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*jbZ: ст.-слав. из, ис, предл. ex , е;, атеб, rcapi, ex, de, a, ext ra et 
foras de 'из , из-за' (в поздних памятниках, SJS) , болг. из, предл. 
' и з ' , 'по, в ' , 'по, за ' (Дювернуа, Б Т Р ) , макед. диал. из 'через, 
сквозь ' , 'по, вдоль по' (И-С), сербохорв. Iz, предл. 'из ' (R JA IV, 
106 и сл.), словен. iz ' и з ' (Ple t . I, 300), чеш. z, ze ' и з ' (Kot t IV, 
2—4), слвц. z, zo, предл. ' и з ' (SSJ V, 362—364), диал. (вост.) 
iz, izo, предл. с и з ' (Kalal 213), в . -луж. z, ze ' и з ' , 'от ' (Pfuhl 
950—951), н . -луж. z, ze, диал. zo, предл. ' и з ' (Muka St I I , 995 
и сл.), полаб. vez, предл. ' и з ' (Polanski — Sehner t 168), польск. 
z, ze, предл. ' с , от, из ' (Warsz. VI I I , 1 и сл.), словин. z 'из , от' 
(Lorentz Slovinz. W b . I I , 1384; Ramut t 258), др.-русск., русск.-
цслав. изъ, предл. ' и з ' (Лук. IX. 33 . Остр, ев . ; Мин. 1096 г. 
сент. 58 и др.), 'от ' (Лук. X V I I I . 2 1 . Остр, ев. ; Юр. ев. п. 
1119 г. Сб. 1076 г.), 'против' (Дух. Дм. И в . 1389 г.), 'по при
чине, вследствие ' (Новг. I л. под 1412 г. — по Ак. сп.), 'из-за, 
для, ради' (Сл. Фил. 986 г.; Мин. май, X I I I в . 32) (Срезнев
ский I, 1082—1083; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 91—92), русск. из, 
предл., укр. з, предл. 'из ' (Гринченко И, 1), блр. з ' и з ' , также 
зо (Носов. 217, 220). 

Праслав. родственно лит. is (стар, и диал. iz), лтш. iz, 
др.-прусск. is, греч. s£, лат. ех, