ловско, Архив Болг . диал. словаря, София), букам се 'быть в течке 
(о свинье) (Попгеоргиев Б Д I, 208), бука се 'оплодотворяться 
(о свинье)' (Т. Стойчев Б Д И, 133), макед. бука се ' спариваться 
(о свинье)' (Кон.), сербохорв. букати, бучём 'реветь, мычать, 
mugio ' , 'разбрасывать (напр. сено рогами — о скоте) ' , словен. bu
kati 'мычать ' , ' хрюкать ' (Plet . I, 70), bukati 'быть в течке' (Jar-
nik 52), bukati se 'быть в течке (о свиньях) ' , 'не ладиться, не 
получаться ' (Plet . I, 70), чеш. bukati 'кричать (о сове, выпи), 
пищать (о комарах), ж у ж ж а т ь ' (Kot t I, 109), boukati 'бурчать, 
урчать (в животе) ' , 'плохо играть, пиликать ' , boukati se 'спари
ваться, быть в течке (о свинье)' (Kot t I, 85), слвц. bukaV 'мы
чать' (SSJ I, 143), bukaV sa 'быть в течке' (SSJ I, 143; Kalal) , 
ст.-польск. Ьикаб 'кричать, increpare ' (1404 г., St. stpol. I, 176), 
русск. диал. букаться 'биться лбом' (Добровольский 43), букать 
'раздаваться, звучать (о глухих звуках) ' (твер., Д а л ь 3 I, 340; 
Филин 3, 264), укр. диал. букати 'реветь, мычать ' (I. Верхратсь-
кий. Знадоби 205), блр. букаць ' ударять лбом' (Носов. 38). 

Гл. звукоподражат. происхождения, ср. *buxati (особенно русск. 
бухать —букать), *bucati, *Ьукъ (см.). См. Miklosich 24; Вегпе-
ker I, 98—99 (сравнивает с кимр. bugad < *boukato- 'boatus , mu-
g i tus ' , др.-инд. bukkati 'лает ' , греч. (Збхттгц; ' завывающий' , ср.-в.-
нем. pfuchen 'фыркать ' ) ; Фасмер 1, 236; R . Bernard R E S 40, 
1964, 26—27. 

*bukavica /*bukavbCb: сербохорв. букавицаж. р . 'выпь-самка' (РСА II , 
264), букавац, букавац, род. п. -авца, м. р . 'выпь ' (там же), 
русск. диал. букавица ж . р . 'вид лягушки Bombinator igneus, 
жерлянка огненная' (тул., Филин 3, 262), блр. диал. букавща 
ж. р . 'оплеуха ' (Бялькев1ч. Магш. 94). 

Суффиксальное производное на -(a)v-ical-(a)v-bcb от гл. *bukati 
(см.). Об ономатопоэтической природе сербохорв. названия цтицы 
см. специально D. Borani6. Onomatopejske rijeui za zivotinje u 
s lavenskim jezicima. — «Rad» 178, 1909, 12: nbukavac vifce «buh».. .» 

*buknqti: болг. букна 'вспыхнуть ' (Георгиев; Геров: букнть), диал. 
букне ' затопить, залить ' , 'вспыхнуть ' (М. Младенов Б Д III , 43), 
букнъ 'быстро вырасти (о растении) ' (С. Ковачев. Троян. Б Д IV, 
192), букна 'прогореть, разориться, обанкротиться' (Стоиков. 
Банат . 145), макед. букне 'пробиться, пойти в рост (о траве и 
т. п.) ' , 'вспыхнуть, разразиться ' (И-С), сербохорв. букнути 'про
мычать' , ' вспыхнуть ' , 'броситься, наброситься ' , диал. 'подрасти, 
вырасти' , словен. bukniti 'вспыхнуть ' , 'наброситься ' (Plet . I, 70), 
русск. диал. букнуть 'боцнуть, ударить ' (твер., Опыт 17), блр. 
букнуць 'ударить лбом' (Носов. 38). 

Гл. на -пд-tiy соотносительный с *bukatl (см.), звукоподражат. 
происхождения. Ср. также близкое *buxngti (см.). 
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*bukovica: болг. буковйца ж . р . 'подорожник P l a n t a g o ' (Геров), 
сербохорв. biikovica ж . р . 'буковый лес ' , 'растение T h y m u s ser-
pi l lum L . ' ( R J A I, 725—726; PGA II , 272), Bukovica ж . p . , 
название села в Хорватии ( R J A I, 726), Буковйца ж . p . , 
область в сев. Д а л м а ц и и , название ряда гор , населенных пунктов , 
фамилия (РСА I I , 272), словен. bukovica ж . р . 'местность, порос
ш а я буком ' (Ple t . I , 70), чеш. Bukovice мн. ч. ж . р . , местн. назва
ние ( J u n g m a n n I , 202). 

Производное с суфф. -ica от прилаг . *Ьикоиъ (см.), субстанти
вация последнего. 

*bukovina: болг. диал. буковина 'буковый лес' (Трън, Архив Болг . 
диал. словаря, София), буковина собир. 'бук (древесина, материал) ' 
(с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), 
буковина ж . р . 'буковый прут, буковая древесина' (Горов. 
Страндж. Б Д I , 70), буковина ж . р . ' к у с о к букового дерева ' 
(Кънчев. Пирдоп. Б Д IV, 91), макед. буковина ж . р . ' б у к (древе
сина) ' (Кон.) , сербохорв. буковина ж . р . ' б у к (древесина) ' , словен. 
bukovina ж . р . ' б у к (древесина) ' , 'местность, п о р о с ш а я буком ' 
(Ple t . I , 70), ст.-чеш. Bukovina, местн. название (Ст.-чеш., П р а г а ) , 
чеш. bukovina ж . р . ' буковый л е с ' , слвц . bukovina ж . р . то ж е 
(SSJ I , 143), в . -луж. bukojna ж . р . ' буковый л е с ' (Pfuhl 56) , 
bukowina (Zeman) , н . -луж. bukowina ж . р . ' буковое дерево, б у к о в а я 
роща ' (Muka St . I , 94), польск . стар , bukowina ж . р . ' б у к о в ы й л е с ' 
(Dorosz. I , 716), русск . диал . буковина ж . р . 'многолетнее л е к а р 
ственное растение с пурпурно-малиновыми цветами ' (твер.) , 
'Be ton ica officinalis, буквица аптечная ' (Филин 3 , 266), ст . -укр . 
буковина ж . р . 'дерево бука ' (Волохове на Кузьминомъ л'Ьсе 
поляковъ буковиною. . . поразили . — Т и м ч е н к о I , 152), у к р . бу
ковина ж . р . ' буковое дерево ' , ' буковый л е с ' , страна: Буковина 
(Гринченко I , 109). 

Производное с суфф. -ina от прилаг . *bukovb (см.). 
*bukovi§ce: сербохорв. стар, biikovlste ср. p . ' lucus fageus, буковый 

лес ' ( R J A 1, 726), ст.-чеш. bukoviste ср. р . 'место, где растут 
буки' (Aquensis. Lexicon lat ino-bohem. 1508—1549, K o t t I, 109), 
в .-луж. bukowisco (Zeman). 

Производное (собир.) с суфф. -isce от прилаг. *bukovъ (см.). 
*bukovb( jb) : цслав. воуксьъ, прилаг. fagi (pro).—Mih., Miklosich L P ) , 

болг. буков 'буковый' (Бернштейн), макед. буков, прилаг. 'буко
вый ' (Кон.), сербохорв. буков, -а, -о ' faginus, буковый' , словен. 
bukov, прилаг. 'буковый' (Ple t . I, 70), ст.-чеш. bukovy, прилаг. 
(XV в., Ст.-чеш., Прага: bukowy popel, l i j t btikowy; viscus querci-
nus—gmele bukowe), чеш. bukovy, прилаг. 'буковый' , слвц. bukovy 
то ж е (SSJ I, 143), в . -луж. bukowy 'буковый' (Pfuhl 56), сюда ж е 
др.-серболуж. *Bukov- в местн. нн. Buckow, Backau (с X V в. , 
см. Е . Eichler «Materialien zum slaw, onomast . At las» . Berl in, 
1964, 35), польск. bukowy, прилаг. 'буковый' (Dorosz. I, 716), 
словин. bukugvi, прилаг. 'буковый' (Lorentz Slovinz. W b . I , 81), 
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русск. буковый, укр . буковый 'буковый' (Гринченко I, 108), блр. 
букавы. 

Прилаг. , производное с суфф. -ос- от *Ьи]съ I (см.) или от 
*Ьику/-ъие (см.). 

*bukovbje : сербохорв. Ьйкди(е ср. р . собир. 'буковые деревья ' , также 
в роли местн. названий (с XI I I в., в словарях Белостенна и 
Стулли, R J A I, 726), словен. bukovjc ср. р . 'буковый лес' 
(Plet . I, 70), чеш. bukovi ср. р . 'буковый лес или роща' . 

Производное (собир.) с суфф. -ь/е от прилаг. *Ьикоиъ (см.). 
*Ьикъ I : болг. бук м. р . 'бук Fagus ' ( Б Т Р ) , макед. бук м. р . поэт, 

'бук ' (И-С), сербохорв. bilk м. р . 'бук ' (у одного автора X V I в. 
и в соврем, приморских диал., в словаре Стулли, R J A I, 720), 
чеш. buk м. р . 'бук Fagus ' , слвц. buk м. р . 'бук Fagus si lvat ica ' 
(SSJ I, 142), в.-луж. buk м. р . 'бук Fagus s i lvat ica 1 (Pfuhl 56), 
н.-луж. buk м. p . 'бук Fagus silvatica L . ' (Muka St. I, 93), полаб. 
bauk/boik м. p . 'бук ' (PoJaiiski—Sehncrt 36), польск. buk м. p . 
'бук Fagus ' (Dorosz. I, 714), словин. buk м. p . 'бук ' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 82), др.-русск. б^къ fagus (Срезневский I, 192), 
русск. бук м. р . 'крупное лиственное дерево с гладкой серой ко
рой, сем. буковых' , ст.-укр. букъ м. р . 'бук Fagus ' (ЮРГр. 
№ 37—1404 г., Тимченко I, 153), укр. бук м. р . 'бук Fagus sil-
ves t r i s ' , 'палка, розга ' (Гринченко I, 108), диал. бук 'бук ' , 'то
поль' (Онышкевич. Словарь бойковского диалекта 97), блр. бук 
м. р . ' б у к ' . — С р . еще основу на -а болг. бука ж . р . 'бук (де
рево)' ( Б Т Р ) , макед. бука ж . р . 'бук ' (И-С). 

Слав. *Ьикъ рано поставлено в один ряд с греч. ерт^о:, лат. 
fagus, др.-в.-нем. puohha, см., напр., A. Kuhn KZ IV, 1855, 84 
(связывает с др.-инд. bhaj-, греч. cpayelv 'есть, поедать', т. е. 
первоначально 'дерево со съедобными плодами ' ) . Несоответствие 
в рефлексе и.-е. задненёбного было затем правильно истолковано 
как указание на заимствование из герм, формы с проведенным 
передвижением согласного. См. Miklosich 24; С. С. Uhlenbeck 
AfslPh X V , 1893, 484 (слав. *Ьикъ < герм. *Ьдка- м. p . ) ; Berne
ker I, 99—100 (считает слав . *Ьикъ более поздним, сравнительно 
с *Ъику (см.), заимствованием из зап.-герм. *Ьбк ж . р . , восприня
тым как форма м. р . , если *Ьику не изменено в *Ьикъ под влия
нием слав . *с1оЬъ и т . п.); Преобр. I, 51—52; Bruckner 48; 
М. В . Сергиевский. [Рец. на кн. : ] A. Stencler-Petersen. Slavisch-
germanische L e h n w o r t k u n d e . Goteborg, 1927. — И О Р Я С I I , 1929, 
358—359 (рецензент, напротив, уверен, что слово *Ьикъ было 
усвоено раньше , откуда у него значение, позже утраченное 
в герм.) ; K i p a r s k y . Die gemeins lav . Lehnwor te r aus d. Germ. 217 — 
218 (близко к мнению Бернекера и Стеидер-Петерсена); Младенов 
Е П Р 48; Е . Papier . Die Buchenfrage. — «Fruhgeschichte und 
Sprachwissenschaft» (herausg. von W . Brandens t e in . Graz, 1948, 
155—160); Фасмер I , 234—235 (с дополнениями по литер . , из ко
торых упомянем особо след.: W . K r o g m a n n . Das Buchenargu-
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ment . - KZ L X X I I , 1954, 1 и след. , KZ L X X I I I , 1955, 1 и след.) ; 
V. Machek L P 2, 1950, 156—158 (развивает обычную д л я него 
в таких случаях теорию праевропейского субстрата) ; Machek 2 76 
(менее решительно трактует проблему, и з л а г а я существующие 
противоположные точки зрения ; склоняется к этимологии Б у д и -
мира, см. след.) ; М. B u d i m i r . P rob lem bukve i p ro tos lovenske 
domovine . —«Rad» 282, 1951, 5—32 (ввиду н а л и ч и я у Fagus 
s i lva t ica красной сердцевины связывает слав . *Ъикъ не с герм, 
источником, а с лид. pdbcxexpic, (За/^ap ' к р а с н а я к р а с к а ' , ср. и до-
греч. (За^хгтгбррос, алб. Ьикиг ' прекрасный ' ) ; S tawski I , 49; V. K i -
parsky AION I, 1958, 18; Т. Milewski R S X X I , 1960, 6 3 - 6 6 
(склоняется к мнению Махека о субстратном происхождении) ; 
Георгиев. Б Е Р I I , 87; Мартынов. Славяно-германское лексиче
ское взаимодействие древнейшей поры 6 0 — 6 1 ; Skok. E t i m . rjecri. 
I, 2 3 0 - 2 3 1 . 

*Ьикъ И : сербохорв. бук м. р . 'место в водопаде, где вода кипит 
при падении', словен. Ьйк м. р . 'течка у свиней' (Plet . I, 70), 
чеш. диал. bonk, Ьйк м. р . 'вынь' (Kot t I, 85), если последнее не 
из праслав. *Ьдкъ (см.), др.-русск. , русск.-цслав. бУкъ 'шум' , 
tumui tus , sonitus (Срезневский I, 192), русск. диал. бук 'место 
под колесом мелышцы, где водою выбита земля' (смол., Опыт 17). 

Звукоподражат. происхождения, см. *bnka, *bukati. 
*bukbvica : болг. буквица ж . р . 'растение буковйца' (Геров), сербо

хорв. буквица ж. р . , ум. от буква 'бук ' , 'буковый желудь, оре
шек' , словен. bukvica ж . р . 'растение Betonica officinalis' (Plet . I, 
71), чеш. bukuice ж . p . 'плод бука' , 'растение Betonica ' , слвц. 
bukvica ж. р . 'плод бука' (SSJ 1, 143), bukovica ж . р . 'растение 
Betonica ' (Kalal 911), в.-луж. bukwica (Zeman, Jakubas) , н.-луж. 
bukwlca 'S tachys betonica Ben th . ' (Muka St. I, 94), польск. bukwica 
ж. p. 'растение Betonica' (Warsz . I, 231), русск. буквица, буковйца 
'Betonica officinalis' (Даль 3 1, 340), диал. буковйца ж . р . 'лекар
ственное растение Betonica officinalis' (Миртов. Донской словарь 
378), 'растение Betonica officinalis, буквица аптечная' (костр., 
урал. , смол., курск. , допек., орл.), 'растение Orchis macula ta L. , 
сем. орхидных, ятрышник пятнистый 7 (волог.), 'растение Campa
nula sibirica L., сем. колокольчиковых, колокольчик сибирский' 
(курск.), 'растение Troll ins europaeus L., купальница европейская' 
(смол.), 'растение Galeopsis ladanum, пикульник' (нижегор.) (Фи
лин 3, 266), ст.-укр. буквица ж. р . 'растение Betonica' (Млр. 
дом. леч. 34, Тимченко I, 152), укр. буквиця ж. p . 'Betonica of
ficinalis L . ' , буквиця бела 'P r imula officinalis' (Гринченко I, 108), 
блр. буквща. 

Производное с суфф. -tea от основы bukbv- (см. след.). 
buky , род. п. - ъ у е : ст.-слав, воук^, род. п. -ъке, ж . р . у р а ^ а , 

l i t te ra 'буква ' , всук^Бп мн. ётпатоХт], ypdp.ua, sc r ip tum, epistola, 
l i t te rae 'написанное, грамота, письмо' (SJS), болг. буква ж . р . 
'буква' (БТР) , макед. букваж. р . 'буква ' (Кон.), сербохорв. буква 
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ж. p . 'бук Fagus '"silvatica L . ' , (диал., Дубр. ) 'какая-то морская 
рыба ' , стар. Ьйкаи, род. п. bukvi, ж . р . 'бук Fagus ' (XIV в., в тек
стах, записанных латиницей; также с кайкавским е, вм. а: ubi est 
arbor bukeu, R J A I, 723), словен. bukev, род. п. -кие, ж . р . 'бук 
Fagus s i lvat ica ' (Plet . I, 70), bukva ж . p . то же (Plet . I, 71), bukve 
мн. ч. ж . p . 'книга ' (там же), ст.-чеш. bukev ж . р . 'буковый же
лудь, орешек' (глоссы fagenula bukwy, t es t ron bukew, Ст.-чеш., 
Прага), чеш. bukua ж . р . 'бук и его плоды' ( J u n g m a n n I, 202, 
с пометой: «мор.»), bukev, род. п. -kve ж . р . 'буковый орешек, 
fagina' (там же) , диал. bukva собир. 'буковые орешки' (Bartos Slov. 
30), слвц. диал. (вост.-слвц.) bukev 'буковый орешек' (Kalal 46), 
в.-луж. стар, bukow (?) 'бук ' (Pflanzennamen aus dem «System. 
Verzeichn. der in der Oberlausi tz wild wachsenden Pflanzen» von 
M. Kar l Chris t ian Ottel, Gorli tz, 1799. — Schuster-Sewc, Sprach-
denkm. 236), полаб. bukvoi мн. ч. 'буковые орешки ' (Pola t i sk i— 
Sehnert 43), bukvoi мн. ч. 'книги ' (там же) , ст.-польск. buktew 
'плод бука ' (1342 г., St. stpol. I, 176), польск. bukiew, род. п. 
-kwi, ж . р . 'растение Guilandina mor inga ' , ' бук ' , 'растение Ну-
peran the ra ' , 'буковый желудь, орешек' (Warsz . I, 230; Dorosz. I, 
715), диал. bukwa ж . р . то же (Dorosz. I, 717), buk'ef, bukfa 
'плод бука ' (PawJowski, Podegr . 168), словин. bukvja ж . p . то ж е 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 83), др.-русск. , русск.-цслав. Б#КМ, 
B#KZKA, Б8КБД Yрослое, l i t tera 'буква, письмена' (Храбр, о письм. 
189 и др.) , мн. ч. ур<£(л(шта, l i t te rae , егсютоХт), epistola 'письмо' 
(Четвероев. 1144 г. и др.) (Срезневский I, 192), русск. буква 
ж. р . 'письменный знак в азбуке данного языка, обычно имеющий 
значение определенного звука и входящий в написание слов' , 
укр . буква ж. р . 'буква ' (Гринченко I, 108), 'растение Betonica 
officinalis L . ' , буква бЫа ' P r imula officinalis L . ' (там же) , диал. 
буков (ж. р.?) 'буковый желудь ' (Вх. Уг . , там же), букбу, буква 
'буковый орех ' (бойк., Карпатский диалектологический атлас, 
карта № 45). 

О литературной истории слова в ст.-слав., цслав. (откуда, как 
полагает автор, слово попало в русск.) см. А. С. Львов. Очерки 
153 и след. 

Праслав. основа на -й- *buky (основа косв. пп. *bukbv-) счи
тается древним заимствованием из герм. *Ьбкд ' бук ' (гот. Ъдка 
ж. р . означало 'буква ' ) . См. Berneker I, 99. См. еще *Ьикъ (там же 
литер.). Ср. еще С. L o t t n e r KZ X I , 1862, 172-^173 ; С. С. Uhlen-
beck AfslPh X V , 1893, 484; С. Б . Бернштейн «Зборник за фи-
лологи]у и лингвистику» XI I , 13. 

*bula: болг. була ж . р . 'желто-оранжевый пахучий цветок Tagetes 
erec ta ' , 'дикий мак Papaver rhoeas ' , 'ласточка Hi rundo urbica ' 
(Младенов Б Т Р ) , диал. була ж . р . 'дикий мак' , 'детская тряпич
ная кукла ' (Стойчев Б Д II , 133), макед. була ж . р . 'мак' (Кон.), 
сербохорв. bula ж . р . 'все круглое: пузырь, кукурузное зерно, 
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разжаренное на огне' ( R J A I, 728), була ж . р . 'нарыв, гнойник' 
(PGA II, 274—275), сюда же ЪЩа ж . р . 'поджаренное кукурузное 
зерно' ( R J A I, 730), ЪЩа ж . р . 'окунь ' ( R J A I, 730), словен. 
bdla ж . р . ' водяной п у з ы р ь ' (Plet . I , 71), диал . bdla ж . р . ' п р и г о 
р о к ' (Бодуэн де К у р т е н э . Терские славяне в северн. Италии . 
Словарный материал . — А р х и в А Н СССР), чеш. boule ж . р . 
' ш и ш к а (на теле от у д а р а ) ' , диал . bola ж . р . то ж е (Gregor. Slov. 
s l avk . -bucov . 25). — Сюда же макед. буле ср . р . ' л е п е ш к а , выпе
ченная в золе ' (И-С), т а к ж е диал . (С. Поповски. Зборови од Ма-
риово. — M J I , 1950, 162), возм. , т а к ж е чеш. диал . bulija ж . р . 
'множество , куча ' (Malina Mistf. 14). 

Родственно гот. uf-bduljan ' н адувать , делать надутым, чванли
вым' (см. И . Зубатый у Бернекера , см. Berneker I , 100), далее 
ср . ср.-в.-нем. biule, нем. Beule ' ш и ш к а , о п у х о л ь ' , см. Kluge — 
G o t z e 1 5 73 (там соотносится только с сербохорв. buljiti ' г ла зеть , 
таращиться ' ) . Мнение о тур . происхождении, н а п р . , болг. слов 
(см. Георгиев Б Е Р I I , 88) не учитывает всех слав , форм и их 
знач-й. Ч е ш . boule нет надобности считать заимств. из нем. Beule, 
см. Machek 2 62. Ср. при этом другие чеш. (диал.) формы, в том 
числе —.производные (см. выше). См. еще специально И. Поповип 
J O X I X , 1951—1952, 165—166; Otrejbski. S tud ia indoeurope i -
s tyczne 156; F . Bezlaj J i S 4 - 5 , 1964, 123. 

* b u l a v b / *bulava?: сербохорв. булав, -а, -о 'выпученный (о глазах) ' , 
'пучеглазый' (РСА II, 278—279), чеш. диал. buVavy 'толстый, 
полный, надутый ' (Bar tos Slov. 30), польск . butawa (с X V в.) 
' дубинка ' (Stawski I , 50), др . -русск . булава (нач. X V I I в . , К а р т о 
тека Д Р С ) , русск. булава ж . р . ' ж е з л с шаровидным набалдашни
ком, с л у ж и в ш и й знаком власти ' , диал . булава ж . р . ' ш п и л ь к а 
с наконечником, б у л а в к а ' (арх . , Филин 3, 267), у к р . булава ж . р . 
' б у л а в а , знак гетманского достоинства ' , ' п а л к а ' (Гринченко I , 
109). 

Первоначально прилаг . (ср. живые свидетельства сербохорв. 
и чеш. я зыков , обычно оставляемые этимологами без внимания) , 
производное с суфф. -av- от *bula (см.). См. Berneker I , 100; 
Фасмер I , 237 ((с подробной литер , по этимологии); так см. еще 
С. Микуцкий И з в . О Р Я С IV, 1855, 103). 

*bul'ati /*bulat i?: сербохорв. bulati 'жарить (кукурузу) ' ( R J A I, 
729), чеш. диал. buVatf 'ломать' (ляшск., Bar tos Slov. 30), bulat 
'валить деревья ' (Ko t t . Dod. k Bar t . 7), н . -луж. bulae 'шуметь, 
катить ' (Muka SJ. I, 94). 

* Гл. , производный от *bula (см.). 

*bulica: сербохорв. булица ж . р . , ум. от була, также в знач. 'мак 
Papaver rhoeas ' (РСА II , 277), словен. bdlica ж . р . 'пузырек, 
прыщик, волдырь' (P in ta r I, 4). 

Производное с ум. суфф. -ica от *bula (см.). 
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*bul i t i : сербохорв. редк. ЪЩШ (oci) ' таращить, выпучить (глаза)' 
( R J A I, 731 , со ссылкой только на В у к а ) , б умыла ' т аращить(ся ) ' 
(РСА I I , 279—280), булити то же (РСА I I , 277), словен. bdliti 
' н а д у в а т ь с я ' (Ple t . I , 71), чеш. boulitl ' р а з д у в а т ь , надувать ' , 
' т а р а щ и т ь , п я л и т ь , выпучить ( глаза) ' , сюда же brouliti ' г л а з е т ь ' , 
слвц. bulif ' г л а з е т ь , т а р а щ и т ь с я ' , ' обманывать , надувать ' (Kala l 
47), польск . диал . buVic ' платить , оплачивать ' (Szymczak Doman . 
I, 59). 

Производное с суфф. -iti (каузативный гл.) от имени *bula (см.). 
Ср. еще вар . *pullti (см.). 

*Ьи1ъка: болг. диал. булка ж . р . 'водяной пузырь ' (Стойчев Б Д 11, 
134), 'дикий мак' (Гълъбов Б Д II, 71), русск. диал. булка ж . р . 
' в а л у н ' (томск., Филин 3, 271), у к р . булька ж . р . (Укр.-рос . 
словник) , т а к ж е диал . бул'ка ж . р . ' п у з ы р ь на воде' (Ф. Д . Клим-
чук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья . — 
«Лексика Полесья» 23). — Ср. словен. bulku ' сорт я б л о к ' (Plet . I , 
71). 

Ум. производное с суфф. -ъка от *bula (см.). 
*Ьи1усь?: русск. диал. булйч 'кой выпучил глаза' (Два старинных 

областных словаря X V I I I столетия. Сообщение П. К . Симони. 
Вятский областной словарь (1772 г .) . — ЖСт. VIII," 1898, 448), 
булйч м. р . 'человек непонятный, непроворный ' (нижегор. , 
Доп . к Опыту 14), булйч м. р . ' плутоватый торговый м у ж и к ' 
(тул.) , ' бесстыжий, бессовестный человек, наглый плут ' (влад. , 
вят . ) , ' г л у п о в а т ы й ' ( в л а д . ) , ' у кого глаза на выкате , пучеглазы!! ' , 
'человек в столбняке , с недвижными глазами ' (вят.) , 'молодой 
и плохой квас ; квас или брага на второй воде, второй налив 
на одну и ту же г у щ у ' (влад. , вят.) ( Д а л ь 3 I , 345), булйч м. р . 
' б у л ы ж н ы й камень , в а л у н ' (куйб.) , ' плутоватый торговец ' (тул. , 
яросл . , влад . , вят . ) , ' непонятливый, глупый человек ' (нижегор. , 
влад. ) , ' человек с глазами навыкате или тот, кто (от удивления , 
недоумения и т. п.) широко открыл, вытаращил г л а з а ' (влад. , 
вят . ) , ' ротозей, простофиля ' (влад.) (Филин 3, 273), булычй мн. 
' г л а з а (обычно навыкате) ' (вят. , свердл. , там же) . 

Родственно *bula. *buliti (см.): *Ьи1-усъ, с недостаточно ясным 
суффиксом. Ср. след. См. Фасмер I, 240. 

*bulyga? : русск. диал. булйга 'болван, дубина, грубый, неотесанный 
человек, неуч, невежа ' (Куликовский 7), ' о к р у г л е н н ы й дикий 
камень более чем среднего размера ' (Мельниченко 37), ' дикий 
камень, б у л ы ж н и к , в а л у н ' (тул.) , ' с у к о в а т а я палка , дубина ' , 
' пустошь ' (перм.), ' на звание п о л я ' (арх . ) , ' грубый , невежествен
ный человек, болван, дубина ' (олон.), ' человек , который любит 
прихвастнуть ' (волог.) , ' плохо приготовленное жидкое кушанье 
или напиток (квас) ' (перм.) (Филин 3, 272), сюда же , возм., 
булЖгга ж . р . ' к о с т ь ' (курсы., Опыт 17), булдйга ж . р . 'мосол, 
кость ' (курск . ) , ' ш и ш к о в а т а я дубина, долбня , палица , булава ' 
(влад.) , общ. р . ' г у л я к а , пьяница , буян , забулдыга ' ( Д а л ь 3 I , 
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343), булдыга ж . р . ' кость , мосол ' (курск . , к а л у ж . , орл . , р я з . , 
тул . ) , с часть ноги ' (тул.) , ' ш и ш к о в а т а я п а л к а , дубина ' (влад.) , 
' в с я к а я высокая сорная т р а в а ' (калуж. ) (Филин 3 , 269), булдыга 
м. и ж . р . ' п ь я н и ц а , забулдыга , б у я н ' (смол., влад . , моек. , 
нижегор . ) , ' сварливый, скандальный человек ' (симб.), ' г р у б и я н , 
невежа ' ( калуж. ) , ' прозвище человека ' (калуж. ) (там же) , у к р . 
диал. булига ' большие камни ' (Запорож. обл. , Т . А. Марусенко . 
Материалы к словарю у к р а и н с к и х географических апеллятивов 
(названия рельефов). —«Полесье» 219), булдйга ' пустой ствол 
растений ' (Картотека Украинского академического словаря) . — 
Сюда же такие ум. производные как русск . диал . булыжка ж . р . 
'простень, початок, веретено с п р я ж е ю на нем' ( Д а л ь 3 I , 345), 
булышка ' п р я ж а , навитая немного на веретено' (Словарь. Д е м ь я н -
ский у. Новгородской губ. Труды М Д К . — Р Ф В L X X I , 1914, 
329). 

Производное с суфф. -yga от корня *bul- (см. *bula, *buliti). 
Относим к праслав . слою в порядке гипотезы. См. еще Фасмер I, 
239; С. Микуцкий И з в . О Р Я С IV, 1855, л . 98, стб. 364. 

Появление вторичного -д- в ряде русск. примеров вызвано 
экспрессивным характером слова. 

*buna / *bun ' a : болг. буча ж . р . 'возмущение, мятеж, восстание' 
(Геров I, 85), диал. буча ж . р . то же (Стоиков. Банат. 46), 
буча ж . р . 'бунт, восстание, война' (Божкова Б Д I, 273), макед. 
буча ж . р . 'бунт, восстание, мятеж ' (И-С), сербохорв. буча 
ж. р . 'мятеж' (PGA II, 283—284), диал. буча 'волнения, война' 
(Ел. 1), словен. диал. buna ж . р . 'шрам, рубец; отек' (Sasel, 
Ramovs 102), bunja ж . р . 'толстый, мягкий ком', 'клубень' , 
'женщина-толстушка' (Plet . I, 71), чеш. Ьипё 'клетка, ячейка' 
(Kott I, 109), диал. buna 'рапа ' (Vydra. Hornoblan . 96), buna 
м. р. 'придурковатый, никчемный человек' (Konff. Slov. morav . 
284), польск. диал. bunia, bunka ж . р . 'пузатый глиняный сосуд 
с горлышком' (Warsz.) , русск. диал. бучя об. 'спесивый, чванли
вый человек ' (ряз . , тамб. , Д а л ь 3 I , 347), бучя м. и ж . р . ' чванли
вый, спесивый человек, гордец ' (ряз . , тамб. , Ф и л и н 3, 278), 
бучя ж . р . ' одежда ' (новг.) , ' с т а р а я , поношенная одежда ' (волог.) 
(Филин 3, 278). 

Входит в группу слов звукоподражат . происхождения 
(см. *buneti, *buniti), причем *bunal*bun'>a обычно считается 
отглагольным именем. Некоторые авторы не идут дальше этих 
констатации, см. Berneker I, 101; Фасмер I, 241—242; Skok. 
E t i m . rjecn. I, 236. Георгиев и др . (см. Георгиев Б Е Р I I , 90) 
видят в болг. диал . буча, сербохорв. буча базу д л я производства 
глаголов типа сербохорв. бучити и в целом усматривают здесь 
параллельное образование к *Ьи]'ь (см.). По нашему мнению, 
наиболее удачное объяснение дал Младенов ( Е П Р 49), сблизив
ший бу-ч-а и бу-р-я к а к разные суффиксальные р а с ш и р е н и я 
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одного к о р н я . Можно , далее, специально у к а з а т ь на параллелизм 
образований *buna : *buniti=*bura : *buriti (см.), ср . и бли
зость значений тех и других . О дальнейших и.-е. с в я з я х слав . 
*Ьипа — из и.-е . *b(h)d(u)n- ' надыматься , вздыматься ' , ср . 
греч. poovos ' х о л м ' , см. Г . А. И л ь и н с к и й И О Р Я С X X I I I , 1921, 
202. Невероятно об отношении *ban-l*bun- и связи с (заимство
ванным!) *Ьап9а (см.) см. Sadn ik—Ai tze tmul l e r . Vgl . Wb. 2, 82 
и след. 

* b u n e t i : слвц. bunieV ' звучать, ж у ж ж а т ь ' (Kalal 911), ср . еще 
buna? то ж е (SSJ J , 143), русск. диал. бунетъ ' глухо звучать ' 
(тамб., Опыт 17), ' г л у х о реветь, мычать (о скотине) ' (И. Солосин. 
Материалы д л я этнографии Астраханского к р а я . К р а т к и е све
дения о говоре ахтубинских сел Царевского уезда. — Р Ф В 
L X I I I , 1910, 128), 'производить какой-либо шум, стук ' , ' у д а р я т ь 
(в дверь , окно и т. п . ) ' , ' ворчать , брюзжать на кого-либо ' (Деулин-
ский словарь 69), у к р . бунгти ' ж у ж ж а т ь ' (Желех . , см. Грин
ченко I , 110). 

З в у к о п о д р а ж а т . гл . , родственный *Ьипа (см.). 
*bun i t i : болг. буня 'подстрекать к бунту, бунтовать' ( Б Т Р ; Геров: 

бунт), макед. буни 'подстрекать к бунту' , 'смущать, приводить 
в растерянность, замешательство' (И-G), сербохорв. бунити 'под
стрекать, возмущать ' , также 'громко разговаривать ' , 'говорить 
бессвязно' (PCА II , 287—288), словин. bunic 'выпускать газы' 
(Sychta I, 92), русск. диал. бунйтъ 'издавать глухой звук ' (тамб., 
донск., иссык.-кульск.) , 'реветь, мычать' (куйб.), 'кричать (о выпи)' 
(тамб.), 'плакать ' (куйб.), 'петь (чаще о пьяных) ' (куйб.), 'гово
рить неразборчиво, гнусаво' (терск., сарат.) , 'стучать чем-либо, 
шуметь ' (куйб.) (Филин 3, 276). 

Звукоподражат. гл., родственный *buna, *buneti (см.; подробно 
!--об этимологии — на *Ьипа). Полезно обратить внимание на иден

тификацию сербохорв. бунити 'шуметь ' и норв. bynja 'шуметь ' 
(J . Loewenthal AfslPh X X X V I I , 1920, 388). 

*Ьипъка / *Ьипька: болг. диал. бунка ж . р . 'КОМОК земли' (Стоиков. 
Банат . 46), 'кротовая нора' (Стойчев Б Д И, 134), сербохорв. 
диал. бунка ж . р . 'роза, цветущая зимой', 'сорт крупных г р у ш ' 
(РСА И, 288), словен. bunka ж . р . 'удар, толчок', 'опухоль, 
шишка вследствие ушиба' , 'утолщение, узел, сук на дереве ' , 
'сорт груши ' (Plet . I, 71), чеш. bunka ж . р . 'ячейка (в сотах) ' , 
'капля, крошка, крупинка ' , диал. bunka ж . р . 'пуговичка' (Ма-
lina Mistf. 14), слвц. bunka ж . р . 'клетка' , 'ячейка (в сотах)' 
(SSJ I, 144), русск. диал. бунка 'всякое насекомое, которое 
гудит, ж у ж ж и т , издает звук в полете' (Сл. Среднего Урала I, 
60), укр . диал. бунъка ж . р . 'глиняный сосуд, род кувшина 
с узким горлышком' (Прил. у., Гринченко I, 111). 

Ум. производное от *buna j *bun'a (см.; там ж е подробно об 
этимологии). Этимология, предполагающая синкопу более сложной 
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формы (Machek 2 : чеш. buhka<^bu[ble]nka, bu[bla]nka), кажется 
излишней. 

*bura / *bur ' a : ст.-слав. в о у р . ж . р . ХаТХаф, х а т о и у ^ , x e t ^ v , &6еХХа, 
procella, tempestas ' буря , гроза ' (SJS; Востоков I, 32: воу^Д 
ж. р . 'буря ' ) , болг. буря ж . р . ' буря , гроза ' ( Б Т Р ; Геров: бура), 
диал. бура ж . р . 'дождевой поток' (Кога превали та се зададё 
порой — казват бура йде, пиштат, бёгат, бти влачи камен'е; 
с. Лозен, Софийско. Дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), бура 
ж. р . 'вода, прибывающая после дождей' (с. Хърсово, Мелнишко; 
дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), бура ж . р . 'вода, прорываю
щаяся буйным потоком' (Божкова Б Д I, 243), макед. бура ж . р . 
'буря , ураган, Шторм' (И-С), диал. бура 'бурная, мутная вода, 
поток' (Б . Видоески. Зборови од П о р е ч е . — M J II , 1951, 24; 
Видоески. Поречкиот говор 57; Видоески. Кумановскиот говор 
250), сербохорв. бура ж . р . 'буря , сильный ветер ' , также диал. 
(Sus. 154), словен. barja ж . р . 'северо-восточный ветер ' , ' буян ' 
(Plet . I, 72), 'рододендрон' (Plet . И, Dodatki II) , ст.-чеш. bare 
ж. р . ' буря , t empes tas ' (Ст.-чеш., Прага) , чеш. стар, bufa ( K o t t I , 
109), соврем, boufe, boar ж . р . ' буря , гроза ' , диал. Ъоита 'волна' 
(Hosek. Ceskomorav. I, 95), слвц. bara ж . р . 'гроза ' (SSJ I, 144), 
bura 'северный ветер ' (Kalal 47), польск. burza ж . p . 'буря , 
гроза ' (Dorosz. I, 736), словин. baraii ж . p . ' буря , гроза ' (Lo
rentz Slovinz. W b . I, 88), др.-русск. , русск.-цслав. bifyra, в ^ д 
СаХт], tempestas (Остром, ев., Срезневский I, 194), вуй^А 'волне
ние, треволнение' ( Н а с т . т р . м. Фот. 1420 г., Срезневский III . 
Доп. 28') , русск. буря ж . р . 'сильный разрушительный ветер, 
обыкновенно сопровождаемый грозой, дождем, в зимнее время — 
снегом, на воде — волнением' диал. буря 'громоздкий, большой 
(о предмете)' (Мельниченко 37), ' туча ' (самар.), 'кто или что-ни
будь очень больших размеров' (яросл., Филин 3, 301), ст.-укр. 
буря ж . р . 'буря , гроза, метель' (Тимченко I, 158), бура ж . р . 
то же (Тимченко I, 155), укр. буря ж . р . ' буря ' (Гринченко I, 
115), бура ж . р . 'бурление воды' (Гринченко I, 111), блр. бура 
ж . р . ' б у р я ' . 

Родственно лтш. bauruot 'мычать , реветь (о волах ) ' (A. Bezzen-
berger В В X X V I , 1901, 188; Berneker I, 103; Г. А. И л ь и н с к и й 
Р Ф В L X I I I , 1910, 325), далее , сближают с др.-исл. Ъугг 'попут
ный ветер при п л а в а н и и ' (Е . Lewy I F X X X I I , 158—159; цит. 
по R S V I I , 1914—1915, 190), норв . Ъйга ' реветь (о неистовствую
щих в о л а х ) ' , др . -ирл . burach 'мычанье (быка), вскапывание земли ' , 
buirithir ' ревет , мычит' ( T r a u t m a n n B S W 28), возм. , родственно 
т а к ж е лат . furd, furio ' бушевать , неистовствовать ' (Walde—Hofm. 
I, 571). См. Преобр . I , 55 ; Bruckner 50 (сближает с лит . biaurus 
' о твратительный ' , «с вторичным -/-», далее — с лат . furia); Meil-
let . E t u d e s I I («Этимология неясна . Лит . burps, род. п. burio — 
всего лишь заимствование из славянского»); Фасмер I , 250; 
Georgiev. Die Trager I , 96 (связывает слав , слово с догреч. (ил-
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лир. ) Рореас ' северный ветер ' < и.-е. *bhureja-s); Georgiev. 
Vorgriechische Sprachwissenschaft I , 82); Младенов Е П Р 50 (из 
и.-е. *Ыъои-, против см. F . Sfawski R S X V I , 1948, 85 , где, вслед 
за Мейе, *6ш*'а понимается как производное от к а у з . *buriti); 
J . Otrebski L P I , 1949, 1 2 7 - 1 2 8 ; Георгиев Б Е Р I I , 92; Sfawski 
I , 51 (здесь, в противоположность прежнему своему мнению, 
считает *buriti производным от имени *bur'a); Machek 2 62 
(*bur'a — отглагольное , только слав . ) ; Sadnik—Aitze tmul ler .*Vgl . 
W b . 3 , 1 5 9 - 1 6 0 ; Skok. E t i m . r jecn. I , 238. 

Что касается старого сближения * 6 u r ' a с лит. paburmiai ' бурно , 
быстро, стремительно ' (ср. у ж е К . Б у г а Р Ф В L X V I I , 1912, 233), 
то это слово в переводе Д а у к а н т а с а из Непота Отрембский тол
кует к а к опечатку, вместе padurmey ' следом, по п я т а м ' (см. 
J . Ot rebsk i L P V I I I , 1960, 307). Традиционное сближение *bur'a 
и др.-инд. bhurdti 'быстро двигаться ' вызывает сомнения, см. 
Mayrhofer I I , 5 0 8 - 5 0 9 . 

*Ьиг ' е1отъ / * Ь и г о 1 о т ъ : русск. бурелом м. р . 'поваленный бурею 
лес ' , 'жестокий ветер, буря ' , диал. (тверск.) быролом то же 
(Даль 3 I , 354, Ушаков ) , у к р . диал . буролбм м. р . ' хворост ' 
(А. С. Лысенко . Словарь диалектной лексики северной Жито-
мирщины. — «Славянская лексикография и лексикология» 12), 
блр. буралбм м. р . собир 'бурелом, буревал (обломанные ветром 
сучья) , т а к ж е в а л е ж н и к ' (Блр . -русск . 135). — Сюда же произ
водное сербохорв. редк. бурдломан, -мна, -мно, прилаг . ' ломае
мый, сокрушаемый бурей, грозой ' (РСА I I , 308). 

Сложение *bur'a (см.) и основы гл . *lomiti (см.). 
*bur i t i (s§): болг. диал. бури се '(о погоде) собирается, надвигается 

буря, гроза ' , '(о ребенке) дуется, вот-вот заплачет' (Георгиев; 
Геров: буржся), сербохорв. бурити се ' сердиться ' , 'волноваться' 
(Бук, PGA II , 302), диал. (Дубр.) бурити 'мочиться' , словен. 
buriti 'бушевать ' , также bdriti se (Plet . I, 72), ст.-чеш. bufiti 
'возмущать, разжигать ' , bufiti se 'бушевать, волноваться' (Ст.-
чеш., Прага), чеш. boufiti 'бушевать, греметь (о грозе, буре) ' , 
также boufiti se, диал. boufit 'стучаться, ломиться (в дверь)' 
(Kot t . Dod. k Bar t . 5), boufit 'будить ' (Hosek Ceskomorav. I, 95), 
boufit se '(о корове) быть в течке' (Kubfn. Cech, klad. 166), 
елвц. burW 'возмущать, волновать', 'бушевать, греметь' (SSJ I, 
145), польск. burzyc 'разрушать, уничтожать ' , 'возмущать, волно
вать ' , burzyc sie 'волноваться, бушевать ' , 'бродить' (Dorosz. I, 
740—741), словин. bufec ' разрушать ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
88), русск. стар, буритися (бурится ( 'волнуется') море, . . . 
exaestuat m a r e . — П о л и к а р п о в . Лексикон треязычный, 35 2 , 1707 г. 
Картотека ДРС) , диал. бурить 'лить во что-либо жидкости более, 
нежели сколько нужно ' (Опыт 17), бурить 'бросать, кидать, 
метать, раскидывать врозь ' ( Д а л ь 3 I, 350), бурить 'разорять, 
валить ' (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров Западной 
Брянщины, 58), бурить 'бурлить ' , 'бранить ' (Сл. Среднего 
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Урала I, 61), буриться 'мочиться' (Добровольский 45), бурить 
'бить ключом, бурлить ' (свердл.), 'наливать, лить слишком 
много, через край ' (перм., симб., курск.) , бурить 'мочиться' 
(урал.), бурить 'бранить ' (свердл.) (Филин 3, 287), ст.-укр. 
бурити 'возмущать' , 'разрушать, уничтожать ' (Тимченко I, 156), 
укр. бурити 'сильно лить, литься ' , ' рыть ' , 'волновать, возму
щать ' , 'разрушать, ниспровергать, разорять ' (Гринченко I, 112), 
блр. бурйць 'испускать мочу' (Носов. 39), бурйць 'разорять, 
обрушивать ' (там же), бурйць (Блр.-русск.) . 

Родственно *bur'a (см.), а также глагольно—именной паре 
*buna — *buniti (см.); на последнее недостаточно обращалось 
внимания , хотя именно эти связи наглядно показывают суф
фиксальный характер -г- и необязательность возведения *Ьи-
ritil*bur'a к и.-е. корню *bheur-, сомнительному ввиду соседства 
двух сонантов в исходе. Этим подтверждается точка зрения 
Мейе в его критике Б е р н е к е р а , см. A. Meil let R S I I , 1909, 64—65. 
Мысль об особом происхождении случаев со знач. ' р а з р у ш а т ь ' 
(польск. burzyc, см. напр . Otrqbski . Zycie wyrazow 264) не ка
жется единственно возможной. 

* Ь и п д а п ъ : болг. бурен м. р . 'сорная, бесполезная трава, бурьян ' 
( Б Т Р ; Геров: буринъ, буренъ), диал. бур'ан м. р . то же (Гълъ-
бов Б Д II, 71), бурйан' м. р . то же (Стоиков. Банат. 46), 
бур^ън м. р . то же (С. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 
92), бурен м. р . 'бурьян, сорняк' , 'лекарственное растение' 
(И. Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 91), макед. бур]ан м. р . 
'бурьян, растение Ebu lum humi le ' (И-С, Кон.) , сербохорв. диал. 
бур]ан м. р . 'бузина ' , также бур]ам м. р . (РСА И, 302), слвц. 
диал. buran м. р . 'сорная трава, бурьян ' (Kalal 47; Buffa. Dlha 
Liika 136; Matejcik. Vychodonovohrad. 140), сюда ж е buren то 
же (Kalal 911), русск. бурьян м. р . 'общее название крупно
стебельных сорных трав (крапивы, лопуха и т. п.), растущих 
на пустырях, у заборов и в др. запущенных местах' , ст.-укр. 
буръянъ м. р . с бурьян, сорная трава' (1690 г., Тимченко I, 
158), укр. бур'ян м. р . то же (Гринченко I, 115), блр. бур'ян 
м. р . 'бурьян ' . 

Следует обратить внимание прежде всего на географию слова: 
в первую очередь при этом сомнительна самостоятельность зап . -
слав . форм, из которых польск. burzan (с X I X в.) достоверно 
характеризуется к а к у к р а и н и з м (см. А. А. Потебня Р Ф В IV, 
1880, 189; Sfawski I , 5 1 ; О. P r i t s ak , см. ниже) , чеш. формы т а к ж е 
частью производятся из русск . , частью — из слвц. (см. Machek 2 

77), остающееся слвц. buran, buren (см. выше) к а к бы примыкает 
к вост.-слав, и сербохорв.-болг. ареалам, где соответствующее 
слово (особенно — в болг.) представлено в диалектах . В свете 
этих уточнений характеристика этого слова к а к «общеславян
ского» (ср. напр . Skok. E t i m . r jecn. I , 240) выглядит преувеличен
ной. 
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Этимология и древность образования слова недостаточно ясны 
(ср. Berneker I , 103; S iawsk i , там же) . Безоговорочно принять 
объяснение *Ьигъ]'апъ < *buriti в смысле 'буйно разросшееся 
растение ' (так Фасмер I , 249—250; вслед за ним — Sadn ik—Ai t -
zetmuller . Vgl . W b . 3 , 209) мешает к а к раз словообразователь
н а я особенность *Ъигъ]апъ — исход -апъ, кот. выступает в заимст
вованиях вроде *Ьагапъ (см.), тогда к а к достоверных примеров 
с таким суффиксом среди старых исконных имен мы пока не знаем. 
Поэтому не исключено иноязычное (тюрк.?) происхождение, 
ср. О. P r i t s ak . Two names of s teppe p l a n t s . — I J S L P V I I I , 1964, 
4 1 - 4 5 . 

*burbl ivb(jb) : сербохорв. ЬйгЦи, прилаг. ' t u rbu l en tus ' (XVII в., R J A 
I, 741), бурлив, -а, -о, 'бурный, беспокойный' (PGA И , 305), 
словен. burljlv, прилаг. 'мятежный, шумный' (Plet . I, 72), чеш. 
bouflivy 'бурный' , 'шумный' , 'неспокойный', слвц. burlivy, при
лаг. 'бурный, разбушевавшийся, волнующийся, стремительный, 
шумный, грохочущий' (SSJ I, 146), польск. burzliwy 'бурный, 
изобилующий грозами' (Dorosz. I, 738), русск. бурливый 'бурный' 
(поэт.), 'шумный, беспокойный' (Ушаков I, 207), укр. бурлйвий 
'бурливый, бурный' (Гринченко 1, 113), блр. бурлгвы 'бурливый' 
(Блр.-русск. 136). 

Прилаг. , производное с суфф. -ьИо- от гл. *buriti (см.). 
*Ьигьшкъ : болг. диал. бурник м. р . 'сильный ветер ' (с. Трънчовица 

и Малчика, Свищовско; дип. раб., Архив Софийск. ун-та), сербо
хорв. диал. (черногорск.) бурник м. р . 'саламандра' . — Ср. др . -
русск. Бурникова изба, палата (в ней пекли ситные хлеба; 
X V I I — X V I I I вв. , Картотека ДРС) . 

Производное с суфф. -ьткъ от *bura / *bur'a (см.) или с суфф. 
-Ькъ от *Ьигъпъ (см.); в последнем случае — субстантивация при-
лаг-ного. 

*Ьигьпъ(]ь): ст.-слав. BoypANZ, прилаг. T T J S хатос^Зод, (Зсаюс, 
тосратхос , t empes ta t i s 'грозовой, бурный' (SJS), болг. бурен, при
лаг. 'бурный' ( Б Т Р ) , макед. бурен, прилаг. то же (И-С), диал. 
бурен 'ощетиненный' (П. Михаилов. Градскиот дебарски говор 30), 
сербохорв. диал. (Бока) буран, -рна, -рно 'дождливый' (Вук), 
'бурный, грозовой, дождливый' , 'бурный, неспокойный', 'шумный' 
(РСА II, 295—296), словен. Ъйгеп, -та, прилаг. 'бурный, гро
зовой' (Plet . I, 72), чеш. bourny, прилаг. 'бурный, грозовой', 
диал. burnej (bejk) 'дикий ' (Hosek Ceskomorav. И , 135), слвц. 
Ьйгпу, прилаг. 'бурный' (SSJ I, 146), польск. стар, burzny 
(Warsz.) , др.-русск. , русск.-цслав. бХрьныи v iolentus , ^'аюд, 
^etp.6)vo<; (Кир. Т у р . 21 и~^др., Срезневский I, 194), русск. бурный, 
-ая, -ое 'сопровождаемый бурей' , диал. бурный 'большой' (костр., 
Филин 3, 295), бурный огонь 'пожар (?)' (симб., там же), ст.-
укр. бурный, прилаг. от буря (Тимченко I, 157), укр. бурний. 
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-a, -e 'бурный' (Гринченко I, 113), блр. бурны ' бурный' ( Б л р . -
русск. 136). 

Прилаг. , производное с суфф. -ъп- от *bura/ *6иг'а (см.). 
*busat i (s§): болг. диал. бусам 'работать грубо, спустя рукава ' 

(Гълъбов Б Д II, 71), сербохорв. бусати се 'бить себя в г р у д ь ' , 
bdsati 'p langere, бить ' (с XVI в. , R J A I, 744), бусати, бусати 
'толкать, бить' (PGA II , 311), диал. бусат се 'мучиться, ста
раться впустую' (Ел . I ) , блр . бусацъ ' пьянствовать , развратни
чать, повесничать ' (Носов. 39). — Сюда ж е , с дальнейшим суф
фиксальным расширением, слвц. buskaV ' бить , стучать ' (Kala l 
48). 

Пропущено в некоторых этимол. словарях (Георгиев Б Е Р , 
Berneker) . Старое толкование сербохорв. слова к а к заимствова
ния из ит. bussare с тем ж е знач. (см. Skok. E t i m . r jecn. I , 
243; так у ж е R J A I, 744) не может нас удовлетворить ввиду нали
чия болг. , блр. и производного слвц. слова, а т а к ж е ввиду не
сомненного родства с *busiti (см.). 

Форму *busati мы объясняем из *but-s-, ср . *butiti (см.). 
*bus i t i : сербохорв. стар. , редк. busiti se ' f rut icare ' (XVI в. , R J A I, 

745), бусити 'надувать ' (РСА II, 313, с пометой «индив».), 
русск. диал. бусить 'бодать лбом' (Добровольский 45), бусйть 
'норовиться (о лошади) ' (Сл. Среднего Урала I, 62), бусить 
'бодать лбом' (смол., Филин 3, 305), бусйть 'бить ' (урал. , 
там же). 

Гл. на - Ш , этимологически родственный *busati (см.) из *but-s-. 
Пропущено у Фасхмера и Бернекера. 

*busi t i (s£): болг. буша 'бить, сильно колотить' (Младенов Б Т Р ; 
Геров: буиюь), диал. буша 'разбивать ' (Орханийско, Архив Болг. 
словаря, София), макед. буши ' бурить ' (И-С), диал. буши се 
' взъерошиваться ' , 'важничать, задирать нос' , сербохорв. бушити 
' сверлить ' , busiti 'percutere , pros ternere , dejicere, rej icere, con-
futare, cor ruere ' (с X V I I в. , R J A I, 747—748), словен. busiti 
'сильно ударять(ся) , толкать' (Plet . I, 72), чеш. bisiti ' бухать ' , 
слвц. busif 'ударить(ся), стукнуть ' , 'ударять , бухать ' (SSJ I, 
147), н.-луж. busye 'стучать, хлопать, бить молотом', busye se 
'биться, ударяться ' (Muka S\. I, 97), русск. диал. бушйть 'шу
меть, гудеть ' (Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 
23; Филин 3, 332). 

Гл. на - Ш , родственный *buxati (см.). 
*Ьи§ьпъ]ь: сербохорв. busan, busna, прилаг. 'дырявый ' , 'продыряв

ленный' (RJA I, 746; РСА II, 335), словин. busny 'чванливый, 
гордый' (Ramut t 15), busn'i, прилаг. то же (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 89). 

Прилаг. , производное с суфф. -ъп- от основы *Ъих- (см.). 
*bu ta : сербохорв. бута ж . р . 'шишка; нарост, сук (на дереве)' 

(PGA II, 315), словец, bdfa ж . р . 'большеголовый человек', 'тупой 
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человек ' (Ple t . I , 73), польск . buta ж . p . ' з а знайство , надменность, 
высокомерие, гордость ' (Dorosz. I , 744), у к р . бута ж . р . ' гор 
дость, высокомерие, спесь ' (Гринченко I , 116). 

Б л и з к о родственно *butati, *butiti (см.), на что указывал 
Б р ю к н е р , с б л и ж а я слово со словен. butlti ' т о л к а т ь ' , болг. бутам, 
см. A. Bruckner KZ X L I I , 1909, 342; Bruckner 5 1 . Далее восхо
дит к и.-е. *bheut-l*bhout- ' н а д у в а т ь с я ' (см. Г. А. Ильинский 
И О Р Я С X X I I I , 1921, 209), но также и в знач. ' у д а р я т ь , бить ' , 
ср. лат . futuo ' с овокупляться , сожительствовать ' , объясняемое 
из и.-е. *bhaut-l*bhut- ' бить , у д а р я т ь ' (см. W a l d e — H o f m . I, 
574). О родстве польск . buta и др . (выше) с лат . futuo, о т акже 
др . -исл . bauta ' т о л к а т ь ' см. верно у ж е Младенов Е П Р 50. Против 
едва ли убедительно см. Sfawski SO 18, 1947, 248, кот. исклю
чает сравнения с формами, значащими ' б и т ь ' , ограничиваясь 
только реконструкцией знач-я ' н а д у в а т ь ' , ср . Sfawski I, 5 1 . 
В первонач. близости знач-я ' н а д у в а т ь ' и ' б и т ь ' убеждает ана
логия слав, слов с корнем *Ьих- (см.). Д а л е е родственно *boteti 
(см.) < *bvoteti, об их близости см., с отличием в толковании, 
А. А. Потебня Р Ф В I I I , 1880, 174. 

Имя *buta — отглагольное от *butatij*butiti (см.). 
* b u t a t i : болг. бутам 'толкать ' , 'щупать ' , ' трогать ' , 'сбивать (масло)' 

(БТР) , макед. бута 'толкать ' (И-С; Кон.), сербохорв. стар, butati 
' percutere , concutere ' (RJA I, 748), бутати 'толкать' (PCA II, 
315), словен. butati 'бить(ся) ' , 'толкать ' (Slovar sloven, jezika 
I, 229). 

Родственно *buta, *butiti (см.), ср. так у ж е Младенов Е П Р 
50; Георгиев Б Е Р I I , 92. Против см. F . Sfawski R S X V I , 1948, 
86, кот. , вслед за авторами Загребского словаря ( R J A I, 748) 
и Бернекером (Berneker I , 104), считает эти слова заимств. из 
ит. buttare ' т о л к а т ь , бить ' , что ввиду разветвленности лексиче
ского семейства с корнем * but-/* but-s-/* bu-o-t- в славянском мало
вероятно. 

* b u t i t i ( s § ) : сербохорв. бутити 'сбивать (масло)' (PCA II , 316), сло
вен. bdtiti 'сильно ударить(ся), грохнуться ' (Plet . I, 73), польск. 
стар, bucic sie 'заноситься, кичиться, гордиться ' (Warsz. I, 225), 
др . -русск . бутжти ' сильно ударить '? (что имъ (кремнем) бутишь 
въ стен'Ь, то в-вчно есть. Травник . Перевод немчина Н и к о л а я 
Любчанина . 1534 г. Р у к о п . Уварова № 2192, X V I I в. Картотека 
Д Р С ) , русск. диал . бутить ' бить , колотить ' (перм.), ' издавать 
гулкий звук при у д а р е ' (свердл.) (Филин 3 , 310), у к р . диал . 
бутити ' буйствовать ' , ' (о детях , скотине) беспокойно бегать, 
беспокойно и г р а т ь ' (Онышкевич. Словарь бойковского диалекта 
100). — Н а исходный гл . *butiti указывает и болг. диал . бутило 
ср. р . ' в ы с о к а я у з к а я кадка д л я сбивания масла ' (Стойчев Б Д 
I I , 134). 

Гл. на -Ш, родственный *butati, *buta (см.). Ит. происхожде
ние (см. Ф а с м е р I, 252, с литер.) невероятно. 
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* b u t b : болг. бут м. р . 'бедро, ляжка ' , ' задняя часть (туши) ' , 'пест ' 
(Бернштейн), диал. бут м. р . 'большой деревянный молот на сукно
вальне' (Илчев Б Д I, 187; И. Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 92), 
'бедро, ляжка ' (Стоиков. Банат . 46), макед. бут м. р . 'бедро, 
ляжка ' (И-С; Кон.), сербохорв. but м. p . ' femur > бедро' , (редк.) 
'икра (ноги)' (RJA I, 748); бут м. р . 'бедро' (РСА II , 315), русск. 
диал. бут м. р . ' з еленый л у к , сеянный под зиму ' (курск . , Д о п . 
к Опыту 15; тамб. , курск . и д р . , Д а л ь 3 I , 357), ' B u t o m u s u m b e l -
l a tus , озерный к а м ы ш ' (ряз . , Ф и л и н 3, 303), ' м ел кий , репчатый 
л у к , выращенный из семян ' (ряз . , Д е у л и н с к и й словарь 70), 
бут ' слепень, овод' (ниж. -арз . , Д а л ь 3 I , 358), у к р . бут м. р . 
'молодой зеленый л у к ' (Гринченко I , 116), ' свёкла ; листовые 
овощи' (Желеховский) . 

Существует мнение, что болг. , макед. , сербохорв. слово со 
знач. 'бедро, л я ж к а ' заимств. из тур . but с тем ж е знач. (см. 
Berneker I, 104; Георгиев Б Е Р I I , 92; Skok. E t i m . r jecn. I , 245), 
но эта этимология не объясняет всех знач-й болг. слова ( 'пест ' , 
'молот ' ) , а тем более не может объяснить явно тождественных 
этимологически, но семантически оригинальных вост.-слав, слов 
(см. выше). Следует поэтому считаться с вероятием этимологи
ческого родства *ЪЫъ и *butati, *butiti, *buta (см.). См. так 
Г. А. Ильинский И О Р Я С X X I I I , 1921, 209; Младенов Е П Р 50 
(последний предпочитает различать болг. бут I ' б едро ' и бут 
I I ' сукновальный молот ' ) . 

*butbca : болг. буца ж . р . 'ком, глыба' , 'опухоль, нарост' (Геров; Б Т Р ; 
Бернштейн) , т а к ж е диал . (М. Младенов Б Д I I I , 4 3 ; Стоиков. 
Банат . 46). — Ср. словен. butec, род. п. -tea, м. р . ' г и р я стенных 
часов ' , ' сорт я б л о к ' , ' большеголовый, головастый человек ' , 
' головастик ( л я г у ш к и ) ' , ' болван ' (Ple t . I, 73). 

Ум. производное с суфф. -ье- от *buta, *ЬШъ (см.). И з л и ш н е 
сложно, с и.-е. реконструкцией данного производного, см. V. Geor
giev «Балканско езикознание» I , 1959, 80; Георгиев Б Е Р I I , 94. 

*butbm>jb: польск. butny 'спесивый, чванливый, самоуверенный, гор
дый' (Dorosz. I , 746), русск . диал . бутнбй, ая, -бе ' здоровый, 
тучный' (пек. , Д о п . к Опыту 15), ' коренастый, дебелый, матерый ' 
(пек. , Д а л ь 3 1, 357). — С р . производное болг. диал . бутн'ак 
м. р . ' д у р а к ' (Божкова Б Д I, 243). 

П р и л а г . , производное с суфф. -ъп- от *buta, *ЬЫъ (см.). 
*buza/ *buz'a: болг. буза 'щека ' (Георгиев), макед. диал. буза ж . р . 

' г у б а ' (И-С), польск . buzia ж . р . ' л и ч и к о ' (Warsz. I , 242). 
Слово звукоподражат . происхождения . См. S lawsk i I, 52 

(с перечислением близких — «элементарно» родственных — форм 
в разных я з ы к а х и с литер . ) ; Георгиев Б Е Р I I , 87 . 

*buzina: словин. besana ж . р . 'бузина (куст)' , (Lorentz Slovinz. W b . 
I , 30), русск. стар, бузина (Козмогр . , нач. X V I I I в . , л . 4 1 ; Болот . 
С. Ж . , ч. I I , л . 3 1 , стр. 66, 1778 г. Картотека Д Р С ) , бузина ж . р . 
небольшое дерево или кустарник сем. жимолостевых ' , ст . -укр . 
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бузина, бузина ж . р . 'растение Sambucus n ig ra ' (Прот. Полт. 
С. I I , 208—1690 г. , Тимченко I , 151), у к р . бузина ж . р . ' бузина 
Sambucus n igra L . ' (Гринченко I , 107), блр . бузЬна ж . р . ' б у з и н а ' . 

Производное с суфф. -ina от основы buz-, родственной *6ггъ 
(см.). Отношения вокализма следует, по-видимому, рассматривать 
как внутриславянские, и едва ли можно связывать слав. *buz- / *bbz-
с и.-е. названием бука *bhdgos через посредство ступени и.-е. 
*bhaug-1 *bhdug-, для чего привлекали исл. beyki 'буковый лес' (см. 

* Н. Osthoff. Zwei Art ikel zum Ablaut der ам-Basen. I. Zur Geschichte 
Ides Buchennamens . — BB X X I X , 1905, 258; Berneker 1, 111; 
»-H. Petersson KZ X L V I , 1914, 140 и след.; Фасмер I, 233). В по

следнее время сближение слав. *buz- / *Ъъzъ с и.-е. *bhagos, 
' а также ступени чередования и.-е. *bhug- / *bhdiig- / *bhaug- 'бук ' 

оспариваются. Ср. Stawski I, 3 0 — 3 1 ; V. Pisani «Paideia» VI , 1951, 
164 (выдвигает возражения со стороны семантики и консонантизма). 

* b u z b : макед. диал. бус м. р . 'куст, кустарник ' (Кон.), сербохорв. 
стар, bus ' c a l a m u s , s t y l u s ' (Микаля , Стулли) , ' c u l m u s , cau l i s ' , 
' f ru tex , t r u n c u l u s , куст , кустарник ' , ' caespes , дерн ' (обозрение 
форм и знач-й см. Fr . Kure l ac . Si lva . — «Rad» X I I , 1870, 35—36), 
русск . диал . буз м. р . ' к у с т а р н и к Sambucus racemosa L. , сем. 
жимолостных; бузина к р а с н а я ' (сарат. , к у р с к . , Ф и л и н 3 , 253), 
у к р . буз м. р . ' сирень Syr inga vu lga r i s ' (Гринченко I , 107). — 
Ср. еще основу на -а русск . диал . буза ж . р . ' б у з и н а ' (брян. , 
Филин 3 , 253). 

Родственно *buzina, *bъzъ (см.). 
*buzat i? / *bqza t i? : русск. диал. бужать 'умирать, издыхать, околе

вать, испускать дыхание ' (арх., Д а л ь 3 I, 335, со знаком вопроса). 
Недостаточно ясное слово (ср. и характерное распространение 

в части с.-в.-р. диалектов), сближаемое с лит. bengti 'оканчивать' , 
pabanga 'окончание' . См. Остен-Сакен у Фасмера 1, 232. 

*Ьъсе1а: ст.-слав. Б^челд ж . p . ueXiaaoc, apis 'пчела' (SJS), БАчелл, 
г т е л л , пчелл то ж е (там же; см. также Miklosich L P 49; Востоков 
I, 35), болг. пчела ж . р . 'пчела Apis mellifera' ( Б Т Р ) , диал. вчела то же 
(Младенов Б Т Р ) , макед. пчела ж . р . 'пчела' (И-С), сербохорв. 
чела, пчела ж . р . 'пчела Apis mellifica L . ' , pcela, cela 'пчела' , 
собир. 'пчелы' , 'улей ' (RJA IX , 728), cela (Nk. 271), стар. редк. 
psela ж . р . 'пчела' (XVII в. , R J A X I I , 585), словен. bcela ж . р . 
'пчела' , becela ж . р . то ж е (Plet . I, 15), cbela ж . р . то же (Plet . 
I, 95), cebela ж . р . 'пчела Apis mellifica' (там ж е ) , диал. cmela 
ж. р . то ж е (Plet . I, 107), cela ж . р . то же (Plet . I, 97), Ьэсёиа 
ж . p . (Sasel, Ramovs 102), стар, buzhela 'пчела' (Gutsmann 495), 
чеш. vcela ж . р . 'пчела' (Kot t IV, 572), диал. vcala, vcela (Hruska 
Slov. chod. 104), слвц. vcela ж . p . 'пчела Api s ' (SSJ V, 32—33), 
диал. fcola, pcola ж . p . (Buffa Dlha Luka 148), pcela, pceua (Habovs-
t iak. Orav. 20, 124) psela (там же , 20, 96, 97, 124, 131), cela 
(Kalal 70), в . -луж. pcola ж . p . 'пчела' (Pfuhl 449), wcola то же 
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(Pfuhl 7 7 4 ) , н.-луж. cola ж . р . 'пчела' (Muka St. I, 1 3 0 ) , стар. 
pcola ж . p . то же (Muka St. II , 3 0 ) , полаб. cela ж . p . 'пчела' 
(Polanski—Sehnert 4 6 , с реконструкцией *Ьъсе1а), польск. pszczola 
ж. р . "пчела Apis mellifica' , диал. pczola, стар, pczola, pczeta 
(Warsz. V, 4 1 9 ) , словин. pscuela ж . p . 'пчела' (Lorentz Slovinz. 
W b . II , 8 9 6 ) , др.-русск. бъчела, бьчела, бчела 'пчела' apis, 
jxeXiaoa (Остр, ев., Изб. 1 0 7 3 г. и др . , Срезневский I, 2 0 0 ) , русск. 
пчела ж . р . 'насекомое, перерабатывающее цветочный нектар в мед' , 
диал. бчела ж . р . то ж е (кубан., Филин 3 , 3 3 5 ) , мчела, мцела 
ж. р . 'пчела' (костр., Опыт 1 1 8 ; костр. , вят. , Д а л ь 3 I I , 9 5 0 — 9 5 1 ) , 
бжела ж . р . то же ( Д а л ь 3 I I I , 1 4 3 2 ) , ст.-укр. бчола ж . р . 'пчела' 
(Ак. З Р . I, 7 — 1 3 4 7 г. и др . , Тимченко I, 1 5 9 ) , бжола ж . р . то же 
(Прот. Полт. С. II , 1 7 4 — 1 6 8 6 г., Тимченко I, 8 8 ) , укр . бджола 
ж. р . 'пчела' , также собир. (Гринченко I, 3 5 ) , пчола ж . р . 'пчела' 
(Гринченко I I I , 5 0 4 ) , блр. пчала ж . р . 'пчела' . 

Формально возможна двоякая праслав. реконструкция — *Ьъсе1а и 
*Ььсе1а, причем первая из них поддерживается звукоподражаниями 
вроде *bucati (см.)., а вторая возводится к и.-е. основе *bhei-, 
представленной в составе названий пчелы ряда и.-е. языков: лит. 
bitis, bite, др.-в.-нем. bini, нем. Biene, ирл. bech «*bhi-ko-) и, 
возм., лат. fucus ' трутень ' (если из *bhoikos, но более вероятно 
fucus<^*bhoukos, см. W a l d e — Hofm. I, 5 5 5 , что как раз подкрепляет 
реконструкцию и этимологию *Ьъсе1а: *bucati). См. A. Meillet. V. 
si. bbcela. — MSL 1 4 , 1 9 0 6 — 1 9 0 8 , 4 7 6 — 4 7 8 (там ж е о суфф. -к-
-eld). Такова этимологическая дилемма слав, названия пчелы. 

Литер . : Miklosich 2 5 ; Berneker I, 1 1 6 ; R. Gauthio t . Des noms 
de l 'abeille et de la ruche en indo-europeen et en finno-ougrien. — 
MSL 1 6 , 1 9 1 0 , 2 6 5 — 2 6 9 (о табуистической перестройке названий 
пчелы в и.-е. языках); Г. А. Ильинский. Славянские этимологии. 
X X I . Дцс . въчблд 'пчела' . — И О Р Я С X X I I I , 1 9 1 8 , 1 6 1 — 1 6 2 ; он же . 
Славянские этимологии. X V I I I . Ч ш . vcela 'пчела' . — И О Р Я С 
X X I I I , 1 9 1 8 , 1 5 8 — 1 5 9 (совершенно неоправданно отрывает этот 
диссимилятивный вариант от *Ьъсе1а); он же . Славянские этимо
логии. X I X . Пл. pszczola 'пчела' . — И О Р Я С X X I I I , 1 9 1 8 , 1 5 9 — 1 6 0 
(очень сомнительно его объяснение польск. формы как скрещения 
* 6 ъ 2 о / а и *Ъъсе1а); Преобр. II , 1 5 8 ; F . A. Wood A J P h X L I , 1 9 2 0 , 
2 2 4 — 2 2 5 ; Б . М. Ляпунов И О Р Я С X X X , 1 9 2 6 , 1 6 — 1 7 ; Bruckner 
4 4 6 (польск. pszczola, с X V I в., из pczola <^*bczola<d*buk-, 'от 
ж у ж ж а н и я ' ) ; так же см. М. Будимир (цит. по: JO I X , 1 9 3 0 , 3 4 9 — 
3 5 0 : пчела <^*buqela); Holub — Kopecny 4 0 9 (чеш. vcela <* pcela: 
*buceti); Младенов Е П Р 5 3 7 ; H . Koneczna P J 1 9 5 9 , 1 8 — 1 9 ; J . Ot-
r^bski L P 8 , 1 9 6 0 , 3 0 6 ; Фасмер III , 4 1 6 (с богатой литер.); M a c h e k 2 

(чеш. vcela < * pcela < праслав. *Ьъсе1а<^*съЪе1а, ср . cbela, род
ственно *съте1ъч наряду с фин. kimalainen 'пчела, шмель ' ,— 
из праевропейского). 

Ъъсе1(*)агь: болг. пчелар м. р . 'пчеловод' (Бернштейн), диал. пшелар' 
м. р . то же (Горов. Страндж. говор. — Б Д I, 1 3 2 ) , макед. пчелар 
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м. p . 'пчеловод' (И-С), сербохорв. рШйг м. р . 'пчеловод' («в сло
варях Беллы, Белостенна, Стулли (с указанием, что это из рус
ского словаря, но в русск. языке нет этого слова)». — R J A IX, 
728), словен. cebelar м. р . , также cebelar, 'пчеловод', 'осоед Astur 
apivorus ' , 'Sesia apiformis ' (Plet . I, 95), cebelar, род. п. -ja м. 'на
секомое Aegeria apiformis ' , 'птица Merops apias ter ' (Slovar sloven, 
jez. I, 282), чеш. vcelar м. p . 'пчеловод', слвц. vceldr м. p . 'пче
ловод', 'певчая птица Pern is p t i lo rhynchus ' (SSJ V, 33), польск. 
pszczelarz, pszczolarz м. p . 'пчеловод' (Warsz . V, 419), словин. 
pscuglor м. p . то же (Lorentz Slovinz. W b . I I , 896), укр . бджолЛр 
м. p . , блр. пчаляр м. р . 'пчеловод'. 

Производное с суфф. -агъ (имя деятеля) от *Ьъсе1а (см.). 
*ЬъсеНпъ(зь): цслав. ъъчемнъ 'пчелиный' (Miklosich L P 50; Восто-

ков I, 33), болг. пчелйн м. р . 'пчельник, пасека' ( Б Т Р ) , также 
диал. пчелйн м. р . то ж е (с. Брусен, Тетевенско; Сев.-Зап. Бълга-
рия ; с. Р а д у и л , Ихтиманско; Сев. Б ъ л г а р и я , Архив Болг . диал. 
словаря , София), ср . еще челйн' м. р . (Дава си Стойан, дава си 
Козите сас козарёте , челйн'о сас кошерёте. Заноге , Софийско, 
Архив Б о л г . диал . словаря , София), макед. пчелйн, прилаг . 
' пчелиный ' (Кон.) , сербохорв. пчелйн, прилаг . то ж е (Вук, так же 
R J A I X , 729), чеш. veelin м. р . ' п ч е л ь н и к ' , т а к ж е диал . 'неболь
шой участок , сад, приусадебный участок ' ( K o t t . Dod . k Ba r t . 
134), слвц. veelin м. p . 'деревянное строение д л я х р а н е н и я ульев ' 
(SSJ V, 33), н . - л у ж . coliny, стар, pcoliny ' п ч е л и н ы й ' (Muka Si. 
I , 132), др . -русск . , русск . -цслав . бъчелинъ, прилаг . от бъчела 
(Изб. 1073 г . , Срезневский I , 200), русск . пчелиный, прилаг . 
от пчела, у к р . бджолйний, -а, -е ' п ч е л и н ы й ' (Гринченко I , 35), 
блр. пчальны ' пчелиный, пчельный ' (Блр . -русск . 769). 

П р и л а г . , производное с суфф. -гпъ от *Ьъсе1а (см.); в болг. , 
чеш. , слвц . — старая субстантивация . 

*Ьъсе1ь]ь: сербохорв. редк. pcelija \ubica ж . р . 'трава медуница 
Melissa' (RJA I X , 729), словен. cebelji, прилаг. 'пчелиный' (Plet. 
I, 96), чеш. vceli, прилаг. 'пчелиный', слвц. vceli, прилаг. то же 
(SSJ V, 33), полаб. cele, прилаг. 'пчелиный' (Polanski — Sehner t 
46, с реконструкцией *Ъъсе1]ъ]ъ). 

П р и т я ж . прилаг. , производное с суфф. -ь/ь от *Ьъсе1а (см.). 
*Ьъсе1ьшса: словен. cebelnica ж . р . 'пчелиный улей' (Plet. I, 96), 

чеш. vcelnice ж . р . 'пасека, пчельник', слвц. vcelnica ж . р . то же 
(SSJ V, 33), н . -луж . colnica ж . р . ' п ч е л ь н и к ' (Muka St. I, 132), 
стар . , диал . pcolnica ж . р . то же (Muka S j . I I , 31). 

Производное с суфф. -ica от прилаг . *Ьъёе1ъпъ (см.), субстан
тивация этого последнего. 

*Ьъсе1ьткъ: цслав. Б.ЪЧ6ЛАМИКЪ м. p . apiar ium (Miklosich L P 50), 
болг. пчёлник м. р . 'пасека, пчельник', 'пчелиный улей ' , 'растение 
Mar rub ium vu lgare ' ( Б Т Р ) , макед. пчелник м. р . 'растение Melissa 
officinalis', 'пасека, пчельник' (Кои.), сербохорв. pcelnik м. р # 

' пчельник ' , 'растение P lan tago maior ' ( R J A IX , 729), словен' 
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cebelnik м. р . 'пчелиный улей' , 'пчельник' (Plet . I, 96), чеш. 
vcelnik м. р . ' п ч е л ь н и к ' , ' растение D r a c o c e p h a l u m ' , елвц. vcel-
nik м. р . ' п ч е л ь н и к ' , ' растение Dracocepha lum a u s t r i a c u m ' (SSJ 
V, 33), н . -луж. selnik м. р . 'растение шандра белая M a r r u b i u m 
vulgare ' (Muka Si. I I , 625, с пометой: «из д р . - л у ж . *bcelnik»), 
польск. pszczelnik м. р . , стар, pczelnik ' пчеловод ' , ' пчельник , 
пасека ' , 'цветочный нектар , собираемый пчелами ' , ' на звание 
растения ' (Warsz. V, 419), диал . pszczolnik ' п ч е л ь н и к , пасека ' 
(Maciejewski, Chejm-dobrz . 121), русск. пчельник м. р . ' пасека , 
собранье ульев , колод, пней с пчелами ' (Даль 3 I I I , 1433), блр . 
пчальнт м. р . ' пчельник , пасека ' . 

Производное с суфф. -гкъ от прилаг . *Ьъсе1ьпъ (см.), субстан
тивация последнего. Ср. *Ъъсе1ьтса (см.). 

*Ьъсе1ьпъ(]ь): цслав. ъъчешлъ 'пчелиный' (Miklosich L P 50; Восто-
ков, 33), болг. пчелен, прилаг. 'пчелиный' ( Б Т Р ) , макед. пчелен, 
прилаг. то же (Кон.), сербохорв. pcelan, pcelna, прилаг. 'пчели
ный' (RJ A IX, 728), словен. cebelen, прилаг. 'пчелиный' 
(Plet . I, 96), чеш. редк. vcelny, прилаг. 'пчелиный', елвц. 
vcelny, прилаг. то ж е (SSJ V, 33), польск. pszczelny, pszczolny, 
диал . pszczolny, п р и л а г . ' пчелиный ' (Warsz . V, 419), др . -русск . , 
русск . -цслав . , бъчелъныи, бчелъныи, прилаг . ' пчелиный ' (Пчел. 
И. публ. б., Срезневский I I I . Д о п . 2 8 ; ) , русск . пчельный ' пчели
ный ' (Даль 3 I I I , 1433). — Сюда же субстантивированное польск . 
pszczelnia ж . р . ' пчельник , пасека ' , 'растение Moluce l la ' (Warsz . 
V, 419), чеш. диал . fcelna ж . р . ' пчельник , пасека ' (Sverak. Каг -
lov. И З ) . 

Прилаг. , производное с суфф. -ъпъ от *Ьъсе1а (см.). 
*bbc i , род. п. *Ьъсьуе : цслав. БЪЧАБА Ж . р . 'бочка' (Miklosich 50), 

Б£ЧАБЛ ж . р . 'кадка, бочка' (там же) , болг. бъчва, бъчева, бъчова, 
ббчва, бачова ж . р . 'бочка' (Георгиев), макед. бочва ж . р . 'бочка' 
(И-С), сербохорв. бачва ж . р . 'бочка', диал. (Баранья) 'перо про
росшего репчатого лука, на котором находится сверху семя' , 
bacva ж. р . 'бочка, кадка, dol ium' (с X I I I в. , R J A I, 143), бачва 
ж. р . 'бочка', диал. 'зоб у птиц ' , 'перо проросшего лука ' (РСА 
I, 347), словен. bacva ж . p . , bdeev, род. п. -eve, ж . р . 'бочка', 'чан' 
(Plet . I , 8), чеш. bedva ж . р . ' бочка ' (Kot t I , 52), др . -русск . , русск . -
цслав . бъчъвь ' бочка , d o l i u m ' (Нест. Ж и т . Феод. , Срезневский I, 
201; Картотека С Д Р ) , сюда ж е ум. русск . диал . бачбвка ж . р . 
' деревянная точеная стопочка, стоячок ' (твер. , Д а л ь 3 I , 141). 

Обычно объясняется к а к заимствование из герм. , ср . др . -в . -
нем. botahha, нем. Bottich ' ч а н , к а д к а ' (более точное соответствие 
*butihha не засвидетельствовано) . См. С. С. Uh lenbeck AfslPh 
X V , 1893, 484; Miklos ich 25; Berneker I , 105 (указывает т а к ж е на 
значительные фонетич. трудности этой этимологии); Преобр . 
I , 40; Bruckner 19; S tender -Pe te r sen . S lav isch-germanische Lehn-
wor tkunde (Goteborg, 1927: ввиду у к а з а н н ы х трудностей пред
полагает гипотетическое герм. *bukjd, см. М. В . Сергиевский 
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И Р Я С I I , 1929, 356); K i p a r s k y . Die gemeins lav . Lehnwor te r 
aus dem Germanischen 231—232 (в качестве источника называет 
древнюю форму, соответствующую нем. диал . (бав.) Butschen, 
Bittschen ' сосуд с к р ы ш к о й ' ) ; Sjawski I , 29; Г. А. Ильинский 
И О Р Я С X X I I I , 1921, 210—211 (считает *Ъъс1 исконным слав, 
словом, из *bheu- ' н а д у в а т ь с я ' с расширителем -к- ср . сюда же 
сербохорв. bakvica ' ж б а н ' *Ьък-); Фасмер I , 202 (склоняется 
к мысли Ильинского) ; Младенов Е П Р 54; Георгиев Б Е Р I I , 105; 
Machek 2 49 («Слово н а в е р н я к а заимствованное, однако неясно — 
откуда и когда; фонетические трудности слишком большие . . . 
Формы на -V- могут быть аналогического происхождения по типу 
lagbvb»); Skok. E t i m . r jecn. I , 86 (вслед за рядом предшественни
ков принимает происхождение из народно-лат . buttia от buttis, 
с отражением Щ к а к с, ср. сербохорв. гасип <^ лат . rationem 
и т. п.) ; см. еще H u b s c h m i d . Schlauche und Fasser (Bern, 1955) 
51—52; F . Liewehr ZfS I , 1956, 15 (автор присоединяется к тем, 
кто считает слово исконным, добавляя новые аргументы: 
*Ьъс1 выступает в знач. ' р у с л о ' , а т а к ж е в роли гидронимов; 
Ливер видит в *Ьъсг-, *Ьък- экспрессивную метатезу формы типа 
русск . куб, др . -инд. kumbhd-, греч. хорное с последующей пала
тализацией; ср . в принципе так у ж е Ot r^bsk i . S tud i a indoeuro-
peis tyczne 189). 

*Ьъсь : словен. Ьйс м. р . 'бочка' , 'полевой колодец с деревянным сру
бом' (Plet . I, 69), boc м. р . 'полевой колодец с деревянным срубом' 
(Plet . I, 37), bee м. р . 'посуда, сосуд определенной емкости', 
'источник, обложенный камнем' (Plet . I, 15), сюда же сербохорв. 
Ьйса ж . р . 'сосуд для питья ' , 'тыква ' ( R J A I, 703), словен. Ъйса 
' тыква Cucurbi ta реро ' , 'сосуд (из тыквы) ' , 'пузатый сосуд, кув
шин' , 'шишка ' (Plet . I, 69). 

Несмотря на ограниченное распространение, форма *Ьъсъ 
важна , потому что теоретически она лежит в основе очень широко 
распространенного производного *Ьъсъка (см.) и отчасти исполь
зуется для истолкования палатализации в *Ьъс1/*Ьъсьие (см.), 
где закономерные условия д л я проведения палатализации отсут
ствовали (основа на -у/-ъие). 

*Ьъська : цслав. БЪЧАКД Ж . р . 'кадка, бочка' (Miklosich L P 50), болг. 
диал. (ЮЗ) бочка 'бочка' (Георгиев), макед. диал. бочка ж . р. 
бочка (Кон.), сербохорв, backa ж . р . 'перо проросшего репчатого 
лука с семенем наверху ' ( R J A I, 143), бачка ж . р . 'бочка' (РСА 
1, 350), бёчка ж . р . то же (РСА I, 529), также в кач-ве меры 
для пива (XVII I в. , В л а р н а ц II , 156), словен. backa ж . р . 'ко
шелек, сумка' (Plet . I , 9), becka ж . р . 'кадка, чан' (Plet . I, 15), 
bucka ж . р . 'маленькая тыква' , 'маленький кувшин ' (Plet I, 69), 
чеш. becka ж . р . 'бочка' , слвц. bocka ж . р . 'бочка, кадка, чан' 
(SSJ I, 109), диал. (вост.-елвц.) becka т о ж е (Kalal 19), backa то же 
(Kalal 12), польск. beczka ж . р . 'бочка' (Warsz. I, 110), словин. 
beicka ж . р . 'бочка' , 'мазница с дегтем (на возу) ' (Lorentz Slovinz. 
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W b . I, 27), др . -русск . бъчъка, бочька ' сира ' (Новг. I л . под 1204 г. , 
Срезневский I, 201), 'бочка к а к мера вместимости' (Зап. митр. 
Феод. 1461—1464 гг . , Срезневский I I I . Д о п . 28 ' ) , русск . бочка 
ж. р . 'большой деревянный или металлический сосуд, обычно 
слегка выпуклый посредине, с двумя плоскими днищами, с л у ж а 
щий для хранения и перевозки жидкостей ' , ст . -укр . бочка ж. р . 
' бочка ' (Ак. З Р I , 80 — 1463 г. и мн. др . , Тимченко I, 130), у к р . 
бочка ж . р . ' бочка ' (Гринченко I, 90), блр. бочка ж . р . ' бочка ' . 

Производное с ум. суфф. -(ь)ка от *Ьъсъ (см.), родственное 
(или соотносительное с) *Ьъс1/*-ъие (см.; там же об этимологии). 

*Ьъсьуагь : болг. бъчвар м. р . 'бондарь' ( Б Т Р ) , макед. бочвар м. р . 
то же (Кон.), сербохорв. бачвар м. р . 'бондарь, бочар' , bacuar 
м. p . 'doliarius ' (RJA I, 144), словен. becvdr, род. п. -г/а, м. р . 
'бондарь' (Plet. I, 15), чеш. becvdr м. р . то же, диал. becvdr 
(Hruska Slov. chod. 12). 

Производное с суфф. -агь (имя деятеля) от *Ьъс1 / *Ьъсьие (см.). 
* b b d e t i : ст.-слав. БЪД4ТИ -ypTjyopelv, dypOTuveiv, а р у а и Х е Ь , Stccvuxxepeoeiv, 

v%>eiv, vigilare 'бодрствовать, бдеть' (SJS), болг. бдя 'бодрствовать, 
бдеть' (БТР) , макед. бдее 'бодрствовать' (И-С), сербохорв. bdjeti 
то же (с XI I в. ; «в современных народных говорах свидетельства 
отсутствуют, если не считать одну загадку», R J A I, 216—218), 
словен. bdeti, bedeti 'бодрствовать, бдеть' (Plet . I, 15, 16), чеш. 
bditi то же, слвц. bdietf 'бодрствовать' , ' следить ' , 'быть бдитель
ным' (SSJ I, 77), н.-луж. стар. Ыей 'бдеть ' (Якубица, см. Muka 
St. I, 107), др.-русск. , русск.-цслав. бъдЪти 'бодрствовать ' (Срез
невский I, 197), русск. стар, бдеть 'проводить время без сна, 
бодрствовать', 'заботиться о ком-, чем-либо, наблюдать' . 

Гл. состояния на -eti, этимологически тождественный лит. budeti 
'бодрствовать, не спать' и родственный, далее, слав, (каузативному) 
*buditi (см.), а также *bVusli (см.), со ступенями чередования а: ои:еи 
(ju). Ср. еще др.-инд. bddhyate 'просыпается, узнает ' , авест. 
buibyeiti 'замечает'. См. Miklosich 25; Berneker I, 106—107; Trau t -
mann BSW 33; Мейе. Общеслав. язык 162; VailJant. Gramin. 
comparee III, 2, 383; Arumaa . Urslav. Gramm. !, 168; G. S .Lane 
«Language» 14, 1938, 27 (относит сюда еще rox. A pot- 'честь, 
лесть' , В paut-, A potarsk-, В paularske 'почтительный'), A. Mayer 
«Glotta» 28, 1940, 73; J . Loth MSL 7, 1890, 158—160; Фасмер I, 
141; Fraenkel I, 62; Mayrhofer II, 449—450; Младенов Е П Р 20; 
Георгиев В Е Р I, 38; Skok. E t im . rjecn. I, 127—128; V. Machek 
L P 8, 1960, 62—63 (предлагает сближение *bbdeti: лат. studere; 
судя по последнему изданию этим, с л о в а р я — M a c h e k 2 4 9 — э т о 
маловероятное толкование оставлено в пользу традиционного). 

* b b d e t v a ? : ст.-чеш. bdetba ж. p . 'excubia ' (Slovnfk Klement insky , 
1456 г., Ст.-чеш., Прага), bditvy мн. ч. ж . p. 'vigilie' (Klaret а 
jeho druzina, Ст.-чеш., Прага) . 

Производное с суфф. -tva от гл. *bbdeti (см.). 
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*bbdigostb: чеш. стар. Bdihost м. р . , личное имя собств. (Gasopis 
ceskeho Musea V I , 60, см. J u n g m a n n I, 82), ст . -польск. Bdzigost, 
1246 г.: Test( is) . . . Bedigostius т акже Bedgost, 1265 г. (Taszycki . 
S townik s t . -polsk . nazw osobowych I, 1, 115). Сюда ж е польск. 
Bydgoszcz, местн. название , притяжат . производное (первонач. 
прилаг-ное) с суфф. -]ъ от имени собств. *Byd(i)gostb, где гла
гольный компонент содержит продленную ступень вокализма 
и/и > й(у), ср . русск . -цслав . въз-быдати ' пробуждаться , просы
п а т ь с я ' . 

Двуосновное глагольно-именное сложение с первым компонен
том *ЪъйЬ — пов. накл . от *bъdёti (см.) — и вторым компонентом 
*gostb (см.). Ср. С. Роспонд В Я 1965, № 3, 8. 

* b b d l a / * b b d l o / * b b d l i c a / * b b d l b k a / * b b d l b k b : чеш. bedla ж . p . 'гриб 
Agar i cus ' , диал . bedla ж . p . ' вид грибов ' (Lamprech t . Slov. s tfe-
doopav . 22), в . -луж. bjedlo, bodlo ' г р и б ' , ' (древесная) губка ' 
(Pfuhl 18), bjadlo ср . p . ' г убка , spongia ' (там же) , bodlo ср. p . 
' губка гриб ' ( J a k u b a s 64), сюда же Ыу мн. ' болезнь молочница ' 
(Pfuhl 1057), н . -луж. стар . , диал . bla ж . р . ' г р и б ' , ' р ж а в ч и н а ' 
(Muka St. I , 40, с реконструкцией *bъdla), н . -луж. bedlo ср . р . 
' г у б к а ' (на деревьях) , плохой гриб ' (Muka St . I , 22), ст .-польск. 
bdla ' г риб , fungus ' (1437 г . ) , ' гриб P h a l l u s i rnpudicus L . ' (St. 
s tpo l . I , 72), польск . bdla ж . p . ' гриб Agar icus campes t r i s и Aga
r icus de l ic iosus ' , bedlka ж . p . то ж е (Warsz. I , 109, 110; Dorosz. 
I , 392), т а к ж е bedly p i . t a n t . ' вид грибов ' (Warsz . I , 109), словин. 
bdltk м. p . ' сорт грибов ' (Lorentz Pomor . I , 22, с реконструкцией 
праслав . *Ьъо!1ъкъ), русск . диал . блицы мн. ч. ж . р . ' грибы ' 
(петерб., гдов. , пек . , великол . , новоржев . , опоч. , Опыт 11), 
блица ж . р . ' г р и б ' (пек. Д о п . к Опыту 9), блицы мн. ч. ж . р . 
' грибы, губы ' (новг. , пек . , з ап . , Д а л ь 3 I , 240). 

Родственно лит. bude ' трут , губка (на дереве) ' , причем -I 
суффиксальное, а корень восходит к и.-е. *bud- ' п у х н у т ь , разду
ваться ' (или *ЪъаЧа < и.-е. *bheu- ' р а с т и ' + с у ф ф . -dla? — Т а к 
Р . Якобсон, см. V. Machek ZfslPh X X V I I I , 1959, 216). См. Ber
neker I , 106; К . Б у г а Р Ф В L X V I I , 1912, 2 3 3 - 2 3 4 ; Фасмер I, 
176. Русск . слово Б е р н е к е р (I , 61) ошибочно считал заимствова
нием и преобразованием нем. Pilz, см. против Фасмер , там же . 
Маловероятно сближение слав . *Ьъа^1а и греч. PCDXITTJC, лат. bo
letus ' г р и б ' к а к слов общего субстратного происхождения (V. Ma
chek L P 2, 1950, 148; он ж е ZfslPh X X V I I I , 1959, 216; Machek 2 

50. См. еще В . B a r t n i c k a «Z polskich s t u d i o w s lawis tycznych», 
1963, 1 8 8 - 1 8 9 . 

*bbdno: н.-луж. beno ср. p . 'желудок, брюхо, пузо (у скота), ' 
сюда ж е ум. Ъепко ' н и з к и й , пузатый горшок ' (Muka St. I , 30). — 
Ср. еще слвц. диал . bedno ' дно ' (Banska Bys t r i ca , K a l a l 20). 

П р а с л а в . диал . продолжение и.-е. *bhudhno- ' д н о ' , ср. др . -
инд. budhnd-, лат . fundus, греч. тсо&рл/^, нем. Boden. См. О. Н . Т р у -
бачев «Сербо-лужицкий лингвистический сборник» 160—161; 
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обзор и.-е. форм (без слав.) см. W . Porzig . Boden. — W u S X V , 
1933, 1 1 2 - 1 3 3 ; Р о к о т у I, 174. 

*Ьъ(1пьсь / *bbdnbCb?: польск. bniec, род. п. Ыепса, м. р . 'растение 
Melandrium из сем. Caryophillaceae' (Dorosz. Г, 580). 

Неясное слово. Возм., родственно *bbdno (см.). 
* b b d o b ? / * b b d o b ? : слвц. bdol 'улей ' (Kalal 19). 

Неясное слово. Возм. , родственно *bbdla (см.; там ж е подробно 
об этимологии). 

*bъdriti: макед. бодри 'ободрять, подбадривать' (И-С), сербохорв. 
badriti 'бодрствовать, v ig i lare ' (в соврем, диалектах Истрии: 
Ne znam ako badris ill spavas ' . . . бодрствуешь или спишь' ; 
R J A I, 148), ср. еще диал. (славонск.) батрити 'ободрять, 
animare ' ; др.-русск. , русск.-цслав. бъдрити, бодрити (Бодрити 
помошьнгщи. Иос. Флав. В. I, Срезневский I, 193), русск. бодрить 
'ободрять, придавать бойкости, духа, молодечества, осанки' (Даль 3 

I, 261), укр . бодрити 'выпрямляться, бодриться' (Гринченко I, 81). 
Гл. на -Ш (каузатив), производный от прилаг. *bbdn (см.). 

*bbdrostb: ст.-слав, БЪД^ОСТА Ж . p . v^^ig , alacri tas, v igi lant ia 'бод
рость' (SJS), др.-русск. , русск.-цслав. бъдрость 'бодрость' (Служ. 
Варл. XII в., Срезневский I, 196 ) .—Прочие ю.-слав. формы (болг. 
бодрость ж. р . (Геров), макед. бодрост ж . р . (Кон.), сербохорв. 
бддрбст ж . p . (PCA II, 17—18)) заимствованы из русск. книжным 
путем. 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *bbdrb (см.). 
*bbdrota: др.-русск. бодрота ж . р . (ГСБЛАА ему бодроту воинскую. 

Иос. Флав. О полонении Иерусалима. Кн . 4—7. Копия рукописи 
Волокол. м., л. 140 об. XI I в. , список X V I в. Картотека ДРС) , 
русск. диал. бодрота 'нарядность, щегольство' (Сл. Среднего 
Урала I, 48). — Сюда же , в конечном счете, русск.-цслав. бъжд-
рета, бождрета 'бодрость ' урт^бртцзк; (Дан. V, 11 , Срезневский 
I, 197), образованное от сравн. степ. *bbdrje~. 

Производное с суфф. -ota от *bbdrb (см.). 
*bbdrb(jb): ст.-слав. R^pz , -£ iN, прилаг. тгр6{Ь[лос, p romptus 'бодрый' 

(SJS), макед. бодар 'бодрый' (И-С), сербохорв. бадар, -дра, -дро 
'бодрый, живой ' (бодар и бодар займете, из русск., см. PCA II, 12), 
русск. бодрый, -ая, -ое 'полный сил, здоровый, энергичный' , 
(устар.) 'храбрый, смелый', диал. бодрый 'нарядный' (Е. Будде . 
К диалектологии великорусских наречий. Исследование особен
ностей рязанского говора. — Р Ф В XXVII I , 1892, 51), бодрой 
'нарядный' , 'красивый, здоровый' (Сл. Среднего Урала I, 48), 
бодрое 'хорошее, полное, свежее (о семени)' (Мельниченко 33), 
ббдер, -дра, -о 'весел, резов; также крепок телОхм' (пек.), 'опро
метчив, бросок' (твер.) (Доп. к Опыту 10), бодро 'красиво, нарядно' 
(Добровольский 33), бодрый, -ая, -ое 'мужественный, крепкий; 
здоровый' (калуж., пек., твер. , арх.), 'нарядно, щеголевато, по-
праздничному одетый; расфранченный' (перм., волог., иван., 
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свердл., тюмен., ряз . , арх. , смол.), 'церемонный' (арх., волог.), 
'крепок (об одежде) ' (арх., олон.), 'смелый' (астрах.), 'горд, само
надеян' (твер.), 'опрометчив' (твер.), 'хороший' (олон.) (Даль 3 I, 
260; Филин 3, 57—58), ст.-укр. бодрий, прилаг. 'бодрый, живой ' 
(Бер . Леке. 9, Тимченко I, 114), укр . ббдрий, -а, -е 'бодрый' 
(Котл., Гринченко I, 81), бадьбрий 'бодрый' (впрочем, последнее 
считается заимств. из блр., см. Л . А. Булаховський. Питания 
походження укр. мови. Ки1в, 1956, 164—165), блр. бадзёры 
'бодрый' . 

Праслав. *Ьъс1гъ по своим структурным признакам — отглагольное 
прилаг., производное с суфф. -г- от *bbdeti (см.). Этимологически 
тождественно лит. budrus 'бдительный' . См. A. Fick KZ X X I I , 
1874, 3 8 0 (автор видит в слав, и балт. слове основу на -и-); 
Miklosich 25; Berneker I, 105—106; Meillet. E tudes I, 114 (сюда же 
авест. zaeni-budra- 'ревностно бдительный'); A. Meillet MSL 14, 
1907, 362; T r a u t m a n n B S W 33; Фасмер I, 184; Fraenkel I, 62; 
O. Haas L P 3, 1951, 74 (относит к слав. *bъdrъ греч. (догреч.) 
фоорос ' лживый ' , якобы тоже из первонач. *bhudh-ro~). 

*ЬъДгу, род. п. - ъ т е ? : русск. диал. бадровъ ж . р . 'закваска, д р о ж ж и ' , 
'причина, начало дела' (Даль 3 I, 93 ; Филин 2, 41). 

Неясное слово, пропущенное этимол. словарями. Возм. (при 
условии, что бадровъ содержит вторичный перенос ударения, 
вместо *бсдрбвъ), родственно прилаг. *bъdrъ (см.), к кот. *Ьъйгу 
относится как - й - основа к -й- основе. 

*bbdyn/b? : др.-русск. бдынъ (Ольга призва сна своего Стслава 
и запов'вда ем8 съ землею равно погрести ю. а могылы не с8ти 
ни трьзнъ творити ни бдына дъчзти, но посла злато к narpiapxtf 
Црдграда (Прол. июл. И . Фр . 2, Срезневский I, 47; ср. еще 
Miklosich L P 49; Востоков I, 33: 'надгробный памятник') . 

Несмотря на возражения Фасмера (I, 141), вполне правдо
подобно объясняется как с формально-лингвистической, так и 
с обрядной стороны как суффиксальное производное *bbd-yn- от 
основы гл. *ЬъйёЫ (см.), близко родственное словен. bedndc 'толстое 
полено', beden, bedenj 'толстый древесный ствол, древесный пень' , 
сербохорв. badnjak 'пень, колода, сжигаемая в канун рождества ' , 
болг. бъдняк то же , причем первичное знач. бдынъ — 'надгробное 
сооружение (столб)', поскольку погребения отмечались столбами, 
ср. несколько иначе Г. А. Ильинский И О Р Я С X X I I I , 1921, 202 — 
205 (сомнительно его конечное возведение к и.-е. *b(h)udh- 'нады-
маться, вздыматься ') . Др.-русск. дынити (лета 7112, м-ца октября 
в 6 день приезжала Федорова жена Тиханова Марья мужа своего 
Федора дынити, и дала она по Федоре на стол п о л т и н у . . . — 
см. А. А. Потебня ЖСт. 1890, II, 117—118), русск. диал. при-
дынивать 'пригревать ' (Батюшка «придынивал ризой» гроб покой
ника в сороковой день. — Добровольский 711), при всей любопыт-
ности этих глагольных образований, не могут дать ничего особенно 



113 *Ьъ(1ьпа 

конкретного для этимологии др.-русск. бдынъ, будучи его воз
можными производными. См. еще И . С. Улуханов. Древнерусское 
бъдынъ. — «Историческая грамматика и лексикология русского 
языка. Материалы и исследования» (М., 1962) 196—200. 

*ЬЪС1ЬНУЪ(ЗЬ): сербохорв. стар. , редк. bdjefiu, прилаг. 'v ig i lans ' 
( R J A I, 215), словен. bedljlu, прилаг. 'бдительный' (Ple t . I, 16), 
чеш. диал. bedlivej 'заботливый, старательный' (Vydra НогпоЫап. 96), 
елвц. bedlivy, прилаг. 'заботливый, внимательный' (SSJ I, 78), 
н.-луж. стар, bedliwy 'честный, храбрый' (Якубица, см. Muka St. 
I, 22), польск. стар., диал. bedliwy 'любопытный', 'заботливый' 
(Warsz.) . 

Прилаг. , производное с суфф. -ъИиъ от основы гл. *bbdeti (см.). 
Сербохорв. форма отражает вторичное влияние соответствующего 
гл. (см. *bbdeti). 

*bbdbna / *bbdbno / *ЬъДьпъ : болг. диал. бъд*6н, бъднё 'кадка, бочка' 
(Георгиев), также диал. бъдънм. р . 'бочка', бъднё ср . р . 'боченок' 
(Ст. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 192), сербохорв. бадагь, 
род. п. -дььа, м. р . 'чан, кадка ' , также в кач-ве названия меры 
жидкости (Вларшац И, 139), словен. bedenj, род. п. -dnja, м. р . 
'чан, кадка' , 'полый, дуплистый ствол дерева' (Plet . I, 15—16; 
см. еще описание: V. Koren. Oskrba z vodo in oblike vodnjakov 
v Prekmur ju . — «Slovenski e t n o g r a b XV, 1962, 88), bedenj, род. п. 
-dnja м. p . 'большая деревянная посуда, кадка ' (Erjavec LMS 
1879, 133), диал. bedenj 'дупло ' (R. Bozidar. Crtice о p rekmurc ih 
in о njihovem govoru. — «Narodni koledar in letopis Matice Slo-
venske za leto 1867—1869» (Ljubljana, 1868, 61), bedjen 'колодец' 
(там же), badenj, род. п. -dnja, м. р . 'кадка ' (Plet . I, 9), bednb 
ср. p . то же (Plet . I, 16), чеш. bedna ж . p . ' ящик ' (Ko t t I, 53), 
елвц. bedna ' ящик ' , 'кадка ' (Kalal 20), bodna 'баклага' , ' ящик ' 
(Kalal 31), bodna 'мелкая посуда, применяемая в сыродельном 
производстве' (Kalal 910), сюда же — с метатез о й—ел в ц . debna 
ж. р . ' ящик из досок' (SSJ I, 238), польск. диал. bednia ж . р . 
'кадка' (Warsz. I, 110), русск. диал. ббдня ж . р . 'кадушка с крышкой 
и замком, вместо сундука' (ворон., донск., Д а л ь 3 I, 260), ст.-укр. 
бодня ж . р . то же (Кн. Гродск. Луцк . 15—1564 и мн. др . , 
Тимченко I, 114), укр. ббдня ж . р . 'кадка или род улья с крышкой 
и замком' (Шух., Ч у б . , Гринченко I, 81), диал. ббдня 'выдолб
ленная из дерева кадка для домашних вещей' (Овручск. р-н), 
'бочка с крышкой для муки' (Корост, р-н) (А. С. Лысенко. Словарь 
диалектной лексики северной Житомирщпны. — «Славянская лекси
кография и лексикология» 1 0 — И ) . 

Заимств. из нем., см. Miklosich 25; С. С. Uhlenbeck AfslPh XV, 
1893, 484 (производит из н.-нем. *budinna при др.-в.-нем. butinna); 
Berneker I, 106 (из герм, и далее — лат. форм, кот. некоторыми 
кладутся также в основу слав. *bbci/ *Ьъсьие, см.); Г. А. Ильин
ский И О Р Я С Х Х Ш , 1921, 205—206 (в отличие от большинства 
авторов толкует праслав. *bbdbnb как псконнославянское от 
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и.-е. *bhudh-, а не заимств. из герм.); K ipa r sky . Die gemein-
slav. Lehnwor te r aus dem Germ. 233 («Древнейшее свидетель
ство (ст.-чеш. bedndf) указывает на то, что раньше всего было 
заимствовано не название б о ч к и , а название бочара , б о н д а р я 
« с р . - в . - н е м . butenaere <^*butinari), представленное также в со
вершенно регулярной форме (русск. бондарь, укр . боднарь, 
польск. bednarz, чеш. bedndf, словен. bedndr), тогда как *bbdbii-
обнаруживает наличие -тг-, необъяснимого из герм., и, вероятно, 
представляет собой новообразование на слав, почве. Это досто
верно во всяком случае для чеш.»); Hubschmid . Schlauche und 
Fasser 64 (ср. др.-сакс. budin, *budina); Фасмер I, 184. 

Общее замечание, которое можно высказать по этимологии 
и собранным выше вариантам форм, касается того, что вряд ли 
слав. *bbdbnb (или *bbdbn'b) первоначально, поскольку это по
следнее, в свою очередь, может продолжать *bbdbnb, уже вполне 
беспрепятственно соотносимое с герм, формами; *bbdbnb, как, 
видимо, и *bbdbno (см. выше), содержат исходы инновационного 
слав, происхождения. То же можно было бы утверждать и о ва
рианте *Ьъапъпа (откуда вторично *bbdbn'a в отдельных слав, 
языках, ср. отсутствие мягкости -п- в *Ъъа1ъпагь, см.), если эта 
форма так же, как и *bъdъnъ (м. р.) , не восходит к герм, мор-
фол, варианту. 

* b b d b n a r b : словен. bedndr, род. п. -arja, м. р . 'бондарь' (Plet . I, 
16), чеш. bedndf м. р . 'бондарь' , слвц. bedndr, debndr м. р . 'бон
дарь ' (SSJ I, 78, 238), польск. bednarz м. р . то же (Warsz. I, 
НО), словии. bedndf м. р . 'бондарь, бочар' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 26), др.-русск. боднарь м. p . 'vietor , doliarius, бочар, 
корзинщик' (рукоп. XVI I в. Картотека ДРС) , русск. бондарь 
м. р . 'бочар, ремесленник, выделывающий бочки' (Ушаков), ст.-
укр . боднаръ м. р . 'бондарь' (Арх. Ю З Р III , IV, 350—1749 г., 
Тимченко I, 114), укр . бондарь, род. п. -ря, м. р . 'бочар' (Грин
ченко I, 86), боднарь м. р . (Гринченко I, 81). 

Имя деятеля, соотносительное с *Ьъа^ъпа I *bъdъnъ (см.); обра
зовано от последнего с суфф. -агъ или целиком заимств. из нем. 
(подробно об этимологии см. *b?jdbna). 

*bbdbirb( jb) : болг. бъдни, прилаг., напр. бъдни вечер 'сочельник' 
( Б Т Р ) , сербохорв. бадгьй дан 'сочельник', сюда же субстантиви
рованное сербохорв. бадтъак м. р . 'дубовое полено, кот. кладут 
в огонь накануне рождества ' , словен. bddnik м. р . 'сочельник' 
(Plet . 1, 9). 

Прилаг. , производное с суфф. -ъп- от основы гл. *bъdёti (см.). 
Ср. еще *bъdynъ (см.). 

*bbgadIo : русск. гало ср . р . , гамя мн. 'гибало, снаряд для гнутия 
дуг, ободьев и полозьев: в сплоченных брусьях вырублен круг 
или погиб бороздою, плаха, распаренная в паровике или под 
землей, на которой разложен большой огонь, вкладывается в гало 
и заклинивается' ( Д а л ь 3 I, 841). 
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Производное с суфф. -(a)dlo (название орудия) от гл. 
*bbgati (см.). См. след. 

*bbgadlbna: укр. бгалъня ж . р . 'две вбитые в землю колоды для 
выгибания санных полозьев' (Гринченко I, 35). 

Производное с суфф. -ыга от *bъgadlo (см.). 
*bbga t i : русск. диал. бгатъ ' гнуть, сгибать; мять, комкать ' ( Д а л ь 3 

Т, 143), укр . б гати 'складывать, свертывать, вить ' , 'втискивать, 
впихивать, комкать' , 'делать из теста пироги, коровай' , 'сорти
ровать срубленные стволы деревьев' (Шух.) (Гринченко I, 35), 
'собирать, копить; складывать в кучку ' , 'месить коровай; печь 
свадебный коровай' (Бшецький-Носенко. Словник украшсько! 
мови 52), блр. бгацъ 'пихать ' , ' тискать ' (Носов. 18). 

Родственно *gbb- (см. *gbbnoti), причем отношения метатезы 
могут восходить еще к и.-е. состоянию (*bheug(h)-: *gheubh-), 
а не ограничиваться только периодом развития укр. языка, как 
обычно считалось. См. Miklosich 82; Berneker I, 366; Г. А. Ильин
ский Р Ф В L X I I , 1909, 253—259 (этимологизирует укр. бгати 
отдельно от *g^ati — из и.-е. *bheug- ' гнуть ' , ср. др.-инд. 
bhujdtiy гот. biugan ' гнуть ' , нем. beugen); Фасмер I, 140; Р . Те-
desco «Language» 27, 1951, 580 (*bbgati и *g^ati возводит 
к и.-е. *bheug~, считая перестановкой gbth, а не *6ъ§*-); V. Ma
chek «Slavia» 23, 1954, 65 (также считает *bbg- первичным, 
a *gbb- вторичным, после метатазы); Shevelov. A prehis tory of 
Slavic 114. 

*bbxbta t i ( s£) : болг. бъхтя, бъфтя, бъфтам, бъйтя 'бить, ударять , 
толкать' (Георгиев; Геров: бъхтж 'бить') , диал. бъхта 'бить ' 
(Горов. Страндж. — Б Д I, 71), бъхтам 'бить, ударять ' , 'ходить ' 
(Гълъбов Б Д II , 72), макед. бавта 'брести (по грязи , снегу 
и т. п.) ' , 'болтать, нести вздор ' (И-С), сербохорв. бахтати, бак-
тати 'топать ' , бахтати се, бактати се 'спорить, препираться ' , 
bahtati 'стучать, топать ногами' (с XVI в. , R J A I, 154), словен. 
behtati se 'мучиться ' , ср. и чак. behtat (F. Stawski «Sprawozdania 
z prac naukowych wydziatu nauk spotecznych» V, 5(27), 1963, 
47), словин. baxtac 'натравливать, подстрекать' (Lorentz Pomor . I, 
2 1 . с реконструкцией праслав. *bbchbtati). — Ср. макед. диал. 
б'фкам 'напрасно стараться ' ( J . Тасевски. Зборови од тетовскиот 
говор (с. 1едоарце). — MJ III , 1952, 169). 

Звукоподражат. гл. на -bt-ati (интенсив). Ср. слова с основой 
*Ьих- (см. выше). См. Георгиев Б Е Р И, 105. 

* Ь ъ к ъ ? : сербск.-цслав. БАКА calx, Timvog (плитами же и бъкомъ 
извьну вьходь заградивь. P ro l . Mih., Miklosich L P 49), словен. 
диал. bek м. р . 'открытый очаг, огонь, разведенный вне дома, на 
кот. осенью сушат фрукты или лен' , 'твердый камень, остаю
щийся при приготовлении извести' (Plet . I, 25). 

Безлай сближает с лат. focus 'очаг, огонь' < и.-е. *bhok- 'жечь, 
варить ' , ср. арм. bosor 'красный' , Ьос 'огонь' , допуская здесь по 
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фонет. соображениям наличие заимствования из иллир. См. F r . 
Bezlaj Б Е II, 1960, 119—120; Bezlaj . E t i m . slov. (рукоп.) s. v. 

*Ьъ1ЬаИ: слвц. днал. beblaV 'невнятно говорить, бормотать' (Kalal 
19), русск. диал. балабапгъ 'болтать, говорить попусту' (Псков
ский областной словарь 1, 97), балябатъ ' грубо, плохо, неумело 
делать что-либо' (вят.), 'говорить непонятно, бормотать' (киров.) 
(Филип 2, 9 0 ) . — С р . , возм., сюда же словен. диал. blblatl 'щебе
тать, болтать' (Valjavec LjZv. Х Ш , 177), bubljdti (LjZv. XI I I , 
445). 

Звукоподражат . происхождения, ср. *ЬъгЬаИ. См. еще *Ьъ1Ьъ. 
*b r b lbota t i : чеш. диал. blbotaf: voda blbocc 'вода кипит шумно, кло

кочет' (Malina Mist г. И ) , слвц. blbotaV 'журчать , бурлить ' , 'бол
тать ' (Kalal 27; Stanis lav. Lipt . 362), диал. bVbotat' (Habovst iak 
Orav. 91), н.-луж. blobotas 'кипеть ключом; клокотать, бурчать, 
бурлить ' (Muka Si. I, 52), русск. диал. болботать 'лопотать, бор
мотать' , 'болтать, пустословить' ( Д а л ь 3 I, 268; Филин 3, 7 1 ; 
Говоры Прибалтики 30), укр . болботати 'болтать ' , 'неотчетливо 
говорить' (Гринченко I, 83), блр. болботаць 'кричать свойственно 
индейскому петуху или тетереву' , 'говорить без связи, болтать' 
(Носов. 29). 

Производное от имени *Ьъ1Ьо1ъ (см.) или глагольный интенсив 
на -ot-ati от *Ьъ1ЬаЫ (см.). Ввиду отчетливо звукоподражат. ха
рактера этимол. отождествление с лит. balbatuoti 'болтать, бала
болить' , balbata 'болтун, пустобай' (см. К . Бута Р Ф В L X X , 
1913, 101) не имеет решающего значения. 

* b b l b o t b : слвц. blbot м. р . 'бульканье, клокотанье (воды)' (SSJ I, 
101), словин. bMbet м. р . 'лепет, бормотанье' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 83), у к р . болбот м. р . 'болтун' (Гринченко I, 83). 

Производное с суфф. -о1ъ от гл. *bblbati (см.); соотносительно 
с *bblbotati (см.). 

*Ьъ1Ьиха / *Ьъ1Ьаха: болг. диал. балбук м. р . 'водяной пузырь' 
(Стойчев Б Д II , 126), русск. диал. балбука, валбука ж . р . 'под
кожный нарост на теле, шишка' , 'блона на дереве' (зап., Д а л ь 3 

I, 107—108), балбука ж . р. 'опухоль от ушиба ' (трубчевск., 
брянск., Филин 2, 78), балбук, булбук м. р . 'пузырь на воде' 
(зап.), бульбух м. р . то же (южн.) ( Д а л ь 3 I, 108), сюда же вал-
бука ж . р . 'подкожный нарост на теле; шишка, опухоль' 
(зап., южн. , сев.-зап., Филин 4, 21), балабашка ж . р . 'коровай 
с конопляным соком' (влад., Д а л ь 3 I, 104), укр . бёльбахи, бель-
бехи, бёльбухи мн. 'внутренности' (Гринченко I, 49), балабуха 
ж. р . 'небольшая булочка, испеченная или сваренная в воде', 
'ком' (Гринченко I, 23), 'клецка с чесноком' (Бшецькнй-Носенко. 
Словник украшсько1 мови 50), балабуха 'шишка ' (Картотека 
Украинского академического словаря), диал. балабуха 'ком 
(глины, каши п т. п.) ' , 'неуклюжий и неловкий человек' 
(Л. С. Паламарчук. Словник специф1чно1 лексики с. Мусивки 
(Вчорайшеньского району Житомирсько! обл.). — «Леке, бюл.» 
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VI, 1958, 23), блр. балбука ж . р . 'подкожный нарост на теле 
или на древесной коре ' (Носов. 13). Сюда же ум. ст.-укр. бул-
башка ж . р . 'пузырь на воде '^ (Тимченко I, 153), форма иного 
грамм, рода — укр . балабух м. р . 'небольшая булочка, испечен
ная или сваренная в воде ' , 'ком, комок' (Гринченко I, 23). 

Производное с суфф. -их-/-ах- от звукоподражат. основы, ср. 
*Ьъ1Ьъ, *bblbati (см.). Наблюдаемые перестройки корневой и суф
фиксальной части объясняются экспрессивностью употребления. 
Вместе с этим отдельные знач-я охватывают ряд языков ( 'пузырь 
(на воде)' , 'шишка, ком') и свидетельствуют о древности слова. 

*Ьъ1Ьъ / *Ьъ1Ьа: чеш. ЫЬ м. р . 'идиот, болван', сюда же слвц. bib у, 
прилаг., с глупый' , blbec, род. п. -бса, м. р . 'дурак ' , блр. балаба 
'налим Lota lota L. , Lota vulgar is ' (I. Я . Я ш к ш . Семантыка 
пазвау рыбалоуства у гаворках пяшчанцау Слаугарадскага 
раёна. — «3 ж ы ц ц я род нага слова. Лексшалапчны зборшк» 
(Мшск, 1968) 123. 

Типичное звукоподражат. образование из двух губных и од
ного плавного. Ср. лат. balbus, прилаг. ' заикающийся, косноязыч
ный, лепечущий' . См. Walde—Hofm. 1, 94; J . Jue thne r . Hellenen 
und Barbaren. Leipzig, 1923 (цит. no W . Woodburn Hyde A J P b 
X L V , 1924, 189; 0 . Haas L P H I , 1951, 72. Махек сближает 
слав, слово специально с др.-ирл. borb ' s tu l tus , глупый' , отрицая 
родство с лат. balbus (см. M a c h e k 2 56, с более ранней литер.) . 

*bb lca t i : ст.-чеш. bluceti ( J e s t e f by byl viece bluczal, toz kral kynu . 
aby mlcal . Nova Rada A 107 а, конец XIV в., Ст.-чеш., Прага) , 
чеш. диал. blceti 'пылать, гореть ' , bVcat 'пылать с треском' 
(Bartos. Slov. 18), bleat 'пылать ' (Malina Mistf. 11), слвц. blcaV 
'пылать, гореть пламенем' (SSJ I, 101), польск. диал. belczec 
'полыхать, пылать ' (Warsz . I, И З ) , укр. диал. бевшати 'бурлить 
(о воде)' (лемк., Ф. Коковський. 1з лемювського говору. — «Рддна 
мова» I, 7, 1933; 250), если последнее не полонизм. 

Гл. на -ей, родственный *Ьъ1къ, *bblkati (см.). 
*Ьъ1кагь: русск. диал. болхаръ м. р . ' глухарь, бухарь, гормотун, 

гормотушка, гремок, большой бубенчик, в кулак ' ( Д а л ь 3 I, 273), 
балакаръ м. р . 'горшок с узким горлом' (самар., куйб. , Филин 2, 
69—70). 

Производное с суфф. -(а)гъ от основы гл. *bblkati (см.). Ср. близ
кое *Ьъ1кугъ (см.). В русск. форме болхаръ представлено экспрес
сивное х<^к. См. Трубачев. Ремесленная терминология 405—406. 
Ср. Фасмер I, 190—191, с более отдаленными сравнениями. 
Древность вероятна ввиду редкости и непродуктивности суффикса. 

* b b l k a t i : чеш. редк., диал. blkati 'полыхать (о пламени)' , btkat 'вспы
хивать ' (Bartos. Slov. 19), слвц. blkat\ btkat1 'пылать, полыхать ' 
(SSJ I, 105), польск. редк. betkad 'болтать (жидкость); волновать 
(напр., море от ветра) ' (Warsz . 1, И З ) , русск. диал. бблкатъ 
'болтать' (тамб., Д а л ь 3 I, 269; Опыт словаря говоров Калининской 
обл. 33), баукатъ 'звонить, звонить в колокола в прямом и пере-
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носном смысле' (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров 
Западной Бряшцины, 50), балкатъ ' звонить' (сев.-двинск., 
Филин 2, 82), болкатъ 'говорить, болтать' (нижегор., тамб.), 
'сболтнуть, проговориться, сказать невпопад' (оренб., тамб.) 
(Филин 3, 75), болкатъ 'делать движения из стороны в сторону 
или взад и вперед' (Деулинский словарь 62), болокатъ 'качать 
в колыбели ребенка' (курск., Филин 3, 77), укр . ббвкати 'звонить 
отрывисто; ударять (в колокол)', 'говорить необдуманно' (Грин
ченко I, 78), бёвкати 'звонить раздельно в один колокол' (Грин
ченко I, 36), блр. ббвкацъ 'ныряя в воду, производить звук' 
(Носов. 28). 

Гл. звукоподражат. происхождения, ср. параллельное *ЬъИаЫ / *Ъъ1-
tati (см.). Вместе с тем вариант *bblkati достаточно стар, как 
о том свидетельствуют образованные также с задненебным рас
ширителем близкие звукоподражания ср.-н.-нем. bulken, bulken, 
нидерл. bulken 'реветь ' , др.-англ. baelcan ' кричать ' , англ. belch 
'отрыгивать ' . См. Berneker I, 117—118 (колеблется между рекон

с т р у к ц и я м и *Ьъ1к- и *Ьъ1к-, но сравнения говорят как будто 
в пользу последней из них); Bruckner 20. Ср. также лат. fulgo 
'сверкать, сиять ' *bh£g-. 

*bblknqti: ст.-чеш. blknuti (Ktoz ioczyJJ zhnyewu blkne nab ra t r a 
wynen g e j t aby potaz byl zawynu geho (S t i tny . Bar laam a Josafat , 
Ст.-чеш., Прага) , слвц. редк. blknuf 'вспыхнуть, запылать' (SSJ 
I, 105). 

Гл. на -nqti, соотносительный с *bblkati (см.) 
*bi>lkotati: чеш. диал. blkotat 'пылать ' (Malina Mistf. 11), 'булькать, 

клокотать' (Gregor. Slov. s lavk. bucov. 24), слвц. blkotat' 'пылать, 
полыхать' (SSJ I, 105), польск. belkotac, belgotac, bulkotac, bulgotac 
'булькать, клокотать' , ' заикаться, мямлить, бормотать, лепетать' 
(Warsz . I, 113), ст.-укр. белкотати 'невнятно говорить' (Прот. 
Полт. С. IV, 209—1757 г., Тимченко I, 82), укр . белькотати 
'лепетать, невнятно говорить, бормотать' (Гринченко I, 49), если 
последнее не заимств. из польск. 

Гл. , производный на -ati от *Ьъ1Шъ (см.). 
*bblkotb: чеш. диал. beikoi м. р . 'мямля, заика' (Lamprecht . Slov. 

stfedoopav. 22), blkot м. p . 'пламя ' (острав., K o t t VI , 1014), слвц. 
blkot м. р . 'огонь, пламя' (SSJ I, 105), польск. beikot, belgol м. p . 
'бормотанье; невнятный шум' (Warsz. I, 113; Dorosz. I, 401), 
укр . булъшт, род. п. -коту, м. р . 'клокотание' (Гринченко I, 110), 
диал. булъкот 'источник' (закарп., Т. А. Марусенко. Материалы 
к словарю украинских географических апеллятивов (названия 
рельефов). — «Полесье» 219), бёлъкот м. р . 'болтовня, лепет' 
(Гринченко I, 49). 

Производное с суфф. -о1ъ от основы гл . *Ьъ1каИ (см.). 
*Ьъ1къ: слвц. Ык м. р . 'огонь, пламя, пожар , вспышка' (SSJ I, 105; 

Ko t t I, 74: Ык м. р . 'столб огня, пламени' , с пометой «в Сло-
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вакии»), ст.-польск. belk 'водоворот, gu rges ' (1463 г.), переносно — 
об огне, ср. Belk in tensus ignis (1436 г.) (SI. stpol. I, 73), польск. 
стар, belk и. p . 'вспышка (пламени)' (Warsz . I, И З ) . — Неясно, 
возм., сюда же русск. диал. бблки мн. 'употреблявшиеся в ста
рину вместо колес круги, выпиленные из толстого древесного ствола' 
(сев.-двинск., Филин 3, 75). 

Отглагольное имя, производное от *bblkati (см.). Ср. параллель
ные *bbltati — *Ьъ11ъ (см.). Зиач-я 'пламя' , 'пылать, сверкать ' 
развились из 'болтать, производить круговые и проч. движения ' . 

*Ьъ1кугь: др.-русск. балакиръ (А у . . . князь Ивана . . . дети: 
. . . Иванъ Балакиръ... X V I в. , Картотека ДРС) , русск. диал. 
балакиръ 'кувшин, кринка, горлан, горшок для молока' (нижегор., 
каз. , оренб., Д а л ь 3 I, 104; Сл. II Отд. I, 100), балакиръ м. р . 
'глиняный муравленый горшок с узким горлом для молока' (оренб., 
симб., каз. , самар.), 'бадейка' (астрах.), 'чугун ' (костр.) (Филин 2, 
70), балакер 'посуда для молока' (тамб., там же), балакиръ м. р . 
'шутник, веселый рассказчик' (калуж.), 'прозвище низкорослого 
человека, коротышки' (вят.) (Филин 2, 70). 

Производное с суфф. -угъ от основы гл. *Ьъ1каИ (см.), ср. близ
кое *Ьъ1кагъ (см.), с вариантным суфф. Ошибочно — Фасмер (I, 112), 
предполагающий вост. происхождение. 

* b b l m o t a t i : русск. диал. болмотатъ 'бормотать; говорить непонятно, 
так что нельзя разобрать слов' (пек., твер. , Доп. к Опыту И ) , 
болмотатъ 'бормотать, говорить невнятно' (твер., пек., свердл.), 
'говорить пустяки, болтать вздор ' (пек.) (Филин 3, 75), блр. диал. 
балматацъ 'говорить быстро' (Полевой, Новозыбк. 28; ср. Носов. 
30: болмотацъ 'говорить без связи, болтать') . 

Звукоподражат. образование, параллельное *bwmotati (см.). 
У Фасмера (I, 188) гл. пропущен, а отмеченное им обратное произ
водное диал. (смол.) бблмат ' говорун' характеризуется там весьма 
приблизительно и неточно: «скорее от болтать, чем заимств. 
из польск. balomeb. 

*bb l t a t i / *bb l ta t i (s§): болг. диал. бълтам ' скитаться ' (Горов Страндж. 
Б Д I, 71), блътам 'скитаться, бродить по ночам' (с. Долна Мелна, 
Трънско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), блтам 'идти с трудом' , 
'сильно уставать, изнемогать' (Гълъбов Б Д II, 71), бълтаа съ 
' суетиться ' , 'не ладиться ' (С. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 
193), слвц. диал. beltac 'мешать, мутить ' (Buffa. Dlha Lrika 132), 
польск. beltac 'мешать, мутить ' (Warsz. I, 114; Dorosz. I, 402); 
русск. болтать 'приводить в движение жидкость, мутить ' , 'делать, 
производить чем-либо движения из стороны в сторону, взад и впе
ред ' , болтать 'мутовкою, веслом или встряхиванием сосуда при
водить в движение какую-либо жидкость ' , 'пустословить, суесло
вить ' (Сл. Ак. Росс. I, 1806, 278), 'делать в воздухе движения 
взад и вперед чем-нибудь висячим' (Сл. II Отд. I, 236), укр. 
ббвтати 'взбалтывать ' (Гринченко I, 79), ббвтатися 'плескаться ' 
(там же), блр. блытацъ 'мешать, путать ' , ббутаць 'болтать (жид-
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кость)' , бовтйцъ 'болтать, взбалтывать какую-либо жидкость ' , 
'колыхать, двигать ' , 'говорить вздор ' (Носов. 28). 

Звукоподражат. происхождения. Сравнивают сходные образова
ния нем. poltern 'греметь, стучать' , лит. bildeti 'греметь, гулко раз
даваться ' , см. Berneker I, 118; W. Porzezinski R S IV, 1911, 6; 
Фасмер I, 190; F . J. Oinas «Lingua viget . Commenta t iones slavi-

r c a e in honorem V. Kiparsky» 102-103. Древность может быть 
Гзначительной, ср. еще *ЬъЫъ (см.). 

*ЬъШса: укр . ббвтиця ж . р . 'подвеска к серьге ' , 'кисть на снурке 
для украшения гуцульской шляпы или верхней одежды' , 'метал
лическая цепочка, украшающая кожаный пояс гуцула ' (Шух.) , 
'медный кружок, род пуговицы, употребляемый (во множестве) 
д л я украшения гуцульских кожаных сумок, ремней, сбруи и п р . ' 
(Шух., см. Гринченко I, 79). 

Производное с суфф. -ica от *ЬъИъ (см.). 
*ЬъИ]ь: укр . диал. бовч м. р . 'ботало, шест для вспугивания рыбы* 

(Корост, р-н, А. С. Лысенко. Словарь диалектной лексики север
ной Житомирщины. — «Славянская лексикография и лексиколо
гия» 10), бовч 'углубление, вымытое водой', 'стоячая, никогда 
не высыхающая вода с илом' (закарп.), 'пропасть ' (закарп.) 
(Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географи
ческих апеллятивов (названия рельефов). — «Полесье» 217), боуч 
'глубокое место в реке, вымытое водой' (М. А. Б1линець. Особли-
вост1 гов1рки села Доробратово, 1ршавського району, дип. робота. 
Ужгород, 1956, 81), bone м. р . 'глубокое место в реке, потоке' 
(St. Hrabec . Nazwy geografiezne Huculszczyzny. Krakow, 1950, 33). 

Производное с суфф. - j - от *ЬъЫъ (см.). Ср. Э. Балецкий «Studia 
Slavica» IV, 1958, 400 (исходит из *Ъъ1к-). 

* Ь ъ И ъ : ст.-польск. belt 'стрела, метательное оружие, sag i t t a , t e l um ' , 
'арбалет, ca tapul ta ' (St. stpol. I, 73), русск. стар, болт (само
стрельный) 'стрела короткая, у которой вместо острия шарик; 
употреблялся при охоте на больших зверей' (Сл. II Отд. I, 237), 
укр. бовт м. р . 'бот, ботало, снаряд, которым вспугивают рыбу: 
длинный шест, на конце которого прикреплен полый внутри конус 
со срезанным верхом, — от удара в воду этим конусом получается 
сильный звук. Иногда вместо конуса просто утолщение на конце 
шеста ' , 'палка, лопатка для мешания растворенной извести (у ка
менщиков) или жидкости для дубления кожи (у кожевников) ' 
(Гринченко I, 78; «Лексика Полесья» 79), блр. бовтм. р . 'мутовка, 
снаряд, которым возмущают жидкость ' (Носов. 2 8 ) . — С ю д а , возм., 
не относится словен. bolt м. р . 'овраг ' , 'пропасть ' , кот. вместе 
с bolta 'свод' может происходить из ит. volta 'свод' (Plet . I, 44). 

Имя, соотносительное с гл. *bbltati (см.). О произвол,ности 
от этого гл. на слав, почве можно говорить, допуская наряду 
с этим возможность более древнего происхождения самого имени, 
кот. весьма близко по форме и значению герм, лексике, ср. нем. 
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Bolzen 'болт' , ср.-ниж.-ием. bolte(n) 'болт, ножная колода, палка 
для отмеривания, валёк' , англ. bolt 'стрела ' , 'молния' , "засов, 
задвижка' , 'болт' (герм, формы предполагают и.-е. d в исходе). 
Слав. *ЬъИъ не заимствовано из герм, (не смешивать с технич. 
термином русск. болт!). 

*Ьъ1уапъ: болг. балван м. р . 'каменная глыба, скала' , 'бревно, 
балка' , 'увалень, невежа, болван' (БТР) , макед. балван м. р . 
'бревно' (И-С), сербохорв. балван, баван м. р . 'балка, бревно', 
bavan м. p . ' t r a b s ' ( R J A I, 2 1 1 ) , бдван м. р . 'каменная глыба' , 
bolvan м. р . 'идол, кумир ' (с X V I I в. , R J A I, 5 3 3 ) , диал. баван 
'сучковатое, кривое дерево, непригодное для костра' (Елез. I), 
bavlan 'глыба камня' (Nk. 2 7 0 ) , bovan 'круглый камешек' (Pal. 1 3 8 ) , 
словен. bolvan м. р . 'идол, кумир ' , 'глыба' (Plet . 1, 4 4 ) , balvan 
м. р . то же (Plet . I, И ) , чеш. balvan м. р . 'глыба (камня)' диал. 
balvan м. р . 'глыба' , 'клуб (дыма)' (Lamprecht . Slov. s l redo-
opav. 2 0 ) , слвц. bolvan м. p . 'лодырь' (SSJ ] , 1 1 7 ) , польск. hal-
wan м. p . 'идол, кумир ' , 'снежная баба', 'вал, волна (морская)' , 
'болван, дурак ' , 'глыба' (Dorosz. I, 3 2 5 — 3 2 6 ) , др.-русск. , русск.-
цслав. бълъванъ, болванъ, блъванъ, блаванъ, балъванъ columna, 
pila, stipes, CTCTJXT] 'пень, столб, остолоп, чурбан, болван' (Изб. 
1 0 7 3 г. и др.) , idolum 'идол' (Жит. Феод. Ст. и мн. др.) , (Возрос 
(Жит. Андр. Юр.) , 'столбец' (Кирил. Иерус . XI I в.), 'сосуд' 
(Опис. казн. ц. Мих. Фед.) (Срезневский 1, 1 9 7 — 1 9 8 ) , русск. 
болван м. р . 'бестолковый, неуклюжий, невежливый человек; 
глупец, дурак ' , 'грубо обтесанный кусок дерева, баклуша' , (устар.) 
'идол' , ст.-укр. болванъ м. р . (Чет. 1 4 8 9 г., Зиз . Леке, и др.) , 
бовванъ м. р . (Ев. Реш. 3 1 5 ) 'бревно, деревянное изваяние ' , 
'языческий идол' (Тимченко 1, 5 2 , 1 0 8 , 1 1 9 ) , укр. бовван м. р . 
'идол, кумир, истукан ' (Гринченко 1, 7 8 ) , диал. бовван 'боль-, 
шой, круглый камень' (закарп., Т. А. Марусенко. Материалы 
к словарю украинских географических аиеллятивов (названия релье
ф о в ) . — «Полесье» 2 1 7 ) , блр. болван м. р . 'деревянный столб 
в переднем углу печи' , 'всякий вообще столб', 'дурак ' (Носов. 
2 9 — 3 0 ) , балван м. р . '(изваяние) болван' (Блр.-русск.) . 

Неясное слово с трудно установимой праформой, ср. возмож
ность реконструкции, наряду с *Ьъкапъ, также праслав. *Ьа1(ъ)~ 
ьапъ для некоторых сосуществующихгформ в сербохорв. PI русск.-
цслав . (см. выше). Но праформа *Ьа1ь'апъ может быть объяснена 
ассимиляцией из более раннего *Ьъ1иапъ, кот. объясняет боль
шинство форм в слав, языках, см. Фасмер 1, 1 8 6 . Праслав. *Ьъ1-
ь'апъ / *Ьа1иапъ с характерным исходом -апъ и вокализмом, напо
минающим гармонию гласных, наводит на мысль о вост. проис
хождении слова — либо из перс, pdhlivan 'герой, борец' через 
тюрк, посредство (ср. казах, palvan, balvan/), либо из тюрк. 
balbal 'надгробный камень, памятник' . Ср. полемику об этом: 
П. М. Мелиоранский И О Р Я С VII , 1 9 0 2 , 2 8 0 (со ссылкой на Р а д -
лова); Ф. Е. Корш И О Р Я С VII I , 1 9 0 3 , 2 и след.; П. М. Мелио-
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ранений И О Р Я С X, 1905, 68 и след.; Ф. Е. Корш И О Р Я С XI , 
1906, 266 и след. Нелишне, однако, отметить отсутствие исхода 
-апъ в составе польск. batwo-chwalstwo 'идолопоклонство'. Но одно
значное определение -an- как суфф., оформляющего исконный и.-е. 
корень (так см., вслед за Фиком, Г. А. Ильинский И О Р Я С 
X X I V , 1923, 114—117: к др.-исл. bulr, bolr 'древесный ствол, 
туловище' , ср.-в.-нем. bole 'бревно') все-таки сомнительно, как 
и предположение о родстве с гот. balwawesei xocxict (R. Meringer 
IF X X I , 296 и след.). 

Если выделить в продолжениях праслав. *Ьъ1иапъ / *Ьа1(ъ)иапъ 
знач. 'большой камень, глыба, скала' , то полезно обратить вни
мание на ром. *balmay выступающее как обозначение нависающей 
скалы, откуда ю.-франц. Ъаите 'пещера' , 'обрыв ' . Наряду с ром. 
*balma дороманского происхождения, исследователи выделяют 
субстратный вариант *balwa, сохранившийся в отражении бав.-
тирольск. balfen, pal fen 'нависающая скала, каменная глыба' 
(см. об этой субстратной лексике без упоминания слав, слов: 
J . Hubschmid . Alpenworter romanischen und vorromanischen Ursp-
rungs . Bern, 1951, 16). Сходство формы и знач-я последних слов 
со слав. *Ьъ1иапъ I *Ьа1(ъ)иапъ во всяком случае заслуживает 
изучения. 

Прочая литер. : Berneker I, 4 1 ; Преобр. I, 34—35; Bruckner 12— 
13; Slawski I, 26; Младенов Е П Р 15; Георгиев Б Е Р I, 29; Фас
мер I, 186—187; M a c h e k 2 44; Skok. E t i m . rjecn. I, 103. 

* b b r b a t i : сербохорв. bfbati ' cont rec tare , рыться, шарить ' (RJA I, 614: 
«от корня barb 'невнятно говорить, производить невнятный шум, 
звук'») , брбати 'ворочать, обыскивать' , ' рыться ' (РСА II, 129), 
словен. brbati ' рыться , копаться, шарить ' (Plet . I, 52), русск. 
диал. барабатъ 'разрывать, копать, перебирать руками, рыться, 
копаться ' , барабатъея 'рыться, копаться, возиться, барахтаться; 
карабкаться, всползать, взбираться ' (вят., каз . , Д а л ь 3 I, 117), 
ббрбатъея 'плескаться в воде' (киров., Филин 3, 97). — Сюда же 
примыкает вариант с Г epenthe t icum: сербохорв. брбл>ати, брблати 
' рыться ' (Вук, РСА Л, 130), словен. brbljdti 'болтать' (Plet . I, 52), 
чеш. brblali 'невнятно, ворчливо говорить' , 'ворчать ' , 'болтать' , 
елвц. brblaV 'бормотать, невнятно говорить' , 'ворчать, браниться ' 
(SSJ I, 128), диал. brblaVsa 'мараться, пачкаться в грязи ' , 'грубо 
делать что-либо' (Kalal 911), русск. диал. бараблятъея 'возиться, 
барахтаться ' (Герасимов. Словарь уездного череповецкого говора 23). 

Гл. звукоподражат. происхождения, ср. лит. bifbti ' ж у ж ж а т ь ' , 
burbeti 'токовать ' . См. Berneker I, 107—108. О русск. формах см. 
специально А. А, Шахматов. К истории звуков русского языка. 
Сочетания с долгими плавными. — Изв. О Р Я С VII, 1902, 353. 

*ЬъгЬогШ: болг. диал. бърббря 'говорить, разговаривать ' (Ивайлов-
градско, Севлиевско, Б Е 1969, № 2, 165), макед. брбори ' ж у р 
чать, бормотать, лопотать, шуметь (о людях) ' (Кон., И-С), 
сербохорв. стар, brborlti ' ba lbu t i re ' , ' p raec ip i tan ter loqui ' (с X V I в., 
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R J A I, 615 ) , ' русск . диал. бараббрить 'приводить в беспорядок, 
комкать, сдвигать (ногами)' (перм.), 'звонить (о металлическом 
колокольчике прямоугольной формы, который подвешивают на шею 
лошадям или коровам, пасущимся в лесу)' (свердл.), 'болтать, 
говорить вздор ' (свердл.) (Филин 2, 101). 

Гл. звукоподражат. происхождения, кот. некоторые возводят 
к древнему удвоению типа греч. (Заррарод (см. А. Погодин Р Ф В 
X X X I X , 1898, 1); впрочем, здесь можно видеть и вторичное раз
витие формы *ЬъгЬаН (см.). 

*bbrbos i t i / *bb rbos i t i : сербохорв. редк. стар, brbositi 'говорить не
разборчиво и быстро' ( R J A I, 6 1 5 : «происходит от brbat i») , 
брбосити 'болтать, бормотать' (PGA II, 132), брбошити то же 
(там же), брбоштити (там же) , брбостити 'быстро говорить' 
(РСА II, 132), др.-русск. барабошитъ (Но какъ онъ часъ отъ 
часу болЪе бурлить и барабошить сталъ, и схватя палку, за 
людьми гоняться, то . . . я иного не заключалъ, что онъ съ ума 
сошолъ п в з б е с и л с я . — Записки Андрея Тимофеевича Болотова, 
1738—1795 гг. I, 249. ДРС) , русск. диал. барабошитъ 'бормо
тать, невнятно говорить' , 'шибко перебирать колоколами при 
трезвоне' (Подвысоцкий 4), барбашйтъ 'говорить самому с собой' 
(Куликовский 3), барабошитъ 'будоражить, суматошить, трево
жить, ерошить; пугать и возмущать' (ряз. , тамб.), 'скрести, цара
пать легонько, перебирать пальцами' (вологод.), 'невнятно говорить, 
бормотать' (новг.), 'говорить вздор, пустяки ' (иск.) (Даль 3 I, 118; 
Филин 2, 101), укр . бараббсити 'болтать, балагурить, калякать ' 
(Гринченко I, 28). 

Гл. звукоподражат. происхождения, интенсивная форма к *Ьъг-
bati (см.). Ср. сходное лит. barbasuoti 'звенеть, звякать ' , 'болтать ' . 

* b b r b o t a t i : сербохорв. brbotati ' ba lbu t i re ' , 'b la terare ' ( R J A I, 615: 
«происходит от ЬгЪай»), brbotati ' c repare ' (там же) , брббтати 
'издавать клокочущий звук ' , также борбдтати (РСА II, 66), 
брбдтати 'булькать, клокотать ' , 'болтать' (PGA И, 132), словен. 
brbotati 'клокотать, бурлить ' , 'говорить быстро, невнятно' , 'лопо
тать, мямлить, заикаться ' (Plet . I, 53), слвц. brbotaV 'говорить 
непонятно, неясно' (SSJ I, 128), также bebtaV (там же), в .-луж. 
borbotac 'бормотать, ворчать' (Pfuhl 40), н.-луж. borbotae 'бормо
тать ' (Muka St. I, 64), русск. диал. борботатъ 'бормотать' (Под
высоцкий 5; Филип 2, 97—98). 

Гл. звукоподражат. происхождения, см. Berneker I, 107—108; 
формально представляет собой производное на -ati от *ЬъгЬо^ 
(см.). О вокализме в связи с лит. burbeti 'бормотать; клокотать, 
бурлить ' см. еще Я . С. Отрембский ВЯ 1954, № 5 , 30. 

*ЬъгЬо1ъ: сербохорв. брббт м. р . 'бульканье, клокотание' (РСА II, 
132), словен. brbbt м. р . 'клокотанье' , 'бормотанье, заикание, 
болтовня' (Plet. I, 52), в . -луж. borbot м. р . 'бормотанье' (Pfuhl 40), 
словин. burbot м. р . 'бурчанье в животе ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
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Производное с суфф. -otb от гл. *bbrbati (см.); звукоподражат. 
происхождения. См. еще W . Porzezinski R S IV, 1911, 6. 

*bbrcadIo : макед. брчало ср. р . 'колотушка, погремушка' , 'дудка ' 
(Кон.), диал. брчало 'часть гайды, музыкального инструмента' 
(С. Поповски. Зборови од Мариово. — MJ I, 1950, 162), чеш. 
brcadlo ср. р . 'волчок, юла ' (Kot t I, 94), укр . бурчало ср. р . 
'насек, муха ж у ж ж а л к а Musca vomitor ia ' (Вх. Пч., см. Грин
ченко I, 115). 

Производное с суфф. ~{a)dlo от гл. *Ъъгсай (см.). 
*ЬъгсаН: болг. диал. бърчам ' ж у ж ж а т ь (о пчеле)' (Георгиев), макед. 

брчи ' ж у ж ж а т ь ; шуметь, гудеть ' (И-С), сербохорв. диал. брчати 
'бурчать (о животе) ' , ' ж у ж ж а т ь ; журчать ' (РСА II, 224), словен. 
bfcati 'ворчать ' , 'греметь, дребезжать ' , 'шуметь ' , 'лететь с шу
мом' (Plet . I, 53), ст.-чеш. brceti 'лететь, порхать ' (Gebauer I, 
99; Ст.-чеш., Прага, со ссылкой: Bible Olomoucka, X V в.), чеш. 
редк. brceti 'фыркать ' , диал. brcaV 'ворчать, ворчливо говорить' 
(Bartos Slov. 25), brcat 'ворчать ' (Sverak Karlov. 110), brcat 'вор
чать, ругать ' (Malina Mistf. 12), в . -луж. borcec 'ворчать, ж у ж 
жать ' (Pfuhl 40), н.-луж. Ъагсай 'ворчать, бормотать, ж у ж ж а т ь ' 
(Muka SI. I, 14), стар, и диал. bureau 'шуметь, громко ворчать' 
(Muka St. I, 96), Ъугсаё 'чирикать, свиристеть, шуметь, шелестеть ' , 
'шуметь, приманивать зовом' (Muka St. I, 100), польск. burczec 
'ворчать, роптать ' (Dorosz. I, 729), стар, barczed 'шуметь, шеле
стеть (о ветре) ' (Warsz . I, 98), bruczed 'бурчать ' (S. Rospond 
J P X X V I I I , 1948, 37), словин. b&rcec 'дразнить, задирать, оби
жать ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 87—88), русск. бурчать 'бормо
тать, говорить невнятно, неразборчиво' , ' урчать ' , диал. бурчать 
'ворчать, браниться ' (тамб., ворон., курск. , астрах. , пек., тверск., 
олон.), 'ворчать (о собаке)' (пек., тверск.) (Филин 3, 300), бур-
чётъ 'мурлыкать ' (там же), борчатъ 'бренчать ' (олон., Филин 2, 
261), ст.-укр. бурчати 'подавать голос' (Тимченко I, 158), укр . 
бурчати 'ворчать, брюзжать ' , 'журчать (о ручье, потоке)', 'урчать ' 
(Гринченко 1, 115), диал. бурч'ати 'реветь, мычать (о волах) ' , 
'бурчать ' (Онышкевич. Словарь бойковского диалекта 99), блр. 
бурчаць 'ворчать свойственно собаке' (Носов. 39), бурчаць 'ры
чать, ворчать, урчать ' , 'сердито бормотать, ворчать, брюзжать ' 
(Блр.-русск. 136). 

Гл. звукоподражат. происхождения (чем и объясняется мно
жество вариантов вокализации корня, см. выше), см. Berneker I, 
108. Собственно говоря, здесь представлено образование на -eti 
от основы *Ъъгк- (см. *ЬъгкаИ). Ср. лит. bufkti ' гудеть ' ( J . Otrq-
bski L P 1, 1949, 126). См. еще Фасмер I, 249. 

*ЬъгсШ: сербохорв. брчити 'плюхнуть, булькнуть (в воду) ' (РСА II, 
224; R J A I, 616), русск. диал. барчйть 'противоредить' (яросл., 
Мельниченко 28; Филин 2, 123). 

Гл. на -Ш, родственный *ЬъгёШ, *ЬъгкаИ (см.), 
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*Ьъгська: болг. бръчка ж . р . 'морщина, складка' ( Б Т Р ; Геров: бръ
чка), макед. брчка ж . р . 'морщина' (И-С), сербохорв. брчка 
ж. р . 'морщина (на лице) ' (РСА II , 224—225), слвц. brcka ж . р . , 
обычно brcky мн., 'завиток, кудри, кудрявые волосы' (SSJ I, 
1 2 8 ) . — С р . сюда же , с отличием в грамм, роде, цслав. Б^АЧАКЪ 
м. p . indumentum 'одеяние, одежда' (Miklosich L P 46), болг. 
диал. бърчек\ -ека м. р . 'складка (ткани), морщина (на коже) 
и т. п. ' (Стоиков. Банат . 47). 

Производное с суфф. -ъка (ум.) от *Ьъгкъ (см.). Ср. Георгиев 
Б Е Р II , 84, 102, 104. 

*Ьъгёпъ]ь: польск. brzany, прилаг. 'просяной' (Dorosz. I, 687). 
Прилаг. , производное с суфф. -ёпъ *Ьъгъ (см.). 

* Ь ъ п с а : болг. диал. брйца 'вид белой пшеницы' (Георгиев; Геров), 
возм., сюда ж е макед. диал. брица 'бор ' (Г. Попова. Зборови 
од Малешево. — МJ И, 1951, 95), ср. еще бранйца 'вид проса' 
(С. Темков. Зборови од Т и к в е ш к о . — M J II, 1951, 189), в . -луж. 
barlca ж . р . 'растение сераделла Orni thopus ' (Pfuhl 1055), ст,-
польск. brzyca 'сорт проса Panicum glaucum L . ' (1472 г., St. 
stpol. I, 173), русск. брйца ж . р . 'растение метлика?' , 'растение 
Setaria glauca, чижик, мышей' ( Д а л ь 3 I, 314), 'Setar ia glauca, 
чижик, мышей' , 'Pan icum crus galli просянка' (Сл. II Отд. I, 
270), диал. брйца ж . р . 'растение Alopecurus pratensis L. , лисо
хвост луговой' (терск.), 'растение Alopecurus geniculatus L. , 
лисохвост коленчатый' (терск.), 'Setar ia vir idis , щетинник зеленый' 
(терск.), 'Setaria glauca, щетинник сизый' (орл., курск. , донск.), 
'Pan icum crus galli L. , куриное просо' (самар., астрах.) , 'расте
ние метлика' (Филин 3, 182), брйца, брйца 'черный нарост 
на колосьях р ж и ' (смолен.) (там же), брйцы 'черные наросты 
на колосьях р ж и ' (Добровольский 40), ст.-укр. бриця ж . р . 'рас
тение Setaria glauca ' (Ак. Полт. Гор. У р . I, 116—1667 г., Тим
ченко I, 141), укр. брйця ж . р . 'растение Setaria glauca Beauv ' . 
(Гринченко I, 100), блр. брыца ж . р . 'куриное просо Echinoch-
loa Crus gal l i ' (Байкоу — Некраш. 49; Шатэршк 36). 

Производное с суфф. -ica (ум.) от *Ьъгъ (см.). Ошибочно сближе
ние с фрак. j3pi£a ' рожь ' (там см. Младенов Е И Р 45; Detschew. 
Die thrakischen Sprachres te 87), кот. восходит не к и.-е. *bhrei-
'резать ' (Томашек), a K*urlghia, ср. др.-инд. vrlhi- ' рис ' , ель 
Георгиев. Въпроси на бълг. етимология 27; Георгиев Б Е Р I, 
79; Фасмер I, 215. 

*Ьъпка / *Ьъпкъ: сербохорв. barika ж . p . 'Setar ia viridis Beauv ' . 
( R J A I, 186), ст.-польск. brzyk 'сорт проса Pan icum glaucum L ' . 
(1460 г., St. s tpol. I, 174). 

Производное с суфф. -ik- от *Ьъгъ (см.), параллельное *Ьъг1са 
(см.). 

*ЬъгкаН (s§): болг. биркам 'совать (руку во что-либо)', 'мешать 
(напр. жидкость) ' , 'мешать, препятствовать' , 'топтать, ходить по 
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чему-либо', 'искать ' , 'сбивать молоко' (Георгиев; см. еще Геров: 
бръкамъ 'размешивать ' , 'смешивать' , 'искать ' , 'мешать, чинить 
помехи', 'портить ' , 'мутить ') , диал. бдркам 'идти по воде, снегу' , 
'сбивать масло из молока' (Стойчев Б Д II , 131), бръкам 'щупать, 
копаться' , 'готовить корм (свииьЯхМ, волам)' (М. Младенов Б Д 111, 
42), макед. брка 'мешать, перемешивать' , 'путать, сбивать, рас
страивать ' , ' гнать ' , 'рыться, шарить ' (И-С), сербохорв. бркати 
'приводить в беспорядок, смешивать' , bfkati 'pulsare , horrere , 
tu rba re ' (с X V I в., R J A I, 660; РСА II, 182—183), диал. бркати 
'мешать (пищу)' (Djk. 247), возм., сюда же bdrkati 'fodicare, 
тыкать, колоть' ( R J A I, 189), словен. bfkati 'копаться, рыться ' 
(Plet . I, 63), brkati ' раздражать ' (Valjavec LjZv XI I I , 1893, 307), 
bdrkati 'пузыриться , клокотать, кипеть ' , 'возбуждать, волновать' , 
bdrkati se 'волноваться, беспокоиться' (Plet . I, 72), ст.-чеш. brkati 
'летать, порхать ' (Gebauer I, 105; Ст.-чеш., Прага), чеш. brkati 
'спотыкаться' , диал. bfkaf 'летать шумно и пугливо' (Bartos 
Slov. 26), brkaf ' рыгать ' (там же), brkat ' спотыкаться ' (Kot t . 
Dod. k. B a r t . 6), brkat 'летать с шумом' (Sverak Karlov. 110), 
brkat 'рыгать ' (Malina Mistf. 12; Gregor. Slov. slavkov.-bucov. 
28), сюда же чеш. brehati se 'просыпаться ' , 'приходить в себя ' 
(Kott I, 96), диал. brchat sa то же (Bartos. Slov. 26), brchat se 
(Gregor Slov. s lavkov.-bucov. 28), brchat sa 'вставать с постели', 
'выздоравливать ' (Malina. Mistf. 12), иначе см. Machek 43; слвц. 
brkaf 'быстро летать в испуге; бегать туда-сюда' (SSJ I, 132), 
ср. еще семантически отличное слвц. диал. brkaf sa ' светать ' 
(Slovenska L 'upca vo Zvolenskej Z., Kalal 41), в . -луж. borkac 
'ворчать, набрасываться ' (Pfuhl 40), borkac 'вскапывать (землю 
рылом)' ( Jakubas 65), н.-луж. barkas 'ворчать ' (Muka St. I, 1 5 — 
16), byrkas 'скакать, прыгать, подергивать, трепетать ' , 'хромать' 
(Muka St. I, 100—101), польск. диал. barkac si$ '(о скоте) неспо
койно бегать, испытывая половое возбуждение; спариваться ' 
(Warsz.) , словин. bdrkuc sq 'бороться' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
16), русск. буркать 'говорить отрывисто, тихо, невнятно' , диал. 
буркать 'бросать что-либо вдаль' (костр., яросл. , Опыт 17), бур
кать 'хлебать поспешно' (моек., яросл., Доп. к Опыту 14), бур
кать 'бросать, кидать, швырять ' (Мотовилов. Симбирская 
молвь 17), буркать 'при метении пола слишком поднимать пыль; 
метя, высоко вздымать веник' (Васнецов 21), буркать 'бросать, 
швырять что-либо', 'хлебать поспешно' (Мельниченко 37), буркает 
'ворчит, произносит слова невразумительно' (Н. Белоруссов. Мест
ные слова Вологодской губ. — Р Ф В XV1I1, 1887, 279), буркать 'бро
сать, кидать ' (пенз . , горьк. , пек., костром., яросл. , симб., нижегор. , 
тамб., курск.) , 'при подметании пола поднимать высоко веник, 
пылить ' (вят.) , 'вертеть с силой и шумом что-либо в руках ' (без 
указ . места), 'издавать булькающие звуки (о льющейся, перели
вающейся и т. п. жидкости) ' (ворон.), 'смотреть, глядеть ' (ряз. , 
тобол., урал.) (Филин 3, 289), буркать 'подрезать крылья у голу-
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бей' (Краснодар., там же), буркаться 'начинать привыкать к но
вому роду жизни ' (пек., Доп. к Опыту 14), быркаю 'бросаю' 
(Два старинных областных словаря XVII I столетия. Сообщение 
П. К. Симони. Вятский областной словарь (1772 г.). — ЖСт . VIII, 
1898, 448), ббркать 'стучать, бренчать; бормотать, ворчать, бур
чать' (волог., Д а л ь 3 I, 281), ббркать 'царапать, звенеть' (Шай
танов. Особенности говора Кадниковского уезда Вологодской 
г у б . — Ж С т . V, 1895, 387), ббркать 'производить какой-либо 
звук; стучать, колотить; звонить, брякать; бормотать, ворчать, 
бурчать; царапать, звенеть' (волог., арх., тобол.) (Филин 3, 100), 
ббркать 'подрезывать крылья у голубей и других птиц' (донск., 
там же), сюда же , возм., берхаться 'качаться, болтаться ' (Сл. 
Среднего Урала I, 43 ; Филин 2, 260), с измененным вокализмом 
и консонантизмом, ср . выше чеш. brchati se; укр. ббркати 'под
резывать крылья (птицам)' , 'смирять кого, прибирать к рукам' 
(Гринченко I, 87; Бшецький-Носеяко 60), буркати 'ворчать ' , 
'будить ' (Гринченко I, 112), бурхати 'порывисто дуть (о ветре), 
сильно волноваться (о воде), бушевать ' , 'бросать ' (Гринченко I, 
114), блр. буркаць 'производить урчание' , ' грубить ' , 'говорить 
под нос, оказывать неудовольствие' (Носов. 3 9 ) . — С ю д а же 
русск. диал. оборкаться 'привыкать ' (ряз. , Д а л ь 3 I I , 1572), 
с экспрессивной приставкой — шабаркаться 'возиться (о мышах), 
шелестеть ' (уржум.) , шабаркать 'шуметь ' (кунгур.) (см. о них 
А. А. Шахматов. Изв . ОРЯС VII , 1902, 335—336). 

Гл. на -ati от основы звукоподражат. происхождения, ср . лит. 
burkdoti 'ворковать (о голубях) ' , см. Berneker I, 102, 108; Fraen-
kel I, 66 (дает формы лит. burkdoti, brukdoti с тем же знач.); 
Фасмер I, 195, 245 (его оговорки и сомнения относительно 
фонетич. затруднений несущественны ввиду экспрессивного харак
тера слов). В ряде примеров следует считаться с близостью про
должений праслав. *ЬгъкаИ (см.). 

Прочая литер.: W . v . d. Osten-Sacken IF X X I I I , 1908, 380; 
W . Porzezinski R S IV, 1911, 6; P . Смаль-Стоцький «Slavia» 5, 
1926, 20; И . Поповип H J II , 1951, 206—207; см. еще *bbrcati. 

*bi>rknqti: болг. (Геров) брькнж ' запустить, засунуть руку или 
другое что куда-нибудь ' , макед. бркне 'погнать' , 'порыться, по
шарить, сунуть руку (в карман)' (И-С), сербохорв. бркнути 
' сунуть ' , 'провести (рукой, пальцем)' (РСА 11, 185), словен. 
bfkniti=tekniti: nic mu ne brkne (Plet . I, 63), стар, berkniti 'бро
сить, швырнуть ' ( Ja rn ik VII) , чеш. brknouti 'споткнуться, задеть, 
наткнуться' , 'крикнуть ' , 'щелкнуть пальцами' , 'шепнуть ' , диал. 
brknot 'споткнуться ' (Gregor. Slov. s lavkov.-bucov. 28), bfknut 
г убежать, |удрать ' , 'споткнуться ' (Kot t . Dod. k Bar t . 6), слвц. 
brknuV 'быстро пролететь' (SSJ I, 132), в .-луж. borknyd 'выбро
сить мордой (напр., о кроте); ударить (по чему-либо)' (Zeman), 
русск. буркнуть, евргп. от буркать, диал. ббркнуть 'кинуть, 
швырнуть ' (волог., Филин 3, 100), ст . -укр. буркнути ' буркнуть ' 
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(Тимченко I, 156), укр . буркнуты 'буркнуть, проворчать' (Грин
ченко I, 112), блр. буркнуцъ 'юркнуть, броситься в воду' , 'ска
зать ' (Носов. 39), 'буркнуть' (Блр. -русск. 135). 

Гл . на -ngti, производный от основы *ЪъгкаИ (см.). 
*bT>rkotati: чеш. brkotati 'спотыкаться ' , н.-луж. barkotas 'ворчать ' , 

'мычать, ж у ж ж а т ь ' (Muka St. I, 16), borkotae 'бормотать; ворчать; 
шептать ' (Muka St. I, 65), укр. боркотати 'рокотать, шуметь' 
(Картотека Украинского академического словаря), 'ворковать' , 
'рокотать, шуметь ' , 'ворчать' (Гринченко 1, 87, 112), также бур-
котати. 

Гл., родственный *bbrkati (см.), формально — производное на 
-ati от *ЬъгШъ (см.). 

*Ьъгко1;ъ: чеш. brkot м. р . 'порхание (птиц)' ( Jungmann 1, 185), 
укр. буршт, род. п. -коту, м. р . 'воркованье' , 'шум' , 'ворчанье' 
(Гринченко I, 112), диал. буркбт 'воркующий голубь' (мелитои., 
Курило 27). 

Производное с суфф. -оЬъ от гл. *ЬъгкаН (см.). 
*Ьъгкоуъ]ь : сербохорв. брков, -а, -о, прилаг. от брк (РСА II, 185), 

чеш. brkouy, прилаг. 'перьевой, сделанный из пера ' , слвц. brkovy, 
прилаг.: brkove рего 'маховое перо птицы' (SSJ I, 132), укр . 
диал. буркбви, -а, -э 'курчавый' (Н. В. Никончук. Из лексики 
полесского села Листвин. — «Лексика Полесья» 80). 

Прилаг. производное с суфф. -ои- от *Ьъгкъ (см.). 
* Ь ъ г к ъ : болг. бърк ' ус ' (Георгиев; Геров: брьци мн. ч. 'раст. подо

рожник' ) , бърк м. р . мн. -ове, 'мясистые волокна вокруг 
рта у животных' (Младенов Б Т Р ) , сербохорв. брк м. р . ' у с ' , 
'верх, острие какого-либо предмета' (РСА II, 180), словен. brk 
м. р . 'волос в бороде', ' ус ' , 'усик, побег' (Plet . I, 63 ; Slovar 
sloven, jezika I, 210), ст.-чеш. brku.ip. ' vo l i tus ' (Ст . -чеш. , Прага), 
чеш. brk м. p . 'нижняя часть стержня пера' , brko ср. р . то же, 
также диал. brko (Hruska. Slov. chod. 15), слвц. brko ср. p . 
'крупное, маховое перо на крыльях и на хвосте' (SSJ I, 132), 
циал. brk м. р . 'помазок из связки гусиных перьев' (Matejcik. 
Vychodonovohrad. 137), польск. bark м. р . , обычно barki мн. 
'плечи, плечевой пояс' (Dorosz. I, 351), русск. диал. борк м. р . 
'стебло, ствол, дудка или очин пера' (зап., Д а л ь 3 I, 281; Филин 3, 
99), ст .-укр. боркъ м. р . 'плечо, плечевой сустав ' (Арх. Ю З Р . 111, 
IV, 465—1650 г., Тимченко I, 125), укр . ббрки 'бакенбарды' 
(Желеховский). — Сюда же производное русск.-цслав. брьчъхъ 
тсХбхацос coma, cincinnus 'волосы головные' (Гр. Наз . XI в. , Срез
невский I, 185; Miklosich L P 46; Востоков I, 31), а также, возм., 
в . -луж. berkus м. р . 'птица бородач Gypaetos ba rba tus ' (Pfuhl 1056). 

Бернекер без достаточных оснований разделяет праслав. *Ьъгкъ 
(откуда якобы только польск. bark 'плечо') , производимое им 
нерешительно от и.-е. *bher- 'нести' , и праслав. *Ьъгкъ> откуда 
он выводит всю остальную слав, лексику со знач-ми ' у с ' , 'острие ' , 
'росток' , 'перо' и под., производя их от и.-е. *bher- 'быть острым' 
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(см. Berneker 1, 108, 119). О родстве знач-й 'плечо' и ' ус ' см. 
(с аналогиями) О. Н . Трубачев «Этимология. 1970» (М., 1972) 14. 
Брюкнер объединяет все вообще отмеченные выше знач-я, считая 
исходным знач. 'остриё ' , см. Bruckner 17; Stawski I, 27. Младе
нов (ЕПР 46, 53, 54) связывает болг. бърк(и родственные) с бръв. 
Георгиев ( Б Е Р II , 102), вслед за Славским, толкует от и.-е. 
*bher-, ср. нем. Borste 'щетина ' . Известные уже объяснения ре
ферирует Скок (см. Skok. E t i m . rjecn. I, 212—213). Махек счи
тает вообще происхождение этого слова неясным, см. Machek 2 66. 

Судя по всему, перед нами — слав, новообразование, поэтому 
сближать *Ьъгкъ и, напр. , лат. furca 'вилы' (см. Е . Lewy 
IF X X X I I , 158; цит. по R S VII , 1914—1915, 190; см. еще 
F . H a r t m a n n «Glotta» 8, 1917, 295) было бы по крайней мере сом
нительно. Знач-я слав. *Ьъгкъ по отдельным языкам и диалектам 
являются, по-видимому, результатом инновации и нуждаются 
в изучении. Не исключено, что знач. 'побег', 'стебель' и т. п. 
(см. выше) развились от первоначального обозначения резкого 
движения, броска, почему *Ьъгкъ может быть поставлено в связь 
с гл. *Ьъгкай (см.). См. близко у ж е F . Кореспу «Езиков. изслед-
вания С. Младенов» 371 . Семантич. аналогии развития знач-я 
'побег' и под. см. Ж . Ж . Варбот «Русская речь» 1968, № 4 , 
92—93. 

*Ьъг1а: болг. диал. бърла ж . р . ' губа ' (Младенов Б Т Р ; Геров: бръла 
ж . р.) , барла то ж е (Георгиев), барла ж . р . ' губа ' (Божкова 
Б Д I, 242), барла ж . р . 'большая губа ' (М. Младенов Б Д III , 
38), барла ж . р . ' губа ' , 'женщина с большими губами' (Шапка-
рев — Близнев Б Д III , 202), барла ж . р . ' губа ' (с. Иваняне, 
Софийско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та). 

Родственно *Ьъгпа (см.), от кот. отличается суффиксом. Ср. 
лит. burliungis ' круглолицый' , см. Георгиев II , 103. Отсюда 
произведено отмеченное Геровым болг. брълкж (собственно — *бър-
лёя) 'молоть, пустословить, мозолить язык ' . 

* b b r m e j b ? : укр . бурмш м. р . 'ворчун, брюзга' (Гринченко I, 113). 
Производное с суфф. -(e)jb (имя деятеля) от гл. типа *ЬъгтёИ, 

ср. *ЬъгтШ (см.). 
* Ь ъ г т Ш : русск. диал. бармйть 'бормотать, говорить невнятно' 

'(моск.-руз., Д а л ь 3 I, 126), бармйть 'неясно говорить' (Словарь 
русских старожильческих говоров средней части бассейна р . Оби 
1, 27), бурмйть 'говорить тихо, невнятно; бормотать' (курск., 
том., Филин 3, 294), бормйть 'говорить невнятно, бормотать' 
(ряз.), 'красть, воровать' (пермск.) (Филин 3, 119). 

Гл. звукоподражат. происхождения, ср. *ЬгътёИ> *ЬгъпёИ (см.). 
* b b r m o t a t i / * b b r m b t a t i : словен. brmotdti 'бормотать' (Plet . I, 64), 

чеш. диал. brumtat 'бормотать, ворчать ' (Kot t . Dod. k Bar t . 7), 
brmtat 'говорить быстро и неразборчиво' (Gregor. Slov. s lavkov.-
bu6ov. 28), сюда ж е , возм., brlomtat 'неясно говорить ' (вост.-мор., 
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Bartos Slov. 27; Gregor. Slov. slavkov.-bufcov. 28), русск. бормо
тать 'говорить невнятно' (см. еще Сл. Ак. Росс. I, 285), диал. 
бормотать ' говорить ' (ряз. , костр.), 'говорить громко, но непо
нятно' (костр.) (Филин 3, 102), укр . бурмотати 'бормотать, 
ворчать ' (Гринченко I, 113), блр. бормотацъ 'говорить себе под 
нос, оказывая неудовольствие' , 'ворчать' (Носов. 31). 

Гл. звукоподражат. происхождения; близкие формы могут быть 
указаны в др.-в.-нем. ргётап, нем. bremmen, brammen 'ворчать ' , 
лат. fremere 'бушевать ' , др.-инд. bhramati 'бушует (о ветре, 
о пламени)', см. V. J . P e t r ВВ X X I , 1896, 210—211; менее 
удачно см. Фасмер I, 195. Основу *Ьъгт— ср. еще с *ЬъггпШ 
(выше), а также далее — с *ЬгътёИу *Ьгьпёи (см.). Что касается 
оформления, то гл. ^Ъъгт-ot-ati *bbrm-bt-ati можно считать 
интенсивной производной суффиксальной формой, если в основе 
его не лежит слабо засвидетельствованное название действия 
(или деятеля) *ЬъгтоЬъ (ср. русск. просторечн. бормбт, обормот), 
при исходном непроизводном гл. *ЬъгтШ (см.). 

*Ьъгпа: болг. диал. 6i>pna ' губа ' (Георгиев; Геров: бръна ж . р . 
'губа, брыла') сюда же брънза ж. р . то же (Стойчев Б Д II, 133; 
Георгиев: неясно), макед. брна ж . р . 'кольцо (вставляющееся 
в пятачок свиньи, губу животного)' (И-С), словен. диал. (Шти-
рия) Ъгпа ж . р . ' звериная карнавальная маска' (см. Bezlaj. Eseji 
о sloven, jez. 128; Bezlaj . E t im. slovar s. v . ) . — С ю д а же , видимо^ 
ум. производное сербохорв. bfnjica 'кольцо, продеваемое скотине 
через губу ' (иначе — к ст.-слав. B(3ZNM 'броня, панцирь ' см. Skok. 
E t i m . r jecn. I, 215). 

Признано родственным и этимологически тождественным лит. 
Ьигпа 'рот ' , далее — арм. beran 'рот ' . См. С. Младенов «Ргасе 
l inguistyczne» (Krakow, 1921); он же IF X X X V , 1915, 134— 
135 (цит. по: }Ф III , 1922—1923, 211); Младенов Е П Р 54; Traut-
mann BSW 40 (iburnd-); Георгиев Б Е Р II , 103; Н . Kars t ien 
«Festschrif t fur Max Vasmer» 212. Правда, следует отметить сни
маемое при этом со счетов определенное несоответствие в вока
лизме слав. *Ьъгпа < и.-е. *bhrn- и лит. Ьигпа (вин. п. ед. ч. 
Ьигпа, см. T r a u t m a n n , там же) <^*bhfn- или *bhdr-n-, ср. А. По
годин Р Ф В X X X I I I , 1895, 337. 

Близким вар. к *Ьъта является слав. *ръгпа (см.), реконструи
руемое на основе елвц. регпа ' губа ' , см. Machek 1 362—363 (от
носит сюда лтш. puma 'морда', хетт, puri ' губа ' ) ; V. Kiparsky. 
Slavische und bal t ische b/p-Fal le . — «Scando-Slavica» XIV, 1968, 
74 (о мене b/p в этом примере; мысль Эндзелина о вторичном р-
в лтш. слове, через контаминацию с лтш. pur pas ' губы' (ср. и 
T r a u t m a n n , там же , Fraenkel I, 66) не объясняет слав. форм). 

*bi>rsati(s£): макед. брца 'макать, окунать ' , 'рыться , шарить ' (И-С), 
сербохорв. bfcati 'projicere, бросать, метать' ( R J A I, 615), диал. 
брцат 'макать ' (Ел. I), словен. bfsati 'лягать, бить ногами' (Plet . I, 
66), bfcati 'лягать; толкать, бить' (Plet . I, 53), чеш. brcat ' зади-
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рать ноги при ходьбе' (Kott . Dod. к Bart . 6), укр . ббрсатися 
'метаться в разные стороны, возиться, барахтаться ' (Гринченко J, 
88), диал. борсат* ' затягивать «волоку» в уши лаптей' (Н. В. Ни-
кончук. Из лексики полесского села Листвин. — «Лексика По
лесья» 80), ббрсат, ббрсатъ, бросит ' завязывать (бечевки в лап
тях) ' (А. С. Лысенко. Словарь диалектной лексики северной 
Житомирщины. — «Славянская лексикография и лексикология» 11), 
блр. барсацъ 'метать, продевать обору в лапте' (Байкоу—Некраш. 
43), барсацъ, варсацъ 'втаскивать «абору» в ушки лаптя ' (Шатэр-
шк 30), бэрсацъ 'нечисто, спеша жить ' (Шатэршк 39), бэрсаць 
'путать (нитки)' (Карелицк. р-н Гродн. обл., Мат. 152). 

Родственно *ЬъгкаИ (см.) и относится к нему так же , как 
*brbsati (см.) — к *brbkati (см.). Четко отличать продолжения 
*bbrsatl от *brbsati затруднительно. 

Ьъгёсь: словен. brsc, род. п. brsca, м. р . 'растение борщевик Негас-
leura sphondyl ium' (Plet . I , 66), чеш. brsV ж . p . 'растение меум' 
(Kot t I, 102), слвц. brst борщев(н)ик' (Kalal 43), в . -луж. barsc 
м. р . борщевник Herac leum' (Pfuhl 8), н.-луж. barsc м. p . 'репа ' , 
'рыба скат' (Muka St. I, 17), польск. barszcz м. p . 'борщ, по
хлебка', ' закваска' , 'растение борщевник Heracleum sphondyl ium' 
(Dorosz. I, 356), др.-русск. борщ 'растение Acanthus или Herac
leum sphondyl ium et s ib i r icum' (Лавочн. книги Новгорода Вели
кого 1583 г.), 'первое блюдо особого приготовления' (Рукоп. 1 
полов. XVII I в. «Артикул поварня», л. 7 1 — К а р т о т е к а ДРС) , 
сюда ж е Борщовъ в кач-ве отчества (1633 г.), Борщовка, деревня 
(1554 г., Картотека ДРС) , русск. борщ м. р . 'похлебка, суп из 
свеклы с капустой' , 'растение борщевик' , ст.-укр. борщъ м. р . 
'борщ со свеклой и капустой' , 'свекольная закваска для борща' 
(Млр. дом., леч. 9) (Тимченко I, 128), укр. борщ м. р . 'борщ' , 
'квас из бураков, из которого приготовляют борщ' , 'Chaerophyl-
lum a romatum' , 'Herac leum sibir icum L ' . (Гринченко I, 89), диал. 
боршч, бориСиС 'общее название жидкого кислого кушанья (из 
капусты, бураков, щавеля) ' , 'жидкое кушанье из капусты или бу
раков' (Г. Ф. Вешторт. Названия пищи в говорах Полесья. — 
«Лексика Полесья» 370), блр. борщ 'растение Herac leum sphon
dylium медвежья лапа, борщевик' , 'кислое кушанье из свеколь
ника или борщевика' (Носов. 31), боршч, род. п. баршчу, м. р . 
'борщ' (Блр.-русск. 1 2 9 ) . — С ю д а же производные чеш. диал. 
brsoV 'растение Aegopodium podagrar ia ' (Bartos Slov. 27), чеш. 
brslice ж . p . 'растение Aegopodium' , диал. brslica 'растение бор
щевик Herac leum' (Bartos Slov. 27). 

Это название растения родственно др.-инд. bhrstis 'острие ' , 
др.-в.-нем. burst, нем. Borste 'щетина' , Biirste 'щетка ' , лат. fes-
tuca 'стебель' <*fers-tuca (см. V. J. P e t r ВВ X X I , 1896, 211), 
лат. fastiglum 'верхушка, острие' < *farsti- (Berneker I, 109, 
с указанием, что растение названо по форме своих острых лисп>ев), 
лтш. burksis, мн. burksty, burskl, b'lrksi, bursi 'Aegopodium poda-
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grar ia ' (Эндзелин. Славянобалтийские этюды 2 0 — 2 1 ; М. Коген 
И О Р Я С X X I I I , 1918, 19; К . Btiga ZfslPh I, 1925, 47—48). 

См. еще Bruckner 17; Stawski I, 27—28; Фасмер I, 198; She-
velov. A preh is tory of Slavic 213; Machek 2 69 (мысль о «праевроп.» 
субстрате). 

* b b r t i t i : словен. bftiti ' затыкать ' (Plet . I, 66), чеш. brtiti 'сверлить' 
(Kot t I, 102), укр . бортйти 'выдалбливать жёлоб, паз ' (Желе-
ховский). 

Гл. на -Ш, производный от имени *ЬъНъ (см.). 
*Ьъг(;о(1ё]ь: ст.-польск. bartodziej 'пасечник, пчеловод, apiarius, cu

rator ap ium ' (St. stpol. I, 68). 
Сложение *ЬъНъ/*ЬъНъ (см.) и основы гл. *de(ja)ti (см.). 

* b b r t v a : макед. бртва ж . р . 'борть, дупло, отверстие в стволе де
рева или в стене, которое устраивается также и специально для 
ловли улетевших роев пчел' (Кон.), сербохорв. бртва ж . р . 'за
тычка, пробка' (РСА II, 215). — Возм., сюда же чеш. Brtua ж . р . , 
название деревни (Kot t VI , 1078, также Brtuy (там же) . 

Близко родственно *ЬъНъ (см.), ср. и знач. макед. слова. Вместе 
с тем формально может быть истолковано как имя с суфф. -tua 
от гл. *bbrti, прямо не засвидетельствованного в слав, языках, 
но косвенно существующего в своих именных производных; 
в частности, только наличием производящего гл. *Ьъгй можно 
объяснить также имя *ЬъНъ. Тип образования *ЬъНиа — тот же, 
что у *bitva, *britva (см.). Полное этимол. соответствие праслав. 
*ЬъгИ 'делать надрезы, надрезать, вырезать ' находим в лит. burti 
'колдовать' (с вторичным знач. из 'резать, надрезать ' , ср. ниже 
*bbrtviti); отметим еще словообразовательную близость слав. 
*bbrtua и лит. bur-tv-is 'колдун, чародей' . 

* b b r t v i t i : болг. брътвя 'говорить глупости, нести вздор ' ( Б Т Р ) , 
диал. бртвим 'говорить непонятно, неразборчиво' (с. Долна 
Мелна, Трънско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), сербохорв. 
бртвити ' затыкать ' (РСА II, 215), словен. brtviti ' запирать, 
уплотнять ' (Plet . I, 67; Slovar sloven, jezika I, 215). 

Гл. , производный от *ЬъНиа 'надрез, отверстие' , также 'за
тычка' (см. *bbrtva); знач. 'говорить невнятно' развилось вто
рично из 'делать надрезы, зарубки ( = знаки) ' , ср. семант. эволю
цию лит. burti, о чем см. на *bbrtva, а также см. Fraenkel I, 
67. В этом смысле *bbrtviti унаследовало часть семантики более 
древнего гл. *ЬъгИ (см. о нем также на *ЬъНиа). О связи сер
бохорв. и словен. brtviti и *ЬъНь см. Skok. E t i m . rjecn. I, 219. 
Неверно Георгиев (и др.) Б Е Р И, 84, кот. исходят для *bbrtva 
из знач. 'бормотание' и производят его из и.-е. *bhr(bh)-twa, 
родственного лит. *burbeti ' бурчать ' . 

* b b r t b / * b b r t b : словен. brt м. р . 'дерево с пчелиной бортью' (Plet . I, 
66, с пометой: «чеш.?»), ст.-чеш. brt, род. п. -i, ж . р . 'борть; 
улей' (Gebauer I, 107; Brandl 12: brf; Ст.-чеш., Прага), чеш. brt 
м. p . , brV, род. п. -ti, ж . р . 'борть ' , (диал.) 'отверстие, отделе-
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ние в улье ' , диал. brf 'отделение в улье (числом от одного до 
трех) ' (ляш., Bartos Slov. 28), также в собств. назв-ях: V Brtfch, 
поле у Кичева, Na Brti, поле над Кленчи (HruSka. Slov. chod. 15), 
Brty, деревня (Kot t VI , 1078), слвц. brt 'отверстие в улье, че
рез которое вылетают пчелы' (Kalal 43), польск. Ъагб ж . р . 'борть 
с гнездом пчел (естественное или специальное устроенное в стволе 
дерева в лесу отверстие для пчелиного роя, колода с выдолблен
ным отверстием для пчелиного роя) ' (Dorosz. I, 349), др.-русск. 
бъртъ, борть 'колода для пчел, дерево с ульем' (Срезневский I, 
155), русск. борть ж . р . 'выдолбленная в растущем лесном де
реве пустота для роя пчел' , диал. борть 'очень старое толстое 
дерево' (Словарь Красноярского края 18). ст . -укр. борть ж . 
'борть ' (Ак. Ю З Р I, 1 — 1 3 6 1 и мн. др. , Тимченко I, 128), у к р . 
борт м. р . 'борть ' (Гринченко I, 89), борть, род. п. -тя, м. р . 
'борть, улей в дереве ' (там же), диал. борт9 ж . р . , борт9 ж . р . , 
борт м. р . 'большое боковое отверстие в колоде, служащее для 
осмотра пчел', 'должея (крышка этого отверстия) ' , 'полое про
странство, выдолбленное в живом дереве для пчел' , 'полое про
странство в колодочном улье ' , 'дупло в дереве, в котором само
стоятельно поселились дикие пчелы', 'дикая семья, живущая 
в дупле ' , 'место в лесу, где находятся ульи ' (В. В . Анохина, 

^ Н . В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. — «Лек
сика Полесья» 323), борта ж . р . 'дупло' (Рахивщина, Дзендзе-
лшський. Укр.-захщнослов. леке, паралел] 22, 23), ст.-блр. борть 
(Горбач. 45), блр. борць ' борть ' . 

О следах в серболуж. см. Э. Эйхлер «Исследования по сербо-
лужицким языкам» (М., 1970), 193. 

Обычно сближают с лат. forare 'сверлить, дырявить ' , foramen 
'дыра, отверстие' , принимая для слав. *ЪъНъ древнее знач. ' (про
сверленное, выдолбленное) отверстие, углубление ' . См. R. Merin-
ger IF XVI , 1904, 160; Berneker I, 109 (там же другие и.-е. со
ответствия, этого ряда\- Bruckner 15—16; Sfawski I, 27; R. Gau-
th io t MSL 16, 1910, 274—277; Machek 2 69. Формально-фонетиче
ски более точно сближение с лит. burtas 'жребий ' , burti 'колдо
вать ' ; см. Фасмер I, 198 (с литер.) . Здесь уместно предполагать 
также историческое тождество в семантич. плане, см. об этом 
также под *ЬъНиа. В соответствии с этим мы объясняем *ЪъНъ 
как первонач. имя действия со знач. 'сверление, вырезание ' на 
базе незасвидетельствованного гл. *ЬъгН ( = л и т . burti), ср . отно
шение слав. *(sb-)mbrtb ' смерть ' : лит. mirti ' умирать ' . 

См. еще из литер. : J. Rozwadowski R S I, 1908, 250—251 
(о формах *ЬъНь1*ЬъНъ). К праслав. *ЬъНъ Лер-Сплавинский 
относит, между прочим, гидроним Убортъ, правый приток П р и 
пяти, <*q-bbrtb (см. Т. Lehr-Sptawiiiski RS X X I , 1960, 15). 

bbr tb t i ica : ст.-чеш. ВНпЬгё ж . р . , местч. название (Ст.-чеш., Прага) , 
чеш. Brtnice мн. ч. ж. р. , название города ( J u n g m a n n I, 190), 
ст.-укр. борткща ж . р . 'балка' (Тимченко I, 128), укр . ббртчиця 
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'вырезанный кусок дерева' (Желеховский), диал. бортнъщ'а ж. р . 
'стоячее дерево, в котором выдолблена борть ' (В. В. Анохина, 
Н . В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. — «Лек
сика Полесья» 322). — Сюда же мн. ч. Бортницы, деревня в Тв . у. 
(Писцовые книги Моск. гос., X V I в. — Картотека ДРС) . 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *ЪъНъпъ]ъ (см.), субстан
тивация последнего. Ср. след. 

*Ьъг1;ынкъ: словен. brtnik м. р . 'бортник' (Plet . I, 66), чеш. brtnik 
м. р . 'бортник' , 'медведь Ursus arc tos ' , слвц. brtnik м. р . 'борт
ник (повинность)' (SSJ I, 135), польск. bartnik м. р . 'бортник' 
(Dorosz. I, 357), диал. bartnik 'пчеловод' (Maciejewski, Ghetm.-
dobrz. 121), др.-русск. бортъникъ 'пчельник, apiarius, mellificator ' 
(XIV в. , Срезневский I, 156), 'пасека, пчельник, apiar ium, 
a lvear ium' (Уст. гр . Смол. 1150 г. и др. (там же), русск. борт
ник м. р . 'человек, занимающийся бортничеством; присматриваю
щ и й за ульями лесных пчел' , ст . -укр. бортникъ м. р . 'бортник' 
(ЮРГр . № 9 — 1370; Ак. Ю З Р I, 37 — 1508 и др . , Тимченко I, 
128), у к р . бортник м. р . 'бортник, пчеловод' (Гринченко I, 89), 
блр. стар, ббрттк м. р . 'бортник' (Блр.-русск. 129). 

Производное с суфф. -ikb от прилаг. *ЬъНъпъ]ъ (см.), субстан
тивация этого последнего; ср. *bbrtbnica (см.). 

*bT>rtbin>jb: чеш. стар. brtny, прилаг. 'бортный (о диких лесных 
пчелах)' , польск. bartny 'бортный, бортнический' (Dorosz. I, 357), 
др.-русск. бортьныи, борътъныи, прилаг. от борть, alvei, apiarii 
(Р . Прав . Влад. Мон. 1114 г., Срезневский I, 156), боротной ста
роста (грам. 1453 г., в сп. X V I I в. , см. А. А. Шахматов И О Р Я С 
VII , 1902, 310), русск. бортный, прилаг. , ст . -укр. бортный, 
прилаг. 'бортный, бортнический' (Ак. З Р . I, 18—1347 и мн. др . 
Тимченко I, 128), диал. ббртны 'имеющий естественное дупло, 
в которОхМ селится семья диких пчел (о дереве) ' (В. В. Анохина, 
П . В. Никончук. Полесская терминология пчеловодства. — «Лек
сика Полесья» 322), блр. диал. бартны 'бортный, с бортью (о 
дубе), такой, в котором ведутся пчелы' (Янкоусш II, 30). — 
Сюда же субстантивная форма русск. диал. ббртенъ, род. п. 
-тня, м. р . 'улей для приманки пчел, который обыкновенно ста
вится на деревьях в саду или лесу' (пек. , твер. , Дои. к Опыту 12). 

Прилаг. , производное с суфф. -ъп- от *ЬъНъ (см.). 
*Ьъгъ : сербохорв. диал. бар м. р . 'вид проса Setaria Hal ica Beauv' . 

(Вук. ZkM 281; R J A I, 180: с X V I I в.), словен. bar м. p . то же 
(Piet . I, 12), bir, ber м. p . то ж е (Ple t . I, 27), ст.-чеш. ber, 
род. тт. bra, bru, м. p . 'просо Pan icum ' (Gebauer 1, 39—40), чеш. 
her м. p . 'вид проса ' , в . -луж. ber м. р . 'вид проса Setaria i talica ' 
(Pfuhl 1056), bor м. p . то же (Pfuhl 1058), bor м. p . 'просо, ман
ник' (Pfuhl 40), н.-луж. ber 'мелкозернистое индийское просо Se
taria i tal ica ' (Muka St. I, 30), польск. ber, род. п. beru, bru, м. p . 
то же (Dorosz. I, 405), др.-русск. боръ ' pan icum, ячмень' (Вопр, 
Кир . , Срезневский I, 156—157), русск. бор м. р . 'черное, птичье 



135 *Ьъггс1ъ(,|ь) 

просо Pan icum mil iaceum, Milium effusum' (Даль 3 I, 290), диал. 
бор 'растение птичье просо' (Миртов. Донской словарь 378), 'Se-
tar ia i talica L. , просо' , 'бор мыший Phleum, тимофеевка', 'расте
ние Pan icum Crus Galli, куриное просо' , 'Pan icum mil iaceum L. , 
просо посевное', 'растение Calluna vulgaris Salisb. , вереск ' (перм., 
нижегор., сарат., олон., Филин 3, 97), укр . бор м. p . 'Setar ia v i -
ridis Beauv. ' (Гринченко I, 86), диал. бор 'род черного проса' 
(И . Свеицицкий. Опыт сравнительного словаря русских говоров 
(Галицко-бойковский говор). — Ж С т . X, 1900, 215). 

Обычно объясняют как ступень редукции к и.-е. *bher- 'быть 
острым', от кот. образовывались и названия злаков. См. Berne
ker I, 110; Bruckner 21 ; Фасмер I, 193; Machek 2 51 (признает 
неясным); S. Е. Mann «Language» 17, 1941, 16 (сближает с лат. 
far 'крупа, мука' , также со ступенью редукции); Skok. E t i m . 
rjecn. I, 108—109. 

*ЬъггаМ: цслав. БРЗАТИ cito currere (Miklosich L P 45), болг. бързам 
'спешить, торопиться, быстро идти ' ( Б Т Р ) , макед. брза 'торо
питься ' (И-С), сербохорв. брзати то же , также брзати се (РСА 
11, 156—157), bfzatl (с XVI в. , R J A I, 697), бржати 'спешить, 
торопиться ' (PCA И, 154), словен. brzdtl 'спешить' (Plet . I, 6 8 ) . — 
Сюда же сербохорв. бргати ' спешить ' (PCA II, 134). 

Гл. на -ati, производный от прилаг. *bbrzb (см.). 
bb rzd ica : сербохорв. брздйца ж. р . 'стремнина, быстрый ток воды' 

(PCA II, 157), brzdlca ж . р . (с пометой «только у Вука», R J A I, 
695). 

"Производное с суфф. -ica от основы прилаг. *bbrzdb (см.); суб
стантивация. Ценно ввиду отсутствия прямых продолжений пра
слав. *bbrzdb в сербохорв. 

*bbrzdb( jb) : др.-русск. , русск.-цслав. ( . . . д е л и т с я на борздого и на 
мъчнканог(о). Лог . А в и а с , 1483 г., Картотека ДРС), борздо (Ж. 
Б о р . Глеб., 1489 г., там же), борздо 'быстро' (Александрия, 
XV в. со XI I в. , там же) , Борздый, имя личное собств. (XVI в. , 
Н . П. Тупиков. Словарь др.-русск. личных собств. имен, СПб., 
1903), ст.-блр. борздыи, борздо 'velox, гусЫу, spieszny, быстро' 
(Скорина, Владимиров 302; Карский Белор. II, 1, 447: Ч е т ь я 
1489 г.; S tang, Wes t russ . Kanzleispr. 147: борздо спамдти выхо-
Д А Т Ь ; Хрэст . I, 173 и след.: Аповесць аб Трыстане, X V I в. , 
перев. с сербск.; S tang, Urk . Polozk. 141: наборздо 'скоро, быстро') , 
блр. ббрзды 'быстрый, проворный' (Блр.-русск. сл. 129, там же 
еще знач. '(о коне) борзый') . 

Праслав. *bbrzdb представляет собой диал. дублет к распро
страненному праслав. *bbrzb (см.). Ср. лит. *burzdus, bruzdus 
'подвижный' . См. T r a u t m a n n BSW 40; Popovic . Geschichte der 
serbokr . Spr. 544 (без блр. соответствия); О. Н . Трубачев «Слав, 
языкознание. V Междунар. съезд славистов» (М., 1963) 176—177; 
Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 131; он же . E t i m . slov. s. v . brzdit 
(рукоп., Любляна). 
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Заимствование в вост.-слав. из лит. исключается ввиду ю.-слав. 
следов (см. *bbrzdica). 

*bbrzeti: сербохорв. bfzjeti ' festinare, спешить' (с X V I в. , R J A I, 
696). 

Гл. на -eti> производный от прилаг. *bbrzb (см.). 
*bbrzica: болг. бръзйца ж . р . 'скороспелка' , 'скорая, проворная, 

поспешная, летунья ' (Геров), диал. бързйца, брзйца ж . р . 'желоб 
для воды; желоб, по которому стекает вода на водяной мельнице' 
(с. Махалата, Плевенско; Тетевен; Архив Болг . диал. словаря, 
София), макед. брзйца ж . р . 'скороспелая кукуруза ' (Кон.), 
сербохорв. брзйца ж . р . 'стремнина, место, где быстро течет вода 
в ручье ' , брзйца, брзйца ж . р . 'быстрая река ' , 'быстрый ток 
воды, стремнина' , 'порог, водопад', 'название скороспелых злаков 
и овощей', 'дизентерия ' (РСА II, 158), также личное имя собств. 
Брзйца (там же) , также диал. брзйца 'овца, которая приносит 
сразу несколько ягнят ' (Djor. 183), словен. brzica ж . р . 'стрем
нина ' , 'быстрый поток' (Plet . I, 68), возм., сюда и ст.-чеш. brzice 
ж . р . 'мясистая передняя часть шеи у свиньи' (Ст.-чеш., Прага). 

Суффиксальное производное (субстантивация) на -ica от прилаг. 
*bbrzb (см.). Ср. *bbrzdica (см.). 

*Ьъггта: болг. бързина ж . р . 'скорость, быстрота' ( Б Т Р ; Геров: 
бързина 'поспешность, торопливость, быстрота, скорость'), макед. 
брзина ж . р . 'скорость' (Кон.), сербохорв. брзйна ж . р . то ж е 
(Вук, РСА II, 157—158), словен. brzina ж . р . 'быстрота, скорость' 
(Plet . I, 68), чеш. brzina ж . р . 'поспешность, скорость' ( Jungmann I, 
194, с пометой: illyr.), русск.-цслав. бързина, бръзина, борзина 
peop-a, f luentum 'поток, течение, быстрина' (Гр. Паз . X I в., Срез
невский I, 198), укр . борзина 'быстрота течения; место с быстрым 
течением; порог, перекат в реке ' (Желеховский). 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *bъrzъ (см.). 
*bbrziti (s§): болг. бързя 'быстро идти, бежать ' (Геров — Панчев), 

сербохорв. bfziti 'accelerare, inci tare ' (с X V I в. , R J A 1, 696), 
брзити ' торопить ' , брзити се 'торопиться, семенить, бежать мел
кими шажками (о детях, стариках) ' (РСА II, 158), др.-русск. , 
русск.-цслав. борзити (и сти х СО оустъ въсхищааа, и борзити 
въ млтв-Ь тЪхъ творд. Патерик Скит. XVI в. с/о XIV в., Карто
тека ДРС), русск. диал. борзитъ ' грубить ' (каз., Филин 3, 98), 
борзиться 'торопиться, ретиво браться за дело; делать что-либо 
быстро, ретиво ' (смол., пек., там же) , борзиться ' сердиться ' 
(А. Балов. Народный говор в Пошехонском уезде Ярославской 
губернии. — Ж С т . I I I , 1893, 510), укр . борзити 'торопить' (Ei -
лецький-Носенко. Словник украшсько! мови 59; Гринченко I, 
86), борзйтися ' торопиться ' (там же). 

Гл. на -Ш (каузатив) от прилаг. *bbrzb (см.). 
*bi>rzostb: серб.-цслав. бръзостъ та^ипг|с, celeri tas (Miklosich L P 46), 

болг. (Геров) бръзость 'поспешность, торопливость, быстрота, 
скорость' , макед. брзост ж . р . 'торопливость, спешка' (И-С), 
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сербохорв. bfzost ж . p . 'celeri tas быстрота' (с X V I в. , R J A I, 
697), брзбст ж . р . (РСА II, 163), словен. brzdst ж . р . 'быстрота, 
скорость' (Plet . I, 68), чеш. стар, brzosf ж . р . 'быстрота ' (Kot t I, 104: 
Hus), русск.-цслав. бързость, борзость, бръзость 'скорость ' celeri tas 
(Гр. Наз . XI в.), rcpoftopia (Ефр. Корм.) , oovxo[xta (Срезневский I, 
198), русск. ббрзостъ ж . р . 'скорость, быстрота, бойкость, рья
ность' (Даль 3 I, 281), ст.-укр. борзость ж . р . 'быстрота ' (Ак. З Р . 
I, 6 — 1 3 4 7 и др. , Тимченко I, 124), борзость 'быстрота ' (Л. Деже . 
Материалы к словарю закарпатской литературы X V I — X V I I вв. 
Будапешт, 1965, 421 : Материалы к словарю памятников X V I I в. 
[микрофильм]), борзость 'быстрота, проворство, скорость' (Бшець-
кий-Носенко. Словник украшсько! мови), укр. ббрзгсть 'быстрота ' 
(Желеховский). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *Ьъггъ (см.). 
*bT>rzota: болг. бръзота ж . р . 'поспешность, торопливость' (Геров), 

сербохорв. брздта ж . р . 'быстрота ' (РСА II, 163), брзота м. р , 
'человек скорый на язык ' (там же) , словен. brzota ж . р . 'быстрота, 
скорость' (Plet . I, 68), чеш. Brzota м. р . , личное имя собств. 
(Kot t VI, 1082), русск.-цслав. бързота, бръзота xa^os (Гр. 
Наз . X I в. , Срезневский I, 1 9 8 ) . — С ю д а же производное с -/-овым 
суффиксом сербохорв. стар. брзЫгаж. р . 'быстрота' (РСА II, 164). 

Производное с суфф. -ota от прилаг. *bъrzъ (см.). 
*Ъъггъ(]ъ): цслав. ъръзъ, -ъм\, прилаг. 6£6s, velox 'быстрый, резвый' 

(Venc. Min., Venc . Vost . , P a r i m . , GL, Meth. , SJS) , болг. бърз, 
бръз, прилаг. 'быстрый, скорый; срочный, спешный' ( Б Т Р ) , 6i>pzo 
'быстро ' (Георгиев), макед. брз 'быстрый, скорый' , 'срочный' 
(И-С), сербохорв. брз, брза, -о 'быстрый, c i tus ' , брзо, брзо, нареч. 
'быстро, c i to ' , 'скоро, b rev i ' , диал. barzo 'быстро ' (Sus. 152), 
(вост.-серб.) брго 'быстро ' , брго то же (Ел. I), словен. brz , bfza, 
прилаг. 'быстрый, резвый, живой ' (Plet . I, 68), brzo, нареч. 
'быстро, тотчас' (Plet . I, 68; ср. , впрочем, A. Bajec SR V — V I I , 
1954, 213: о книжном характере словен. brzo), ст.-чеш. brzy, 
прилаг. 'быстрый, скорый' (Gebauer I, 111; Alexandreida, нач. 
XV в. , Ст.-чеш., Прага) , brzo 'быстро, вдруг, тотчас ' (Ст.-чеш., 
Прага) , чеш. brzo, brzy, нареч. 'быстро, тотчас' , в . -луж. borzy 
'скоро, тотчас' (Pfuhl 42), н . -луж. диал. Ьбгге ' скоро ' 
(Muka SI. I, 66), полаб. borz нареч. сравн. степ. 'быстрее 
(Polanski—Sehner t 39), польск. bardzo 'очень ' (Dorosz. I, 350), 
редк. barzy 'быстрый, порывистый' , диал. barzo ' быстро , немед
ленно', словин. barzo, нареч. 'очень' (Lorentz Slovinz. W b . I, 17), 
ДР-~РУсск., русск.-цслав. бързыи, борзый, бръзыи x a p s , celer 
'скорый' (Нест. Б о р . Гл.^и др.) , Av8?ero$, vir i l is , ' бодрый ' (Панд. 
Ант. XI в.) (Срезневский I, 199), бързо, борзо, бръзо ' скоро, се-
leri ter , velociter ' (Ип. л. под 1151 г. и д р . , Срезневский I, 198), 
русск. борзый 'скорый, проворный, прыгкий, быстрый, бойкий, 
рьяный' (Даль 3 I, 281), борзой, -ая 'тоякояогий, быстрый в беге, 
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поджарый и с длинной мордой (в применении к особой породе 
охотничьих собак)' , диал. борзой> борзый, -ая, -ое 'смелый, лов
кий ' (самар., ряз . , Филин 3, 98), борзой 'буйный (о сумасшед
ших) ' (Деулинский словарь 63), ст.-укр. борзый, прилаг. 'быстрый' 
(Ак. З Р . I I I , 104—1559 и др . , Тимченко I, 124), укр . ббрзий, 
-а, -е 'быстрый, скорый' (Гринченко I, 86), диал. ббрзий '(о коне) 
пугливый и потому быстрый' (Дорошенко. Матер1али до словника 
д1алектноГ лексики Сумщини 105). — Сюда ж е субстантивирован
ные сербохорв. брза ж . р . 'дизентерия ' (РСА II, 155), возм., 
также чеш. brza ж . р . 'прожилка ' (но ср. о последнем иначе 
Machek 46). 

Сближается (не без оговорок) с лат. brevis (пралат. brehu-i-s" 
'короткий' , греч. рра^бд то же (см. G. I. Ascoli KZ XVII , 1868, 
269—270; но см. Berneker I, 110: « . . . очень сомнительно в се-
масиол. отношении»; в словаре WaJde-Hofm. I, 115 это сближе
ние совсем опущено ввиду того, что при поддержке индо-ир. 
данных там реконструируется общее для них и для лат. brevis, 
греч. (Зра^ид и.-е. *mfghus, но ср. ниже попытку примирить и то 
и другое, а также ср. специальное свидетельство слав. *Ьъггъкъ 
[см.]), с др.-инд. muhu- 'внезапно, вдруг ' , авест. тэгэги- 'корот
кий ' < *mrghu- (V. Machek KZ L X I V , 264; цит. no: R S XIV, 
1938, 188; но см. M a c h e k 2 71 , где речь идет только о родстве 
с греч. PpajpSc, лат. brevis из"7 общего и.-е. *bfghu-s; Mayrhofer I I , 
661 : автор сохраняет прежнее толкование Махека — слав. *Ьъггъ<^ 
и.-е. *mfghu-; очевидно, что принять эту этимологию можно, 
лишь допустив здесь чередование b-jm-), с лит. burzdus, bruzdus 
'живой, подвижный' (Е. Lewy KZ X L , 419—423; цит. по: R S I, 
1908, 272; Г. А. Ильинский Р Ф В L X I I I , 1910, 322—329; 
К . Б у г а Р Ф В L X V , 1911, 313; Фасмер I, 194; Fraenkel I, 57), 
но последнее сближение возможно только в том случае, если 
слав, (и лит.) z озвончилось в данной позиции из s в духе закона 
Цупицы (а в литовском — в результате соседства -s-d-), следо
вательно, при этом отпадают этимологии слав. *bbrzb <^ и.-е. 
*bfghu-1 *mfghu- и, наоборот, должно быть учтено сближение 
с лат. festinare ' спешить ' < и.-е. *bhers- [*bhfs-, см. Berneker , 
там же ; М. Groselj SR V—VII , 1954, 121. 

Прочие сближения насчитывают больше сомнительных моментов 
в своей фонетике, семантике и словообразовании: с др.-инд. 
bhfga- 'сильный, обильный', bhftam = польск. bardzo (А. А. По-
тебня Р Ф В ITI, 1880, 94; но ср. с др.-инд. слове Mayrhofer I I , 
523); с лат. fortis, др.-лат. forctis, forctus 'храбрый, смелый', 
кот. , в свою очередь, — из *forgitos (F . Solmsen KZ X X X V I I , 
1904, 575 и след.); с др.-инд. bfhdn 'высокий' , авест. bdrdzant 
то ж е (ср. A. Meillet BSL 23, 1922, И З ; А. А. Фрейман «Докл. 
Росс. Ак. наук» 1924, 48); алб. brydh-et ' рыхлый ' , лтш. birzlgs 
то же , ср . в семант. отношении чеш. rychly 'быстрый' : русск. 
рыхлый (S. Е . Mann «Language» 28, 1952, 34). 
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В согласии с большинством авторов полагаем, что формы типа 
brgo в ю.-слав. языках вторичны, вопреки Г. А. Ильинскому 
(РФВ XI I I , 1 9 1 0 , 3 2 7 ) . 

* b w z b k b ( j b ) : словен. bfzek, -zka, прилаг. 'быстрый, проворный' 
(Plet . I, 6 8 ) , ст.-чеш. brzky, прилаг. 'скорый, быстрый, внезап
ный' (Gebauer I, 1 1 0 ) , чеш. brzky, прилаг. ' скорый' . 

Прилаг. , производное с суфф. ~(ъ)къ от прилаг. *6ъг2Ъ ( с м . ) , — 
типичное суффиксальное расширение адъективной основы на -и, 
о кот. свидетельствуют греч. $рау(><;, лат. breuis ( < ^ и . - е . *bfgku-s 
l*mrghu-s), при условии родства их со слав. * 6 ъ г 2 Ъ . Разительный 
словообразовательный параллелизм к слав. *bbrz%kb представ
ляет в таком случае ир . *mrzuJm-, реконструируемое на базе 
хотансак. mulysga- 'короткий' , согд. mwrzk то ж е (см. о послед
них Mayrhofer II , 6 6 1 ) . 

*Ьъггьсь: сербохорв. брзац, род. п. брсца, м. р . 'быстрый человек' 
(черног.), ' з аяц ' (PGA II, 1 5 7 ) , 'вид хищной рыбы' (там же) , 
словен. brzec, род. п. -zca, м. р . 'жужелица ' (Plet . I, 6 8 ) . — 
Сюда же производное др.-русск. Борзецовъ, антропоним ( 1 6 2 9 г., 
Картотека ДРС) . 

Производное с суфф. -ьсь (субстантивация) от прилаг. *bbrzb 
(см.). 

*Ьъггьпъ : сербохорв. брзан, брзан, -зна, -зно 'быстрый' (РСА II , 
1 5 6 ) , сюда же , видимо, субстантивированное брзан м. р . 'рыба 
Squalius cephalus ' , ' ж у к из семейства Carabidae ' (там же) , словен. 
bfzen, -zna, прилаг. 'проворный, живой, резвый' (Ple t . I, 6 8 ) . — 
Ср. еще, возм., производное др.-русск. Борзенево, сельцо в Тв . у. 
(Писц. книги X V I в. , Картотека ДРС) . 

Прилаг. , производное с суфф. -ъпъ от *bbrzb (см.). 
*Ьъ§Ш: болг. диал. бъшим 'затаивать, укрывать ' (Божкова Б Д I, 

2 4 3 ; Гълъбов Б Д II , 7 2 ) , макед. диал. бъши 'молчать, не созна
ваться ' ( Б . Видоески. Кумановскиот говор 2 5 4 ) , сербохорв. ба-
шити 'отрицать, отказываться ' . — Ср., возм., сюда ж е недоста
точно ясное русск. диал. башить 'лгать, врать ' (Ну, уж не 
баши, пожалуйста. Арх . , Филин 2 , 1 6 3 ) . 

Гл. на -Ш от основы *Ьъ§ъ (см.), *6ъх-, Ьих-, в конечном счете — 
звукоподражат. происхождения. См. Георгиев Б Е Р II , 1 0 5 ; Skok. 
E t i m . rjecn. I, 9 1 . Русск . слово пропущено в этимол. словарях. 

*Ьъвь: ст.-слав. въшиь?;, нареч. бХшд, 6Xov, oravxeXco;, p rorsus , in uni-
versum 'совсем, безусловно, вообще' (Supr., SJS) , цслав. B Z U J A , 

нареч. бХо)£, omnino (Miklosich L P 5 0 ; Востоков 3 4 ) , болг. диал. 
баш, нареч. 'как раз, точно' (И. Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 
8 9 ; не из тур . , вопреки Георгиеву [и др . ] Б Е Р I, 3 7 ) , макед. 
баш, нареч. то ж е (Кон.), сюда ж е диал. боштум 'будто, якобы, 
словно ' ( J . Тасевски. Зборови од тетовскиот говор (с. ^едоарце) .— 
MJ III , 1 9 5 2 , 1 6 9 ) , сербохорв. bds, нареч. 'prorsus , p l ane ' 
(с X V I в. , R J A I, 1 9 4 — 1 9 6 ) , словен. Ьа§, нареч. 'как раз, прямо,-
совсем' (Plet . I, 1 4 ) , также bos 'разумеется ' (Plet . I, 4 6 ) , русск. 
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цслав. бъшию, бъшью, бошъю, быиию тсаргсосу, oXcog, TCoevxeXfo;, 
omnino, peni tus 'всячески, совершенно' (Сб. 1076 и др . , Срезнев
ский I, 201), русск. диал. бошно, част, 'как будто, точно' (бошно 
в окошко кто стукнул (барнаул., Филин 3, 143), башню, вводи, 
слово 'должно быть ' (там же , Филин 2, 166). 

Производное (с иотовым смягчением) от ономатопоэтической основы 
*Ьъх-, связанной количественным чередованием с *Ьих- (см.). 
См. Berneker 1, 107; Sadnik—Aitze tmul le r . Vgl . W b . 2, 8 1 . Формы 
макед. диал. боштум, русск. диал. бошно, башнб могут пред
ставлять собой, скорее всего, застывшие и затемненные формы 
косвенного пад. (тв. ед., ср. четкое ст.-слав. Ь А Ш Ш Ч ) О Т *Ьъ$ь, 
если русск. форма — не от прилаг. *Ьъ§ъпъ. Замечательно нали
чие соответствия в русск. народных говорах (к тому ж е — семан
тически близкого макед. боштум), вопреки мнению об исключи
тельно ю.-слав. характере распространения форм от *Ьъёъ (ср. 
Berneker , там же) . 

*bbtarb I: русск.-цслав. бътаръ, бтаръ, ботаръ, бътаръ м. р . 
Tu&os, dolium 'боченок, бочка' (Ефр. Крм. Трул . 62 и др . , Срез
невский 1, 199), 'бочка или другой какой сосуд' (Востоков I, 
28, 33). 

Объясняют как заимствование из незасвидетельствованного 
нар.-лат. *butarium, производного от bu(t)tis (ср. *Ьъс1 / -ьие, выше). 
См. Berneker I, 110—111; Фасмер I, 225; Hubschmid . Schlauche 
und Fasser 44—45 (приводит ср.-лат. butar, botaria, buteria 'вид 
сосуда') . Мнение об исконнослав. происхождении (Г. А. Ильин
ский И О Р Я С X X I I I , 1921, 209—210) неубедительно. 

*bbtarb II / *bbturb / *bbtyrb: болг. диал. ббтур 'пень, ствол' (Бо-
тевградско, Георгиев), 'растение Cyclamen neapol i tanum' (там же), 
с отличиями в вокализме корня и суффикса, сюда ж е произ
водное макед. диал. бутрач 'репейник' ( Б . Ристовски. Зборови 
од Т и к в е ш к о . — M J II, 1951, 117), сербохорв. ЬдШг м. p . 'Scir-
pus pa lus t r i s L . ' (с X V в. , R J A I, 564), русск. диал. батаръ 
м. р . 'сорная трава, бурьян ' (тамб., Даль 3 1, 135), батёр м. р . 
'растение Spiraea u lmar ia , таволга, таволожник, идущий на кну
товища' ( Д а л ь 3 I, 135). — Ср. сюда же производное русск. диал. 
батёльник м. р . , собир. 'толстые стебли сорной травы' (влад., 
Филин 2, 142) и — со вставным -с бастылина, бастмльник 
'сорная трава, которую используют как топливо в крестьянских 
домах' (см. Фасмер I, 132, со ссылкой на С Аксакова; Фасмер 
считает темным словом). 

Производное с суфф. -агъ / -угь / -игъ (ср. парные *Ьъ1кагь / 
*Ьъ1кугъ — выше, *mazgarb / *mezgyrb) от корня *bbt- < и.-е. 
*bhu-t-, расширение и.-е. *bhe^~ 'расти, разрастаться ' . Ср. 
tbva (см.). См. Георгиев Б Е Р I, 70; Sadnik-Ai lze tmul ler . Vgl . 
W b . 2, 71—72 . 

*bb t i ca? : словен. betica ж . p . 'дубина' , 'колотушка' , * 'утолщение 
на конце молотильного цепа' , ' язык колокола', 'голова, головка' 
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(Plet . I, 23), butica ж . p . то же (Plet . I, 73), если эти формы 
не продолжают исходное *bat- (см.), ср. batica ж . р . с теми же 
знач-ми (Plet . I, 14). 

Производное с суфф. -lea от *bbtb II (см.). 
*bbtuirb: русск. диал. ботун, род. п. -а, м. р . 'растение Allium 

altaicum, горный алтайский лук ' (сиб., уфим.), 'растение Allium 
schoenoprasum, лук-сеянец' (иссык-кульск., перм.), «лук перего
довалый, а иногда и стрельчатый» (костр., перм.) (Филин 3, 138), 
бутун м. р. 'мелкий, репчатый лук, выращенный из семян, се
вок' (Деулинский словарь 70). 

Производное с суфф. -ипъ от основы *bbt- (ср. *bbtbva, см.). 
Не исключено, правда, образование от гл. *boteti (см.). 

*bbtb I: русск.-цслав. бътъ 'боченок, dol ium' (Георг. Ам., Срез
невский I, 199). 

Заимствовано из лат. battis 'бочка' . Объяснение из и.-е. *bheut-
'надуваться ' , кот. Г. А. Ильинский (ИОРЯС X X I I I , 1921, 208— 
210) считает общей исходной основой как для BZTZ 'dol ium' , 
так и для БЪТЪ 'дубина' (см. *ЬъЬъ II), в данном случае мало
вероятно. 

*bbtb II: цслав. ьътъ м. p . ' scep t rum' (Miklosich L P 49), болг. 
диал. бът м. р . (Младенов Б Т Р , с упоминанием ст.-слав, ьътъ 
'жезл ' ) , бът м. р . 'железное острие, которым подгоняют волов' 
(Божкова Б Д I, 243), сербохорв. бат 'вид оружия , которым 
наносят удар ' (ст.-сербск. бътъ, X I V в., см. Г. ШкриваниЬ H J 
VII , 1955), словен. bat м. р . 'дубинка' , 'деревянная колотушка, 
деревянный молоток', 'кочан, початок (напр. кукурузный) ' (Plet . 
I, 14), также bet, bdt, bit (Plet . I, 22, 28; II, Dodatk i II), русск. 
диал. бот 'ботва' (Подвысоцкий 10), бот 'ботва картофеля ' (Сл. 
Среднего Урала I, 54), бот м. р . 'ботва' (вят., влад., куйб., 
твер. , кур . , орл., том., перм.), 'стрелка лука ' (арх., волог., новг.), 
'брюква?' (каз., донск.) (Филин 3, 128), бут и. р . 'растение 
Butomus umbel la tus L. , озерный камыш, сусак зонтичный' (ряз.), 
'растение Allium fistulosum, многолетний лук с мелкими лукови
цами, дающий зелень ранней весной' (пенз.), 'лук-сеянец, мелкие 
зеленые перья лука ' (тамб., курск.) (Филин 3, 308), укр . бут 
'молодой зеленый лук ' (Гринченко I, 116). — Сюда ж е русск. 
диал. бота 'то же , что бот, ботва картофельная' (Сл. Среднего 
Урала I, 54). 

Праслав. *Ьъ£ъ II в описанных выше знач-ях восходит к и.-е. 
*bhu-t-, расширению варианта корня и.-е. *bheu- ' расти ' . 
Ср. сходно Г. А. Ильинский И О Р Я С X X I I I , 1921, 209 (из и.-е. 
*bheut- 'надуваться ' ) ; особенно см. R. Ai tze tmul le r ZfslPh X X I I , 
1954, 363—367 (там же более стар, литер.); Sadnik — Ai tze tmul 
ler. Vgl . W b . 2, 70 и след. Едва ли необходимо, впрочем, при 
этом объяснять буквально все случаи как развитие /*&;-. 
Так, сюда может не относиться праслав. *6а£ъ, *batati (см.). 
Ср. *Ьъ1ъиа (см.). 
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* b b t b v a / * Ь Ъ 1 Ъ У О : сербохорв. батва ж . р . 'стебель цветка, расте
ния, ботва' (PGA II , 3 2 9 ) , батла ж . р . 'стебель кукурузы ' 
(PCА I, 3 3 3 ) , батво ср . р . 'стебель, ботва' (PCA I, 3 3 0 ) , словен. 
betva ж . р . 'стебель, ствол' (Plet . I, 2 3 ) , betvo ср. р . то же 
(там же), bituo ср . р . то же (Plet . I, 2 9 ) , bitev, род. п. bitvo, 
ж. р . то же (Plet . I, 2 8 ) , др.-русск. Ботва, антропоним (человек 
Крюков Ботва, 1 6 0 0 г., Картотека ДРС) , русск. ботва ж . р . 
'листья и стебли корнеплодов', диал. ботвб, ботево 'ботва кар
тофеля' (Сл. Среднего Урала I, 5 4 ) , ботовъ, род. п. -тви, ж . р . 
'стебель и листы корнеплодных растений' (яросл., Опыт 1 4 ) , бо
товъ 'ботва овощей' (Мельниченко 3 5 ) , укр . ботва 'свёкла Beta 
vulgaris , Beta cicia' (Желеховский), блр. ботва ж . р . 'растение 
Beta cicia' , 'вообще зелень коренных огородных растений' (Но
сов. 3 1 ) , батва ж . р . 'свекольник' (Вайкоу — Некраш. 4 3 ) . — 
Сюда же производное словен. betvica ж . р . ум. 'стебелек' (Plet . I, 
2 3 ) ; ст . -укр. ботвина ж . р . 'свекольная ботва' (Кул. Мат. I, 
8 0 — 1 6 0 2 ) , 'кушанье из квашеной свекольной ботвы' (Тимченко I, 
1 2 9 ) , укр . ботвйна ж . р . 'свекловичные листья ' (Гринченко I, 
9 0 ) , диал. ботвйна, бутвйна 'свекольная ботва' (Дорошенко. 
Матер 1али до словника д1алектно1 лексики Сумщини 1 0 5 ) ; 
др.-русск. ботвинья, ботвинье (XVII в., Картотека ДРС) , русск. 
диал. батвйнъя 'листья свекловицы' (М. Халанский. О некоторых 
особенностях народного говора в северной части Путивльского 
у. Курской губ. — Р Ф В XVI , 1 8 8 6 , 2 3 4 ) , ботвинья ж . р . 'ботва' 
(олон . . , твер. , кур . , новг., самар.), 'свекла ' (твер., пек., калин.), 
'квас из свеклы' (калуж., иркут.) , 'распаренные отруби с дрож
жами ' (забайк.), 'место на реке или озере, поросшее водорослями 
или густой травой' (Филин 3 , 1 3 4 ) , укр . бутвиння ср . р . 'зелень, 
которую кладут в борщ: петрушка, лук, укроп и п р . ' (Грин
ченко I, 1 1 6 ) , блр. ботвйна 'свекольный стебель' (Носов. 3 1 ) , 
бацвшне ср . р . 'ботва' , диал. ботвйне, бац'вйнне, боц'винне 
'борщ из свекольной ботвы' (Г. Ф. Вешторт. Названия пищи 
в говорах Полесья. — «Лексика Полесья» 3 7 0 ) ; русск. ботовъе 
ср. р . 'листья корнеплодного растения ' (пек., твер. , Доп. к Опыту 
1 2 ) ; ботна 'ботва картофеля ' (Сл. Среднего Урала I, 5 4 ) . 

Суффиксальное расширение основы *bu-t-, представленной 
в *ЬъЬъ II (см.), ср. формально и семантически близкое греч. 
cpuxov 'растение ' , далее родственно ст.-слав, Б Ш И Ю , слав. *byti, 
восходящему, в конечном счете, к и.-е. *bheu- 'расти, разра
статься ' . Мысль о заимствовании русск. ботва из лат. beta 'свекла' 
через ниж.-нем. beete то же (Berneker I, 7 8 ) ошибочна, о чем 
свидетельствуют ю.-слав. формы (см. выше), предполагающие 
реконструкцию праслав. *bbtbva или *йъ£ш. См. специально 
W . v. d. Osten-Sacken. Der Pflanzenname russ. botva und seine 
Beziehungen vornehml ich innerhalb des Slavischen. — AfslPh 
X X X I V , 1 9 1 3 , 5 5 5 — 5 5 9 ; Фасмер I, 2 0 0 ; Sadnik - Ai tze tmul ler . 
Vgl . W b . 2 , 7 1 и след. 
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*bbza: сербохорв. baza ж . p . 'бузина' ( R J A I, 213, со ссылкой на 
Бука), диал. ббза ж . р . 'бузина Sambucus n igra ' (Босния, Хор
ватия, PGA И, 26), словен. beza ж . р . 'бузина ' (Plet . I, 23), чеш. 
beza 'Sambucus n iger ' (Kot t VI , 975), елвц. baza ж . p . 'бузина 
Sambucus n igra ' , (диал.) ' сирень ' (SSJ I, 76), диал. beza ж . p . 
'бузина' (Kalal 23), русск. диал. база ж . р . 'бузина Sambucus ' 
(Филин 2, 47). 

Форма ж . р . к *Ьъгъ (см.). 
* b b z a t i : сербохорв. bdzati ' ambulare , ходить без дела, шататься ' 

( R J A , 1, 213), словен. bezatl 'бегать (в ж а р у от оводов, о круп
ном рогатом скоте)' (Plet . I, 2 3 ) . — С ю д а же , с расширениями, 
болг. диал. б*6згам 'бросать ' (Горов. Страндж. Б Д I, 70), словен. 
bezgati 'бегать, носиться (о скоте)' (Plet . I, 24), елвц. диал. bed-
zgaV 'метаться, носиться (о скоте)' (Kalal 909). 

Гл. звукоподражат. происхождения. См. Berneker I, 111—112. 
*bbzikati: словен. bzikati 'прыскать, с силой брызгать ' (Plet . I, 73), 

'метаться, носиться (о крупном рогатом скоте)' (там же), bezikati 
то же (Plet . I, 24), чеш. bzikati ' ж у ж ж а т ь ' , 'пугаться, в испуге 
носиться, метаться ' , диал. bzikaV 'бегать от овода (о скотине)' 
(Vydra. Hornoblan. 96), bzikat 'бегать от овода (о крупном рога
том скоте)' (HruSka. Slov. chod. 16) елвц. bzikat 'летать, но
ситься (о насекомых'), 'бегать от овода (о крупном рогатом скоте)' 
(SSJ 1, 152), русск. диал. бзыкать 'обезумев от сильной ж а р ы 
и укусов оводов, бежать, задрав хвост (о рогатом скоте)' (касим., 
ряз . , урал. , Филин 3, 288). 

Звукоподражат. основа (см. *bbzati), расширенная суффиксом -ik-
*bbzina: словен. bezina ж . р . 'бузина ' (Plet . 1, 24), чеш. bzina, be-

zina ж . р . 'бузина ' (Ст.-чеш., Прага: нет, но ср. там bziny мн. ч. 
ж . p . 'vaccina ' , Klare t ) , елвц. bazina ж . р . 'бузина ' (SSJ I, 76), 
польск. диал. bzina 'дерево сирени, сиреневый куст ' (Warsz . ) , 
ст.-укр. бзина ж . р . 'бузина ' (Кл1м. Bipmi VI и др . , Тимченко I, 
88), укр . бзина ж . р . 'бузина' (Гринченко I, 54), диал. бзина 
'бузина' (гуцул., лемк., Карпатский диалектологический атлас 95). 

Производное с суфф. -ina от *bbzb/*bbza (см.). 
*bbziti s§ : елвц. bzif sa 'резвиться, распутничать ' (Kalal 912). 

Гл. на -iti, соотносительный с *bbzati (см.); звукоподражание. 
*bbzov ina : сербохорв. bzovina ж . p . ' l ignum sambuceum, древесина 

бузины' (с X V I в. , R J A I, 751), bazovina ж . р . то ж е (рукоп. 
XV в.: baxouina, R J A I, 214), бдзовина ж . р . 'бузина Sambucus 
nigra ' (РСА II , 27), сюда же диал. (черног.) базговина 'бузина 
Sambucus n igra ' (Ровинский 641), бдзговина ж . р . то ж е (хорв., 
РСА II , 26), словен. bezgovina ж . р . 'куст бузины' , 'древесина 
бузины' (Plet . I, 24), чеш. bezovina, bzovina ж . р . 'что-либо из 
бузины' ( J u n g m a n n I, 111), в .-луж. bozowina ж . р . 'бузина' 
(Pfuhl 43), польск. диал. bzowina то же (Warsz . ) . 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *bbzovb (см.). 
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*bbzovi§ce: чеш. bzoviste ср. p . 'место, где растет бузина' ( Jung-
mann I, 214). 

Производное (собир.) с суфф. -isce от прилаг. *bbzovb (см.). 
*bbzovb( jb ) : болг. бъзов, прилаг. 'бузинный, бузиновый' (Бернштейн), 

диал. базоф, -ова, прилаг. то же (М. Младенов. Б Д III , 37), 
сербохорв. bazoo, прилаг. ' sambuceus ' ( R J A I, 214), сюда же 
субстантивированное сербохорв. bzova ж . р . 'бузина Sambucus 
nigra L . ' ( R J A I, 751), словен. bezov, прилаг. 'бузинный' (Plet . 
I, 24), сюда же bezgov, прилаг. то же (там же), ст.-чеш. bzovy, 
прилаг. 'бузинный' (Gebauer I, 133; Ko t t I, 118), чеш. bezovy, 
bzovy 'бузинный' (Kot t I, 61), в .-луж. bozowy 'бузинный' (Pfuhl 
43), польск. bzowy, прилаг. 'сиреневый' (Dorosz. I, 771), русск. 
стар, бозбвый axTivog, sambuceus (Леке, треяз . , 1704 г . , — К а р 
тотека Д Р С ) . 

Прилаг. , производное с суфф. -ОУ- от *Ьъгъ (см.). 
*Ьъгоуьсь : словен. bezdvec, род. п. -vca, м. р . 'бузина' (Plet . I, 24), 

bezgovec, род. п. -vca м. р . 'бузина (куст) ' (там же), в . -луж. Ъо-
zowc м. р . то ж е (Pfuhl 43). 

Производное с суфф. -ъсъ от прилаг. *bbzovb (см.); субстанти
вация. 

*bbzovb je : сербохорв. стар. bazgov\e ср. p . ' locus sambucis refertus ' 
( R J A I, 214), словен. bezgdvje ср. p . 'кусты бузины' (Plet . I, 
24), чеш. bzovi, bezovi ср. p . то же (Kot t I, 6 1 , 118). 

Производное с суфф. -ъ)е (собир.) от прилаг. *Ьъгоиъ (см.); 
или — с суфф. -ovbje в той же функции от *Ьъгъ (см.). 

* Ь ъ г и п ъ / * Ь ъ г и п ъ к а : болг. диал. б^зун м. р . 'майский ж у к ' (Стой-
чев Б Д II, 134), базунъ, бъзунъ то же (Младенов Б Т Р ) , сюда ж е 
ббзгуп" м. р . 'черный ж у к ' (Стойчев Б Д II, 131), бъжгун1 

м. р . 'шершень ' (Стойчев Б Д II, 134), бъзунка ж . р . 'майский 
ж у к ' (там же) , чеш. bzunka ж . р . 'насекомое Oscinis ' , слвц. 
bzunka ж . р . 'насекомое Oscinella frit ' (SSJ I, 153). 

Производное с суфф. -ипъ(ка) (имя деятеля) от звукоподража
тельной основы, представленной в гл-ах *bbzati, *bbziti (см.). 

*Ъъхъ: болг. бъз м. р . 'бузина Sambucus n ig ra ' ( Б Т Р ) , диал. бъе 
м. р . 'растение Sambucus ebulus ' (Г. Горов. Страндж. — Б Д I, 
71), бас м. р . то же (М. Младенов Б Д III , 38; Шапкарев — Блп-
знев Б Д III , 202), макед. боз м. р . 'бузина ' (И-G), сербохорв. 
baz м. p . ' sambucus , бузина' (с X V в., R J A I, 213), баз м. р . 
'бузина Sambucus n ig ra ' (РСА II, 239—240), боз м. р . то же 
(РСА И, 26), сюда же bazag, bazd м. р . то же ( R J A , там же), 
словен. bez, род. п. beza м. р . 'бузина ' (P le t . I, 23), bezeg, 
род. п. -zga, м. р . то же (там же), также bezg, род. п. -а, м. р . 
(там же), ст.-чеш. bez, род. п. bza, м. p . ' sambucus , col iandrum' 
(Ст.-чеш., Прага) , чеш. bez, род. п. bza, м. р . 'бузина Sambucus ' , 
'сирень Syr inga ' , слвц. bez то же (Kalal 909), в . -луж. boz, род. п. 
-ozaj-ozu, м. р . 'бузина Sambucus n ig ra ' (Pfuhl 42), н.-луж. 
диал. bez, baz (Muka St. I, 31), полаб. baz м. p . 'бузина; сирень' 
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( P o l a n s k i — S e h n e r t 37), польск. bez м. p . 'сирень Syr inga vulga
r is ' (Dorosz. I, 412), словин. beis, род. п. besu, м. p . 'бузина' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 27), др.-русск. бозъ dxiTj, sambucus ( Л е к е 
треяз. , л. 29 г , 1704 г.; Боз дрЗшо а росте? в лЪсу кустами 
а серце его яко у калины . . . Роспись травам. . . , рукоп. X V I I в. 
СлРЯ X I — X V I I вв. 1, 274), сюда же русск. диал. буз 'кустарник 
Sambucus racemosa L. , бузина красная ' (сарат., курск. , Филин 
3, 253), укр . боз, род. п. бзу, м. р . 'бузина' (Гринченко I, 82: 
ГПд бзом сидить нечистий), диал. боз 'бузина' , 'сирень' (Кар
патский диалектологический атлас 95). 

Достоверная этимология отсутствует. Признано сомнительным 
старое отождествление с и.-е. названием бука и реконструиро
ванный ad hoc апофонический р я д *bhaugh-: *bhdugh-: *bhugh-
(Berneker 1, 111 , с литер.; Фасмер I, 184—185; Moszynski. P ie r -
wotny zasiajj 60—61 , 211 ; Георгиев Б Е Р II, 97), возражения 
против этого см. Stawski I, 3 0 — 3 1 ; В . Кипарский ВЯ 1958, 
№ 2, 49 (кроме фонетич. трудностей, указывает на то, что пере
ход знач-й 'бук ' > 'бузина' ботанически необоснован). Махек, 
много занимавшийся этим словом, высказал весьма убедительную 
мысль, что неустойчивость формы (так, наряду с *bbzb, можно 
восстановить *bbzdb, *bbzgb, см. выше примеры по отдельным 
языкам) вызвана табуистическими мотивами в связи с народным 
суеверием, будто бузина — это обиталище нечистой силы. Но 
собственно этимологическая идея Махека о том, что праслав. 
*bbz(g)b<^*bbskb <^*в-Ьъкъ связано с лат. safmjbucus то ж е 
и восходит вместе с ним к праеврои. субстрату, по меньшей 
мере невероятна хотя бы в силу множества допущений, необхо
димых при этом (см. так V. Machek L P II, 1950, 153—154; 
Machek 2 52—53; определенное развитие этимологии Махека 
можно усматривать в объяснении укр . хабз 'черная бузина' , 
н.-луж. chabze 'Sambucus ebulus, бузина' из праслав. *xab-bbzb 
как родственного лат. sambucus <[ *sab-bukos, см. так В. В. Мар
тынов. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968, 
129—130). Кажется , однако, что варианты *bbzdb и *bbzgb 
вторичны и вызваны контаминацией с формами типа сербохорв. 
баздети из *pbzdeti (см.), ср. и лит. bezdas 'бузина ' , так или 
иначе отражающее влияние лит. bezdeti 'выпускать газы из 
кишечника' . 

Допустимо предположение, что праслав. *bъzъ 'бузина ' , 'си
рень ' — одного происхождения со звукоподражат. основой *bbz-
(см. *bbzati, *bbziti) в связи с той характерной особенностью 
этого растения, что из стволов его благодаря легкости извлече
ния сердцевины получают трубочки, свирели. Ср. у ж е цитиро
вавшаяся выше «Роспись травам» X V I I в. (СлРЯ X I — X V I I вв . ) : 
Боз др'Ьво а росте? в л-fecy кустами а серце его яко у калины 
а иные называют) его пищальником . . . Ср. лат. syringa ' сирень ' < 
греч. aopiyS 'трубка, флейта, свирель ' . 
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*bbzb je : болг. б-бзе ср . р . 'растение Sambucus ebulus ' ( Б Т Р ) , диал. 
6i>3u ср. р . (Колев Б Д III , 295), макед. бозе ср . р . 'бузина' 
(Кон.), словен. bezje ср. р . собир. 'кусты бузины' (Plet . I, 24), 
чеш. диал. bzi 'бузина; сирень' (Hosek. Ceskomorav. I, 95). 

Производное с суфф. -ь/е (собир.) от *bbzb (см.). 
*Ьъга: словен. baza ж . р . 'террасный виноградник' (Plet . I, 15). 

Близко родственно приставочным *obbga, *оЬъ2а (см.) и, как 
и последние, произведено от гл. *bbgati (см.). См. специально 
о словен. слове Bezlaj. Eseji о sloven, jez. 140; Б е з л а й — В Я , 
1967, № 4, 5 1 . 

* Ь ъ г и г ъ : др.-русск. , русск.-цслав. бж&ръ (tu были глем'Ьмь бжоуръ 
Е г д а комоу боу д газы* свдза н . да кадитсд с н и м и р-ЬшитсА ш 
съоузъ, НОСАИ корень его не заблоудитъ и) поути. ни* боитсА 
штравы. н и ж зв-вреи. но и СЬМА его съ в1ном шемъ исц 'Ьлете 
болъзнеи своихъ. въноутрыпи* и вън'Ьшнихъ покажагаи д о м свои 
с листвТем с коренемь era 1 , не вниде в синь д ^ х ъ нечистъ) (Сбор. 
Троиц. 278, Срезневский I, 86), укр. бжур 'бузина Sambucus 
ebulus ' . 

Возм., производное с суфф. -игъ от *Ьггъ (см.). Так в мате
риалах У к р . этимол. словаря под ред. А. С. Мельничука. Ср., 
впрочем, *Ьошгъ (см.). 

*byca t i : болг. диал, бича 'шуметь; рычать ' (Георгиев), 'ударять , 
толкать, валить, наваливать' (там же) , чеш. byceti 'реветь, мы
чать' (Kot t I , 111), польск. редк. byczed, укр . бинчати 'звучать, 
ж у ж ж а т ь ? ' (Гринченко I, 56). 

Звукоподражат. происхождения, ср . *Ьукъ, *bucati (см.). 
*Ьус£, род. п. -§te : болг. биче ср. р . 'бычок' (Бернштейн; Геров: бычя), 

макед. биче ср . р . , ум. от бик (Кон.), сербохорв. Ысе ср. р . 'бы
чок', чеш. Ъусе, род. п. -ete, ср. р . 'бычок' , ст.-укр. бича ср. р . 
'теленок, бычок' (Тимченко I, 94), у к р . бича, род. п. -атиу ср. р . 
(Гринченко, Желеховский). 

Ум. производное с суфф. от *Ъукъ (см.). 
*Ьусь]ь: сербохорв. bicjl, прилаг. ' t aureus , бычий' ( R J A I, 282), 

бйчщи, бйч)й, -а, -в 'бычий' (РСА I, 591), словен. blcj'i, прилаг. 
'бычий' (Plet . I, 25), чеш. Ъусг, прилаг. 'бычий' , слвц. byci то же 
(SSJ I, 148), в . -луж. byci 'бычий, воловий' (Pfuhl 57), польск. 
byczy, прилаг. 'бычий' (Dorosz. I, 750), словин. bici, прилаг. 'бы
чий, воловий' (Lorentz Slovinz. W b . I, 33), др.-русск. бычий, 
прилаг. от быкъ (Не -Ьмь МАСЪ бычий. Изб . 1073 г., Срезнев
ский I, 211), русск. бычий, -ъя, -ье 'относящийся к быку' , у к р . 
бйчий 'бычий' (Гринченко I, 59). 

Прилаг. , производное с суфф. -ь/ь (притяжат.) от *Ьукъ (см.). 
* Ь у с ь к ъ : словен. Ысек, род. п. -ска, м. р . 'бычок' (Plet . I, 25), 'баран ' 

(там же), чеш. Ъусек, род. п. -ска, м. р . 'бычок' , слвц. Ъусек то же 
(SSJ I, 148), в . -луж. Ъуск, н . -луж. Ьуск, польск. byczek, словин. 
Ыск м. р . 'бычок' (Lorentz Slovinz. W b . I, 33), др.-русск. бы-
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чекъ 'теленок-самец, молодой бык' (XVI в. , СлРЯ X I — X V I I вв. 1, 
368), русск. бычок, род. п. -чка> м. р . 'молодой бык' , у к р . бичок м. р . , 
ум. от бик (Гринченко I, 59), блр. бычок м. р . ^'молодой бык, 
бычок' (Блр.-русск. слов. 137). 

Ум. производное с суфф. -ъкъ от *Ьукъ (см.). 
*bycina: чеш. bycina м. р . 'бычья кожа, шкура ' , польск. byczyna 

'бычье мясо' (Warsz.) , словин. bicina ж . р . 'воловье мясо ' (Lo
rentz Slovinz. W b . I, 33), укр. бичйна 'воловья шкура ' (Желе-
ховский). — Ср., возм., сюда же сербохорв. Bicina, мести, н. 
в Лике (XVI в., R J A I, 282). 

Производное с суфф. -ina от *Ьукъ (см.). 
*bydlo: ст.-чеш. bydlo ' ves t ibulum, incolatus, conversatio, жизнь, 

жилище, приют, дом' (Ст.-чеш., Прага), чеш. bydlo ср. р . 'жи 
лище', 'существование' , слвц. bydlo ср. р . 'жилище, местопребы
вание' (SSJ I, 148), в . -луж. bydlo ср. р . 'жилье ' (Pfuhl 58), 
н.-луж. bydlo ср. р . 'жилище, квартира ' (Muka St. I, 99), польск. 
bydlo ср. р . 'крупный рогатый скот' (Dorosz. I, 759), словин. 
bidlo ср. р . 'бычок, молодой бык, вол' (Lorentz Slovinz. W b . 
1, 34) .—Соответствующие вост.-слав, слова (др.-русск. быдло 
'животное' (Картотека ДРС), укр. бйдло ср. р . 'рогатый 
скот', 'скот, скотина' (Гринченко 1, 55), блр. бйдло ср. р. 'скот рога
тый' (Носов. 40) заимствованы из польск. bydlo. 

Стар, производное с суфф. -dlo от основы гл. *byii (см.). Про
должает и.-е. словообразовательную модель, представленную еще 
в лит. buklas 'логово', bakld 'родина, местожительство' , др . -сакс. 
bodel, bodal 'усадьба, поместье' , англос. bold 'строение, ж ил ищ е ' , 
нидерл. boedel, греч. србхХт] ж . р . 'род, порода' . См. S. Bugge 
KZ X X , 1872, 138; Berneker I, 112; A. Meillet R S И, 1909, 
63—64; T r a u t m a n n B S W 4 1 ; SJawski I, 52; M a c h e k 2 78; F ranck— 
Van Wijk 75; Fr isk II , 1052. 

*bykati: ст.-чеш. bykati 'реветь, рычать ' (1450 г. Gebauer I, 116), 
чеш. bykati то же (Kot t I, 112). 

Звукоподражательный гл. , ср . *Ьукъ, *bycati, *bucati, *bukati (см.). 
*bykovica: макед. диал. биквйца 'очень толстая женщина ' (Бл . Рис-

тоски. Зборови од Тиквешко.— MJ III , 1952, 46), словен. bikovica 
'бич из воловьей, бычьей кожи ' (Plet. I, 26), чеш. bykooice ж . р . 
'бычья кожа ' . 

Производное с суфф. -ica (субстантивация) от прилаг. *Ьу-
коиъ (см.). 

*bykovina: словен. bikovina ж . р . 'бычья кожа ' , 'бычье мясо ' (Plet . 
I, 26), чеш. bykovina ж . р . 'мясо или шкура быка' ( Jung-
mann I, 208). 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *Ьукоиъ (см.). 
* Ь у к ъ : болг. бик м. р . ' (некастрированный) бык' ( Б Т Р ) , диал. бик 

м. р . 'цветоносный и плодоносный стебель репчатого лука ' (Ил-
чев Б Д I, 186; Гълъбов Б Д II, 70), бик м. р . 'бык ' , 'цветущая 
свекла' , 'лук, который цветет и дает семена' (М. Младенов Б Д 
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III , 39), макед. бик м. р . 'бык' (И-С), сербохорв. бик, род. п. 
бйка, бйка, м. р . 'бык' , (диал., Срем) 'росток лука ' , также бйка 
м. р . и диал. bika то ж е (Nk. 270), bik м. р . также 'выпь Ardea 
stel lar is ' ( R J A I, 299—300), словен. bik м. p . 'бык' (Plet . I, 25), 
чеш. byk м. p . 'бык' , слвц. byk м. p . то же (SSJ I, 148), в .-луж. 
byk м. p . '(племенной) бык' (Pfuhl 59), н.-луж. byk 'бык' (Muka 
St. I, 99), польск. byk м. p . 'бык-производитель' , 'самец крупных 
парнокопытных' (Dorosz. I, 760), словин. bik м. р . 'бык, вол' (Lo-
rentz Slovinz. W b . I, 34), др.-русск. , русск.-цслав. быкъ 'bos, 
taurus , таород' (Изб. 1073 г., Пов. вр . л. под 993 г., Срезнев
ский I, 202), русск. бык м. р . 'домашнее рогатое животное из рода 
крупных парнокопытных млекопитающих, самец коровы' , водяной 
бык 'выпь' , ст . -укр. быкъ м. р . 'бык, вол' (Арх. Ю З Р . I, 1, 20 — 
1570 и др . , Тимченко I, 161), бакъ м. р . то же (Тимченко I, 89), 
укр . бик м. р . 'бык (молодой, кастрированный) ' , 'олень' , 'насекомое 
Lucanus cervus, жук-олень ' (Гринченко I, 55), блр. быки. р . 'бык' . 

Слово звукоподражат. происхождения, родственное *bncati, *by-
lati, *bukati (см.). См. A. Meillet MSL 14, 1907, 362; Berne
ker I, 112; Преобр. I, 57; Фасмер I, 258; Bruckner 53—54; Sfa-
wski I, 52; Младенов Е П Р 28; Георгиев Б Е Р I, 47; M a c h e k 2 78. 
Ср. еще лит. bukas 'выпь Botaurus stel lar is ' см. И . Эндзелин L P 
I, 1949, 3 . Близкие формы в других языковых семьях скорее 
всего связаны со слав. *Ьукъ отношениями элементарного родства 
(аналогичные звукоподражания), а не какой-либо другой связью 
(генетическое родство, заимствование), несмотря на наличие соот
ветствующих попыток, см. A. Schachmatov AfslPh X X X I I I , 1911, 
87—88 (о заимствовании слав. *Ьукъ из кельт. *Ьоиккд 'корова' , 
ср. др.-кимр. buch 'телка' , корн, buch 'корова' , брет. buch, 
buoc'h 'корова'; против см. М. Vasmer R S 6, 1913, 191); см., да
лее, Я . Пайскер у Нидерле (ниже) и Корш у Преобр. (выше) — 
о заимствовании из тюрк. Ъика 'бык' : L. Niederle R E S II, 1922, 
23 и след.; St. Mladenov RES IV, 1924, 196. Прочие этимологии: 
J . Otrqbski . Studia indoeuropeistyczne 143, 177 (о родстве *by-ko-
и *ko-by-la); Ch. Gribble . Slav. *Ьукъ ' bu l l ' . — «Linguistics» 113, 
1973, 53 и сл. « u . - e . *bheu- 'надуваться ' ) . 

*bylica: словен. bllca ж . p . ум. 'стебелек' , 'травинка' (P le t . I, 26), 
н.-луж. bylica ж . p . 'артемизия, чернобыльник Ar temis ia vulga
ris L . ' (Muka St. I, 100), польск. bylica ж . p . то же (Dorosz. I , 763), 
диал. buVica ж . p . 'сорняк, бурьян ' (Olesch, S. Annaberg 15), сло
вин. bdleca ж . p . 'полынь' (Lorentz, Pomor . I, 3 1 , с реконструк
цией праформы *bylica), др.-русск. былица 'растение Leucant-
h e m u m vulgare ' (Картотека ДРС) , русск. диал. былица ж . р . 
'волшебница, колдунья ' (олон., Филин 3, 345), ст . -укр. билиця 
ж. р . 'растение Ar temis ia ' (Укр. Госп. Пор. 69 и др . , Тим
ченко I, 89), укр . билиця. 

Производное с суфф. -ica от *Ьу1ъ (см.). 
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*byl ina: сербохорв. стар. bi\ina ж . p . 'vi l is he rba ' (только в словаре 
Стулли, R J A I, 311), словен. billna ж . р . 'растение' (Plet . I, 26, 
с пометой «чеш.»), ст.-чеш. ЪуИпа ж . р . ' he rba ' (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. ЪуИпа ж . р . 'трава ' , диал. belina 'трава (особенно 
лечебная)' , 'крошка, малое количество' (Bartos Slov. 15), belina 
ж . р . 'трава ' (Hosek. Oeskomorav. I I , 146), елвц. bylina ж . p . 
'трава ' (SSJ I , 149), польск. bylina ж . p . ' трава ' , 'стебель, бы
линка' (Dorosz. I, 763), др.-русск. былина (Картотека ДРС) , 
русск. былина, былинка ж . р . 'стебелек, травинка ' , диал. былина 
ж . р . 'растение Cassandra Calyculata ' , 'Ar temis ia campestr is L . ' , 
'Scoparia ' (Филин 3, 344), ст.-укр. былина ж . р . 'трава ' (Ев. 
Пер. 15, Тимченко I, 161), укр . билйна ж . р . 'стебель полевого 
злака, травка, былина' (Гринченко I, 55), блр. былгна ж . р . 'бы
лина, стебель травы' (Байкоу—Некраш. 51), былина ж . р . , ум. 
былинка 'стебель травная ' (Носов. 40). 

Производное с суфф. -ina от основы *Ьу1ъ (см.). 
*bylo : сербохорв. Ы1о ср. p . ' t runcus , ствол, стебель (без ветвей)' 

( R J A I, 302), словен. bilo ср. р . 'стебель' (Plet . I, 26), укр . било 
ср. р . 'стебель растения (конопли), стержень кукурузы ' (Грин
ченко I , 56), диал. било 'стебель, ствол, ботва' (Онышкевич. 
Словарь бойковского диалекта 76). 

Родственно *Ьу1ъ (см.); формально тождественно греч. cpoXov 'род, 
племя' , с кот. слав. *bylo объединяет общий формант -I- и грамм, 
род. 

*Ьу1ъка/*Ьу1ька: болг. бйлка ж. р . 'трава ' , 'лекарственное растение ' 
( Б Т Р ) , макед. билка ж . р . 'целебная трава ' , 'лекарство ' (И-С), 
сербохорв. бйлка ж . р . 'стебель' , 'ветка, веточка' (Вук, РСА 
II , 555), словен. bilka 'стебель' ( Jarn ik 46), елвц. byVka ж . р . 
'травинка, былинка' (SSJ I, 148—149), др.-русск. былка т травка' 
( X V I , X V I I вв. , СлРЯ X I — X V I I вв. 1, 364), русск. диал. былочка 
ж. р . 'стебель, стебелек травы' (курск., тул. , брян. , ворон., Фи
лин 3, 346), былка ж . р . 'былинка, травинка' (ряз . , Деулинек, 
словарь 7 1 ; Словарь говоров Подмосковья 47), укр. диал. билька 
ж. р . 'стебель картофеля ' (Гринченко).— Ср. еще чеш. bylko ср . р . , 
ум. ' травка ' ( Jungmann I, 209). 

Ум. производное с суфф. -ъка\-ъка от *bylo j *Ьу1ъ (см.). 
*Ьу1ь: ст.-слав., цслав. ьъ\\& ж . p . poxdvT], herba 'трава, растение' 

(Christ. , Slepc. , Sis . , SJS) , сербохорв. стар. , редк. Ы1 ж . p . 'fes-
tuca ' (XVI в. , R J A I, 301), сюда ж е ЪЦа ж . p . ' l ignum, дерево' 
(с X V I I в., R J A I, 303), словен. Ы1 ж . р . 'стебель, соломинка', 
'ботва' , 'заноза' (Plet . I , 26), сюда же bila ж . р . 'стебель' , 'тык
венная ботва' (там же) , ст.-чеш. byl м. р . 'растение, ствол' 
(Gebauer I , 119; Ст.-чеш., Прага) , чеш. редк. byl м., ж. р . 
'травы, сорняки' , диал. ЬуГ ж . р . 'ствол, стебель' (Bartos. 
Slov. 31), елвц. byl\ диал. byVa ж . р . 'сочная ость, стебель рас
тения' , 'кусочек, стебелек' (SSJ I, 148; Kalal 49), в . -луж. bul 
м. р . 'полынь Ar temis ia vu lgar i s ' (Pfuhl 56), bal м. p . то же 
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(Pfuhl 5 ) , русск.-цслав. быль herba 'трава' (Панд. Ант. XI в. 
и др . , Срезневский I , 2 0 3 ) , русск. стар. , простор, быль ж . р . 
'былье, трава ' , диал. быль 'ствол травы, травинка' (Миртов. 
Донской словарь 3 4 ) , укр . диал. быль 'былина, S taude ' ( I . Верх-
ратський. Зяадоби 2 0 3 ) , сюда ж е была 'стебель кукурузы ' 
(Г. Е . Д о р ш . Особливост1 гов1рки села Шдгород Мукач1всыюго 
округу. Дип . роб. Ужгород, 1 9 5 3 , 7 8 ) . 

Производное с суфф. от основы гл. *byti (см.), или, вернее, 
от и.-е. *Ыгй- 'расти, разрастаться ' , ср. греч. cpoXov 'род, племя' , 
сроХт] 'община': срою 'произвожу' . См. Berneker 1 , И З ; F r . Kurelac 
«Rad» X I I , 1 8 7 0 , 3 2 — 3 3 . 

*bylbje : ст.-слав. в т и ю ср. p . poxdva i , he rbae 'травы, растения, 
былье' (Supr . , SJS) , болг. биле ср . р . ' трава ' , 'лекарственные 
травы' ( Б Т Р ) , диал. биле ср. р . , собир. ' трава ' (Стойчев Б Д 
I I , 129), били ср . р . 'зелье, лекарство из трав ' (Попгеор-
гиев Б Д I, 2 0 7 ) , макед. бил]е ср. р . собир. 'растения, травы' 
(И-С), сербохорв. бйл>е ср . р . то же , словен. bilje ср. р . собир. 
'растения, травы' , 'ботва, стебли' , 'жнивье с соломой, стеблями' 
(Plet . I, 26), ст.-чеш. byle ср. р . 'растения ' (Ст.-чеш., Прага) , 
чеш. byliy bejli ср. р . 'сорная трава ' , диал. byjli 'картофельная 
ботва ' (Hruska . Slov. chod. 1 6 ) , слвц. bylie ср. р . ' трава ' (SSJ 1 , 1 4 9 ) , 
польск. стар, byle ср . р . 'кустарник, трава, бурьян ' , 'ствол, сте
бель' (Warsz . I, 2 4 6 ) , др.-русск. , русск.-цслав. быля\е {3OT<XV7|, 

he rba 'трава ' (Пат. Син. X I в. и др.) , cpdpjxaxov 'лекарство' 
(Изб. 1 0 7 3 г. и др.) (Срезневский 1, 2 0 3 ) , русск. быльё ср. р . 
собир. 'былинки' , диал. былье ' сухая трава ' (Добровольский 4 6 ) , 
билъё? ср . р . 'огородина, овощ, слетье' (петерб.-гдов., пек., 
Д а л ь 3 I, 2 1 3 ) , ст . -укр. былье ' трава ' (Зиз . Леке . 9 4 и др. , Тим
ченко I, 1 6 1 — 1 6 2 ) , билие то ж е (Тимченко I, 8 9 ) , укр . билля 
ср. р . 'былие ' (Гринченко I, 5 6 ) , диал. бъиСа 'ботва, стебли' 
(Ю. I. Герей. Морфолог1чш особливост1 п ш р к и села Р у с ь ш К с 
мар]'вщ. Дип . роб. Ужгород, 1 9 5 6 , 1 4 1 ) , блр. билле ср. р . собир. 
'голые стебли' , 'стеблистая трава' , 'солома' (Носов. 4 0 ) . 

Производное с суфф. -ъ]е (собир.) от *Ьу1ъ (см.). 
*bylbm>jb?: макед. билен 'растительный' (И-С), сербохорв. книжн. 

ЬЦпТ, прилаг. ' p l an t a rum ' (RJA I, 3 1 1 ) , стар. ЬЦап, прилаг. 'verus , 
истинный, настоящий' (XVI в. R J A I, 3 0 3 ) , Ы1апу Ыопа, прилаг.: 
dwzdaibiona — о венец, доже (RJA I, 3 0 1 ) , польск. диал. bylny(Warsz.), 
словин. belniy прилаг. 'хороший, превосходный, добротный, добро
детельный' (Lorentz Slovinz. W b . I, 2 7 ) , belny 'хороший, ' 'креп
кий ' , 'большой' (Ramut t 7 ) , belni, прилаг. 'хороший, превосход
ный, прекрасный' , 'большой, огромный, высокий, многочисленный' 
(Sychta I, 3 3 ) , русск.-цслав. быльныи, прилаг. от быль, ftoxavcuv 
(Диоптр. Филип. X V в., Срезневский 1 , 2 0 4 ) , др.-русск. быль-
ныи (скупщики всякие стонут на тебе; купцы, десятники и до-
вотчики кнутом венчают, пономари туды ж , что люди, в стадо 
бредут, воск и свечи приносят, что былные ж е люди туды ж е 
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пьют . . . Пр. Каб. Я р ы ж . 1669 г., СлРЯ X I — X V I I вв. 1, 365), русск. 
г~диал. былънбй 'действительный, настоящий' (тихв., новг., бело-

зер., перм.), 'могущий принести пользу, нужный ' (шадр.) , 'дель-
чый, деловой' (перм.) (Филин I I I , 346). 

Производное с суфф. -ъпъ от *Ьу1ъ, -Z-овое прич. от *byti 
(см.) или — для некоторых знач-й — от *Ьу1ъ (см.), этимологи
чески, кстати, тождественных друг другу, 

" 'byrati?: цслав. Б7ирлти 7rXavaaiat, еггаге (Miklosich L P 50), сербохорв. 
бйрати 'обучать, объезжать (коня)' (Вук, R J A ) , 'иметь дело 
с ч.-л., пытать, пробовать' (РСА I, 563), н.-луж. byrai 'бросать, 
кидать ' , 'кричать Ьгг!, чтобы остановить упряжных животных' 
(Muka Sf. I, 100), русск.-цслав. бырати ' блуждать , скитаться ' 
(Срезневский I, 204). 

Итеративно-дуративный гл. на -ati от *ЬугШ (см.). Ср. Berne
ker I, 113 (связывает прямо с *buriti). 

*byr i t i : русск. диал. бырйть 'течь быстро, с шумом, журчать 
на мелком и каменистом месте (о воде)' (волог., калуж.) , 'плыть, 
образуя волны при движении на мелком месте (о рыбе) ' (ворон.) 
(Филин 3, 347). 

Удлиненная ступень корневого вокализма от *ЬигШ (см.). 
*byst r ica : болг. диал. бистрйца ж . р . 'сорт вишни' (Стоиков, Б а -

нат. 41), сербохорв. диал. blstrica 'быстрый поток' (Sams., 
GTer. 68), blstrica 'сорт слив' (Skok), Бйстрща ж . р . , название 
реки (Вук, R J A I, 332), словен. blstrica ж . р . 'быстрый, стре
мительный поток' (Plet . I , 27), ст.-чеш. bistfice ж . p . ' t o r rens ' 
(Petra Comestora His tor ia scholastica, Ст.-чеш., Прага) , чеш. 
bystfice ж . р . 'быстрая река или поток' (Ko t t I , 113), также 
ст.-чеш. Bystrice, название реки, потока, крепости, местное на
звание (Ст.-чеш., Прага) , слвц. редк. bystrica ж . р . 'быстрый гор
ный поток' (SSJ Т, 149), др.-русск. Быстрща, название водоема 
(Кн. переп. Нижегор. , 1621—1629 г г . — К а р т о т е к а ДРС) , укр . 
диал. бйстриця ж . р . 'быстрый и шумный поток', название мно
гих рек, 'порода длинных слив ' (Гринченко I, 57). 

Производное с суфф. -ica (субстантивация) от прилаг. *bystrb 
(см.), *bystra. Стар, образование, представленное, напр. , в слав, 
гидронимии. Обращает на себя внимание форма fluvius Bustricius, 
река в Паннонии (Географ Равеннский, V I I — V I I I вв. н. э.), — 
латинизация слав. *bystrica или особая, иллир. форма? См. «Sfc)w-
nik starozytnosdi sfowianskich» I, 1 (Wroc l aw—Warszawa—Kra 
kow, 1961) 209; A. Mayer. Die Sprachede r alten Il lyrier. Bd. I I (Wien, 
1959) 3 1 ; Трубачев. Названия рек Правобережной Украины 
(М., 1968), 171 — 172. 

• b y s t r i n a : цслав. кмстриыл ж. p . pelfyov, flumen (Miklosich L P 50), 
болг. быстрина ж . р . 'чистота, ясность, прозрачность' (БТР) , 

г макед. бистрина ж . р . 'чистота, прозрачность' , 'сообразительность, 
» сметливость' (И-С), сербохорв. бистрина ж . р . 'ясность ' , ' также 
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'место в реке, море и т. д. , где вода прозрачна до дна' (PGA I I , 
5 7 5 ) словен. bistrina ж . р . 'быстрое течение', 'острота (зрения, 
ума) ' , 'ясность ' (Plet . I, 2 7 ) , ст.-чеш. bystfina ж . p . ' f lumentum, 
tor rens , ru i tus , течение, ток, поток' (Ст.-чеш., Прага), чеш. byst
fina ж . р . 'быстрый горный поток, ручей' , слвц. bystrina ж . р . 
т о ж е (SSJ I, 1 4 9 ) , польск. bystrzyna, bystrzynia, др.-русск. , русск.-
цслав. быстрина pslOpov (Стихир. XI I I в., Срезневский 1 , 2 0 4 ) , 'быстрое 
течение' (Сбор. 1 0 7 6 г., Срезневский I I I . Доп. , 2 8 ' ; СлРЯ X I — 
XVII вв . 1 , 3 6 5 ) , русск. быстрина ж . р, 'место быстрого течения 
в реке ' (Ушаков), диал. быстрйнка ж . р . , ум. 'быстрое течение 
на реке; быстрина' (Филин 3 , 3 5 0 ) , быстрина м. и ж . р . 'о чело
веке, который все делает быстро' (Ср. Урал , Филин, там же), 
ст.-укр. быстрина ж . р . 'течение, быстрый поток' (Тимченко I, 
1 6 2 ) , бистрина ж . р . то же (Пам. укр. м. II, 1 8 9 . — Т у х . Рк . 
и др. , Тимченко I, 9 1 ) , укр . бистрина, бистриня ж . р . 'быстрина, 
быстрое, стремительное течение воды' (Гринченко I, 5 7 ) , блр. 
быстрыня ж . р . 'быстрота; быстрая струя реки ' (Носов. 4 0 ) . 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *bystrb (см.). 
*bystriti: болг. бйстря 'прояснять ' ( Б Т Р ) , диал. бйстрим то же (Шапка-

рев—Близнев Б Д II I , 2 0 3 ) , макед. бистри 'очищать (от мути), 
делать прозрачным' (И-С), сербохорв. бйстрити 'очищать (напр., 
воду) ' , словен bistriti 'прояснять, очищать' (P le tЛ, 2 7 ) , чеш. Ъу-
stfiti 'ускорять; делать быстрым', слвц. bystriV 'обострять, раз
вивать ' (SSJ I, 1 4 9 ) , н.-луж. ЪуЫЫ 'освещать ' (Muka St. I , 1 0 6 ) , 
др.-русск. , русск.-цслав. быстрити (кто лтшиваго на оугож д ен!е 
бож1е в в а с быстри 1 мног^ приимлетъ СО бга полз&\ Измарагд. 
Рукопись нерв. пол. X V I в. С л Р Я X I — X V I I вв. 1 , 3 6 5 ) , русск. диал. 
быстритъ 'спешить, торопиться ' (нижнетавд., тюмен., Филин 3 , 
3 5 0 ) , укр . бйстрити 'быстро, стремительно течь ' (Гринченко I, 5 7 ) . 

Гл. на -Ш, производный от прилаг. *bystrb (см.). 
*bystrostb: ст.-слав., цслав. ьъмтростА ж . p . sollertia, sagaci tas , agi-

l i tas 'сметливость, остроумие' (Venc Nik. , Meth. , SJS) , сербохорв. 
bistrost ж . p . 'celeri tas , clari tas , быстрота, ясность, прозрачность' 
(с X V I I в. , R J A I, 3 3 4 ) , словен. bistrost ж . р . 'острота (зрения, 
ума) ' , 'прозрачность (напр. воды)' (Plet . I, 2 8 ) , чеш. bystrost ж. р. 
'быстрота ' , 'остроумие, проницательность' , слвц. bystrosf то же 
(SSJ I , 1 4 9 ) , польск. bystros'c, др.-русск. , русск.-цслав. быстростъ 
та^о? (Гр. Н а з . X I в. , Сл. Дан . Зат . , Срезневский I, 2 0 4 ) , русск. 
диал. быстростъ ж . р . 'быстрота, скорость' (онеж., Филин 3 , 
3 5 0 ) , ст.-укр. быстростъ, бистростъ ( J H T . Вел. IV, 2 3 5 , Тим
ченко I, 9 1 ) , у к р . бйстргсть (Желеховский). 

Производное с суфф. -ostb от прилаг. *bystrb (см.). 
*bystrota: ст.-слав., цслав. Б^ГТ^ОТД Ж . p . agi l i tas 'бодрость' (Nicod., 

Venc. Nik. , SJS) , болг. бистрота ж . р . 'ясность, чистота, про
зрачность' ( Б Т Р ; Геров: быстрота), макед. бистрота ж . р . 
'чистота, прозрачность' (И-С), сербохорв. bistrbta ж . p . 'celeri tas, 
быстрота' (только у одного автора X I V в.), ' c lar i tas , ясность, 



153 *bystrb (jb) 

прозрачность' ( R J A I, 334), словен. bistrota ж . p . 'быстрота 
(напр., течения воды)' , 'острота' , 'ясность, прозрачность' (Plet . I, 
28), чеш. редк. bystrota, 'быстрота' , слвц. стар, bystrota ж . р . 
то ж е (SSJ I, 149), др.-русск. , русск.-цслав. быстрота 'быстрое 
движение ' (Мин. 1096 г., Срезневский I I I . Доп. 28') , русск. 
быстрота ж . р . 'скорость, стремительность (движения, дейст
вия) ' , диал. быстрота ж . р . 'быстрина, стрежень на реке ' 
(свердл., том., кемер., Филин 3, 350), ст.-укр. быстрота ж . р . 
'быстрота' (Пам. у к р . м . IV, 318 — Р к . Тесл., Тимченко I, 162), 
укр . быстрота 'остроумие, проницательность' (Желеховский). 

Производное с суфф. -ota от прилаг. *bystrb (см.). 
* b y s t r b (jb): ст.-слав, ылстръ, прилаг. evxpo^V jc , sagax, celer, sollers 

'сметливый, быстрый, живой ' (Supr., SJS), болг. бйстър, при
лаг. 'чистый, ясный, прозрачный' (Младенов Б Т Р ) , диал. бйстър 
то же (Стоиков. Банат . 41), макед. бистар 'прозрачный, чистый', 
'сообразительный, сметливый' (И-С), сербохорв. бистар, -тра, -тро 
'ясный, прозрачный', bistar, bistra, прилаг. г быстрый' , 'ясный, 
прозрачный' (с X I I I в., R J А I, 328—329), словен. bister, -stra, прилаг. 
'быстрый, живой, бодрый' , 'ясный, светлый' (Plet . I , 27; Ja rn ik 
170), чеш. bystry, прилаг. 'быстрый' , 'проницательный, остроум
ный' , диал. bystry: Podaj mi , dzievecko, bys t re j vody ( = ' с в е ж е й 
воды') t rosku (Bartos. Slov. 31), bystry 'подвижный' (Kubin . Cech. 
klad. 167), слвц. bystry, прилаг. 'быстрый' , 'умный, проницатель
ный, остроумный' (SSJ I, 150), в . -луж. bystry 'быстрый, провор
ный' (Pfuhl 59), н.-луж. bytsy 'ясный, чистый, светлый, точный' 
(Muka St. I, 105), польск. bystry 'быстрый' , 'проницательный, 
умный, остроумный' (Dorosz. I , 765), диал. bystry 'быстрый' , 
'дикий ' (Maciejewski, Chelm.-dobrz. 216), др.-русск. быстрый 
'celer, ci tus, быстрый' (Изб. 1073 г. и др . , Срезневский I I I . 
Доп. , 28') , русск. быстрый, -ая, -ое 'скоро перемещающийся 
в пространстве, стремительный в движении, беге, полете, течении', 
сюда же, видимо, диал. бйстер м. р . 'течение реки; фарватер реки ' 
(вост.-сиб., Филин 2, 296), ст.-укр. быстрый, прилаг. 'быстрый' , 'про
ницательный, догадливый ' (Бер . Леке.) (Тимченко I, 162), быстрый 
то ж е (Тимченко I, 91), укр . бйстрый, -а, -е 'скорый, быстрый, 
стремительный' (Гринченко I, 57), диал. 6icmpu 'бедовый, остро
умный' (Олевск., Овручск. р-н, А. С. Лысенко. Словарь диалект
ной лексики северной Житомирщины. — «Славянская лексикогра
фия и лексикология» 10), быстрый 'быстрый, живой; остроумный' 
(I. Верхратський. Зяадоби 206), быстро 'быстро' (Г. Г. Немченко. 
Особливое^ гов1рки с. Широкий Луг Тяч1вського району. Дип . 
роб. Ужгород, 1954, 131), быстра погода 'ясная солнечная погода' 
(Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — 
«Лексика Полесья» 21), сюда же субстантивированные быстрей 

'быстрый поток воды, быстрое течение' (А. А. Москаленко. Слов
ник д1алектизм1в украшських гов1рок ОдеськоУ област1 16), быстра 
'быстрина' (Картотека Украинского академического словаря); 
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блр. быстры '(о течении) быстрый' , '(о глазах) живой ' , '(о коне) 
борзый' , 'живой, проворный' (Блр.-русск. 137). 

Праслав. *bystrb не имеет соответствий за пределами слав, 
языков; вместе с тем история его затемнена ввиду его относит, 
древности и практически одинаковой возможности происхождения 
из таких разных праформ, как *bud-tr-o- или *bus-r-o-. Поэтому 
до сих пор нельзя считать окончательно решенным спор, какой 
из двух главных нижеследующих этимологии отдать предпочте
ние. Так, Ильинский, вслед за Маценауэром (LF VII , 19 — 20), 
связал *bystrb с и.-е. *bheudh- 'бодрствовать' , считая более 
древним знач-я, связанные с духовным миром ( 'ясный' , 'прони
цательный' , 'бодрый' , см. выше). См. Г. А. Ильинский «Jagic — 
Feslschr i fU 2 9 1 — 2 9 2 . Здесь есть р я д спорных моментов, напр. 
затруднительна мотивировка долгой ступени вокализма *byd-
именно в прилаг. (впрочем, неверно считать, что такая форма 
вообще не засвидетельствована, как это делает Фасмер I, 260, 
ср. хотя бы русск.-цслав. възбыдати е somno exci tar i 'просы
паться ' (Срезневский I , 338); более проблематично, пожалуй, 
принимаемое при этом наличие суфф. -tr-, предполагающего 
иервонач. функцию компаратива, при более достоверном в ряде 
старых слав, прилаг-ных суффиксальном -г-, ср . *Ьъйгъ, *xytrb 
(см.) и др . Д р у г а я этимология, наиболее распространенная в на
стоящее время, связывает *bystrb с др.-исл. bysia 'вытекать 
с большой силой, вырываться ' , шв. busa ' вырываться ' , вост.-фриз. 
busterig 'бурный' . См. Berneker 1, 113; Г. А. Ильинский у Тру-
бачева В Я 1957, № 6, 94 (Ильинский здесь отказывается от 
своей старой этимологии *bystrb: *bbdrb); B ruckne r 54; Slawski 
I, 53; W . J . Doroszewski P F 15, 1931, 283; Младенов 30; Геор
гиев Б Е Р 1, 50; Фасмер I, 259 — 260; Machek 2 78 (сближает 
с др.-инд. bhitsatl 'бодрствует, усердствует ' ) ; Skok. E t i m . rjecn. 
I , 157 — 1 5 8 ; А. Вайян «Слав, филология» I , 1958, 74 — 75 
(относит сюда же слав. *Ьъх-, *Ьъ$ъ (см.)). В таком случае 
нужно принять раннюю вставку -t- в сочетании -sr-, 
иначе ожидалось бы слав. *Ьувгъ^>*Ьухгъ. 

*byst rbcb: болг. диал. бистрёц 'рукав реки ' (с. Кремиковци, Со-
фийско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), сербохорв. бйстрац, 
род. п. -аца, м. р . 'неоплодотворенное яйцо ' , 'исключительно по
рядочный человек' (РСА I, 574), также в кач-ве топонима ( R J A 
I, 332), словен. bistre м. р . 'острота зрения, ума' (Plet . I, 27), 
ст.-чеш. bystfec, род. п. -strce м. р . 'быстрый поток' (Vazny. 
Stfedovek. l is t . 9; Ko t t I, 112), Bystfec, название потока, де
ревни (Ст.-чеш,, Прага), др.-русск. Быстрей, название реки 
в Р я з . княжестве (1584 г., Картотека ДРС) , русск. диал. бы
стрей м. р . 'мелкое каменистое место реки, где вода течет 
быстро' (буйск., костр. , Филин 3, 349). 

Производное с суфф. -ъсъ (субстантивация) от прилаг. *Ьу-
strb (см.). 
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*by t i : ст.-слав. ЕМТИ e l v a t , UTtap^eiv, x o y ^ a v e t v , fjtevetv, esse 'быть* 
yt(Y)vea&ai , yevea&ai , fieri, cont ingere , evenire 'быть, стать, слу
чаться, совершиться ' (SJS), сербохорв. бйти 'быть ' , диал. бит 
то же (Ел. I), словен. biti 'быть, существовать' (Ple t . I, 28—29), 
чеш. byti 'быть ' , слвц. Ъу? то же (SSJ I, 150—151), диал. but', 
buct' 'быть ' (Habovst iak . Orav. 6 1 , 284, 287, 290), в . -луж. bye, 
buc 'быть ' (Pfuhl 57), н . -луж. bye 'быть, жить , оставаться ' 
(Muka St. I, 102), полаб. boit 'быть ' (Polanski — Sehner t 39), 
польск. Ъуб 'быть ' (Dorosz. I, 751), словин. bac ' быть ' , 'стано
виться ' , 'быть в наличии' (Lorentz Slovinz. W b . Т, 19), русск. 
быть 'существовать' , 'находиться, присутствовать ' , 'приходить, 
приезжать ' , 'происходить, случаться ' , 'появляться, создаваться' , 
ст.-укр. быти 'быть ' (ЮРГр . № 27—1393 г. и мн. др . , Тим
ченко I, 165), бути, буты (Арх. Ю З Р . VII , I, 177—1552 г. 
и др. , Тимченко I, 158—159), укр. бути 'быть, существовать ' , 
'быть чем, в кач-ве чего' (Гринченко I, 116), блр. быць 'быть ' . 

Праслав. инф. *byti восходит к и.-е. имени *bhuti-s с глаголь
ной основой аориста и в целом — прошедшего времени *bhu-, 
чем объясняется функционирование продолжений и.-е. *bhuti-s 
в предметных знач-ях в ряде языков. Родственно лит. bdti инф. 
'быть ' , др.-инд. bhvitih, bhutih, сущ. ж . р . 'бытие, существова
ние, благосостояние, процветание' , греч. cpoatg 'природа ' , др.-ирл. 
buith 'быть ' , др.-исл. Ъйд ж . р . 'жилище, палатка, хижина ' . См. 
A. Meillet MSL 14, 1907, 359 (ст.-слав. выти: др.-инд. dbhut, 
греч. есри 'стал') ; Berneker I, 115; T r a u t m a n n B S W 42; Pokorny I, 
149; Fraenkel I, 68; Фасмер I, 260; Sadnik—Aitzetmti l ler . Vgl . 
W b . 2, 92. 

*by to : чеш. диал. byto в выражении dluhe byto 'длительное, про
должительное пребывание' (Bartos. Slov. 32), польск. стар, byto 
(Warsz.) , др.-русск. быто (Москвичи поб-Ьгоша и бЪжачи поме-
таша своя быта. . . и грабиша то быто московское и псковское 
изборяне. Пек. л. под 1501 г., Срезневский I, 211), русск. стар. 
быто ср. р . 'скарб, имущество, пожитки ' (Даль 3 I, 365). 

Производное с суфф. -t- от основы *Ьу- (см. *byti) вернее, — 
продолжает производное с суфф. -t- от и.-е. *ЬШ-, ср . тождест
венный (вплоть до грамм, рода) параллелизм греч. cpoxov 'расте
н и е ' < и.-е. *bhutom ср . р . Ср. еще *bytb (ниже). Отношение 
*bytb : *byto : *bytb : *bytbje (см.) напоминает ряд *Ьу1ъ: *bylo : 
*Ьу1ъ : *bylbje и одновременно показывает природу -t- как суф
фикса прич. форм. Об отношениях др.-русск. быть : быто : быть 
см. еще Варбот. Древнерусское именное словообразование 116. 

*bytT>: ст.-чеш. bit м. и ж . р . 'бытие, существование, сущность ' 
(Simek 32), byt м. р . ' ' 'жизнь; местожительство, жилище; сущ
ность, бытие' (Ст.-чеш., Прага), чеш. byt м. р . 'жилище, жилье ' , 
'бытие, существование, жизнь ' , диал. byt м. р . 'пора, время ' (Za 
s ta rych bytu 'в старые времена'; tin bytem jezdi 'он все время 
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ездит' . BartoS. Slov. 32), bit (byt) м. p . 'существование' (Vydra. 
Hornoblan. 96), слвц. byt м. p . 'жилище, жилье, квартира ' , 
стар, 'бытие, существование' (SSJ I, 150), польск. byt, др.-русск. 
бытъ (Князь ж е Семенъ весь бытъ запечаталъ. Двин. лет., 
Срезневский I, 211), русск. быт м. р . 'общий уклад жизни ' , 
(стар.) 'имущество' , (простор, и обл.) 'пора' , диал. быт 
м. р . 'способ, образ действия; лад ' (тул., свердл., урал. , самар.), 
'время, пора ' (самар., моек., влад., нижегор. , перм.), 'пол (муж
ской, женский) ' (влад., оренб.) (Филин 3, 351), 'повседневная 
жизнь, жизненный уклад' , 'время, пора дня, года' (Деулинский 
словарь 72), ст.-укр. бытъ м. р . 'бытие, существование' (Рад. 
Вш. 1339), 'состояние' , 'жилище ' (Льв. Ставр. 35—1609 г.) 
(Тимченко I, 166), укр . стар, бытъ м. р . 'состояние, житье , 
имущество, хозяйство, домоводство, образ жизни ' (П. Бшецький-
Носенко. Словник украшсько!' мови 66), блр. быт м. р . 'быт ' 
(быту не даваць 'не давать покоя' , Блр. -русск. 137. — Болг. 
бит, макед. бит м. р . 'быт (совокупность условий жизни) ' (см. Б Т Р , 
И-С) поздно заимствовано книжным путем из соврем, русск. быт 
с соответствующим знач. 

Производное с суфф. -t- от основы *Ьу- (см. *byti), соотноси
тельное с *byto ср. р . (см.). Ср. лит. butas м. р . 'жилище, квар
тира ' , тогда как др.-прусск. buttan 'дом' формально ближе слав. 
*byto. Первонач. прич. форма. 

* b y t b k b : сербохорв. bitak, род. п. bitka, м. p . 'esse, s ta tus , consti
t u t e , бытие, существование, состояние' (с X V I в., R J A I, 337), 
словен. bltek, род. п. -tka, м. р . 'бытие, существование' (Plet. 
I. 28), чеш. bytek, род. п. -tku, м. р . , ум. от byt (см. предыд.), укр. 
диал. бутбк 'житьё ' (Желеховский). 

Ум. производное с суфф. -ъкъ от *byfo (см.). 
*by tb : сербохорв. стар, bit, род. п. Ый, ж . p . ' n a tu ra ' («только 

у двух авторов X V I и X V I I вв.», R J A I, 337), словен. bit 
ж. р . 'существование, бытие' (Plet . I, 28), ст.-чеш. byt, род. п. 
byti, ж . p . 'essentia, existentia , сущность, существование, бытие' 
(Gebauer I, 125; Ст.-чеш., Прага: X I V в.), русск.-цслав. бытъ 
yevsat.; 'бытие ' (Ио. екз. Бог . , Срезневский I, 211), укр . диал. 
бить 'жизнь, житье ' (Желеховский). 

Стар, именная основа на -i-, генетически тождественная гл. 
*byti (см.; там же дальнейшие соответствия). Соотносительно 
с *byfo, *byto (см.). 

*bytb je : ст.-слав. БМТИЮ ср. р. ~то e'tvai, yevsats, ex i s t en t i a 'суще
ствование, бытие' , yeveais, generat io , na t iv i tas , origo 'происхож
дение, рождение ' (SJS), сербохорв. Ыбе ср. p . 'esse, бытие, со
стояние' ( R J A I, 283—288), словен. bitje ср. р . 'бытие, суще
ствование', ' сущность ' , 'состояние' , ' существо ' (Plet . I, 29), чеш. 
byti ср. р . 'существование, бытие' , слвц. bytie ср. р . то же (SSJ 
I, 151), в . -луж. Ъусе ср. р . 'существование' , ' существо ' , 'жилье , 
жилище ' (Pfuhl 58), н.-луж. Ьуйе ср . р . 'бытие, существование, 
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житье ' , 'существо' , 'хозяйство, жилище ' (Muka S I . I, 105). 
польск. bycie ср. р . 'существование' , 'пребывание' , (стар.) 'при, 
сутствие ' (Warsz. I, 242), русск.-цслав. бытие, бытье то elva-
'существование' (Феод. Печ. и др.), yevea ig , genera t io (Быт. X I в. 
по сп. X I V в.) (Срезневский I, 210), русск. бытьё ср . р . 'пре
бывание, жизнь в значении низшем: быт, иногда имущество' 
( Д а л ь 3 I, 364; Филин 3, 356), укр . буття ср. р . 'бытие, су
ществование' , 'бытность, пребывание' (Гринченко I, 117), блр. 
быццё ср. р . 'бытье, жизнь ' , 'состояние, быт' , 'бытность, при
сутствие' (Носов. 40) . — Болг. битиё, макед. битие заимств. 
книжным путем из русск. 

Производное с суфф. -ь]е от прич. основы *byto- (см. *bytb). 
*bytbivb(jb): макед. битен 'существенный, важный ' (И-С), сербск.-

цслав. бытьнъ, прилаг. етгюбаюд н а с ^ щ ь н ъ , надьневьнъ, дьневьнъ 
(Вук. ев. [нач. XI I I в.] 72), сербохорв. bitan, bitna, прилаг. 
'praesens, существующий, действительный', 'ad rei n a t u r a m рег-
t inens, существенный' ( R J A I, 337), словен. biten, -tna, прилаг. 
'существенный' (Plet . I, 28), ст.-чеш. bytny, прилаг. 'существен
ный' ( rkp. Krumlovsky, перв. четверть XV в., Gebauer I, 132), 
чеш. bytny, прилаг. 'существенный' , 'жилищный' , редк. bytni, 
прилаг. 'жизненный, насущный' , слвц. стар, bytne 'денежная 
плата за дом' (Blanar. His t , lexikol. 259), польск. редк. bytny, 
bytni 'настоящий, присутствующий, сущий' (Warsz . I, 248), 
др.-русск. , русск.-цслав. бытьныи (ХлЪбъ нашь бытныи дажь 
намъ на ВСАКЪ ДНЬ. Е В . 1270 г., Срезневский I, 211), русск. 
диал. битной 'жирный, здоровый, дебелый, плотный' (пек., 
Даль I, 364), битный 'прошедший, былой' (арх.), бытно время 
'время пришло, пора' , битный, бытнбй 'толстый, здоровый' 
(пек., осташк., твер. , Филин 3, 352). 

Прилаг. , производное с суфф. -ъпъ от гл. *byti (см.). Точно 
соответствует лит. bdtinas 'необходимый, обязательный', прилаг-
ному долженствования на -Unas. О такой ж е функции у слав, 
слова см. Otr^bski . Studia indoeuropeistyczne 171. Ср. и знач. 
русск. диал. словоупотребления (выше): бытно время 'пора ' . 

*byva t i : ст.-слав. БЫБЛТИ y i ( T ) V £ a ^ a i > fieri, fieri solere, oriri , 
perfici, 'наставать, становиться, возникать, совершаться ' , s t v a t , 
esse 'бывать, находиться ' (SJS), болг. бйвам 'бывать ' , 'слу
чаться, становиться' , 3 л. ед. ч. бйва безл. 'можно' (БТР) , 
макед. бива 3 л. ед. ч. ' годится ' (И-С), сербохорв. бйвати 'бы
вать ' , не бива 'нельзя ' ( R J A I, 373—374: с XII в.), диал. bloat 
'проживать, находиться ' (Ка. 388), словен. bivati 'бывать ' , 'слу
чаться ' , 'пребывать, проживать ' , 'становиться' (Plet . I, 29), чеш. 
byvati 'бывать ' , диал. by vat 'жить , проживать ' (Sverak. Karlov. 
НО), слвц. byvaV 'бывать, находиться, пребывать' , 'проживать , 
обитать' (SSJ I, 152), диал. bivaf (Habovst iak . Orav. 192), bivac 
(Buffa. Dlha Liika 133), в.-луж. bywac, н.-луж. bywau ' бывать , 
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становиться' , ' ж и т ь ' (Muka St. I, 106), польск. bijwac 'бывать, 
находиться, пребывать' , ' случаться ' (Dorosz. I, 767—768), словин. 
Ь&иас 'бывать, пребывать, находиться ' (Lorentz Slovinz. W b I, 22), 
др.-русск. , русск.-цслав. бывати esse 'бывать, существовать, 
становиться' (Остр, ев.), 'совершаться ' (Остр. ев. и др.) , 'нахо
диться, приходить ' (Нест. Ж и т . Феод.) (Срезневский I, 202), 
русск. бывать 'случаться, происходить' , 'приходить, посещать, 
приезжать, находиться где-либо, у кого-либо', 'существовать, 
иметься' , диал. бывает 'может быть ' , 'случайно' (Филин 3, 335), 
ст.-укр. бывати 'бывать ' (Ак. З Р . I, 110—1486 г. и др.) , 'слу
чаться ' , 'находиться, пребывать' , 'посещать, навещать ' (Тим
ченко I, 160),# бувати 'бывать ' (Кн. Нос. 27 — б ; Марк. IV, 224), 
'случаться ' (Прот. Полт. С. II , 2 5 3 - 6 — 1 6 9 4 г.), 'навещать' 
(Прот. Полт. С. I, 239—1701 г. и др.) , 'быть, оставаться (в по
желаниях) ' (Тимченко I, 147), укр . бувати 'бывать ' , диал. бу
вати 'проживать, ж и т ь ' (Ужг . р-н Закарп. обл., Чучка 310), блр. 
бываць 'бывать ' (Блр. -русск. 137). 

Итеративно-дуративный гл. на -ati, образованный от *byti 
(см.), причем -и- играет роль элемента, устраняющего зияние 
(*by-ati), и к корню не относится (в противном случае ожидалось 
бы-у- > -ъи- в гетеросиллабической позиции). Ср. иной способ 
устранения зияния в сербохорв. bijati 'esse ' (R JA I, 289). 
Вряд ли верно считать *byuati удлинением закономерного *Ьйи-
в глаголе на -ati (так см. W . R. Schmals t ieg . The phoneme [и] in 
Slavic verbal suffixes. «Word» 12, 1956, 255—256). См. еще Sad-
nik — Aitze tmul ler . Vgl. W b . 2, 92. Предположение о связи 
элемента -и- С суфф. действ-ного прич. прош. *-uos- см. А. В а т -
mesberger «Language» 50, 1974, 692. 

*Ьууо1ъ: болг. бйвол м. р. 'буйвол Bos bubalus ' ( Б Т Р ) , макед. би-
вол м. р . 'буйвол' (И-С), сербохорв. bivo, род. п. biuola, м. p . 'bu
balus, буйвол' ( R J A I, 374), словен. bivol м. р . 'буйвол' 
(Plet . I, 29), чеш. buvol м. р . 'буйвол Bubalus ' , слвц. byool 
м. р . то ж е (SSJ I, 152), в.-луж., н.-луж. buwol, польск. bawol, 
род. п. -wotu, м. р . , диал. bajwot, bujwol 'буйвол ' , др.-русск. , 
русск.-цслав. быволъ ' buba lus ' (Срезневский I, 202), биволъ то ж е 
(Жит. Онуфр. Мин. Чет. июнь 158, Срезневский I, 86), бХволъ, 
бНиволъ 'bubalus , (3o6j3aXo '̂ (Троиц, л. под 1223 г., Срезневский! , 
189), русск. буйвол м. р . 'жвачное животное рода быков, из 
отряда двукопытных, семейства полорогих' , диал. буйла 
м. р . 'буйвол' (терск.), ' як ' (сиб.) (Филин 3, 261), сюда же 
буйло 'большой, здоровый' (Добровольский 43), буйло м. р . 'буй
вол', 'лось ' (нижегор.), 'о большом, здоровом человеке' (смол.), 
'о толстом, неповоротливом человеке' (вят.) (Филин 3, 261), укр . 
буйвьл, род. п. -вола, м. р . 'буйвол' (Гринченко I, 108), блр. 
буйвал м. р . 'буйвол' (Блр.-русск. 134), если последние две 
формы не заимств. из русск. 
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Заимствование не из греч. [3ou|3aXo<; 'антилопа' (так см. Ber
neker I, 116), чему противоречит фонетич. форма греч. и слав, 
слов, а из лат. bubalus 'буйвол' , первонач. ' газель ' (в конечном 
счете — тоже из греч.), из кот. хорошо объясняются начальное 6-> 
интервокальное -и- слав, слова (из спирантизированного -Ь- на-
роднолат. формы) и гласный - 1 / - < ! - й - в корне. См. A. Meillet 
R S И, 1908, 68; R. Gauth io t BSL 16, 1910, CLXII I (Comptes 
rendus cri t iques); P . Skok. Zur slavischen Lehnwor te rkunde . 1. Kb 
-Jat. bubalus == oskisch-umbYisch bufalus. — «Festschrift fur Max 
Vasmer» 510—512 (различие между ю.-слав. и сев.-слав, фор
мами объясняет наличием лат. bubalus как с долготой, так и 
с краткостью); Skok. E t i m . rjecn. I, 164; Фасмер I, 234 (народ
ная этимология отразилась в сближении *Ьуио1ь и *ио1ъ (см.); 
вост.-слав, формы испытали воздействие слова буй); Bruckner 18; 
Stawski I, 28. Неясны детали, напр. вокализм польск. bawol 
'буйвол' . Авторы допускают послепраславянское время заимство
вания. 

*ЬьЬгъ: сербохорв. дабар 'бобр ' ( R J A II , 215), с диссимиляцией 
б—б^>д—б; др.-русск. бъбръ 'бобр ' (Срезневский I, 211). 

Стар, вариант, наряду с более распространенными названиями 
*ЬеЬгъ, *ЬоЬгъ (см.). Ср. вокализм кельт. Bibroci, этноним в Бри
тании, галльск. Bibracte, местн. н. 

*Ьь]ьса/ *bbjbCb: цслав. БИИЦЛ М . р . тсХт]хттг]<;, percussor 'драчун ' 
(Christ . , Slepc. - X I I в. , Sis. - X I V в., SJS ; Miklosich L P 21), 
словен. bijec, род. п. -уса, м. р . 'буян ' (Plet . I, 25), чеш. bijce 
м. р . 'борец, драчун ' , русск.-цслав. биица TCXTJXTTJC;, r ixa to r 'дра
чун' (Срезневский I, 86). 

Может быть объяснено как образованное от презентной основы 
гл. *bbjq, *biti (см.) производное имя деятеля с суфф. -ъсь / -ъса. 
Его отношения к *Ыиъса (см.). не ограничиваются в таком случае 
вариантностью - ; ' - / -у- (см. Варбот. Древнерусское именное слово
образование 203), если принять во внимание напряженную крат
кость корневого -ъ- в *Ьъ]'ъса и долготу корня в *Ыиьса (:*-bivati). 

*bblnica: сербохорв. bunica ж . р . 'белена' ( R J A I, 736). 
Производное с суфф. -ica от *Ьъ1пъ (см.). 

*bblnika: болг. диал. бунйка ж . р . 'белена Hyoscyamus niger ' (Геров, 
Георгиев), сербохорв. бунта ж . р . то же (Вук; R J A I, 736; РСА 
И, 287), диал. бунйка (Ел. I). 

Производное с суфф. -ika от *Ьъ1пъ (см.); соотносительно 
с *bblnica (см.). 

*bblnovati: болг. бълнувам 'грезить и бредить' ( Б Т Р ) . 
Гл. на -ovati, производный от *Ьъ1пъ (см.). 

*Ьь1пъ: сербохорв. диал. бун, род. п. буна, м. р . 'белена' . 
Ступень редукции корня *Ъе1пъ / *Ье1епъ (схм.). 

*Ьыась / *bbracica / *Ьыаська: болг. берач м. р . , берачка ж . р . 'сбор
щик, сборщица (урожая) ' ( Б Т Р ) , макед. берач м. р . * сборщик уро
ж а я ' (И-С), сербохорв. берач м. р . , диал. брач м. р . 'сборщик 



*bbradlo 160 

урожая ' (PGA II , 125; R J A I, 234, 574), брачица, брачаца, бера-
чица ж . р . 'сборщица у р о ж а я ' (там же), beracica ж. р . то же 
( R J A I, 234), словен. berdc м. р . 'сборщик (винограда) ' , 'нищий' 
(Plet . I, 20), ст.-чеш. brdc 'сборщик винограда' (Brandl 10), brdc 
м. р . 'похититель, вор, municeps ' (Ст.-чеш., Прага) , чеш. brdc м. р . 
'тот, кто берет, берущий' (Kot t I, 87), польск. braczka 'сборщица 
льна' , укр . брачка ж . р . ' ухват ' (Гринченко I, 95), диал. брачка 
'рогач, ухват ' (П. С. Лисенко. Словник д1алектн01 лексики се-
реднього i схцщого Пол1сся 19). 

Имя деятеля, производное с суфф. -асъ j -ac-ica, -ас-ъка от основы 
инф. *ЬъгаН (см.). Формы с вокализмом типа сербохорв. берач 
отражают влияние личных форм наст. вр . *berg и т. п. 

*bbradlo: болг. брало ср. р . 'забойка, закол на воде для удержива
ния несомых течением твердых тел' (Геров), диал. брало ср. р . 
'ров с проточной водой' (Стойчев Б Д II, 132), чеш. bradlo ср. р . 
'рукоять палки' , в . -луж. bradla мн. 'перила; барьер ' , словин. стар. 
bradlo ср. р . 'приданое' (Sychta I, 65). 

Производное с суфф.-(а^1о от гл. *bbrati (см.). 
*bbradlbcb/ *bbradlica: сербохорв. стар. , редк. bralac, род. п. brdlca, 

м. р . 'сборщик' (только в словаре Стулли, R J A I, 583), bralica 
ж. р . 'сборщица' (там же), словен. bravec м. р . 'читатель' (Plet . I, 52). 

Производное с суфф. -ъсъ\-1са от *bbradlo (см.). 
Ср. *bbradlbja (см.). 

*bbradlbja: др.-русск. браля (бралъя) (. . . к избгЬ гд'Ь сидятъ брали 
и ш в е и . — М о с к . деловая и бытовая письменность XVII в. М., 
1968, 158), русск. диал. бралъя ж . р . 'женщина, которая берет, 
т. е. снимает узоры' (яросл., Доп. к Опыту 12), укр . браля ж . р . 
'работница, собирающая, дергающая коноплю' (Гринченко, I, 92). 

Имя деятеля, производное с суфф. -ь/а (первонач. -ъц) от 
*bbradlo (см.). 

*Ььгакъ : ст.-слав, Б^ДКЪ М. р . , чаще мн. Б^ДЦИ, Б^ШШ y^p-os, vofi/fcov, 
nupt iae , conjugium 'свадьба, брак' (SJS), болг. брак м. р . 'брак ' 
( Б Т Р ; Геров), диал. брак ' гражданский брак' (с. Въбел, Нико-
полско, Плев, окр., дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), брак (всичко 
нёщу дет си испей песентъ то съ казвъ брак. Бериево, Севл. 
Архив Болг . диал. словаря, София), брак м. р . 'свадьба, брако
сочетание' (с. Чука и Желегожйе, Костурско, Греция. Дип. раб., 
Архив Софийск. ун-та), макед. брак м. р . 'брак ' , (диал.) 'свадьба' 
(И-С), brak, brako, brakuvi 'брак ' (М. Matecki. Dwie gwary шасе-
donskie (Sucho i Wysoka) , czqsc II . Stownik, Krakow, 1936, 10), 
сербохорв. стар, brak м. p . ' connubium, nupt iae , брак, женитьба' 
(с XI I I в., R J A 1,583), брак, м. р. 'брак, бракосочетание' (РСА II, 102).— 
Следом существования словен. *brak м. р . 'свадьба, свадебный 
пир ' является производное словен. диал. brdkovica ж . р . 'вид 
пирога' (Plet . I, 49; см. специально J* Kelemina «'Glasnik mu-
zejskega drustva za Slovenijo» XII I , 1932, 56: вост.-штирийск. 
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brahovica ж . р . 'свадебный пирог') , русск.-цслав. бракъ уа^од, та 
уарлха, nupt iae , connubium 'брак, брачный пир ' , бьраци мн. (Ип. 
сп., Срезневский I, 165). Русск . брак заимств. из цслав. , см. 
Фасмер I, 206; но болг. и макед. соответствия носят исконный 
характер (ср. выше диал. данные). См. также К . Мирчев SO 12, 
1933, 135—136. 

Обзор знач-й цслав. бракъ 'брак, свадьба', 'празднество, пир ' 
см. R. Ecker t . Zur slawischen Hochze i t s t e rmino log i e .—ZfS X , 
1965, 191—193; см. ещё E . Benveniste . Le vocabulaire des inst i 
tut ions indo-europeennes I, 239 и сл. 

Производное с суфф. ~-къ от гл. *bbrati (см.). См. Berneker I, 
8 1 ; Трубачев. История слав, терминов родства 147. При этом нет 
надобности реконструировать праслав. *Ьогкъ, как делают другие 
авторы, см. A. Sobolevskij AfslPh X X X I I I , 1912, 6 1 1 ; А. Собо
левский Р Ф В L X X I , 1914, 445—446; P . Lang . Вгакъ ' nup t i a e ' .— 
L F X L I I I , 1916, 223—230; 322—332; 404—410; Фасмер, там же ; 
J . Ferrell «Word» 19, 1963, 404. Ввиду того, что *Ьъгакъ — слав, 
новообразование, лишенное и.-е. соответствий, и его семантика 
производна от семантики слав. *bbrati, толкование слова *Ьъгакъ 
прямо из и.-е. *bher- 'носить, уносить ' (А. Исаченко «Slavia» X X I I , 
1953, 77—78) неверно. Здесь нет и знач-я 'умыкание' , см. V. P i -
sani «Paideia» VI , 1951, 164. 

*bbranica: болг. стар, братца (. . . кой-то отъ своь?; с т р а н а трЪбува 
да сбере браницр^-тк отъ селяны. И . Груев. Летоструй, год. V, 
1873. Архив Болг. Возрождения, София), бранйца ж . р . 'стадо, 
собранное для откормления на продажу для убоя ' (Геров), диал. 
бранйца ж . р . 'скотина (овцы, козы, крупный рогатый скот и т. д.), 
собранная на продажу ' (с. Горно-Павликени, Зап. Болгария , Архив 
Болг. диал. словаря, София), сербохорв. бранйца, бранйца ж . р . 
'плоды, собранные вручную, чаще всего яблоки' , 'сорт кукурузы ' , 
(диал.) 'скот, собранный на убой или для продажи' (Вук; R J A I, 
585; РСА II, 108), чеш. branice ж . р . ' взятие ' , ' грабеж ' , 'набор' 
( J u n g m a n n I, 171), словин. Ьгапса ж . р . (вар. branica) 'солома, 
идущая на сечку для корма скоту' , 'поле под паром' (Lorentz , 
Pomor . I, 47, с реконструкцией *bbranica), русск. диал. бранйца 
ж. р . 'пристань для малых судов в морском заливе или бухте ' 
(арх., Д а л ь 3 I, 302), бранйца ж . р . ' кружка для пива' (пек., Фи
лин 3, 149). 

Производное с суфф. -ica от прич. прош. вр . страд. *Ьъгапъ 
от гл. *ЬыаИ (см.); соотносительно с *Ьъгапъсъ м. р . (см.). 

* Ь ы а п ь : словен. branjа ж . р . 'складка' (Plet . I, 50), русск. диал. 
брань ж . р . 'узорчатая ткань' (иркут. , якут . , Опыт 14), 'вы
шивка ' (Мельниченко 35), укр . брань ж . р . (Известно только 
из анекдота о ленивой женщине. «Шо ти, ж1нко, робиш, шо ро-
боти твое! не видно? — Та шо роблю? я — каже, — чолов1че, брань 
б е р у . — А в ш то й дума: шо ж то таке: брань беру? — Пол^з 
на горище, сидить, дожидае , поки вона буде брань брати. Бона 
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встала, напрягла ороху, прослала ряднину, насипала туди ороху; 
взяла, лягла черевом на землю i бере ротом орох той, ICTB . . л— 
Гринченко I, 92). 

Производное с суфф. -(а)пъ от гл. *bbrati (см.). 
*Ььгапьсь: словен. brdnec, род. п. -пса, м. р . собир. 'собранные каштаны' 

(Plet . I, 50), чеш. Ъгапес, род. п. -псе, м. р . 'новобранец' , слвц. 
Ъгапес, род. п. -пса, м. р . то ж е (SSJ I, 125), в . -луж. branc м. р . 
' грабитель ' , польск. braniec, род. п. -пса, м. р . 'пленник, раб ' , 
' рекрут ' , русск. диал. бранец 'посконь' (калуж. , мещов.), мн. 
'орехи, упавшие с деревьев и собираемые с земли' (рыльск., судж. , 
курск. , обоян.), 'молодые свежие орехи' (тул.), 'растение Tur r i t i s 
g labra L . ' (холмогорск., арх.) (Филин 3, 149), ст . -укр. бранецъ 
м. р . 'пленник, невольник' (Д1ар. Фил . 138, Тимченко I, 133), 
укр . бранецъ м. р . 'пленник; военнопленный', ' рекрут ' , 'нанятый 
человек для выдергивания конопли' (Гринченко I, 92). 

Производное с суфф. -ъсъ от прич. страд, прош. вр . *Ьъгапъ 
к гл. *ЬъгаИ (см.). Ср. *Ьъгатса (выше). 

*bbrati, *berq: ст.-слав. БА^ЛТИ, exXeyetv , тро^аадаь, тгерютсаовои, 

legere, eligere 'собирать ' (SJS) , болг. бера 'собирать, срывать 
(плоды)', ' брать ' , 'нарывать (о ране) ' ( Б Т Р ) , диал. бёра 'брать ' , 
'собирать ' , 'нарывать, гноиться ' (М. Младенов Б Д III , 39), макед. 
бере 'собирать, рвать (плоды и т. д . ) ' , 'вмещать, содержать ' (И-С), 
сербохорв. брати, берём 'собирать, срывать (напр. кукурузу , 
яблоки, виноград) ' , 'собирать, набирать, скапливать ' , ' брать ' , 
(диал., Дубр . ) 'жать (хлеб)' , диал. брат, наряду с обычным, 
также в знач. 'распухать , нарывать ' (Ел. I), брати ' ж а т ь ' (Ки. 
49: зрело се жито бере српом), словен. brdti, Ъёгет 'собирать, 
срывать; собирать урожай (напр. винограда) ' , ' брать ' (Plet . I, 51), 
чеш. brdti 'брать, отбирать, отнимать; воровать, красть ' , brdti se 
'вступать в брак, сочетаться браком', 'отправляться куда-либо' , 
'брать начало (откуда-либо)', диал. brat se ' идти ' (Kubin . Cech. 
klad. 166), слвц. braf 'брать, собирать' , 'отнимать, лишать, красть ' , 
braf sa 'идти, отправляться, собираться (куда-либо)' , 'браться 
(откуда-либо)', 'сочетаться браком ' (SSJ I, 126), в . -луж. brae 'брать; 
красть, воровать' (Pfuhl 43), н.-луя^. bras' 'брать, в зять ' , 'обирать, 
воровать' (Muka SI. I, 70—71), полаб. bere 3 л. ед. ч. наст. вр. 
'берет; собирает' (Polanski — Sehner t 37, с реконструкцией *bere), 
польск. brae 'брать ' (Dorosz. I, 628), словин. Ьгйс 'брать ' (Lo
rentz Slovinz. W b . I, 62), др.-русск. брати, берХ 'брать, соби
рать, capere ' , 'nendo vel suendo exornare ' (Срезневский I, 168), 
русск. братъ, беру ' захватывать, схватывать руками, ложкой и т. п . ' , 
'завладевать, завоевывать' , 'получать что-либо в свое обладание, 
пользование' , 'принимать кого-либо, что-либо', 'требовать, отни
мать, занимать, потреблять ' , браться 'хвататься рукой за какой-
либо предмет', 'появляться, возникать' , диал. браться 'стано
виться, расти ' (Добровольский 40), братъ 'ткать узоры, выши-
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вать ' (Куликовский 6), брать узоры 'делать узоры при тканье ' 
(Мельниченко 35), брать 'собирать (ягоды, грибы) ' , 'убирать (уро
жай, обычно лен)' (Сл. Среднего Урала I, 55; Филин 3, 165—166: 
подробно), браться 'начинать расти, пускать корни (о посевах)' 
(Сл. Среднего Урала I, 56), 'сочетаться браком, жениться ' (южн., 
зап., Филин 3 ,167) , ст . -укр. брата 'брать ' , 'принимать ' , 'отбирать, 
отнимать' (Ак. З Р . I, 6 — 1347; Ю Р Г р . № 18—1386—1418 и др.) , 
'получать ' , ' собирать ' , 'брать (в жены) ' (Тимченко I, 135), укр . 
брата, беру 'брать, принимать' , 'брать, набирать ' , 'собирать ' , 
'рвать , дергать ' 'получать (плату)' (Гринченко I, 93), братися 
' браться, приниматься ' , 'идти, направляться, всходить, взбираться, 
взлезать ' , 'собираться, готовиться ' , 'приближаться (о времени), 
подходить, доходить ' , 'биться, драться ' (Гринченко I, 94), 'всту
пать в брак' , блр. браць 'брать ' , брацьца ' ручаться ' , 'сочетаться 
браком' (Носов. 33). 

Давно поставлено в связь с и.-е. *bher- 'нести' , ср. др.-инд. 
bhar-, греч. <реро), лат. ferd, арм. Ъегет, др.-ирл. berim, гот. bairan. 
При этом древнее знач., изменившееся у гл. *bbrati, неплохо сохра
нилось в соотносительных с ним древних именных производных 
*bermet *berdja (см.). См. Miklosich 9; Berneker I, 5 1 ; Преобр. I, 
4 2 — 4 3 ; М. Коген И О Р Я С X X I I I , 1918, 19—20; Bruckner 37 (го
воря об изменениях знач-я, относит сюда ж е лит. befti 'сыпать ') ; 
Slawski I, 4 1 ; T r a u t m a n n B S W 31 (с его мнением, что слав. 
*bbrati пришло на смену более древнему *ЬъгИ: др.-инд. bhrti-ж. р . 
'несение, ношение' , гот. ga-baurps ж . р . 'рождение ' , — нельзя согла
ситься, см. ниж«); Фасмер I, 159; Младенов Е П Р 27; Георгиев 
Б Е Р I, 4 2 — 4 3 ; Detschew. Die th rak ischen Sprachres te 56 (о сле
дах и.-е. *bher- во фрак. BTjpei-aaSes = Фере-х68т]<;); Machek 2 64; Skok. 
E t i m . rjecn. I, 201 . 

Лучше всего сохранили и.-е. вокализм личные формы, ср. слав. 
*berg> *beresi и др . , отражающие огласовку корня презентной 
основы и.-е. *bherd. См. J . Safarewicz «Studia l inguist ica in hono-
rem Th. Lehr-Sptawiiiski» 134. Что касается инф. *bbrati, то он 
представляет собой вторичную, местную вокализацию первонач. 
нулевой ступени *brati<^u.-e. *bhr-. См. J. Kurylowicz «Language» 
4 3 , 1967, 447. Возм., в связи с этим должен решаться и вопрос 
о генезисе темы -a-ti, см. A. Mayer. Das lateinische Imperfekt . — 
«Glotta» 35, 1956, 115, где основа ст.-слав. БА^ЛТИ, аор. Б А ^ Л < 
<С *bbras сближаются с лат. импф. feras. Что касается и.-е. нулевой 
ступени, ср. греч. ехчрр^аа) 'вынесу' , инф. aop. - cpp-rjvai 'нести' (ср. 
о них Т. D. Seymour A J P h 2, 1881, 137; Boisacq 4 1038). 

*bbrdica : макед. брдаца ж . р. 'вертикальная планка посредине нижней 
части плуга ' , 'спица (в колесе)' (Кон.; Видоески. Кумановскиот 
говор 254), сербохорв. брдща ж . р . , ум. от брдо (РСА II , 136), 
чеш. диал. brdica ж . р . 'вареный говяжий ж и р (на мясе) ' (Kot t 
VI, 1061). V V 

Производное с суфф. -ica (ум.) от *bbrdo (см.). 
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*bbrdidlo: болг. диал. бардйло ср. р . 'набилки, между которыми на
ходится бердо в домашнем ткацком станке' (Стойчев Б Д II , 127; 
Геров: бръдйло), макед. брдила мн. то же (Кон.), сербохорв. брдило 
ср. р . (чаще во мн.) 'набилки ткацкого станка' (PGA II , 136), 
также диал. брдило (Ел. I), брдило 'часть ткацкого станка' (Mic. 
55), bfdila мн. 'набилки, рама для берда' (с X V I в., Вук, R J A 
I, 618). 

Производное с суфф. -(i)dlo, соотносительное с гл. *bbrditi 
(см.) и именем *bbrdo (см.). 

*bbrditi (s£): сербохорв. брдити 'идти в гору, взбираться ' , 'продевать 
нитки в бердо (при тканье) ' (РСА II , 136), слвц. диал. brd4e sa 
(aui neprsi afii since nesv ie t ' i . Stanislav. L ip t . 467), русск. диал. 
бёрдить 'не надеяться на собственные силы; трусить, уступать ' 
(нижег., пенз., симб., тамб., Опыт 9), ср. брёндитъ 'то же , что 
бёрдить ' , 'отставать от дела, узнав его трудность ' (Доп. к Опыту 
13), бёрдить ' терять смелость, присутствие духа ' (Псковский обла
стной словарь I, 171), сюда же , возм., барандйтъ 'говорить пу
стое' (Н . Кедров . Слова ладожские. — Ж С т . VII I , 1898, 400), 
бёрдиться 'красоваться ' (Сл. Среднего Урала I, 42); блр. бэрдыцца 
'хорошо наладиться, удачно установиться — о ткущихся кроснах' 
(Н . Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. — «Лек
сика Полесья», 194). 

Гл. на -Ш, производный от *Ьъг(к> (см.). Семантич. и формаль
ное развитие, напр. , русск. форм носит экспрессивный характер , 
чем объясняются отклонения того и другого рода. 

*bbrdo: болг. бърдо ср. р . 'склон горы, холм, возвышенный берег' , 
'бердо (гребень в ткацком станке)' ( Б Т Р ; Геров: бръдо, бърдо), 
диал. 6i>pdo ср . р . '(ткацкое) бердо' (Божкова Б Д I, 243), макед. 
брдо ср. р . 'холм, возвышенность' , 'бердо (текст.) ' (И-С; Видоески. 
Кумановскиот говор 250), сербохорв. брдо ср. р . ' гора ' , '(ткацкое) 
бердо' , диал. брдо 'часть ткацкого станка' (Mic. 55), диал. bardo 
' гора ' , 'поле (вообще)' (Sus. 151), словен. bfdo ср. р . 'холм, возвы
шенность' , '(ткацкое) бердо' (Ple t . I, 53; V. Gaberski J iS I I I , 
1957—1958, 39), ст.-чеш. brdo ' den ta to r ium vel t ex to r ium, t ex t r a , 
s t r ig i l lum, g i rg i l lum, tex t i l ium, radius ' (Ст.-чеш., Прага), Brdo 
в местн. названиях (Archiv cesky cili s tare pfsemne p a m a l k y ceske 
i moravske , d. 8, 486, 1480 г., Ст.-чеш., Прага), чеш. brdo ср. p . 
'бердо (ткацкое)' , (диал). 'холм' , сюда же Brdy, род. п. Brd, мн. ч., 
название возвышенности в Зап . Чехии, диал. brdo только в в ыр аж . 
Fsecko d 'eua па jedno brdo 'все делает на один манер' (Ма-
lina. Mistf. 12), brd м. р . , только во мн. ч. 'холм' (U nas so sami 
brdi, Gregor. Slov. s lavkov.-bucov. 27; Sverak. Boskov. 106), слвц. 
brdo ср. p . '(ткацкое) бердо' , (стар.) 'скалистый холм, утес ' (SSJ 
I, 128), диал. bardo ср. р . 'бердо' (Buffa. Dlha Luka 131), brd\ 
(Kalal 39), н . -луж. bardo ср. p . 'бердо' , 'трепало' (Muka St. I, 15), 
диал. berdo ср. p . то же (Muka St. I, 30), полаб. b'ordii cp. p . 
'льномялка, трепало' (Polanski — Sehner t 44, с реконструкцией 
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*bfdo), польск. bardo ср. p . '(ткацкое) бердо, гребень; ниченки' 
(Dorosz. I, 3 4 9 ) , словин. bjarde ср. р . 'дюймовые доски в лодке' 
(Lorentz SJovinz. W b . I, 3 5 ) , др.-русск. бердо (с X V I I в. , СлРЯ X I — 
X V I I вв. 1 , 1 4 1 ) , русск. бёрдо ср. р . 'часть ткацкого станка в виде 
гребенки, служащая для прибивания утка, направления челнока 
и определения расстояния нитей основы', диал. бёрда 'часть кро
сен' (Добровольский 2 5 ) , бёрдо ср . р . 'щит, сделанный из соломы, 
сена или еловых веток, скрепленных планками, предназначенный 
для установки бердяного еза для ловли рыбы зимой с помощью 
ловушки — «киньги»' (волог., Филин 2 , 2 4 3 ) , ст . -укр. бердо 
' ткацкий гребень' (Клим. Bipnri 9 9 и др . , Тимченко I, 8 3 ) , укр . 
бёрдо ср. р . 'бердо, ткацкий снаряд, род гребня в рамке, сквозь 
зубья которого проходят нити основы', 'пропасть ' (Гринченко I, 
5 0 ) , диал. бёрдо 'скалистая гора, скала' (I. Верхратський. Зна-
доби 2 0 2 ) , berdo ср. р . 'крутой склон горы, пропасть ' (St. Нга-
bec. Nazwy geograficzne Huculszczyzny 3 2 ) , бердо 'пропасть, яма' 
(Етн. зб. X X X V I I , 6 4 , Картотека Украинского академического 
словаря), бёрдо 'бёрдо ' , 'каменистая земля, твердый грунт ' , 'яма 
между каменными глыбами в реке ' (Онышкевич. Словарь бойков-
ского диалекта 7 3 ) , блр. бёрда ср. р . 'бердо (текст.) ' . 

Необходимо исходить из этимологического тождества *bbrdo 
' (ткацкий) гребень' и *bbrdo как термин горного рельефа, причем 
повсеместно распространенное знач. *bbrdo 'ткацкое бердо' (у всех 
славян) первично, а перенос этого слова на обозначение горного 
рельефа вторичен, ср . сходную судьбу слова *bidlo (см.). По 
типу образования *bbrdo — древнее слово, неразложимое на слав, 
почве и, вероятно, продолжающее и.-е. *bhfdhom ср. р . , где 
можно выделить корень *bhr-/*bher~ 'острое' , оформленный суф
фиксом -dh-. Принимая во внимание форму примитивного ткац
кого гребня — дощечка, чем прибивают нити утка к основе ,— 
можно думать о родстве прежде всего ряда герм, слов: гот. 
fotu-baurd итпжббюу, др.-в.-нем. bort 'край, борт' , швейц.-нем. 
bort ср . p . ' c l ivus ' , др.-сакс. bord 'доска' , др.-англ. bord 'доска, 
стол' . См. L. Diefenbach KZ X V I , 1 8 6 7 , 2 2 1 ; С. С. Uhlenbeck 
AfslPh XV, 1 8 9 3 , 4 8 3 (с устаревшим мнением о герм, происхож
дении слав, слова; см. против A. Bruckner Afs lPh X L I I , 1 9 2 9 , 1 2 7 ) ; 
Berneker I, 1 1 8 — 1 1 9 ; Фасмер I, 1 5 2 ; Трубачев. Ремеслен
ная терминология 2 6 — 3 1 , 1 3 1 (там ж е — об отношении слав, 
слова к лтш. birde ' ткацкий станок'); V. Machek «Slavia» X X I , 
1 9 4 7 , 2 6 9 — 2 7 5 (сомнительное сближение с греч. ашхОт] 'ткацкий 
гребень ' < *атох[р]&т) < и.-е. *spfdha, ср. лит. splrti ' упирать ' ; см. 
так ж е M a c h e k 2 6 5 — 6 6 ) ; J . Schiitz. Die geographische Termino-
logie des Serbokroat ischen (Berl in, 1 9 5 7 ) 5 , 2 0 ; V . Machek L P 
VII , 1 9 5 9 , 3 0 3 ; M. Jurkowski . Stowianskie *brdo jako t e rmin geo-
graficzny. — «Studia z filologii polskiej i sto°wianskiej» 6 , 1 9 6 7 , 
1 4 7 — 1 5 6 ; J. Nalepa. Slowianszczyzna polnocno-zachodnia. Pods tawy 
jednosci i jej rozpad (Poznari, 1 9 6 8 ) 6 0 <и след. (выделяет тот 
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факт, что географич. знач. 'гребень горы' и особенно топонимы 
с этим корнем представлены у южн. и у зап. славян и восходят 
ко времени до балк. миграции славян); L . Bezlaj-Krevel J iS 
XI I I , 1968, 87. 

*bbrdbce: болг. (Геров) бръдце ср. р . , ум от бръдо (соврем. 6i>pdd), 
диал. ббрце ср. р . 'склон горы, холм' (Стойчев Б Д II , 132), 

бртце ср . р . 'часть плуга ' (Гълъбов Б Д II , 71), сербохорв. 
bfce ср. р . , ум. от brdo ( X I I I — X V I I вв. , R J A I, 615), брце 
ср. р . , ум. от брдо, также 'часть плуга ' (PGA I I , 223), словен. 
bfdce ср. р . 'холмик' , 'деревянный стан, на кот. плетутся боль
шие охотничьи сети' (Plet . I, 53), ст.-чеш. Brdce, название воз
вышенности (Ст.-чеш., Прага), чеш. brdce ср. p . (Kot t VI , 1061), 
brdco ср. р . 'орчик, перекладина (на возу) ' (там же), слвц. brdce 
ср. р . 'часть воза, за которую тянет лошадь ' (SSJ 1, 128), 
н.-луж. barzco ср. р . 'малое бердо' , 'широкая ступенька ' (Muka 
St. I, 18), польск. диал. barca мн. 'коромысло для ведер с во
дой ' (Kucata 142), сюда же словин. bjerc м. р . 'дощечка при
мерно 15 см длиной, 1,5—2 см шириной, на которой плетут 
сеть ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 38), у к р . берцё ср. р . Часть 
плуга' , 'поперечная палка для закрепления постромок в з апряжке ' 
(Гринченко I, 53); ср . еще такое производное, как русск. диал. 
барсбхи ж . р . мн. ч. 'веревки в ткацком стане' (костр., кинеш., 
Опыт 7). 

Ум. производное с суфф. -ъсе от *bbrdo (см.). Сближения 
с польск. bark 'плечо' (о кот. см. под *Ьъгкъ, выше) ошибочны. 

*bbrglezb / *bbrglezb / *bbrglb: болг. диал. бр-бгл'ъш м. р . 'маленькая 
птичка' , 'маленький человек' (С. Ковачев. Троянският г о в о р . — 
Б Д IV, 191), сербохорв. brglijez м. р . 'птица Si t ta syr iaca ' 
(с X V I в. , R J A I, 639), брглщез, брглщез м. р . , бргл>ез, брглёз 
м. р . : плави бргл>ез 'птица Si t ta europaea caesia' (РСА И, 134), 
диал. brljez то ж е (Lex. 32), сюда ж е брзгел» м. р . (РСА II, 157), 
словен. brglez м. р . 'поползень S i t t a europaea L . ' (Ple t . I, 61), 

сюда же bflez м. p . то же , а также в знач. 'волчок' (Ple t . 
I, 63), ст.-чеш. brhlecy род. п. -1сё, м. р . 'название птицы' ( Jana 
Vodnanskeho (Aquensis) Lactifer, 1511, Gebauer I, 103), русск. 
диал. берглёз м. р . 'щегол; щегленок' (пенз., Опыт 9; Даль I, 
200; Филин 2, 242). — Так или иначе преобразованы из той ж е 
ОСЕЮВЫ след. названия: сербохорв. бргл>ач м. р . 'поползень' 
(РСА II , 134), сербохорв. стар, brgallca ж . p . ' t u r t u r , горлица ' 
(XVI в. , R J A I, 639), ст.-чеш. brhel м. р . 'иволга' (Gebauer I, 
103), чеш. brhel м. р . то же , польск. диал. bargiel м. р . ' синица ' 
(Warsz . I, 98), чеш. brhlik м. p . 'S i t t a caesia' , слвц. brhlik м. р . 
'поползень Si t ta europaea ' (SSJ I, 130). 

Скорее всего, звукоподражат. происхождения, ср. сербохорв. 
brgljati 'бормотать, болгать' , лит. burguldoti 'ворчать, бранить, 
ж у р и т ь ' , греч. (ppoyt'Xo; 'какая-то птица ' , лат. frinqllla ' з яблик ' . 
См. Berneker I, 119; Г. А. Ильинский ИОРЯС X V I , 1912; 25; 
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Фасмер I, 151 . См. Л . А. Булаховский. Общеславянские назва
ния птиц .— И А Н О Л Я V I I , 1948, 106—107 (о неясности этимо
логии). Давно высказывалось предположение о связи *bbrglezb с 
*Ъъгъъ (см.) и Hezti (см.). См. A. Bruckner KZ X L V I I I , 1918, 
196—197; V . Machek. Einige slavische Vogelnamen. ZfslPh X X , 
1950, 29—33 (поползень великолепно лазает); но, при всей при
влекательности этой этимологии, она опирается на такие зыбкие 
формальные моменты, как чрезмерное обобщение явно вторичной 
формы от праслав. *йъг2Ъ типа сербохорв. брго. 

*bbrgi>: ст.-чеш. brh м. p . r casa ' (Slovnfk K lemen tmsky 35 b), 'пе
щера ' , с дом' (Legenda о sv. Katef ine , X I V в.) (Ст.-чеш., Прага) , 
чеш. brh м. р . 'куча, копна, стог' , 'множество' , ' сеть ' , слвц. brh 
м. р . 'стог ' (Kalal 9 1 1 ) . — С ю д а ж е производные ст.-чеш. brzec 
м. р . 'хижина ' (Ст.-чеш., Прага) , brzek м. р . то ж е (там же) . 

Имя с вокализмом в нулевой ступени, родственное *bergt4, 
*Ьогёъ (см.). См. A. Meillet MSL 14, 1907, 384; V . Smilauer 
«Zpravodaj Mfstopisne komise» IV, 399—400. С р . — с тождест
венным вокализмом — др.-прусск. Wose-birgo, местн. н., собст
венно 'логовище козы' (см. К . Б у г а Р Ф В L X X , 1913, 102). Счи
тать чеш. слово сокращением из первонач. brloh (так Machek 2 66) 
нет никакой необходимости. 

*bbr la t i / *bb r l ' a t i : сербохорв. брлати 'возиться, рыться (пальцами, 
ложкой) ' , br\ati ' t u rbare , inquinare ' (с X V I в. , R J A I, 662)„ 
брлати^прлати, т. е. 'пачкать, грязнить ' , 'писать кое-как, ца 
рапать ' , 'мешать ' (РСА II , 188—189), сюда ж е , возм., бурлата 
'мешать жидкость с шумом' , 'шевелиться, ворочаться шумно*, 
'кипеть ' , 'булькать ' (РСА I I , с04), 'бить сильной струей ' (там же) , 
'болтать ' (там же) , бурлати 'мешать (жидкость) ' , также barlijati 
'мешать, возиться в жидкости (особенно пальцами)' ( R J A I , 189), 
словен. brljdti ' рыться , искать ' , 'брызгать ' (Plet . I , 63), стар. Ъег-
Ijati 'брызгаться, играть с водой' ( Jarn ik 168), слвц. brVaV sa 
' рыться , искать, возиться ' (SSJ 1, 132), brlaf то ж е (Kalal 41), 
русск. диал. барлятъ 'медленно, с трудом передвигаться; ковы
лять ' , 'с трудом справляться с нуждой; перебиваться ' , 'делать 
что-нибудь плохо, кое-как' (Псковский областной словарь I , 122), 
блр. диал. барляць 'переливать, взбалтывать ' , 'без толку работать ' 
(Касьпяров1ч 35). 

Гл. на -ati от ономатопоэтической основы, слабо освещенной 
в этимол. словарях; представленные выше различия в огласовке 
вторичны и, как правило, объяснимы экспрессивным характером 
слов, сближением с другими корнями (напр. bur-). С учетом этих 
отклонений все они образуют очевидное формальное и семантич. 
единство. Родственно *Ьъг1Ш и *ЪъгЩъ / *bbrloga (см.; с послед
ним обычно сближали только сербохорв. брлагпи и словен. brljati). 

*Ьы1<')ауъ(]ь): болг. диал. бр'бл'аф, -ва, прилаг. 'бешеный, быст
рый, проворный' (Младенов Б Д I I I , 42), сербохорв. брл>ав, -а, -о 
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' грязный, выпачканный' , ' глупый, тупой' (Вук; PGA I I , 188; R J A 
I, 662—663), словен. brljav, -ava, прилаг. 'подслеповатый, близо
рукий ' (Ple t . I , 63), сюда же burlav1 прилаг, 'с больными ногами' 
(Valjavec LjZv X I I I , 1893, 308), ст.-чеш. brlavy, прилаг. 'ко
сой, косоглазый' (Gebauer I, 105), чеш. диал. brlavy, прилаг. 'хро
мой' , слвц. brlavy 'кривой, косой' (Kalal 41). 

Прилаг. , производное с суфф. -(а)иъ от гл. *ЬъгГа11 (см.). Зяач-я , 
присущие производящему гл. (вмешать, болтать' и т. п., см. выше), 
были использованы и развиты при образовании данного прилаг. 
Так, знач. ' глупый, тупой' , 'бешеный, быстрый' связаны со знач. 
'мешать ' , 'вертеть(ся) ' , кот. легло и в основу обозначения особой 
болезни овец — вертячки (см. *Ьъг1ь, *Ьъг1шъ). Равным образом 
может быть объяснено знач. 'кривой, косой (косоглазый)' . Иначе 
и неубедительно см. Skok. E t i m . rjecn. I , 214 (неверно считает 
название вертячки только сербохорв. и допускает заимствование); 
ср . еще M a c h e k 2 67 (обходит молчанием исходный глагол). 

*bbr le t i : словен. brleti 'мерцать, слабо гореть ' , 'плохо видеть, под
слеповато смотреть' (Ple t . I, 63). 

Гл. на -eti, соотносительный с *ЬъгГай, *Ьъг1Ш ( с х М . ) . 

*Ььг1Ш: сербохорв. брлитл 'бурлить, булькать ' (вода брл>и. РСА I I , 
189), возм., сюда ж е слвц. brhlif 'сильно тереть, растирать ' (SSJ 
I, 130); в . -луж. borlic 'сматывать, насыпать ' (Pfuhl 41), польск. 

• диал. bardlic ' гадить, з а г р я з н я т ь ' ^ *barlic (так см. Berneker s. v. 
*bbrlogb)y др.-русск. бурлить 'буянить (чаще во хмелю)' (Зап. 
Болот. , X V I I I в. , Картотека ДРС) , русск. бурлить 'шумно ки
петь, клокотать (о жидкости) ' , диал. бурлить ' бранить ' (Диттель. 
Сборник рязанских областных слов. — Ж С т . V I I I , 1898, 207), бур
лить 'быстро мешать (воду, жидкость); заставлять клокотать ' 
(вят., пек., новг.), 'шуметь, урчать (о звуках в кишечнике) ' (ка-
луж.) , ' говорить, бормотать что-либо невнятно, неотчетливо (обы
чно о пьяном)' (новг., пек., вят., перм., орл.), 'ворчать ' (пек., 
тамб., новг.), 'громко кричать ' (нижегор. , перм.), 'бранить ' (ряз . , 
тамб.), 'квакать ' (арх.) (Филин 3, 293), укр . бурлйти ' бурлить ' 
(Гринченко I , И З ) , блр. бурлщь ' бурлить ' , '(о полноте жизнен
ных сил) играть ' (Блр.-русск. 136). 

Гл. на -Ш, производный от ономатопоэтич. основы; соотносите
лен с *ЬъгГай (см.). Формы с корневым -у- в русск. , укр . , блр . 
вторичны. В свете прочих слав, данных родство их с *йиг'а (см.) 
маловероятно, вопреки Фасмеру ( I , 246). 

* Ь Ь Г Н У Ъ : болг. бърлйв, прилаг. 'зловредный' , 'больной вертячкой 
(об овце)' (Георгиев), диал. барлйв то же (Георгиев), бърлйв 'боль
ной вертячкой (об овце) ' (Архив Болг . диал. словаря, София), 
бърлйф, прилаг. 'нетерпеливый, вспыльчивый, сердитый, неспо
койный' (И . Кънчев . Пирдопско. — Б Д IV, 92), макед. брлив 'бо
леющий вертячкой' , 'глуповатый, придурковатый' (И-С), сербо
хорв. brfiv, прилаг. 'больной вертячкой' (RJA I, 663), брл>ив 
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'больной вертячкой' , 'смущенный' (PGA I I , 189), словен. brljiv, 
-lua, прилаг. 'косой, косоглазый' (Ple t . I , 64). 

I Прилаг. , производное с суфф. ниъ от *Ьъг1Ш (см.), соотноси
тельное с *ЬъгГаиъ (см.). Сюда же , возм., относятся и такие вто
рично видоизмененные формы, как русск. бурливый. 

*bbrloga/ *bbrlogT>: болг. диал. бърлбга 'дождливая, ненастная по
года' (Георгиев; Шуменско, Архив Болг. диал. словаря, София), 
бърлбгъ ж . р . 'ненастье, снег, дождь, грязь ' (с. Певец, Търго-
вищко, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), бърлок м. р . 'мусор, 
помои' (Младенов Б Т Р ; Геров: брълбкъ м. р . ) , бърлбг м. р . 
то же (Георгиев), бърлог 'медвежья берлога' (С. Ковачев. Троян-
ският говор. — Б Д IV, 193), также прилаг. бърлбг 'нечистоплот
ный, грязный' (Георгиев), брълбк м. р . 'мусор, сор' ( с Прекол-
ница, Кюстендилско (Архив Болг . диал. словаря, София), макед. 
брлог м. р . 'логово; берлога' (И-С), сербохорв. брлог м. р . 'место, 
где лежат свиньи' , br\og м. р . то же ( R J A I, 663), также br\ug 
м. р. (там же), диал. брлсг 'мусор, грязь , нечистота' (Ел. I), сюда ж . 
(черногорск.) бр^ьага ж . р . ' лужа ' , словен. brlog, род. п. -oga, 
м. р . 'логово (дикого зверя) ' , ' убежище ' (Plet . I, 64), ст.-чешс. 
brloh ' cubi le ' (Ст.-чеш., Прага) , также производное brlozek м. р . 
(там же), чеш. brloh м. p . , brloha ж . р . 'нора, логово; вертеп ' , 
диал. brloch, brlochy, habrlochy ' старье ' (Bartos. Slov. 27), слвц. 
brloh м. p . 'нора, логово', 'смятая постель' , 'запущенный, убогий 
дом', 'вертеп' (SSJ I , 132), диал. barlox, род. п. barlohu, м. р . 
(Buffa. Dlha Luka 132), в . -луж. borlo ср. р . 'подстилка, жалкая 
постель' , ' нижняя часть трепала' (Pfuhl 4 1 , с пометой: «вместо 
borloh и. р.») , н.-луж. barlog м. р . 'спутанная солома', 'постель 
из соломы', 'берлога' , 'хлев для поросят' , (диал.) 'мусор' (Muka 
St. I, 16), польск. barlog, род. п. -ogu, м. р . 'убогая, неопрятная 
постель, подстилка из соломы и т. п., накрытой тряпьем' , 'ко
нура ' , 'нора, берлога' (Dorosz. I, 352—353), словин. bdrldug м. р . 
'спутанная солома, сечка' (Lorentz Slovinz. W b . I, 17), др.-русск. , 
русск.-цслав. берлога, берлогъ, брълогъ 5Хт], silva 'лес ' (Иов. 
X X X V I I I , 39—40, Срезневский I, 71), бърлогъ la t ibulum, #т]рар.6<; 
(Златостр. X I I в. , Срезневский I, 211), русск. берлога ж . р . 'зим
нее логовище медведя' , диал. берлога 'лежень, лежебок' (Подвы-
соцкий 6), мерлуга 'берлога' (Куликовский 55), берлог м. р . 'бер
лога' (Словарь русских старожильческих говоров средней части 
бассейна р . Оби 1, 35), мерлбг м. р . 'место, где все в беспорядке' 
(Говоры Прибалтики 152), укр . берлгг, род. п. -лога, м. р . 'бер
лога' (Гринченко I, 52), барлгг, род. п. -логу, м. р . 'логовище, 
логово (медвежье)' , 'логово свиное, также подстилка в свином 
хлеву' , 'грязная лужа, грязь ' (Гринченко I, 30), барлога ' лужа 
грязи ' (Пискунов 12; формы барл1г, барлога отражают в вока
лизме корня польск. влияние), мирлуга ж . р . 'берлога ' (Грин
ченко I I , 427), блр. бярлбг, род. п. бярлагу, м. р . 'берлога' , диал. 
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мярлбга ж . р . то ж е (Касьпяров1ч 194), бералбг 'берлога, нора 
(медведя, ежа) ' (Яшкш. Б л р . геагр. назвы 23). 

Мнение о заимствовании знач-я 'берлога, (звериное) логово' из 
русск. в болг., в диалектах которого этого знач-я якобы нет (так 
см. С. Илчев Б Е 1962, 1—2, 121), ошибочно, см. выше болг. 
диал. бърлог 'медвежья берлога ' в троянском говоре. 

Производное с суфф. -og- от гл. *ЬъгГаИ / *ЬъНШ (см.), с кот. 
*bbrlogb связано и заметными семасиол. связями. Прочие этимо
логии, усматривающие здесь заимствование из нем. Bcir(en)loch 
'медвежья берлога', сложение со вторым элементом -logb 'логово' 
и с первым элементом *пъп- ' i n t r a re ' или *Ьъг-у одинаково непри
емлемы. 

Литература: Berneker I, 120; М. Фасмер ЖСт. X V I , 1907, 70; 
J . Rozwadowski R S I I , 1909, 72—73; Suman AfsIPh X X X , 1909, 
214; V. Jagic AfsIPh X X X , 1909, 295; К . Б у г а Р Ф В L X X , 1913, 
102; Преобр. 1, 24—25; Bruckner 17; Slawski I, 27; Фасмер I, 
158—159; R. Jakobson «Word» 7, 1951, 190; M a c h e k 2 67; Skok. 
E t im . rjecn. I , 213—214; Fraenkel I , 66; V. Pisani «Paideia» X I I , 
1957, 143. 

*Ьы1оокъ]ь: ст.-чеш. brlookij, прилаг. 'косоглазый' (Nomenclator 
]at.-boh., около 1400 г., Gebauer I, 105), чеш. brlooky, прилаг. 
т о ж е , польск. barlooki т о же ( ц п т . по: Machek 1 43), укр. диал. бер-
лабки, прилаг. 'пучеглазым, с бельмом на глазу ' (Полесье), блр. 
диал. берлавбт, прилаг. 'в1рлавокГ (Сцяшков1ч, Грод. 51). 

Сложение основы *Ьъг1- (см. *ЬъгГаИу *Ьы1Ш и особенно при
лаг. *ЬъгГаиъ)ъ, *ЬьгИиъ]'ь) и *-о&ъ (см. *о/со). Второй компонент 
сложения свидетельствует о безаффиксном, архаич. типе прилаг-
иого. Ср. еще *оъг1оокъ]ъ (см.). 

*bbrlozi t i : сербохорв. брложити 'устраивать хлев для свиней', брло-
жити се ' валяться, лежать (о свиньях) ' , диал. брложити 'сорить' 
(напр. Тг. 127), словен. brloziti 'залегать, обитать в логове (о зве
рях) ' (Plet . I, 64), чеш. диал. brnoziti (se) 'работать кое-как', слвц. 
brlozif ' лежать , валяться (в постели)' (SSJ I, 132), польск. диал. 
barlozyc 'мусорить ' (Maciejewski, Chelm.-dobrz. 144). 

Гл. на - Ш , производный от *bbrlogb / -а (см.). 
*Ьы1ь?: макед. брл м. р . 'овечья вертячка (болезнь)' (И-С), сербо

хорв. bfl м. p . 'ver t igo , вертячка, болезнь овец' ( R J A I, 662), 
диал. брл> 'червь в голове овцы, больной вертячкой' (Ел. 1; РСА 
I I , 187). 

По-видимому, обратное производное от гл. *ЬъгГай / *Ьъг1Ш (см.). 
*bbrzat i : н.-луж. berzes 'чирикать, свиристеть' (Muka SI. I, 31). 

Вероятно, звукоподражание; древность неясна. Ср. лит. burge t i 
'брызгать, бить струей ' , ' ж у ж ж а т ь , ворчать ' , а также сербохорв. 
bfgljati 'бормотать, болтать' , упоминаемое выше под *bbrglezb 
и т. п. (см.). 
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*capati : болг. цапам ' грязнить, пачкать, марать ' , 'идти по грязи , 
воде' ( Б Т Р ; Геров: цапамъ), цбпам 'идти по воде, грязи ' 
(там же), макед. цапа 'цапать, хапать ' 'шлепать (по грязи) ' , 
'клевать (о рыбе) ' (И-С), сюда же , с экспрессивным -к-, диал. 
цъпкам 'ходить мелкими, но быстрыми шажками ' (Д. Брдарски. 
Зборови од Светиниколско .—MJ III , 1952, 72), сербохорв. диал. 
capati se 'загонять желуди в ямки (игра) ' ( R J A I, 755), словен. 
сарай 'брести, шлепать ' (Slovar sloven, jezika I, 232), чеш. ca
pati 'пихать, напихивать, набивать' , 'топать, шлепать (напр. по 
грязи) ' (Kot t I, 121), 'семенить, идти мелкими, быстрыми шаж
ками' , capati 'идти тяжело, медленно', диал. capat 'болтать ' , 
'идти медленно, с трудом' (Bartos. Slov. 34), capat 'топать ' , 
'брести (особ, по грязной дороге)' (там же), capat 'идти мелкими 
шажками ' (Gregor. Slov. s lavkov.-bucov. 32), capat ' тяжело идти ' 
(там же), сюда же capkat 'семенить' (там же) (ср. выше форму 
и знач. макед. диал. цъпкам\)у елвц. capat* 'бить, хлопать, шле
пать ' , ' тяжело шагать, брести (напр. по грязи, по воде)' , 'грузно, 
неловко падать ' (SSJ I, 155), в . -луж. сарае 'топать, неуклюже 
идти' , 'хватать, цапать ' , 'ощупывать ' (Pfuhl 60), польск. сарае 
'хватать, цапать ' (Warsz . ) , др.-русск. цапаю ov^t'Cco ( Г е р а а ^ о о 
(ЗХа^ои 9т]ааир6<;. . . тетра^Хюааод {лета TTJS xu3v етиФетсоу ехХоуч]<;. Vc-
neti is , 1658. Список конца X V I I в . — К а р т о т е к а ДРС), русск. 
цапать 'задевать за что-н., царапая ' , 'хватать когтями, цара
пать ' , 'брать, хватать ' , диал. цапать 'хватать, таскать ' (Под-
высоцкий 185), цопать 'хватать ' (нижегор., Опыт 252), цопать 
'цапать ' (тамб., смол.), ^'бродить взад и вперед' (пек.) ( Д а л ь 3 , 
IV, 1263), укр . цЛпати 'черпать, брать понемногу, зачерпнуть 
немного', 'капать, капнуть ' , 'доить ' , 'о птенцах: пищать, писк
нуть ' (Гринченко IV, 440), блр. цапаць 'цапать ' , 'ловить' , 'бить 
рукою' (Носов. 685), цэпаць 'хватать ' , 'ловить, подкрадываясь ' , 
'бить чем-л. производящим звук ' (Носов. 693). 

Экспрессивное слово звукоподражат. происхождения, практи
чески не имеющее истории. Хронология образования также 
весьма приблизительна; единственным положительным моментом 
относительной хронологии, своего рода terminus post quem, мо
жет служить то обстоятельство, что слово *сарай в данной 
форме оказалось возможным лишь п о с л е п о я в л е н и я с о 
г л а с н о г о с в с л а в . Однако, во-первых, с- в слове *capati 
появилось вне тех обязательных позиционных условий, в кот. 
оно развивалось регулярно (как правило, в сочетании се-), и в этом 
сказалась экспрессивность слова *capati. Во-вторых, какая-то 
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ономатопея существовала и до указанного фонетич. явления, 
давшего форму *capati; эта более древняя форма могла иметь 
вид *tapati, ср. чисто элементарно родственные ономатопеи вроде 
франц. taper 'бить, шлепать, похлопывать (рукой) ' . Отношение 
начальных t-: с- можно понимать только как экспрессивную суб
ституцию, причем «новый» звук с- нес большую выразитель
ность. Таким ж е элементарным родством, не предполагающим 
историч. тождества, является сходство слав. *capati и нем. 
zappeln 'барахтаться, биться ' . Укажем еще, что слав. *capati 
образует рифму с *xapati (см.), тоже экспрессивным и тоже 
начинающимся на «новый» слав, согласный х-. Далее см. Ber
neker I, 121; St . Mladenov R E S I, 1921, 53 (против мнения 
о заимствовании болг. цапвам из протобулгарского); Младенов 
Е П Р 674; Skok. E t i m . rjecn. I, 252 (s. v . capi t i ) ; Фасмер IV, 
289; M a c h e k 2 8 1 ; Bruckner 56; Stawski I, 55. 

*capiti : сербохорв. capiti 'avide comedere ' ( R J A I, 755), чеш. ca
piti 'царапнуть ' , ' схватить ' , ' ударить ' (Kot t I, 121), диал. ca-
pif 'схватить, поймать, цапнуть ' (Bartos. Slov. 34), слвц. capiV 
' ударить, швырнуть ' (SSJ I, 155), русск. диал. цапитъ 'цара
пать ' , (пек., твер.) ' стащить ' ( Д а л ь 3 IV, 1248). 

Гл. на -Ш, соотносительный с *capati (см.). 
*capnqt i : болг. цапна 'бить, ударять сильно, с шумом; шлепнуть ' , 

'упасть, шлепнуться ' ( Б Т Р ) , диал. цапнъ ' ударить ' (С. Ковачев. 
Троянският говор. — Б Д IV, 231), макед. цапне 'цапнуть, хап
нуть ' (И-С), словен. cdpniti 'упасть, плюхнуться ' (Plet . I, 74), 
чеш. capnouti, еврш. к сарай (Kot t I, 121), cdpnouti 'ударить, 
шлепнуть ' , диал. capndt 'ударить, хлопнуть' , 'бросить ' (Dod. 
k Bar t . 9), сарпис" 'плеснуть ' , 'шлепнуться ' , 'цапнуть, схватить ' 
(Lamprech t . Slov. stfedoopav. 27), слвц. capndt' 'ударить, хлоп
нуть ' , 'бросить, швырнуть ' , ' тяжело, неловко упасть, шлепнуться ' 
(SSJ I, 155), польск. сарпас 'схватить, цапнуть ' (Dorosz. I, 784), 
русск. цапнуть то же , диал. цопнуть 'упасть в грязь , попасть 
руками или ногами в какую-либо жидкость ' (смол., Опыт 252), 
'цапнуть, схватить ' ( Д а л ь 3 IV, 1263), блр. цапнуць 'цапнуть ' 
(Носов. 685; Блр. -русск. 999). j 

Гл. на -ngti, соотносительный с *capati / *capiti (см.). 
*саръ: макед. диал. цап м. р . 'козел' (Кон.), сербохорв. диал. цап 

'прозвище бородатого человека' (Ел. II), словен. cap м. р . '(не
кастрированный) козел' (Plet . I, 74), чеш. диал. cap м. р . 'ко
зел' (Malina. Mistf. 14; Sverak. Karlov. 110), также cap, слвц. 
cap м. p . 'козел' (SSJ I, 155), польск. cap м. p . 'баран, козел' 
(Dorosz. I, 783), русск. диал. цап м. р . 'козел' (юж. , зап., 
Д а л ь 3 IV, 1249), укр . цап м. р . 'козел ' (Гринченко IV, 422). 

О распространении слова (в т. ч. в болг. диалектах) см. 
Г. П. Клепикова. Слав, пастушеская терминология. М.. 1974. 
44—50. 
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Заимствованное слово. Близкие формы существуют прежде всего 
в неслав, языках Балканского полуострова: рум. fap, алб. t sap 
'козел' , откуда в конечном счете производят некоторые авторы и 
слав, слово. См. Berneker I, 121 (вслед за Г. Майером; из рум. 
«возм., через посредство бродячих пастухов это слово попало 
к славянам»); SJtawski I, 54—55 («Слово с типичным ареалом 
карпатской пастушеской культуры»); M a c h e k 2 81 («Слово аль
пийской пастушеской культуры. Возм., первонач. междометие 
подзывания; ср. в песне у Сушила: hop kozle, cap k o z l e b ) ; 
Трубачев. Дом. жив . 89 (с литер.) . В любом случае слав, формы 
надлежит связывать в первую очередь, помимо названных бал
канских, с романскими диал формами, ср. ит. zappo, диал. 
tsappu 'козел' . Определенные связи устанавливаются, далее, и 
с лат. caper ' (кастрированный) козел' , см. Walde — Hofm. Т, 157 
(из первонач. подзывания). Существует также тенденция, с од
ной стороны, искать здесь доиндоевропейское субстратное слово 
Средиземноморья, с другой стороны — включать его в один ареал 
с созвучными н.-перс. capis, capes 'годовалый козел ' (против 
см. J . Rozwadowski R S П, 1909, 109), осет. сзеш ' (некастриро
ванный) козел' , алт. cap 'годовалая козуля ' , др. -тюрк. cabis 
'полугодовалый козленок'. См. J. Hubschmid . Py renaenwor t e r vor-
romanischen Ursp rungs und das vorromanische Subs t ra t der Al-
pen (Salamanca, 1954) 49; V. Cihaf ArOr 25, 1957, 160; 

v B . Георгиев Б Е 1966, 4, 298; Абаев I, 307. 
*сё: ст.-слав. ц/k, союз xal таота, e t quidem 'также, и, и притом, 

хотя ' (Mikl., Sad.: Супр.), русск.-цслав. ц/к ' хотя ' (Изб. 1073 г. 
и др.) , 'однако' (Ио. Леств . X I I в.) (Срезневский III , 1447). 

Реконструируется как *kai или, скорее, *koi, падежная форма 
местоименного корня и.-е. *кцо-. Родственно лит. каТ ' как ' , 'когда ' . 
См. Sadnik — Aitzetmtil ler . Handwor te rbuch 220 (с литер.) . 
Отождествление с греч. xoct ' также, и ' (Berneker I, 122; с литер.) 
вызывает различные сомнения, см. A. Meillet MSL 8, 1893, 283 . 
Местоименное *&"о- отражено в греч. регулярно в виде тео-, 
почему нужно, скорее, говорить о тождестве слав. *сё и греч. 
тгоТ 'куда ' , 'куда-нибудь' , кот., как и слав. *сё, представляет 
собой застывшую падежную форму (первонач. местн. п. ед. ч . ) . 
См. Fr isk II, 569—570 (без слав, соответствия). Ч т о касается 
греч. ха£, то см. Fr isk I, 758 («не имеет достоверных связей»). 
См. еще *ci (ниже). 

*cedidIo: цслав. цедило ср. p . colum (Miklosich LP) , болг. цедило 
ср. р . 'четырехугольный кусок шерстяной ткани с длинными 
тесемками, который привязывают на спину' , 'цедилка ' ( Б Т Р ; 
Геров: цЪдило 'цедилка ' , также цЪдйлка), цедилка ж . р . 'це
дилка' ( Б Т Р ) , диал. цидйлу ср. р . 'приспособление для пере
носки груза на спине' (С. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 
231), цедьглу ср. р . 'цедилка, кусок ткани^для процеживания 
надоенного молока' (Стоиков. ПБанат. 266), макед. уцедило ср. р . 
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'домотканая шерстяная или хлопчатобумажная ткань, которой 
прикрывают хлебы на доске' , 'цедилка ' (Кон.; А. Андоновски. 
Зборови од Дебарско. — MJ I, 1950, 241), сербохорв. цедило, 
цйдило, ц]едило, ср. р . 'цедилка' (Вук; R J A : с X V I в.), диал. 
cjedilo 'вид рыболовной сети' (Pal. 170), словен. cedilo 'цедилка, 
ситечко' (Plet . I, 75; V. Novak. Uber die Milchwirtschaft bei 
den Volkern Jugoslawiens 575), сюда же диал. cedlwqa 
ж. p . (§ase], Rarnovs 102), ст.-чеш. cedidlo cp. p . ' frixorium, 
qualus, quaxi l la ' (Ст.-чеш., Прага), чеш. cedidlo ср. p . 'цедилка' , 
слвц. cedidlo ср. р . 'цедилка' , диал. cedilo 'цедилка ' , 'котомка' 
(Habovst iak. Orav. 101, 134, 157, 364), в . -луж. cydzidlo 
ср. р . 'цедилка ' (Pfuhl 66), польск. cedzidlo ср. р . то же (Do
rosz. I, 792), словин. clegadlo ср. р . 'цедилка, ситечко' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 114), др.-русск. цедило (разоумЪи недуга 
дшвнаго в теб-Ь . . . страхо м бжие м 'акы ц г Ьдило м процЪжай . . . 
Мерило праведное. Перв. четв. XVI в. Картотека ДРС), цедилка 
(1655—1659 гг. Картотека ДРС) , русск. цедило ср. р . , цедилка 
ж . р . ' снаряд для процеживания: ситце, ситечко', 'воронка, 
лейка' ( Д а л ь 3 , IV, 1268), укр . диал. щдйло ср. р . 'кусок по
лотна, сквозь который процеживают творог' (Шух. , Гринченко IV, 
431), блр. цэдзйлка 'цедилка для процеживания молока' (Но
сов. 692), цадзыка ж . р . 'цедилка' (Блр.-русск. 999). 

Производное с суфф. -(i)dlo от гл. *cediti (см.). Любопытно 
развитие знач. 'приспособление для переноски груза на спине' 
в болг., см. выше. 

*cedisce: сербохорв. cjedlste ср. р . 'кровельный желоб' , 'место 
стока с крыши дождевой воды' ( R J A I, 805), словен. cediscc 
ср. р . 'приспособление для процеживания ' (Plet . I, 75), чеш. 
cediste ср. р . 'канава, ров с водой в поле' (Kot t I, 123). 

Производное с суфф. -(i)sce от гл. *cediti (см.). 
*cediti: цслав. ц/кдити 8toX£eiv, colare (Miklosich L P 1107), болг. 

цедя 'цедить, фильтровать' ( Б Т Р ; Геров : ц%д&), макед. цеди 
'цедить, фильтровать; выцеживать, отцеживать ' (И-С), сербохорв. 
цёдити, цйдити, цщёдити 'цедить ' (Вук; R J A : с X I V в.), 
словен. cediti 'цедить, процеживать ' , 'сочиться, стекать ' (Plet . 
I, 75; Ja rn ik X X I I : zediti), чеш. cediti 'цедить, процеживать ' , 
cediti (se) 'течь; моросить' , слвц. cedif 'цедить ' , cedif sa 
' литься ' (SSJ I, 156), в . -луж. cydzic 'цедить ' (Pfuhl 66), н.-луж. 
cejzis 'цедить, процеживать (молоко)' (Muka St. I, 117), польск. 
cedzid 'цедить, процеживать ' (Dorosz. I, 791—792), словин. cle-
gec 'цедить ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 114), др.-русск. , русск.-
цслав. цЪдитис/к 'просачиваться' (Ио. екз. Бог . , Срезневский 
III , 1448), русск. цедить 'пропускать (жидкость сквозь что-ни
будь для очищения' , 'выпускать в узкое отверстие' , 'процежи
вать для очистки' ( Д а л ь 3 IV, 1268), укр. щдйти 'процеживать, 
цедить ' , 'наливать струей ' (Гринченко IV, 431), блр. цадзщь 
'цедить ' . j 
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Обычно объясняют из *skoid-, сближая с лит. sk!edziuy skiesti 
'делать ж иж е , разбавлять ' , skystas 'жидкий ' . См. Berneker I, 
122—123; A. Meillet R S II , 1909, 62—63; А. А. Потебня Р Ф В 
IV, 1880, 211 ; Фасмер IV, 295; Stawski I, 55; M a c h e k 2 82 
(исходит из праформы *koid-). 

*сё<Шъко: чеш. ceditko ср. р . 'цедилка' . 
Производное с ум. суфф. -ъко от неличной формы гл. *cediti 

(см.) — инфинитива или супина *ceditb. Не исключено, впрочем, 
и позднее образование, принимая во внимание только чеш. ха
рактер слова. 

*cedjb / *cedja: болг. (Геров) цЪджъ, цЪждь м. р . 'зола, щелок' , 
макед. цег ж . р . 'щелок, вода с золой для мытья посуды и 
мыловарения' (Кон.), сербохорв. цё%, цЩ, цй]е% м. р . ' (стираль
ный) щелок' (Вук, R J A : с XVI I в.), сюда и диал. clde 'осадок, 
муть ' (Mas. 427), словен. сё]а ж . р . 'процеживание' (Plet . I, 76), 
чеш. cez м. р . 'цедилка, фильтр ' , ciz м. р . 'цедилка для отде
ления вываренного хмеля от пива' , др.-русск. цЪжъ 'раствор муки 
для киселя ' (Пов. вр . л. под 1497 г., Срезневский III , 1448), 
'жидкий, процеженный раствор овсяной муки ' (А. Никольский. 
О языке Ипатьевской л е т о п и с и . — Р Ф В X L I I , 1890, 110), русск. 
диал. цеж м. р . 'вода, налитая на овсяную несеяную муку и 
потом, по окиси ее, процеженная; из нее варят овсяный кисель, 
ц и ж ' (пек,, Опыт 253), цеж, циж м. р . 'жидкий, процеженный 
раствор овсяной муки, на кисель; водяной отстой от замесу, от 
киселя ' (Даль 3 IV, 1268), цёжа ж . р . 'приправа к щам из за-
болтки овсяной муки ' (пек., твер., Д а л ь 3 IV7, 1268), цеж 'выпа
ренный из брусники и подслащенный патокою или медом сок, 
с которым едят толокно' (Подвысоцкий 186), циж м. р . 'отстой
ная вода от овсяного киселя, сулой' (твер., Опыт 252), кежь 
ж. р . 'питье из овсяной муки с холодною водою' (олон.), 'пойло 
для лошадей из той ж е муки ' (олон.) (Опыт 81), кежь, кеж 'сы
рая овсянка, людское питье и конское пойло из овсяной муки 
на холодной воде' (Куликовский 35), кеж 'употребляемый для 
приготовления киселя отстой ржаных высевок' (Подвысоцкий 65), 
цёжа ж . р . 'приправа к щам из овсяной муки' (пек., Опыт 253), 
цёжа ж . р . 'овсяный кисель ' (пек., Картотека Словаря русских 
народных говоров). 

Производное с -у-овым суфф. от основы гл. *cediti (см.). 
О русск. диал. формах на к- см. Фасмер И, 221 . 

* c e d b : болг. стар, цед 'щелок' (. . . като поври малко и се утаи 
пепель-та отлива ся вода-та и тя е зола (ц$дъ) съ 'КОЕК-ТО СЯ 
пере. Сбирщина, Летоструй, 1872. — Архив Болг. Возрождения, 
София), русск. диал. цед 'эссенция чего-либо, выжатый сок' 
(Добровольский 975), укр . диал. щд м. р . 'фермент для теста, 
приготовляемый из отрубей' (Черк. у., Гринченко IV, 431), блр. 
цэд м. р . ' ц е ж ' (Носов. 692: цед м. р . 'жидкий раствор из ов
сяной муки, приготовляемый для сварения из него киселя, ц е ж ' ) . 
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Обратное именное образование от гл. *cediti (см.); любопытная 
словообразовательная болг.-вост.-слав. изоглосса. 

*сёс!ъка: болг. цёдка ж . р . 'проволочная или жестяная цедилка, 
ситечко (для процеживания молока, чая и т. д . ) ' (БТР) , диал. 
цётка ж . р . 'цедилка для молока', 'большая рыболовная сеть' 
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 294), цатка 
ж . р . 'цедилка ' (И . Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV7, 149), сербо
хорв. диал. цётка ж . р . ' глиняный сосуд' , cljetka ж . p . 'colum' 
( R J A I, 792), чеш. диал. cdtka ^'сосуд для молока' (Kot t . Dod. 
k Bar t . 9). 

Производное с суфф. -ъка от гл. *cediti (см.); ср. *сейъ (см.). 
*ceglbjb: цслав. ц'кглъ, прилаг. (xovog, solus (Miklosich L P 1106), 

сюда же гц/кглъ то ж е (Miklosich L P 906), сербо-хорв. цйглй, 
-а, -<5 'единственный', 'только' (напр. цигли jedau, цигла два, 
Вук; R J A : с X V I в.), др.-русск. чеглыи, чеклыи 'подлинный, 
настоящий' (Уст. Дв . гр . 1397 г. и др . , Срезневский III , 1487), 
блр. чбклый 'настоящий, прямой, точь в точь' : чбклый тата 
(Носов. 700). 

Семантически наиболее привлекательна этимология из и.-е. *kai-
'один, единственный' +-gl- суффиксальное, ср. структуру гот. 
aina-kl-s 'единственный, одинокий', лат. sin-gul-us 'единственный', 
а также слав, ^na-gl-ъ (см. *nagl%)v, существуют, правда, и дру
гие этимологии этого последнего слова). И.-е. в упомяну
том знач. вскрывают и в других слав, словах, см. *сё1ъ. Ср. 
еще др.-инд. keuala- 'исключительно свойственный, присущий, 
единственный, целый' < *kaiuelo-. Трудность вносит форма 
с начальным s- (сцътлъ), ср. еще относимое сюда с различными 
оговорками польск. szczegolny 'особенный, исключительный' , 
русск. щеголь. См. F . Solmsen KZ X X X I V , 1897, 35; Berneker I, 
123; J . Rozwadowski R S II , 1909, 109; N. Durnovo R E S VI , 
1926, 217; Bruckner 543; Фасмер IV, 295 (цегл), 323 (о др.-русск. 
чеглъ 'подлинный, настоящий' как родственном цегл), 498 (щеголь); 
Skok. E t i m . rjecn. I, 262. Чеш. stihly 'стройный, тонкий' , воп
реки мнению большинства авторов, сюда не относится, т. к. свя
зано с stiply, русск. щуплый, см. Machek 2 625. 

*celet i : ст.-слав, ц/кл^ти sanari 'исцеляться , выздоравливать ' (Mikl., 
Sad.), словен. celeti ' заживать ' (Plet . I, 77), ст.-чеш. celeti ' зажи
вать, выздоравливать ' (Ст.-чеш., Прага), чеш. стар, celeti то же , 
слвц. диал. ceVef (Habovs t iak . Orav. 185), др.-русск. , русск.-цслав. 
цЪлЪти 'исцеляться , выздоравливать ' (Четвероев . 1144 г., Срезнев
ский III , 1458). 

Гл. на -eti, производный от прилаг. *сё1ъ (см.). 
*celica: сербохорв. цёлица, цйлица, ц]ёлица ж . р . 'целина' , словен. 

celica ж . р . 'целина, нетронутый травяной покров, дерн' (Plet . I, 
77), укр . цыйця ж . р . 'целина, новь' , 'соль, добываемая из земли 
в кристаллах ' (Шух.) (Гринченко IV, 432; Й. О. Дзендзел1вський 
«Studia Slavica» X , 1964, 50). 
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Производное с суфф. -ica от прилаг. *сё1ъ (см.); субстантива
ция . 

*сё11къ: чеш. celik м. р. 'растение Solidago' , слвц. celik м. р. 'пласт 
минерала, оставленный в нетронутом виде из соображений без
опасности (напр. штольни) ' (SSJ VI , 18), др.-русск. цЪликъ 
( . . .грибов 10 пудъ цЪликовъ. Архивные бумаги Петра I, 1693 г. 
Попъ едетъ дорогою, а чертъ целикомъ. Послов. П а у с , 1-ая четв. 
X V I I I в. — Картотека ДРС) , русск. целик м. р. 'один цельный 
каменища, монолит; матерая, нетронутая земля, материк; обшир
ный пласт большой толщины; (вят.) большой снежный сугроб; 
целина, непахаиная земля, новь; вековой, нетронутый лес; (твер., 
пек.) целое, непочатое'; (волог.) 'гриб обабок, молодой березови-
чек; простор без дороги, неезженный, неторенный, ненакатанный 
путь ' (новг.) ( Д а л ь 3 IV, 1269), диал. цылйк м. р. 'место, покры
тое снегом, без проложенЕюй дороги; целик ' (новг., Опыт 253), 
целик м. р. 'целина, девственная почва, не видавшая плуга ' 
(Молотилов. Говор Северной Барабы 182), укр . щлйк м. р. 'це
лина, новь' (Черк. у. , Гринченко IV, 432), диал. цЧлйк то же 
(П. С. Лисенко. Лексичш особливост1 гов1рок Ставищанського 
району Ки1всько1 обл. — «Д1алектол. бюл.» V, 1955, 38), щлйк 
м. р. 'перелог, пар ' (П. С. Лисенко. Словник специф1чно1 лексики 
правобережно'1 Черкащини. — «Леке, бюл.» VI , 1958, 21), блр. 
цэлйк м. р. 'целый, не помятый ездою снег' (Носов. 692), цалгк 
м. р . ' целина (преимущественно снежная) ' (Блр. -русск . 999). 

Производное с суфф. -1къ от прилаг. *сё1ъ (см.), субстантива
ция последнего. Ср. *celica ж . р. 

*celina: болг. целина ж . р. 'целина, нераспаханная или давно не паханная 
земля' ( Б Т Р , Геров: ц$лина 'целина, новина, новь, луговина ' , 
цЪлйна 'растение кервель Anthr i scus cerefolium', 'сельдерей Apium 
graveolens ' ) , диал. целина ж . р. 'растение Apium graveolens ' 
(с .Попица, Врачанско, дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), цалинъ 
ж. р. 'целина, нераспаханная земля' (с. Корница, Благоевградско, 
дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), сюда ж е цалин ж . р. то же 
(Божкова Б Д I, 271 ; ср . Геров: цалинъ ж . р. 'целина ' ) , макед. 
целина ж . р. 'целина, залежь ' , (диал.) 'дерн ' (И-С), целина 
'дерн' (А. Андоновски. Зборови од Дебарско. — MJ III , 1952, 
120), сербохорв. cjellna ж . p . ' in tegr i tas , целость ' , ' t e r r a inara ta , 
целина' ( R J A I, 805), диал. celina 'целина ' (Vr. 25), celyna то ж е 
(Sus. 154), словен. celina ж . р. '(нечто) целое ' , 'целина, новь, 
невспаханная земля ' , 'неразъезженная дорога' , 'материк' (Ple t . 
I, 77), celina ж . р. 'целина' (Roz.), чеш. celina ж . р. 'целое, 
целостность' , 'нетронутый снежный покров' , 'материк' (см. также 
Kot t I, 125), слвц. celina ж . р. 'целина ' , 'материковый слой 
почвы, под пахотным слоем, целое, целостность' (SSJ I, 157), 
в . -луж. cylina ж . р. 'целое ' , 'материковый, нетронутый слой 
почвы, ниже пахотного' (Pfuhl 68), др.-русск. русск.-цслав. це
лина 'новь, непаханная земля ' (Срезневский ' I I I , 1449), русск. 
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целина ж . р . 'земля, вовсе никогда не паханная или уже задер-
нелая; новь, иовина, непашь; залог, перелог' ( Д а л ь 3 IV, 1269), укр . 
цыина ж . р . 'новь ' (Гринченко IV, 432), блр. цалта ж . р . 'це
лина' . 

Производное с суфф. -ina от прилаг. *сё1ъ (см.). Собирательное. 
*celistvbjb?: чеш. celistvy, прилаг. 'цельный, целостный, недели

мый', елвц. celistvy, прилаг. то же (SSJ 1, 157), в .-луж. cylistwy 
'целый, полный, крепкий, добротный' (Pfuhl 68). 

Суффиксальное производное от прилаг. *сё1ъ (см.). См. Machek 2 82. 
- Древность неясна. 

*сёШе!ь: ст.-слав. ц/клитблд м. p . mediens 'исцелитель, врач ' (Sad., 
Mikl.), сербохорв. стар, cjelite] м. p . 'medicus врач ' (XIII в. , 
Даничич, см. R J A I, 805), чеш. celitel м. р . 'исцелитель, врач ' 
( J u n g m a n n I, 222; Kot t V — V I , 1117), др.-русск. , русск.-цслав. 
целитель 'исцелитель, врачеватель' (Гр. Н а з . X I в.), 'лекарство' 
(Изб. 1073 г.) (Срезневский I, 1449). — Русск . целитель 'врач, 
лекарь ' (Даль 3 IV, 1269), укр . цыйтелъ м. р . 'исцелитель' 
(Гринченко IV, 432) скорее всего книжные элементы, заимство
ванные из цслав. 

Имя деятеля, производное с суфф. -telb от гл. *celiti (см.). 
*сё1Ш: ст.-слав. ц/клити OepotTreoeiv, sanare 'исцелять ' (Supr. , Mikl., 

Sad.), болг. целя 'исцелять, лечить (гл. обр. душевные недуги) ' 
( Б Т Р ) , макед. цели 'исцелять ' (И-С), сербохорв. редк. cijeliti 
' sanare лечить ' (с X V I в. R J A I, 784), словен. celiti 'исцелять, 
вылечивать' (Plet . I, 77), чеш. celiti 'исцелять, лечить ' , елвц. 
celif то ж е (Kalal 53), в . -луж. cylic 'делать целым, дополнять ' 
(Pfuhl 68), др.-русск. , русск.-цслав. ц$лити 'лечить, врачевать, 
исцелять ' (Остром, ев. и др . , Срезневский III , 1449), русск. 
целить ' творить цела, здорова; исцелять, врачевать, лечить' 
(Даль 3 IV, 1269), укр . щлйти 'исцелять ' (Гринченко IV, 432). 

Гл. на -Ш, соотносительный с прилаг. *сё1ъ (см.), основой 
на -й . Близкое образование — гл. на -i — может быть указано 
в герм., ср . гот. (ga)hailjan 'исцелять, лечить ' , нем. heilen 
то ж е . 

*celizna: цслав. ц/клизмл ж . p . х^Р00^ solum desertum (Miklosich 
L P 1107), чеш. диал. (мор.) celizna ж . р . 'снежный покров, 
льдина' (Kott I, 125), в . -луж. cylizna ж . р . 'целое' (Pfuhl 68), 
польск. calizna ж . р . 'материк, толща' , 'целина' (Dorosz. I, 775), 
др.-русск. , русск.-цслав. цЪлизна 'целина, земля непаханная или 
заброшенная, пустырь ' (Ис. V — Упыр.) , ' суша ' (Мин. чет. апр.), 
'дно морское' (Мин. чет. апр.) (Срезневский I I I , 1449), русск. 
целйзна ж . р . 'нравственная целость и непорочность; целина, новь, 
залежь ' (Даль 3 IV, 1269), диал. челизна ж . р . 'целйзна' (вят., 
Опыт 255), челыжня ж . р . 'в пашне невспаханное место' (влад., 
Опыт 255), возм., сюда же телйзмы мн. 'огрехи ' (Материалы 
«Смоленского словаря» 123), где этимологическое ц-^>т-, гипе
ризм в условиях цокающего диалекта. 
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Производимое (собир.) с суфф. -izna от прилаг. *сё1ъ (см.), 
близкое по образованию к *celina (см.). 

*celostb: цслав. Ц'ЬЛО.ГТА Ж . p . in tegr i tas (Miklosich L P 1107), болг. 
цялост ж . р . 'целое ' , 'целость, целостность' ( Б Т Р ) , макед. це
лости ж . р . 'целое' (И-С), сербохорв. cijeldst ж . p . ' i n tegr i t a s , 
целость, целое' (с X V I в. , R J A I, 785), словен. celost ж . р . 'це
лость, целостность' (Plet . I, 77), ст.-чеш. celesV ж . р . ' здоровье ' 
(Tomas ze Stitneho, Kot t I, 125), чеш. celost ж . p . 'целость, 
полнота', слвц. celostf ж . р . то ж е (SSJ I, 158), польск. caloec 
ж . р . 'целое, целость' (Dorosz. I, 779), др.-русск. , русск.-цслав. 
целость (Срезневский I I I , 1455), русск. целость ж . р . 'состоя
ние, качество целого' ( Д а л ь 8 IV, 1271), укр . цШсть, род. п. 
-лости, ж . р . 'целость ' (Гринченко IV, 432), блр. цэласць 
ж . р . 'целость' . 

Производное (собир.) с суфф. -ostb от прилаг. *сё1ъ (см.). Сле
дует иметь в виду принадлежность ряда образований к книжной 
лексике. 

*ceIovati : ст.-слав. ц'Ьлсжлти aanaCeafta i , salutare 'приветствовать ' 
(Supr., Mikl., Sad.), болг. целувам 'целовать' (БТР) , цалувам 
то ж е (там же), макед. целува 'целовать' (И-С), диал. цала то же 
(И-С), сербохорв. cjelduati 'osculari , amare , целовать ' (с X I I I в. , 
R J A I, 808—809), сюда ж е целйвати то же , словен. celovdti 
'целовать' (Plet . I, 77, с пометой «сербохорв.»), ст.-чеш. celouati 
целовать' (Ст.-чеш., Прага), чеш. поэт, celouati 'целовать ' , слвц. 
юэт . celovaV то же (SSJ I, 159), польск. calowac 'целовать' (Do-
i'osz. I, 779), др.-русск. , русск.-цслав. цЪловати, цоловати 'при
ветствовать' (Остр. ев. и др.) , 'благодарить, выражать благо
дарность' (Пов. вр . л. под 971 г.), 'целовать, лобызать' (Нест. 
Бор . Гл. и др.) , 'преклоняться ' (Гр. Наз . XI в.), 'чтить, покло
няться ' (Пат. Син. XI в.) (Срезневский II I , 1453), русск. цело
вать 'прикасаться губами к кому-чему-н. в знак любви, дружбы, 
радости, при встрече или прощании' , укр . цыувати 'целовать' 
(Гринченко IV, 432), блр. цалаваць 'целовать ' (Блр.-русск. 999). 

Гл. па -atiy производный от основы на -й *сё1ъ (см.). Отраже
нием старой семантики являются знач-я 'приветствовать ' 
(ст.-слав.), 'благодарить ' , 'преклоняться ' (др.-русск., русск.-цслав.) . 
Ср. *celiti (см.), продолжающее основу с иным исходом. 

См. A. Meillet R S II , 1909, 69; V. Machek ZfslPh X I V , 1937, 
277; A. Vail lant «Studia l inguis t ica in honorem T h . Lehr-Spfa-
winski» 155. 

*celb(jb): ст.-слав. u/Uz, прилаг. 6Xo<;, totus 'целый, невредимый, 
здоровый' (Mikl.; Sad.), болг. цялу прилаг. 'целый, непочатый', 
'целый, весь ' , 'невредимый, здоровый' ( Б Т Р ; Геров: цалый; сюда 
же цЪлб ср. р . ' старая серебряная монета' [Геров], макед. цел 
'весь, целый' (И-С), сербохорв. цёо, цй]ел, цйо, -ла, -ло 'весь, 
целый' , 'невредимый', ци]ело вино (дубр.) 'вино без примеси 
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воды' , словен. eel, cela, прилаг. 'целый' , 'невредимый, здоровый' 
(Plet . I, 76), 'непочатый, невредимый' , 'цельный' (P in ta r 1, 5), 
чеш. cely, прилаг. 'целый, весь ' , 'целый, невредимый' , eel м. р . 
'целое' (Kot t I, 125), редк. celo ср. р . 'нетронутый снег, снеж
ная целина ' , слвц. cely, прилаг. 'целый, весь ' , 'целый, невреди
мый' (SSJ I, 159), в . -луж. cyly 'целый, полный' (Pfuhl 68), 
н . -луж. cely 'целый, весь ' (Muka St. I, 118), полаб. col, прилаг. 
с приблизительными переводами 'A votre sante . Eure Gesundheit , 
W i l l k o m m e n ' ( P o l a n s k i — Sehner t 48), польск. caly 'целый, весь ' , 
'невредимый' (Dorosz. I, 781—783), словин. call, прилаг. 'целый, 
невредимый; полный' , 'большой' (Lorentz Slovinz. W b . I, 93), 
др.-русск. , русск.-цслав. цЪлыи ' здоровый' (Остр. ев. и др.) , 
' здравый, ясный, светлый (о рассудке) ' (Никон. Панд. сл. и др.) , 
'чистый, непорочный' (Остр, ев.), 'невредимый', 'неповрежденный, 
нетронутый' (Дог. Игор . 945 г. и др. ) , 'крепкий, целый' (Панд. 
Ант. XI в.) , 'цельный, сделанный из одного куска ' (Ип. л . под 
1259 г.), 'чистый, без примеси' (Изб. 1073 г.) , 'целый, весь' 
(Изб. 1073 г.) (Срезневский II I , 1456—1457), русск . целый, -ая, 
-ое 'непочатый, содержащий полную меру чего-н. ' , 'неповрежден
ный, без изъянов ' , диал. целой, -ая, -ое 'цельный' (твер., Опыт 
253), укр . цглий, -а, -е 'целый, весь ' , 'целый, неповрежденный' , 
'целый, на лицо ' , 'полный' (Гринченко IV, 432), блр. цэлы 'це
лый ' , 'полный' (Блр. -русск. 1006, Носов. 693). 

Праслав. *сё1ъ восходит к и.-е. *koil-, кот., по-видимому, су
ществовало в двух вариантах — с основой на -и- и на -о-. Давно 
сближено как родственное с гот. hails ' sanus ' , подобно тому как 
гот. hailjan ' sanare ' — со ст.-слав. ц/клити то же (см. *сё1Ш). 
См. еще A. P i c t e t . Etymologische Forschungen uber die a l tes te 
Arzneikunst bei den Indogermanen. — KZ V, 1856, 37—38; Mik
losich 28 (относит сюда др.-прусск. kailustiskan вин. п. ед. ч. 
'здоровье') ; К . F . Johansson I F II , 1893, 28 (слав. * с е / ъ < и . - е . 
*kai-lo- сравнивает с др.-инд. kevala- 'присущий, свойственный; 
единственный'; 'чистый, сплошной', 'целый, целостный' <[ и.-е. 
*kai-uo-); Berneker I, 124 (ср. греч. [Гесихий] xolXo'xo xaXov, др . -
ирл. eel, кимр. coil <^*koila 'счастливое предзнаменование' , др . -
прусск. kails — pats kails, заздравная формула); A. Meillet R S II , 
1909, 63 (критикует сближения с греч. глоссой и, кельт, словами; 
достоверно только родство слав., гот. и др.-прусск. формы); он 
ж е BSL 28, 1928, 42; MSL 8, 1893, 279; Sfawski I, 54; Фасмер 
IV, 297; M a c h e k 2 82; Pokorny I, 520. 

*сё1ъкъ: словен. celek, род. п. -1ка, м. р . 'нетронутый, непроезжий 
снег', 'растения P lan tago lanceolata, Prunel la vulgar is ' (Ple t . I, 
77), чеш. celek, род. п. -Urn м. p . 'целое, совокупность' , сюда 
ж е п р и л а г . — д и а л . celky 'целый' (мор., Ko t t 1, 125), русск. 
диал. целок, род. п. -лка, м. р . 'сугроб' (вят. , Опыт 253), целок 
'первое действие перебивания шерсти на шерстобитне' (В. Б у р -
нашев. Опыт терминологического словаря. И . СПб. 1844, 329), 
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целок 'новь, непашь, нерушеная сохой земля' , 'неразжеванный 
кусок ' (пек., твер. , Д а л ь 3 IV, 1 2 7 2 ) . 

Производное с суфф. -(ъ)къ от прилаг. *сё1ъ (см.), субстанти
вация последнего. 

*сё1у, род. п. ъ у е : ст.-слав. ц/клъ! ж . р . &ератсеса, аагстдеьа, salus 'ис
целение, выздоровление' (Mikl., Sad.), русск.-цслав. цЪлы, цЪлъвъ, 
род. п. цЪлъве 'излечение, исцеление' (Гр. Наз . XI в. и др . , 
Срезневский III , 1 4 5 6 ; Гр . Бог. XIV в., Картотека СДР) . 

Именная основа на -й-, сопоставимая прежде всего с др.-прусск. 
kailustiskan вин. п. ед. ч. ' здоровье ' . Далее родственно *сё1ъ 
(см.). См. P . Arumaa «Scando-Slavica» IX, 1 9 6 3 , 7 3 . 

*сё1у§ь: русск. диал. цёлыш, род. п. -ыша, м. р . 'что-либо цельное 
и неповрежденное, непочатое; гриб желтик; масленик; березовик' 
(пек., твер., Д а л ь 3 IV, 1 2 7 2 ) , целит 'целое бревно' (ряз . , Карто
тека словаря русских народных говоров). 

Производное с суфф. -уёь от прилаг. *сё1ъ (см.). Старая мо
дель отадъективных имен. 

*сё1ьЬа: ст.-слав. цЪлъба ж . p . fteparceia, sanatio 'исцеление, изле
чение' (Супр., Mikl., Sad.), макед. целба ж . р . 'исцеление' (И-С), 
сербохорв. стар, cjelba ж . p . ' sanat io ' ( X I I I — X I V вв. , R J A I, 
8 0 5 ) , словен. celba ж . р . 'исцеление' (Plet . I, 7 7 ) , русск.-цслав. 
цЪлъба 'лекарство' (Изб. 1 0 7 3 г.) , 'излечение, исцеление' (Минея 
1 0 9 7 г. и др. ) , 'лечение' (Мин. чет. февр.), 'здоровое место' 
(Ис. I, 6 , Библ . 1 4 9 9 г.) (Срезневский III , 1 4 5 7 — 1 4 5 8 ) , русск. 
целъба ж . р . (Даль 3 IV, 1 2 7 2 ) , укр . цыъба ж . р . 'исцеление' 
(Гринченко IV, 4 3 2 ) . 

Производное с суфф. -ъЬа от гл. *celiti (см.). 
Предположение о цслав. природе и сомнение в праслав. древ

ности слова см. Orzechowska 1 6 0 — 1 6 1 . 
*сё1ьЬьпъ(]ь): ст.-слав. U/UABANZ, прилаг. idcasws, sanationis 'целеб

ный' (Mikl., Sad.), русск.-цслав. цЪлъбъныи 'излечивающий, ис
целяющий' (Изб. 1 0 7 3 г.), 'спасительный' (Мин. 1 0 9 6 г.) (Срез
невский III , 1 4 5 8 ) . — Русск . целебный 'целительный' (Даль 8 IV, 
1 2 6 9 ) — к н и ж н ы й элемент цслав. происхождения. 

Прилаг. , производное с суфф. -ъпъ от *сё1ъЬа (см.). 
*сё1ьсь: болг. диал. цалёц м. р . 'нехоженый снег' (М. Младенов 

Б Д III , 1 8 6 ) , цилёц м. р . 'чистый, нетронутый снег' (С. Ковачев. 
Троянският г о в о р . — Б Д IV, 2 3 1 ) , ср. цЪлёцъ м. р . 'целое' (Ге
ров), сербохорв. цёлац, род. п. -лца, м. р . 'целина, все нетро
нутое, неначатое', cijelac, род. п. -lea, м. р . 'нехоженый снег', 
'целина' , 'нетронутый лес ' ( R J A I, 7 8 4 ) , диал. цщелац 'мельнич
ный жернов из цельного камня ' (Mic. 7 9 ) , цщелац 'творог из 
топленого молока, с которого не снимали сливок' (Saul.), cijelac, 
род. п. -lea 'все целое ' (Pal . 1 3 8 ) , словен. celec, род. п. -lea, 
м. р . 'нетронутый снег' , 'растение P lan tago lanceolata ' (Ple t . I, 
7 7 ) , celec 'нетронутый снег' (Fr . Magdic LjZv X I I , 1 8 9 2 , 6 9 5 ) , 
чеш. celec, род. п. -Zee, м. p . 'целина, твердая земля ниже па-



*сёпа 182 

хотного слоя' ( J u n g m a n n I, 221), слвц. celec, род. п. -Zca, м. р . 
'целина, нераспаханный участок поля' , 'целость, совокупность' 
(SSJ I , 157), укр . диал. щлецъ, род. п. -лъця, м. р . 'большая 
каменная глыба' (Вх., Гринченко I V , 431), цЧлец 'огрех, про
пуск при вспашке ' (Г. Ф. Шило. ГОвденно-захщш говори У Р С Р 
на швшч в1д Дшетра 252). 

Производное с суфф. -ъсь от прилаг. *сё1ъ (см.), субстанти
вация. 

*сёпа: ст.-слав. и/кил ж . p . гф/rj, p re t ium 'цена, стоимость' (Mikl., 
Sad.), болг. цена ж . р . 'цена' ( Б Т Р ; Геров: цена, цана), макед. 
цена ж . р . 'цена, стоимость' (И-С), сербохорв. цена, цщена ж . р . 
'цена' (Вук; R J A : с X I V в.), словен. сёпа ж . р . 'цена, стои
мость' (Plet . I , 78), чеш. села ж . р . то же , слвц. сепа ж . р . 
'цена, стоимость', 'ценность' (SSJ I , 160), польск. сепа ж . р . 
'цена, стоимость', 'достоинство, значение' (Dorosz. I , 804—806), 
др.-русск. цЪна 'плата' (Остр. ев. и др.), 'цена, стоимость' (Дог. 
Ол. 912 г. и др.) , 'платеж' (Пек. судн. гр . 203) (Срезневский I I I , 
1459), русск. цена ж . р . 'стоимость чего-н., выраженная в де
нежных единицах' , укр. щна ж . р . 'цена' (Гринченко I V , 433), 
блр. цана ж . р . 'цена ' . 

Родственно авест. каёпа- 'возмездие, месть, наказание' , греч. 
Ttoivfj 'штраф; месть, наказание' , лит. kdina, kaina 'цена ' , вместе 
с которыми слав, слово продолжает и.-е. *kuoina, производное 
с суфф. -п- от глагольной основы и.-е. *kuei-y кот. продолжается 
в др.-инд. cdyatB 'мстит, наказывает' , греч. xtvco 'расплачиваюсь' , 
а также в др.-инд. cdyati, cinoti 'складывает' , греч. TCOISCD 'делаю' 
и слав. *стъ (см.). Отношения *стъ: *сёпа, или, скорее, и.-е. 
*krei-n-: *№oi-n-a можно толковать как очень древнюю слово
производную связь с четкой семантикой 'деяние ' : '(плата за) 
содеянное'. Ср. еще ср.-ирл. tin (*№in-) 'вина ' . Далее, ср. 
*kajati (см.). 

Литература: Miklosich 28; Berneker I, 124—125; Meillet. E tu
des I I , 443; A. Meillet MSL 14, 1907, 348 (здесь дается важное 
сближение ст.-слав. чиыъ та|к;, <Ша с вокализмом е типа др.-нпд. 
cinoti и ц%на, к сожалению, не получившее должной поддержки 
в этимол. литературе, где в первую очередь сближаются более 
отдаленные *сёпа и *kajati, хотя явное преимущество структур
ной близости — на стороне более строгого и вполне объяснимого 
семантически сближения *сёпа и * с т ъ ) ; J. Rozwadowski R S I I , 
1908, 109; W . Pe te rsen A J P h X X X V I I , 1916, 274; Trau tmann 
BSW 113; Bruckner 58; Sfawski I , 55; Младенов Е П Р 675; 
Фасмер I V , 298; M a c h e k 2 83 (аналогичный суффикс указывает 
в семантически близком *uina (см.)); Skok. E t i m . rjeun. I , 263; 
Pokorny I , 637; Fraenkel I , 203. 

*ceni t i I: ст.-слав. U/LNHTH xtp.av, aes t imare 'ценить ' (Mikl., Sad.), 
болг. ценЛ 'ценить; понимать толк; оценивать ' ( Б Т Р ; Геров: 
ц$ш& 'ценить; торговаться') , диал. цаним 'торговать' (с. Стър-
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ница, Смолянско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), цаним се 
'торговаться, нанимаясь на службу ' (Божкова Б Д I, 271), цаним 
'нанимать (пахаря, слугу, рабочего)' (Шапкарев — Близнев Б Д ИТ, 
286), макед. цени 'оценивать, расценивать ' , 'ценить, уважать ' , 
'считать, полагать' (И-С), сербохорв. цёнити, цщенити, диал. 
цйнити 'ценить ' , 'нанимать' , 'полагать, считать' , словен. ceniti 
'оценивать; ценить, уважать ' (Plet . I, 78), ст.-чеш. ceniti 'aest i-
mare , vendicare ' (Ст.-чеш., Прага), чеш. ceniti 'оценивать ' , слвц. 
cenitf 'оценивать' , 'награждать, премировать' (SSJ I, 160), польск. 
cenic 'ценить, уважать ' , 'оценивать' (Dorosz. I, 806), др.-русск. 
цЪнити 'оценивать' , 'продавать ' (Остр. ев. и др . , Срезневский 
III , 1459), русск. ценить 'определять стоимость кого-ч"его-н., 
назначать цену чему-н. ' , укр . цтйти 'ценить, оценивать' (Грин
ченко IV, 233), блр. цанщь 'ценить ' . 

Гл. на -Ш, производный от *сёпа (см.). 
*cenit i II: чеш. ceniti (zuby) 'скалить (зубы)', диал. canit 'болтать' 

(Kot t . Dod. k Bar t . 9), canit то же (Gregor. Slov. slavkov.-bu-
cov. 32), canit 'болтать ' (Sverak. Boskov. 107; Kopecny. Urc . 136), 
возм., сюда и русск. диал. ценить 'бранить, ругать ' (пек., са-
рат., Опыт 253), если это не *ceniti I (см.). 

Гл . на -iti от основы *сёп- из *koi-n- (см. *сёпъ; родственно 
синонимичному *ceriti II (см.), производному от той же основы 
с вариантным суфф. -г-. В конечном счете сюда же и *cediti 
(см.) < *skoi-d~. Семант. развитие: 'раскрывать рот, щериться , 
скалиться, показывать зубы' ]> 'болтать, бранить, ругать ' . См. 
(очень неопределенно) Berneker I, 126; Фасмер IV, 298 (s. v . 
цен); M a c h e k 2 83 (детали объяснения явно сомнительны). Сомни
тельно см. К . St rekel j AfslPh X X V I I I , 1906, 511 (из нем. диал. 
(бав.) zenneny zannen ' зиять ' ) . 

*сёпъ, мн. *сёпу: русск. диал. цены ж . мн. 'пасмы в нитках, 
в тальке ' (сарат., Опыт 253), цйны, род. п. -ов, мн. 'первый 
конец холста, замыкальный конец' (калуж., Опыт 252), цын 
'часть кросен, плахи, на которых держатся кроены' (Доброволь
ский 974), цены 'две тонкие дощечки, от которых нитки основы, 
перекрещиваясь через одну, идут вверх и вниз ' (Мельниченко 
212), цины, род. п. -ов, мн. 'две связанные друг с другом де
ревянные планочки, разделяющие два ряда основы в ткацком 
станке' (Говоры Прибалтики 342), цена 'на лаптях ряд одного 
лыка, и по этим ценам плетут еще лыками, для прочности лап
тей в носке' (Картотека словаря русских народных говоров), 
укр . диал. чины, чына, чине, чёне, чэны, чена, чини, чэньь 
'скрещение нитей основы, образуемое при сновании путем раз
деления на дополнительных колочках нитей на верхний и нижний 
ряды, сохраняющееся затем и на ткацком станке и дающее при 
тканье зев ' , 'конец основы с чинами, в котором при сновании 
считаются численки и пасма', 'дополнительные колочки, на ко
торых образуются чины' (Н. Г. Владимирская. Полесская тер-
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минология ткачества. — «Лексика Полесья» 277—278), если пос
ледние не прямо из * с т ъ (см.). 

Продолжает древнее *skoi-?i- (ср. гл. *ceniti II и — с другими 
формантами — *ceriti, *cediti, см. соотв. статьи), с более общим 
исходным значением 'зиять, раскрывать(ся) ' . Родственно лит. 
skiemud, род. п. skiemens, мн. skiemenys 'цены (ткацкое приспо
собление для образования зева в основе ткани; зев ' <^ балт. *skai-
-теп-, с иным суффиксом. См. специально Трубачев. Ремесленная 
терминология 133. См. еще Фасмер IV, 298 (где отсутствует 
сближение с лит. словом, но, вслед за Зубатым, *сёпъ связы
вается с *сёиа, см.); Fraenkel И, 805 (объясняет лит. skiemud из 
гл. skiesti 'делать редким, жидким, разбавлять ' ; очевидное род
ство со слав. *сёпъ упущено из виду). Ср. *стъ (см.) в тожде
ственном знач. 

*cepat i : цслав. цЪпати findere (Miklosich L P 1108) болг. диал. цапа 
'расщеплять на волокна' (М. Младенов Б Д II I , 187), цепа то же 
(Стоиков. Банат . 266), сербохорв. цёпати, цщёпати, диал. цй-
пати 'колоть (напр. дрова) ' , 'колоть (о боли, напр. в ногах) ' , 
диал. cipat 'глубоко копать' (Sus. 154), cipati 'колоть ' (Skok), 
словен. cepati 'умирать, околевать, дохнуть ' , 'падать ' (Plet . I, 79), 
русск. диал. пек. цепатъ, чепатъ 'задевать, прищеплять, зацеп
лять, надевать, привешивать; трогать* ( Д а л ь 3 IV, 1274), цыпатъ 
'царапать, царапаться ' (твер., Опыт 253), укр . цёпати 'ударять 
слегка, царапать ' (Гринченко IV, 427). 

В большей части употреблений (см. выше знач-я 'рубить, ко
лоть' , 'расщеплять ' ) представляется гл-ом на -ati (итеративно-ду-
ративным), соотносительным с *сёрШ (см.). В знач. 'умирать, 
околевать, дохнуть ' форма *сёрай может быть истолкована как 
имперфективация (и тематизация) первоначального *cepti, этимо
логически тождественного лит. kaipti 'испытывать дурноту ' , 
'прихварывать, чахнуть ' . Далее родственно *ceueti (см.) с очень 
близкими знач-ми, что показывает суффиксальную производность 
основы *cep-ati: *koi-p~. Отсюда прич. *сёрепъ]'ъ (см.). См. Fraen
kel I, 203, где лит. kaipti связывается с *cepeneti (см.), кот. 
само является вторичным производным от *сёрепъ]ъ. 

*cepenet i : словен. cepeneti 'твердеть, делаться твердым, жестким' , 
'нетерпеливо ждать ' (Plet . 1, 79), чеш. cepeneti 'дохнуть (о ско
тине)' , диал. cepenit 'переставать болеть, затихать, утихать 
(о боли)' (Hruska . Slov. chod. 17), русск. цепенеть 'становиться 
неподвижным (от ужаса , испуга, стужи и т. д . ) ' ( Д а л ь 3 IV, 
1274) .— Ср. еще, с отличием в основе, цслав. цЫЫити СА 
rigescere (Miklosich L P 1108), сербохорв. стар, cjepjeniti se ' r ige-
scere ' (XV в., R J A I, 813). 

Гл. на -eti, производный от причастной формы *сёрепъ]ъ (см.), 
производной, в свою очередь, от первонач. *cepti (см. подробнее 
*cepati). Обычно сравнивают, обходя вопрос о конкретной струк
туре *cepenetiy непосредственно это последнее с лит. kaipti 'хво-
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рать, чахнуть ' , см. P h . For tunatov ВВ III , 1879, 57 (вслед за 
Микуцким, относит сюда же чеш. z-cipati 'подыхать') ; Berneker I, 
125 (с сомнением приводя этимологию Фортунатова, тем не ме
нее, также не выделяет особое, отпричастное образование формы 
*cepeneti); Фасмер IV, 299 (производит праслав. *cepeneti прямо 
от *сёръ). 

*сёрепъз*ь: цслав. цЪпЪнъ, прилаг. r igidus (Miklosich L P 1108), ма
кед. Серепа lokva ж . р . , топоним неподалеку от Призрена (XIV в. , 
Дапичич, R J A I, 768), чеш. диал. cepenyj 'закаленный, здоровый' 
(Hruska. Slov. chod. 17), др.-русск. русск.-цслав. цЪп&нъш 
(И знамеиьюмь крстьнымь победи цЪпАпыи непокорный родъ 
Болгарьекыи. Прол. Тр . X I V в. — Срезневский III , 1460). 

Прич. страд, прога. вр . на -епъ]ъ от первонач. атематического 
гл. *cepti (см. *cepati). Ср. еще *cepeneti (см.). 

*cepidlo: болг. диал. цапйла мн, 'большая сетка на двух жердях , 
наполняемая травяным фуражем' (Стойчев Б Д II, 297), цепйлка 
ж . р . 'чурбан, колода для рубки дров ' (БТР) , словен. cepilo 
ср. р . 'орудие для прививки' , 'прививка ' (Plet . I, 80), cepivo 
ср. p . (Slovar sloven, jez. I, 243), укр . цтйло, ср. р . 'рукоятка 
цепа' (Гринченко IV, 433). 

Производное с суфф. -(i)dlo от гл. *сёрШ (см.), соотноситель
ное с *сёръ (см.). Ср. еще *cepidlbno (см.). 

*cepidlbno: русск. диал. цепйлъно ср. р . 'длинная часть цепа; 
палка, за которую держатся при молочении' (кур. , Опыт 253), 
'долгая палка цепа' ( Д а л ь 3 IV, 1276), чапилънб 'ручка цепа' 
(Добровольский 977), укр . цтйлъно, цтивно ср. р . 'рукоятка 
цепа' (Гринченко IV, 433), блр. цапыьна ср. р . 'рукоятка цепа' 
(Блр.-русск. 999). 

Производное с суфф. -ъпо от *cepidlo (см.). 
*сёрШ: цслав. цЫити findere (Miklosich L P 1108), болг. цёпя ' раз

рубать, расщеплять ' , 'резать, пороть' , 'дробить ' , ' рвать ' ( Б Т Р ) , 
диал. цапим 'раскалывать, колоть, расщеплять ' , 'вспахивать ' 
(Гълъбов Б Д И, 110), макед. цепи 'рубить, колоть (дрова) ' , 
'разрывать, рвать (материю и т. п.) ' (И-С), сербохорв. cijepiti 
' f indere, колоть, рубить ' (XVI в.), 'прививать, делать прививку' 
R J A I, 792), возм., сюда же сербохорв. диал. cepet 'сидеть на 
корточках, съежившись ' (Црес. М. Tentor «Razprave» I, 1950, 
72: нет у Вука), словен. cepiti 'рубить (напр. дрова) ' (Ple t . I, 
80), ст.-чеш. cepiti 'нести, тащить ' (Sbor. hr . Bav. — Ст.-чеш., 
Прага; Simek 32), др.-русск. , русск.-цслав. цЪпитг 'щеиить, ра
скалывать' (Жит . Кириак. , Срезневский III, 1 4 6 0 ) . — С ю д а же , 
бесспорно, принадлежит русск. при-цепйтъ, неоправданно отры
ваемое от *cepiti 'расщеплять ' (так см. Berneker I, 125—126: 
*cepiti I; *cepiti I I ; Фасмер IV, 299). Семантич. разграничение 
здесь оказывается чисто поверхностным, знач. 'цеплять ' в сущ
ности представлено уже в ю.-слав. в знач-ях типа сербохорв. 
'прививать (плодовое дерево) ' , т. е. 'расщеплять и зажимать, 
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прицеплять ' . Отдельную этимологию для русск. слова искать 
нецелесообразно. 

Слав. *cepiti—каузатив на -Ш (см. Zb. Gotab. The g r a m m a r of 
Slavic caus. — Prague , 1968, 9; автор, однако, преувеличивает, 
возводя *cepiti к *scbpeti I *§сьрпс-и, ср. русск. щипать). В ко
нечном счете восходит к и.-е. *skoip-y ср. лат. sclpio 'палка' , 
греч. ахо^ф'фсора (Гесихяй). др.-инд. cipyam, 'кожная болезнь'. 
См. Н . Petersson KZ X L V I , 1914, 1 3 0 — 1 3 1 ; ср . еще греч. 
xat7ceTo<rd&t'vTj (Гесихий), см. F . Specht KZ LIT, 1924, 90; N . Dur-
novo. Le t r a i t emen t de *sk dans les langues slaves. — R E S VI , 
1926, 218. 

*сёръ: болг. цеп м. р . 'планочка, которая помещается между нитями 
основы при тканье' ( Б Т Р ) , также диал. ц'ап м. р . (Горов. 
Страндж. Б Д I, 154), цап м. р . 'принадлежность ткацкого станка' 
(Попгеоргиев Б Д I, 216), цап м. р . 'топорище, рукоятка ' , мн. 
'приспособление для зевообразования на ткацком станке', 'две 
палки с большой фуражной сеткой' (Стойчев Б Д И, 297), цап 
м. р . 'планочка для зевообразования в ткацком станке' (И. Кън
чев. Пирдопско. — Б Д IV, 149), цепи мн. то же (Г. Стойчев, 
там же , 298), также цъпи мн., макед. цеп м. р . 'трещина, раз
рыв ' , 'разрез на одежде, напр. для кармана' (Кои.), сербохорв. 
цщеп м. р . '(молотильный) цеп ' , диал. clp м. р . 'часть цепа' 
(РН 114), словен. сер м. р . 'трещина' , ' зажим' , 'черенок (при 
прививке растения) ' , '(молотильный) цеп ' (Ple t . I, 79), стар, zepi 
мн. 'цеп ' ( Ja rn ik 134), чеш. сер м. р . '(молотильный) цеп' , диал. 
сер 'острие, кончик' (Gregor. Slov. s lavkov.-bucov. 33), елвц. 
серу, род. п. -ov мн., редк. сер м. р . 'цеп ' (SSJ I, 162), в.-луж. 
суру мн. 'цеп ' (Pfuhl 69), н.-луж. серу мн. м. р . 'цеп молотиль
ный' (Muka St. I, 119), полаб. cepoi мн. 'цеп ' (Polanski—Sehner t 
46, с реконструкцией *cepy)t польск. сер м. р . 'цеп ' (Dorosz. I, 
814 — 815), словин. clepa\ род. п. серой мн. м. р . 'цеп ' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 118), русск. цеп м. р . 'ручное орудие для мо
лотьбы, состоящее из длинной деревянной ручки и прикреплен
ного к ней ремнем деревянного била', диал. цоп м. р . 'цеп, чем 
молотят' (нижегор. , Опыт 252), чап м. р . 'цеп, молотило; рас
щеп, зев в основе, где ходит челнок при тканье' ( Д а л ь 3 IV, 
1286), чеп м. р . 'цеп, молотило' (перм., вят . , ниж.-ард. , влад., 
ряз . , Д а л ь 3 IV, 1306), цепы, род. п. -бву м. р . мн. 'ниченки, 
через которые проводятся нитки при ткании холста' (твер., Опыт 
253), цепы мн. ' зацепы для невода', ' приуз ' (пек., Д а л ь 3 IV, 
1276), укр . ц1п м. р . 'цеп для молотьбы хлеба' (Гринченко IV, 
433), блр. цэп м. р . 'цеп . ' 

Родственно *сёрШ (см.). См. еще специально S. Mladenov 
AfslPh X X X V I , 1916, 117—118. 

*сёръка: болг. диал. цапка ж . р . 'щепка ' (Стойчев Б Д II , 297), 
сербохорв. cjepka ж . p . 'assula, щепка, лучина' (Вук, R J A 1,813). 
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Производное с суфф. -ъка от основы гл. *cepati (см.). Ср. 
*сёръкъ (см.). 

*сёръкъ : сербохорв. диал. цепак 'вид вспашки' (на цепак, Тг. 6), 
ср. также прилаг. cfepak, -pka 'fissilis' (RJA I, 812); словен. cepek, 
род. п. -pka, м. p . 'черенок (при прививке дерева) ' (P le t . I, 79), 
чеш. cepek, род. п. -рки, м. р . 'маленький цеп, цепок' (Kot t V — 
VI, 1121), слвц. диал. cjepok 'планочка, пропущенная сквозь 
нити основы' (Zoch 74), и.-луж. серк 'палка у невода', cepki мн. 
'бердо на ткацком станке [у автора ошибочно: челноке. — О. Т . ] ' 
(Muka St. I, 119), русск. диал. цапок, цепок, род. п. -пка, м. р . 
'палка, посох, кий ' (калуж., зап., Д а л ь 3 IV, 1248), укр . цтбк, 
род. п. -пка, м. р . 'палка, трость, посох; хворостина, прут 
и т. д . ' (Гринченко). 

Ум. производное с суфф. -ъкъ от *сёръ (см.) и л и — шире — 
от основы гл. *cepati (см.), ср. конкретные знач-я, оправдываю
щие как О Д Е Ю , так и другое толкование. 

*сёрь: болг. ц%пъ (Геров), ж . р . 'цепь ' , др.-русск. чепъ 'цепь ' 
(Новг. I л . под 1419 г. и др . , Срезневский III , 1499; Картотека 
СДР): Гр. берест, (новг.) № 138, вт. пол. XII I в., дух грам. 
Ив . Калиты, 1327—1328 гг.), русск. цепь ж . р . ' ряд соединен
ных между собой металлических звеньев, употр. как канат или 
веревка для связи, подъема и т. п. ' , диал. чепъ г цепь ' ( Д а л ь 3 

IV, 1306), цёпля ж . р . 'цепь ' (ворон., Опыт 253), блр. цэп ж . р . 
'цепь ' (Носов. 693). 

Обратное производное от гл. *сёрШ (см.). Возможно относи
тельно позднее новообразование. 

*сёрьсь: болг. (Геров) цЪпецъ м. р . 'цепь ' , диал. цапёц м. р . 'планки, 
образующие зев в основе ткани' , 'прут, расщепленный на конце' 
(Илчев Б Д I, 204), цапец м. р . , цапцй мн. 'планки, цены для 
зевообразования в основе при тканье' (М. Младенов Б Д III , 
187), цапец м. р . то же (Стоиков. Банат . 266), сербохорв. цёпац, 
цщёпац, диал. цйпац, род. п. -пца, м. р . , гл. обр. мн. цщёпци 
'планки, пропускаемые через нити основы в ткацком станке' (Вук; 
R J A : с X V I в.), также диал. цёпац м. р . (Ел. II), словен. серее, 
род. п. -рса, м. р . 'черенок (при прививке) ' , '(молотильный) цеп' , 
'колотушка, дубинка' (Ple t . I, 79). 

Ум. производное с суфф. -ьсъ от *сёръ (см.). 
*cerit i I: болг. церя 'лечить ' ( Б Т Р ) , диал. цёрим то же (Гълъбов 

Б Д II, 110), цёрим се 'лечиться ' (Божкова Б Д I, 271), макед. 
стар, цери 'лечить' (Кон.) . 

Миклошич связывал с *celili, *сё1ъ (см.) и видел здесь мену 
Z > r , см. Miklosich 28; против см. Р . Брандт Р Ф В X V I I I , 
1887, 22. Аналогично—как варианты одного слова — рассматри
вал болг. церя I целЛ, цяр / цял Младенов Е П Р 678. Г. А. Ильин
ский (у Трубачева ВЯ 1957, № 6, 94) выделяет праслав. *сё-
г Ш < [ и . - е . *koi- 'быть крепким, здоровым', связанное с *сё-1ъ. 
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*ceriti II: болг. диал. цёрим се ' ухмыляться ' (Божкова Б Д I, 271), 
цёрим се 'скалить зубы' (с. Долна Мелна, Трънско, дип. раб. , 
Архив Софийск. ун-та), макед. диал. цери се ' ухмыляться ' , 'ска
лить зубы' (Кон.), сербохорв. cjeriti, напр. cjeriti zube 'скалить 
зубы' (с XVI в.), cjeriti se ' ухмыляться ' (RJA I, 813), сюда же 
ceriti 'h iare , l iquorem I ransmi t te re , протекать, пропускать (жид
кость) ' , ceriti se 'светиться насквозь (о редкой ткани)' ( R J A J, 
769), чеш. ceriti, напр. ceriti zuby 'скалить зубы' , ceriti se 'ухмы
ляться ' (Kot t I, 128), слвц. cerit\ только в словосочетании cerif 
zuby 'скалить зубы' , cerif sa 'ухмыляться, скалить зубы' (SSJ I, 
163). 

Гл. на -Ш от основы *сёг- собственно — первоначальное *сё- <^ 
*skoi~, расширенное суффиксальным элементом -г-, ср. с другими 
расширениями сюда же *ceniti II (см.), далее — *cediti (см.). 
В семантич. отношении к знач-ям *cediti особенно близки знач-я 
сербохорв. ceriti 'пропускать жидкость ' (см. выше). 

Родственно, далее, *sceriti (см.), фонетич. отношения которого 
к \*ceriti неоднократно анализировались. См. Berneker I, 126 
(с верной мыслью, что в основе отношения *сёг-: *scer- / *scir-
лежит чередование серий корневого вокализма); N. Durnovo . Le 
t r a i t ement de *sk dans les langues slaves. — R E S VI , 1926, 218 — 
219; M a c h e k 2 83 , 627 (почехму-то не упоминает чеш. ceriti, слвц. 
cerif); Skok. E t i m . rjecn. I, 270. 

*cesta: цслав. цЪста ж . p . тгХатеТа, platea (Miklosich L P 1109), 
сербохорв. диал. (зап.) цёста ж . р . 'дорога' (Вук; R J A : с XVI в.), 
словен. cesta ж . р . 'дорога' (Plet . I, 81), стар. ze\t м. р . то же 
( Ja rn ik 216), чеш. cesta ж . р . 'дорога' , слвц. cesta ж . р . 'дорога' 
(SSJ I, 163—164), польск. диал. cesta 'дорога' (St. gw. polsk. I, 
168), русск.-цслав. цЪста 'дорога, улица ' (Апок. X I V в., Срез
невский III , 1466). 

Старый регионализм со знач. 'дорога ' , охватывающий лишь 
часть слав, языков (сербохорв., словен., чеш., слвц., польск. 
диал., см. выше). См. I. Popovic W d S V I I , 1962, 80 (с непол
ными сведениями относительно ареала). Обычно этимологизируют, 
ставя в связь с лит. kdisti 'скрести' , откуда первонач. знач. 
*cesta—'раскорчеванная, выравненная дорога' , ср. лат. via trita. 
См. J . Zubaty AfslPh XVI , 1894, 385; Berneker I, 127 (относит 
сюда же др.-прусск. coysnis 'гребень' , coestue 'щетка ' ) ; Skok. 
E t i m . rjecn. I, 259. Иначе см. А. А. Потебня Р Ф В I, 1879, 
259; он ж е Р Ф В IV, 1880, 211 (к лат. scindo 'ломать, колоть'); 
Р . Брандт . Дополнительные замечания к разбору этимологи
ческого словаря Миклошича. Варшава, 1891 (отд. отт. из РФВ): 
убедительно связывает, вслед за Гейтлером, *cesta и *cisfo, от¬ 
куда *cesta <^*kaid-ta / *skaid-ta, т. е. ' р о с ч и с т ь ' , ср. еще лит. 
skdistas 'блестящий, лучезарный' . 

В согласии с Махеком (Machek 2 84), считаем, что *cesta — от
глагольное производное от *cestiti (см.). 
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*cestidlo: русск.-цслав. цИстило ср . р . 'жертвенник' (Иез . X L I I I . 
14, Срезневский III , 1466; Miklosich L P 1109). 

Производное с суфф. -(i)dlo (название орудия) от гл. *cestiti 
(см.). Возможно, книжная калька (приблизительная) с греч. 
IXacTTjpiov или лат. piaculum, букв, ' (жертвенник) умилостивления' . 

*cestiti: ст.-слав. цЪстити СА e6vooj£tCeiv, purgare 'очищаться ' (Mikl.; 
Sad.), словен. cestiti 'кастрировать ' , listje cestiti 'обрывать листья ' 
(Ple t . I, 81), русск.-цслав. цЪстити 'чистить' (Златостр. , Срез
невский III , 1466). 

И семантически, и фонетически, очевидно, связано с *cistiti 
(см.), с другой ступенью вокализма: *cistiti (е-вокализм) — *ce
stui (о-вокализм). Ср. J. Zubaty KZ X X X I , 1892, 13, где 
*cestiti производится от незасвидетельствованного слав. * Л ъ = 
лит. skdistas 'ясный, лучезарный' . 

Ч е ш . cestiti 'путешествовать' вторично произведено от чеш. 
cesta 'путь, дорога ' . Ср. еще *cesta. 

*cetati sg: укр . uimdmu 'играть в чет или нечет' (Гринченко IV , 
434), щтатися 'долго раздумывать ' (у Гринченко нет; цит . по: 
J. Zubaty , см. ниже; последний приводит по словарю Желехов-
ского). 

Ср. еще укр . щт м. р . 'чет, четное число' (Гринченко, там же) . 
Несмотря на наличие польск. cot 'чет' (Warsz . I, 349), может и 
не быть заимств. из польск., ср. вокализм укр . глагола, кот. от
ражает первонач. -ё-, а не -е-, а также ср. знач., приводимое по 
Зубатому. Последний этимологизировал укр. щтатися из *cetati 
se, родственного лит. skaityti 'читать ' и связывал апофонически 
со слав, ступенью Ш-. См. J. Zubaty AfslPh X V I , 1894, 388. 
Праслав. *cetati так относится к *citati (см.), как *cestiti (см.) — 
к *cistiti (см.). Пропущено Бернекером. 

*cetja: сербохорв. cljeca, предл. 'propter , ради, из-за' (с X I I I в. , 
R J A I, 781—783), русск.-цслав. ц%ща ' ради ' ( X I I в. , Срезнев
ский I I I , 1466). 

Этимологизируется как первонач. падежная форма (не совсем 
я с н о , — к а к а я именно: род. п. ед. ч. или стар. тв. п. ед. ч. основ 
на -а, аналогичный, напр. , лит. им. п. ед. ч. galva, тв. п. ед. ч. 
galva, т. е. *koitja, до назализации форм тв. п. [для основ на -а: 
-д<^-ат\, ср. Berneker I, 128). Сближают преимущественно с 
др.-прусск. quaits ' воля ' , др.-инд. keta- (<^*kolt- / *k"oit-) 'жела
ние, намерение' . См. J . Schmidt KZ X X V I , 1883, 393; Berneker, 
там ж е (семантические аналогии: нем. dessentwillen, um. . . willen 
'ради (этого)', ср. Wille 'воля, желание ' ) . 

Прочие этимологии: Миклошич связывал цслав. цЪшта с цЪста 
platea по аналогии нем. Weg 'дорога, путь ' : wegen ' ради ' (Miklosich 
L P s. v . ) ; против см. А . А. Иотебня Р Ф В 1, 1879, 259: сербо
хорв. формы указывают на t, а не st (см. cljeca, выше), поэтому 
вероятнее связь цЪща с лит. skaityti 'считать, читать ' ; Скок, опи
раясь на сербохорв. диал. вариант sUu, реконструировал древ-
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нее *sefa, а не *cetja<*koitja (P . Skok ZfslPh I X , 1932, 139; 
Skok. E t i m . rjeun. I, 262). Из перечисленных этимологии специ
ального внимания заслуживает, пожалуй, прежде всего этимоло
гия Потебни, наряду с той, кот. принята Бернекером (см. выше). 
Ср. еще *ceto- (ниже). 

*cetb, *ceto-: ст.-чещ. CetoVub, личное имя собств., ср. чеш. Cito-
liby I Cetoliby, местн. н.; ст.-чеш. Cetorad, личное имя собств., от
куда производное — чеш. Cetoraz, местн. н.; ст.-чеш. Cetohnev, 
личное имя собств., сюда же Cetigneue, местн, н.; ср . еще *Ceto-
myslby реконструируемое на основе баварского местн. н. (см. по
дробно J . Svoboda. Staroceska osobnf jmena a nase pfijmeni (Praha, 
1964) 50, 73, 129, 164, 199). 

Первый компонент перечисленных выше двуосновных личных 
собственных имен объясняли из названия монеты *c$ta (см.), герм, 
происхождения, что вызывает различные сомнения и в плане упо
требления (семантич. сочетаемость *c$ta-\-*-ГиЬъ, *c$ta + *-mcte>, 
*c$ta -f- *-gnevb) и в плане историч. фонетики (последовательность 
се- или с£- практически исключена в праславянском). Ливер, об
стоятельно занимавшийся этим лексич. реликтом, закономерно ре
конструирует здесь праформу *cet-, кот. он этимологизирует как 
первонач. *koito- или *kdlto-y связанное чередованием с *сИъ (см.)<^ 
*keito-9 с]), сербохорв. city cltl 'целый, невредимый' , болг, читав 
'целый' , лит. kietas 'жесткий, твердый, крепкий ' . При этом ав
тор опирается на аналогии имен ^УъвеГиЬъ, *Vbseradby *Vbse-
gnevb, *Vbsemyslb. См. F . Liewehr ZfS XV, 1970, 671 — 6 7 3 . Од
нако наличие варианта чередования с*сИъ не кажется здесь дока
занным ввиду выразительно локального (ю.-слав.) распростране
ния этой последней формы, неизвестной как раз у зап. славян. 
Поэтому нам представляется более уместным связать *cet- с гл. 
*cetati (см.), а, возм., также и с *cetja (см.) с первонач. семан
тикой, близкой к *-myslb, откуда и употребление в антропо-
нимии. В этимол. словарях пропущено. 

*ceva: болг. (Геров) цЪва ж . р . , диал. цава ж . р . 'цевка, шпулька 
для наматывания п р я ж и ' (с. Хърсово, Мелнишко, дип. раб, , Ар
хив Софийск. ун-та), цёва ж . р . 'челнок швейной машины' (Сакъов 
Б Д I I I , 339), 'цевка, шпулька для п р я ж и ' (там же) , ст.-чеш. ceva 
ж . р . 'жила, артерия ' , cieua plicnd ' трахея ' , cieva zaludkovd 'пи
щевод' , ' трубка ' , 'тростинка' (Ст.-чеш., Прага) , чеш. ceva ж . р . 
'трубка, жила ' , слвц. cieva ж . р . то же (SSJ I , 168), в . -луж. cywa 
ж . р . ' ткацкая шпулька, цевка ' (Pfuhl 70), н.-луж. cewa ж . р . , 
обычно cowa ж . р . 'катушка, шпулька, цевка (у прялки) ' , 'зубча
тое колесо цепи ' (Muka St. I , 127, 133), польск. cewa ж . р . 'боль
шая катушка, шпулька ' , 'мельничный жернов из двух кругов, 
соединенных вертикально расположенными перекладинами' (Dorosz. 
I , 824), русск. диал. чёва 'рукоять деревянной палки, которою 
кротят поймавшуюся на уду треску ' (Подвысоцкий 86), укр . ц1ва 
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ж. р . 'цевка в шестерне' , 'шиулька для наматывания ниток' (Грин
ченко IV, 430). 

Праслав. *сёиа продолжает *koiva или *skoiva> производное от 
и.-е. *skei- 'раскалывать ' , 'разделять ' , представленное в слав, про
изводных *cediti> *ceniti / *сёгШ (см.). См., вслед за Зубатым, Ber
neker I, 128. Не совсем обычна связь праслав. *сёиа с лит. seiva, 
saiva 'цевка, шпулька ' (и.-е. *£- или *sfc-)y которое, однако, имеет 
вид близкородственной формы. См. еще Miklosich 29; Berneker , 
там же ; V. Machek «Slavia» X V I , 1939, 187; Фасмер IV, 294. 

*ceveti: чеш. civeti 'тупо смотреть, таращиться ' , 'мешкать ' , слвц. ci-
vief 'тупо смотреть' , 'быть, торчать, пропадать' , 'чахнуть ' (SSJ 
I, 175), диал. civief ' зиять ' , 'чахнуть ' , 'худеть, таять ' (Kalal 60), 
польск. диал. cewied ' тяжело и долго болеть, чахнуть, сохнуть ' , 
'дохнуть ' (Warsz . I, 366). 

Гл. состояния на -eti, родственный лит. kdivinti 'мучить, исто
щать, изматывать ' . См. Machek 2 88 , где, наряду с этой убеди
тельной идентификацией, содержится ряд спорных моментов объ
яснения, напр. сближение с *сёиа (см.), до известной степени 
оправданное семантически « 'пучить глаза, как цевки') , но фо
нетически затруднительное, ср . нормальное лит. соответствие сла
вянскому *сёиа: seiva, saiva. Мы, напротив, склонны отделять 
*ceveti от *ceva <[ и.-е. *skei- 'раскалывать, расщеплять, разде
лять ' и объединять *ceveti 'чахнуть, оцепенело, тупо смотреть' 
с *cepati в близких знач-ях как продолжения и.-е. *kai- 'один, 
одинокий' (с разными детерминативами), давшего названия разного 
рода недугам и физическим недостаткам (ср. и показательный 
аномальный -а- вокализм исходной и.-е. основы). 

*cevina: русск. диал. кивйна 'длинная палка цепа ' (петерб., Карто
тека Словаря русских народных говоров), кевйна ж . р . 'часть 
цепа, короткая палка, прикрепленная ремешком к более длинной, 
ею ударяют по снопам' (пек., там же), блр. диал. цавгна ж . р . 
'стебель однолетнего растения (картофеля, помидоров, щавеля 
и др. ) ' (Янкоусш II, 189). 

Производное с суфф. - т а от *ceva (см.). 
*сёуъ: болг. диал. цаф м. р . 'цевка ' (Стойчев Б Д II, 298), цёф м. р . 

'ствол (ружья) ' , ' труба; цевка ' (Стоиков. Банат . 267), словен. cev 
м. р . 'орудие ' (Plet . I , 81), чеш. cev м. р . ' трубка ' , 'цевка, шпулька ' 
(Kot t I, 130). 

Морфол. вариант к *ceva ж . р . (см.). 
*cevbka: болг. цйвка ж . р . 'трубка, узкое отверстие сосуда' , 'нос, 

ноздря ' , ' сопля ' , 'сосулька ' ( Б Т Р ; Геров: цйвка горня 'бедрен
ная кость ' , цйвка долня 'берцовая кость ' ; там же : ц4вка ж . р . 
'трубка, цевка ' ) , диал. цйфка ж . р . 'отверстие пастушеского меха, 
через которое выпускается молоко' (Горов Страндж. Б Д I, 155), 
цйфка ж . р . 'узкая трубочка или отверстие, через которое выте
кает жидкость ' (Илчев Б Д I, 204), цйфкъ ж . р . 'отверстие для 
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питья воды из кувшина ' (С. Ковачев. Троянският говор.— Б Д IV, 
231), макед. цевка ж . р . 'труба, трубка ' , 'ствол (ружья и т. п.) ' , 
'цевка, катушка ' (И-С), диал. цавка ж . р . то же (Кон.), сербо
хорв. стар, cljevka ж . p . ' r o s t rum ' (только в словаре Стулли, R J A 
I, 792), словен. сёика ж . р . ' трубка ' , 'шпулька, цевка прялки ' , 
'цевка в ткацком челноке' , 'жимолость ' (Plet . I , 81—82), чеш. 
сёика ж . р . , ум. ' трубка ' , слвц. диал. cifka ж . p . : dis6 l'eje jak 
s cifki 'дождь льет как из ведра ' (Buffa. Dlha Luka 138), в .-луж. 
cywka, н.-луж. cowka, польск. cewka ж . р . ' трубка ' , 'цевка, кату
шка, шпулька ' (Dorosz. I , 825), др.-русск. цЪвъка 'моток пряде
ного золота и серебра определенного веса ' (Расход, кн. 1584— 
1585 г., Срезневский I I I , 1447), русск. цёвка ж . р . 'трубка ' , 
'деревянная трубка, катушка, надеваемая на веретено для нама
тывания п р я ж и ' , ' всякая, преимущ. полая кость ' , диал. цёвка 'бе
рестяная трубочка, вставляемая в ткацкий челнок; на нее нама
тывается нитка' (Куликовский 130), цевка 'часть кросен' (Добро
вольский 975), цевка 'нога ниже колена' (Волховский у. Орловской 
губ. Словарь. Т р у д ы М Д К . — Р Ф В L X X I , 1914, 351), сюда же 
кйвца ж . р . 'трубочка в ткацком челноке, цевка ' (олон., Опыт 82), 
цёвка 'исподняя часть руки, немного выше кисти ' (Добровольский 
975), чевёчка ж . р . 'цевка ' (вят., Опыт 255), цевок, род. п. -вка, 
м. р . 'петля, силок, пленка, удавка' (Даль 3 IV, 1268), кевбк 'палка, 
ручка у цепа' (пек., Картотека Словаря русских народных гово
ров), укр . щека ж . р . 'ствол дерева' , 'цевка в шестерне' , 'шпулька 
для наматывания ниток (в ткацком челноке, самопрялке. . . 
и пр. ) ' , ' трубка ' , ' ружейный ствол' , 'дымовая труба ' , 'трубчатая 
кость в ноге животных ' , 'плечевая кость ' , щеки мн. 'род ловушки 
для зверей: веревочные петли, при которых остальная часть ве
ревки скрыта в деревянной трубке, чтобы пойманный зверь не мог 
перегрызть веревки' , ' с труя ' (Гринченко IV, 431), диал. щука 
'труба, дымоход' (В. В. Бабинець. Гов1рка села Лавки Мукач1в-
ського району. Дип . роб. Ужгород, 1954, 165), блр. цэука ж . р . 
'цевка' . 

Ум. производное с суфф. -ъка от *сёиа (см.). 
*cevb: цслав. Ц / Ь Б А Ж . p . tubus (Miklosich L P 1106), болг. цев ж . р . 

'полый внутри ствол растения, напр. цикуты ' , 'цевка из полого 
стебля для наматывания пряжи ' , 'труба, трубка ' ( Б Т Р ; Геров: 
цЪвъ, цавъ ж . р . ) , диал. цаф ж . р . 'цевка' (М. Младенов Б Д III , 
187), макед. цев ж . р . 'труба (водопроводная и т. п.) ' , 'ствол 
(ружья и т. п.) ' (И-С), сербохорв. цёв, цй]ев, диал. цйв ж . р . 
'цевка, катушка, шпулька для наматывания п р я ж и ' (Вук; R J A I, 
792: cljev ж . p . ' t ubus ' , с XV в.), словен. сёи ж . р . 'труба ' , 'цевка, 
шпулька ' (P le t . I, 81), ст.-чеш. ciev ж . p . ' ca lamus ' (Ст.-чеш., 
Прага), чеш. сеи 'цевка, шпулька (в ткацком челноке)', ' трубка ' , 
' артерия, жила ' (Kot t V—VI, 1124), полаб. сеи ж . р . 'цевка, 
шпулька для п р я ж и ' (Polanski—Sehner t 46), ст.-польск. cew, cyw 
( W . Kuraszkiewicz SO 8, 1929, 66), др.-русск. ц%въ (. . .ддтелъ 
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вечеръ на версЬ дерева пЪвъ летить на покши. стороживо цЪвъ. 
Мер. Праведн. XIV в. , Картотека СДР) . 

Морфол. вариант к *сёиъ м. р . и *сёиа ж . р . (см.). Древность формы на 
-г- принимали Потебня (см. Р Ф В IV, 1880, 211 : производит из *skavi-; 
он ж е Р Ф В I, 1879, 257—258), Шмидт ( J . Schmid t KZ X X V , 
1881, 127: из древнего *kaivis). См. еще J . Zuba ty Afs lPh X V ] , 
1894, 385 (против родства с лит. seiva, лтш. saiva ' (ткацкая) цевка, 
шпулька ' ) . 

*сёуьса: русск. диал. цывца, чйвца, чевца 'вставляемый в челнок 
ткацкого станка цилиндрик с навитым утком' (Подвысоцкий 185), 
чивца ж . р . 'трубочка, сделанная из бересты, на которую нави
вают нитки для тканья холста' (арх. , Опыт 257). 

Производное (ум.) с суфф. -(ъ)са от *сёиь (см.). 
*cevbje: словен. cevje ср. p . = o r o d j e (Plet . I, 81), чеш. cevi ср. p . 

'цевки, трубки' (Kot t I, 130), др.-русск. цЪвше ' рукоять ' (Оп. 
Ник. К о р . мон. 1551 г., Срезневский III , 1447), русск. цевьё 
ср. р . 'стержень, стержневая часть чего-н.', ' верхняя часть ру
жейного ложа ' , диал. цавьё 'ручка ковша' (арх., Картотека Сло
варя русских народных говоров), цауё, мн. ч. от цэука, 'ноги 
от колен к низу ' (П. А. Расторгуев. Словарь народных говоров 
Западной Брянщины, 282), чивъё ср. р . 'рукоятка у ка
кого-либо сосуда или орудия ' (арх., Опыт 257), чйвъе 'ручка 
ложки ' (Куликовский 133), чивъё 'рукоятка (у ложки, ножа, шила 
и пр. ) ' (Подвысоцкий 188), блр. диал. цауё ср . р . 'рукоятка ' 
(Касьпяров1ч 334), цэвъё ср . р . ' всякая продолговатая рукоятка ' 
(Носов. 693). 

Производное (формально — собир.) с суфф. -ъ]е от *сёиъ, *сёиа 
(см.). 

*cevbnica: ст.-слав. Ц^БАИИЦЛ Ж . р . Хора, ly ra (Супр., Mikl.), 'флейта, 
свирель' (Sad.) сербохорв. цеваница, циваница, щевапица ж . р . 
'голень' , cjeunica ж . p . ' t ib ia , свирель' (с X I I I — X I V вв. , R J A I, 
814), словен. cevnica ж . р . 'изморозь (на ветках, после дождя) ' , 
'лира, музыкальный инструмент' (Ple t . I, 82), чеш. cevnice ж . р . 
'растение Calamina ' ( J u n g m a n n I, 230), др.-русск. , русск.-цслав. 
цЪвъпща ' струна ' (Толк, псалт.), 'лира ' (Мин. Пут . X I в . и др.) , 
'свирель (?)' (Никон, л . под 1204 г.) (Срезневский III , 1448). 

Производное с суфф. -ica от прилаг. *сёиъпъ (см.), субстанти
вация последнего. 

* с ё у ы и к ъ : сербохорв. cjevnlk м. p . 'o rganum, орган (музыкальный 
инструмент)' ( R J A I , 814), словен. cevnik м. р . 'вид сверла' 
(Plet . I , 82), чеш. cevnik м. р . 'растение Canna ' ( J u n g m a n n I, 230), 
др.-русск. , русск.-цслав. цЪвъпикъ ' гусляр , лирник ' (Уст. крм. 
X I I I в., Срезневский I I I , 1447). 

Производное с суфф. -гкъ от прилаг. *cevb№ (см.), субстанти
вация последнего. Ср. *cevbnica ж . р . (см.). 

*cevbnb(jb) : сербохорв. Cijevna ж . р . , название реки, впадающей 
в Морачу, Черногория ( R J A I, 792), словен. ceven, -una, прилаг . 
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'трубный, трубчатый' (Ple t . I, 81), чеш. cevni, ceuny, прилаг. 
к сёиа, сюда ж е сеипа ж . р . 'лейка' (Kot t I, 130), елвц. cievny, 
прилаг. от cieva (SSJ I, 168). 

Прилаг. , производное с суфф. -ъ/i- от *сёиа (см.). 
*c$ta: ст.-слав. ЦАТЛ ж . р . уорлора, numus '(мелкая) монета' (Mikl,, 

Sad.), ст.-сербохорв. ceta ж. р . 'какая-то монета' ( X I V — X V I вв. , 
R J A I, 775), ст.-чеш. ceta ' numus , pecunia ' , ' b rac tea ' (Brandl 15: 
Mater verborum) , чеш. ceta ж . p . 'безделушка, дешевое, поддель
ное украшение ' , сюда же ст.-чеш. cetka ж . р . , ум. 'украшение' 
(в глоссе: lanulas czetky, Ст.-чеш., Прага), польск. cetka ж . р . 
'цветное пятнышко, крапинка' (Dorosz. I , 827), др.-русск. , 
русск.-цслав. цата, цшьа 'мелкая монета' (Остр. ев. и др.), 
'монета (деньги)' (Никон Панд, сл.), 'украшение ' (Ип. л. под 1175 г. 
и др.) (Срезневский I I I , 1434—1436), чата (да приложю и азъ 
свожго зла^ да приимоу си и азъ мьздоу да прииметь МА Х ^ Ъ [<;ко 
двЬ чатЪ ШНОГА вдовица. Лобк. прол. X I I I в. , Картотека СДР, 
цята 'украшение ' (А. Никольский. О языке Ипатьевской ле
тописи.— Р Ф В X L I I , 1899, НО), укр . цята ж. р. 'крапинка, пят
нышко, точка', 'капля ' (Гринченко IV, 440), диал. ц'ата ж . р . 
'немножко, чуть-чуть' (Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика 
Дрогичинского Полесья .— «Лексика Полесья» 74). 

Обычно объясняют как заимств. из гот. kintus xo8pdvT7]<; 'мел
кая монетка', правда, при этом остается без объяснения исход 
основы слав, слова. См. С. Lo t tne r KZ X I , 1862, 173; Miklo
sich 28; С. С. Uhlenbeck AfslPh X V , 1893, 484 (прибегает по
этому к объяснению из герм. *kinta ж . p . ) ; Berneker I , 122; 
Фасмер IV, 291—292. 

Не исключено, однако, непосредственное заимствование из лат. 
centum, centa, кот. объяснило бы и происхождение слав, с- в дан
ной необычной позиции — перед е. 

*ci: др.-русск. ци, цы 'разве ' (Пов. вр . л. под 1097 г. и др.) , 
' н е . . . ли ' (Пов. вр . л . под 1071 г. и др.) , 'ли ' (Вопр. Кир.) , 
'или' (Жит . Андр. Ю р . и др.) , 'если' (Дог. Ол. 911 г.), да ци 
'хоть бы, лишь бы' (Жит . Сим. Ст. X I I I в.), ци бы 'чтобы' 
(Подорожн. 1464—1473 гг.) (Срезневский I I I , 1439—1441; Miklo
sich L P 1105), укр . ци 'ли, или, разве ' (Гринченко IV, 428), блр. 
цг ' ли ' (Носов. 688: ци 'ли ' , 'или, либо' , 'разве ' , ' если ' ) . 

Этимологически тождественно *сё (см.). См. Фасмер IV, 301. 
*сШгъ: болг. диал. цйбър (Ломско, Врачанско, Ботевградско) 'про

зрачный, ясный' (Георгиев, ниже), макед. диал. циброо време 
'ясная и холодная погода' ( Б . Видоески. Зборови од Порече.— 
MJ I I , 1951, 47), ср . еще цибраььа то ж е (там же), цибрина 
'ясная погода', 'ясная погода с ветром' (А. Андоноски. Зборовн 
од Д е б а р с к о . — M J I I , 1951, 95). 

Неясное местное образование. Отождествление с субстратным 
гидронимом, притоком Д у н а я — Ц и б ъ р , античное Kiappos, Ке{3,оо:, 
Cebrus (так см. Георгиев. Въпроси на българската етимология 47) 
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сомнительно. Оригинальна, но проблематична этимология Ма 
хека — болг. цибър из бйстър 'ясный, прозрачный' , т . е . мета
теза Ъ — st^>ts — Ъ (см. Machek 2 84—85 s. v. cibrif). Можно — 
ввиду неясности слова — поставить вопрос о родстве *с1Ьгъ 
(из *сё-Ьгъ) с *cediti, *ceniti I I , *ceriti I I (см.), т. е. в конечном 
счете — из и.-е. *skoi- / *skai- 'разделять (и т . п . ) ' , ср. , напр., 
родство знач-й 'процеживать, делать жиже , светлее' и 'светлый, 
прозрачный' . 

*c ig lavb: болг. диал. цйглав, прилаг. 'высокий, но слабый и тонкий, 
жидкий ' , 'неплодородный, песчаный (о почве)' ( Б Т Р ) , цйглаф 
'слабоватый' (Стойчев Б Д I I , 298), цигул^аф, прилаг. 'высоко 
вытянувшийся, но слабый, бледный' (Гълъбов Б Д I I , 110), 
цигул^ав 'слабый и высокий (о человеке)' (М. Младенов. Говорът 
на Ново село, Видинско 294), цигул^аф то же (М. Младенов. 
Ихтиманския говор.— Б Д I I I , 187), стар, циглав (Добр-Ь дошелъ! 
уячовото, казалъ Богдановъ вуйка и го преглчрналъ съ сухит-Ь 
си циглави старешки рлщъ\ Ил . Блъсков. Богдан, 1887 .— Архив 
Болг. возрождения, София), сюда же цилав (Въ полыт-Ь на 
х ъ л м о в ц е г Ь . . . вид'Ьхъ самораслъ тютюнъ, хубавы алойны рас
тения . . . , и много захарена тръсть, по цилава защото не бъчне 
обработена. П. Р . Славейков. Робинсон на островът си, превод, 
4 8 6 8 . — Архив Болг. возрождения, София). 

Производное с суфф. -аиъ от основы, этимологически тождест
венной *се#/ъ (см.). 

*c igl ivb: болг. (Геров) циглйвый '(о растении) быстро растущий, 
но слабый, тонкий', '(о человеке) хилый, мозглявый, болезненный, 
нежный' , '(о почве) слабый, песчаный, тощий' , диал. цйглеф, 
прилаг. 'нежный, тонкий' (с. Добротино, Гоцеделчевско, дип. 
раб. Архив Софийск. ун-та). 

Производное с суфф. -гиъ от основы, этимологически тождест
венной *cegfa (см.). 

*cima: сербохорв. cima ж . р . 'верхушка, ботва растения (лука, репы)' 
(RJA I, 796), словен. стар, zima (sazheti zuij t i , zime gna t i — flo-
rescere, Kastelec), словен. cima ж . p . ' зародыш, завязь ' , 'мужской 
половой член', 'ледяная сосулька' (Ple t . I, 83). — Сюда же суф
фиксальное производное сербохорв. диал. (черногорск.) цймина 
ж. р. 'наружная, наземная часть, ботва картофеля или тыквы' 
(Збирка речи Митра Пешикана из Трешвьева.— Архив Института 
сербохорв. языка Сербской академии наук, Белград) . 

Объясняют как стар, заимствование из нем.: др.-в.-нем. kimo, 
chim, chimo ' зародыш, росток' , ср.-в.-нем. kime, нем. Keim то же . 
См. Miklosich 29; Berneker I, 129; С. С. Uhlenbeck Afs lPh XV, 
1893, 484 (считает, что заимствование состоялось рано ввиду 
перехода нем. & > с л а в . с). Однако объяснить происхождение 
слав, с- в этой позиции (ci-) затруднительно, скорее всего, слово 
попало в слав, (словен., сербохорв.) уже после перехода к^>с 
перед i, что естественно прежде всего для лат., где имеется слово 
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cima ' верхушка (растения) ' , откуда, в свою очередь, заимство
вано и нем. слово. См. Skok. E t im . rjecn. I, 265. Происхожде
ние из ит. cima сомнительно по фонетич. соображениям. Ввиду 
производных диал. форм (сербохорв. черногорск. цймина, см. 
выше) заимствовано рано, возм., из балканором. субстрата (Skok, 
там же). 

*cipatT>jb: укр . цибатий, -а, -е 'длинноногий' (цибатий, як жура
вель, Гринченко IV, 428), блр. цыбаты то же . 

Существует объяснение, предполагающее озвончение интерво
кального -р-^> -Ь-; прилаг. , производное с суфф. -atb от *cipb / *cipa: 
*сёръ (см.). См. «Лексжа Палесся у прасторы i часе». Р э д . 
В. У . Мартынау (Мшск, 1971) 13 . 

*cirbjb: болг. цйрый (только у Герова: . . . Дъжа яде циро ягня . 
[С пометой:] «Не е ли щирый?»). 

Малоизвестный представитель лексического гнезда, куда входит 
*Шгъ (см.), связанный с последним чередованием корневого глас
ного (*scer-^> *scir-?). 

*civat i : болг. диал. цйвам 'ходить, бродить по снегу' (с. Долна 
Мелна, Трънско, дип. раб. , Архив Софийск. ун-та). 

Возм., связано с *сёиа, *сёиъка (см.), обнаруживающими также 
знач. 'берцовая кость (ноги)'. В таком случае болг. цйвам - 'хо
дить, бродить '—экспрессивное выражение проблематичного воз
раста. 

*civr i t i : болг. цйвря (се) 'плакать, хныкать' ( Б Т Р ) , диал. цйврим 'хны
кать, плакать ' (Шапкарев — Близнев. Речник на самоковския градски 
говор.— Б Д I I I , 286), цйвр'ъ съ то же (Н . Колев. По-особени думи 
в говора на с. Страхилово, Свищовско.— Б Д I I I , 313), цйврим 
съ (М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 294), макед. 
диал. цимурим 'плакать, хныкать' ( J . Тасевски. Зборови од те-
товскиот говор.— MJ I I I , 1952, 245), сербохорв. диал. цйврит 
'плакать потихоньку, хныкать, распускать нюни' (Ел. I I ) . — В о з м . , 
сюда же чеш. диал. cibriti 'обучать, упражнять ' (Kot t I, 131), 
ср. еще cibrovat 'муштровать, обучать (и бить при этом)' (Ко-
pecny. U r c . 137), слвц. cibriV ' упражнять , усовершенствовать' 
(SSJ I, 166). 

Происхождение недостаточно ясно. Возм., гл. на - Ш , производ
ный от прилаг. *cwnjb (см. след.). Отношение ю.-слав. (болг., 
макед., сербохорв.) и зап.-слав. (чеш., слвц.) слов усложнено 
влиянием экспрессивного фактора (-и-^>-Ь- в чеш. и слвц.), тем 
не менее, связь между ними кажется реальной, в том числе — 
в плане семантики. Развитие знач-я: 'плакать ' ^ ' з а с т а в л я т ь пла
кать ' > 'обучать, муштровать ' . Ср. связь слав. *plakati (см.) 
и лит. plakti 'бить, колотить, стучать ' . Мысль Махека о том, что 
чеш. cibriti, слвц. cibrif каким-то образом заимствовано из болг. 
диал. цйбър 'ясный, прозрачный' в древности (см. Machek 2 84—85), 
едва ли может быть принята. 
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c iv rb jb? : болг. цйврый, прилаг. , наряду с дзиврый, 'слепой, подсле
поватый' (только у Герова). 

Слабо засвидетельствованное прилаг. , в древности представ
ленное, вероятно, шире, о чем свидетельствует производное 
riti (см.). Возм., родственно *ceglb (см.), вместе с кот. продол
жает и.-е. *kai- 'один' , выступающее также в лат. caecus 'слепой' 
(ср. знач. болг. цйврый, выше) < '*одноглазый' . 

*cvikat i : болг. цвйкам 'брызгать ' (Геров: цвйкамъ), словен. cuikati 
'пищать, визжать, чирикать ' (Plet . I, 90), диал. cuekati se 'ссо
риться ' (Valjavec LjZv. XI I I , 1893, 504), возм., сюда же clvkati 
'причинять жгучую боль' (Ple t . I, 85), сюда же чеш. cauykovati 
'шуметь, буянить, скандалить' ( J u n g m a n n I, 218), слвц. диал. 
cuikaf 'чирикать, щебетать ' (Kalal 85), русск. диал. цвйкатъ 
'(о мелких птичках) чирикать ' (псков., тверск., Д а л ь 3 IV, 1253), 
укр . цвгкати 'говорить резко в глаза ' (Гринченко IV, 424). 

Звукоподражат. образование. Прямому возведению к *kuikati / 
*kuicati (см.; так Berneker I, 656) препятствуют зап.-слав. формы 
на си- (см. выше чеш. cauykovati). Подробно о лексич. гнезде 
см. I. Popovic. Slave meridional c(v)ik-, c(u)ic-, e tc . ' f e rmen te r ' .— 
RES X X X I , 1954, 101—103. 

*cv ikb / *cvika: болг. цвик м. p . 'сыворотка' ( Б Т Р ; Геров), также 
диал. цвик м. р . 'сыворотка' (Г. Горов. Странджанският говор.— 
Б Д I, 154; 3 . Божкова . Принос към речника на софийския го
вор .— Б Д I, 271; М. Младенов. Ихтиманския говор.— Б Д III , 187), 
макед. цвик м. р . то же (Кон.), цвика ж . р . 'сыворотка' (И-С), 
диал. цвика то же (Т. Попова. Зборови од Малешево.— 
MJ II , 1951, 117), сюда же, возм., цвик 'холодная погода' ( Б . Ви-
доески. Зборови од Порече.— MJ II, 1951, 47), сербохорв. диал. 
cvik м. р . 'сыворотка' , cvika ж . р . 'визг, крик ' ( R J A I, 868), словен. 
culk м. р . 'свисток (из коры)' (Plet . I, 90), cvlka ж . р . 'визг, 
крик ' (там же), сюда же , возм., чеш. диал. cebik 'плач' (Kot t . 
Dod. k Bart . 9), cabiki, caviki 'ссора, перебранка' (Vydra. Horno-
blan. 97). 

Звукоподражание, связанное прежде всего с гл. *cuikati (см.). 
См. Skok. E t i m . rjecn. I , 260; I . Popovic RES X X X I , 1954, 
101—103 (о связи знач-ий 'звучать, кричать ' и. 'скисать, бро
дить ' , а также о невозможности заимствования этой лексики 
из нем. zwicken, Zwick, откуда, напр., польск. cwiczyc ' упраж
нять, учить, муштровать ') . 

*cvbknqt i : словен. cuekniti 'сказать глупость, брякнуть ' (Slovar slo
ven, jezika I, 326), др.-русск. , русск.-цслав. цвъкиХти (Не имамъ 
оставити его и цвъкноути или еще живоу быти. Ж и т . Феод. 
Сик. Мин. чет., Срезневский III , 1436). 

Гл. на -nqti, соотносительный с *cuikati (см.). 
* c v b k b t b : др.-русск., русск.-цслав. чвькътъу чвекътъ (вм. цвькътъ?) 

' з вук? ' ( . . . и приходить патр1архъ съ дтаконы и, приклонивъ 
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свою главу надъ п р о п а с т ь ю . . . , и слышать чвекотъ в пропасти. 
Аре . Селун. 75, Срезневский III , 1486). 

Производное с суфф. -ъЬъ от основы гл. *cubkngti (см.). 
*сьраМ: ст.-чеш. cpdti 'тыкать, совать; наваливать; бросать' (Ст.-чеш., 

Прага), чеш. cpdti 'набивать, напихивать ' , 'совать ' , 'давать с из
бытком', диал. cpdti voc 'корить, попрекать' (Kubfn. Cech. 
klad. 168), польск. срас 'набивать брюхо едой, наедаться ' 
(Warsz. I, 416) .— Ср. еще в.-луж. epic 'напихивать, наваливать' , 
только в сложениях zacpic 'оттолкнуть, пренебречь' , docpic 'до
стать, достигнуть ' (Pfuhl 63). Далее, ср. , с изменением соглас
ного р^>Ь, словен. диал. cebdti 'пинать ногой, лягать ' (Slovar 
sloven, jezika I , 233). 

Этимологизируется как перестройка первоначального *stbpati<^ 
*stipati, ср. лат. stipare 'набивать, сдавливать, наваливать ' . 
См. M a c h e k 2 89 . 

*сьгку, род. п. - Ъ У С : ст.-слав. црлкы ж. р . , ци^кы 'церковь, храм' 
(Sad.), болг. църква, чёрта ж . р . то ж е (БТР) , макед. црква 
ж . р . 'церковь ' (И-С), сербохорв. црква, цриква ж . р . 'церковь ' , 
crkau, род. п. crk'Je/i ж . р . (с XI I I в., R J A I, 826), ст.-сербо-
хорв. crki, род. п. crkve, ж . р . (в им. п. ед. ч. только в одном 
памятнике X I V в., там же), словен. сёгкеи, род. п. -kve, 
ж . р . 'церковь, храм' (Plet . I, 80), чеш. cirkeu, род. п. -кие, 
ж . р . 'церковь (как религиозная организация) ' , слвц. cirkev, 
в.-луж. cyrkej, cyrkew, н.-луж. cerkwja, cerkwa, cerkwej, cerkej, 
стар, cyrkwja, польск. cerkiew, род. п. cerkwi, ж . p . '(вост., 
православная) церковь ' , стар, 'церковь (римско-католическая)' 
(Dorosz. I, 820), стар, cyrkiew (Warsz . I, 364), др.-русск. , русск.-
цслав. цьркы, црькы, църкви, церкы, церькви 'храм христиан
ский' (Остром, ев. и мн. др.) , 'храм вообще' (Остром, ев. и др.) , 
'собрание верующих во Христа, христианская церковь ' (Мин. 
1096 г. и др.) (Срезневский III , 1444—1447), русск. церковь, 
род. п. -кви, ж . р . , укр . цёрква ж . р . 'церковь ' (Гринченко IV, 
427), укр . цёрков (Желеховский), блр. цёрква 'церковь, храм' 
(Носов. 688). 

Заимствовано из герм. *kirkd или *kiriko (ср. др.-в.-нем. chi-
rihha, др.-ниж.-нем. kirika, др.-англ. ciricc, circe), кот. , в свою 
очередь, восходит к греч. xooiaxoc , xupiaxov, прилаг. 'господний'. 
См. Miklosich 28; С. С. Uhlenbeck AfslPh XV, 1893, 484; Ber
neker I, 132; A. Bruckner AfslPh X X J X , 1907, 114 (считает 
слав, исход -у аналогическим, а не непосредственно из герм, -о); 
P . Skok. La terminologie chret ienne en slave : l 'eglise, les pret-
res et les fideles. — RES VII , 1927, 181; Фасмер IV, 300 
(с подробнейшей литер.); Sadnik — Aitzetmul ler . Handwor te rbuch 
zu den aksl . Tex ten 221; E . Dickenmann «Kratylos» I, 1956, 79; 
M a c h e k 2 87; Skok. E t i m . rjecn. I, 275 (с литер.) . 

Слав, с- не может быть объяснено в позиции перед -ь- (регу
лярным было бы здесь с-) и так ж е , как с- в *ceta и *ста 
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(см.), должно объясняться как восходящее к соответствующему 
произношению начального согласного иноязычного слова-источ
ника, если иметь в виду произношение &^>c( ts ) перед i в позд
ней латыни, с одной стороны, и палатализацию k^>z(ts) 
в нем. диалектах (не говоря о палатализации типа англ. church 'цер
ковь') — с другой стороны. Близко к произношению начала слав. 
*съгку подходят такие формы, как бытующий в герм, странах 
(напр. в Швеции) антропоним (фамилия) Zilliacus, кот. возводят 
через лат. *cyriacus к греч. xoo iaxoc . 

В 3-м выпуске 583 словарных статьи. 
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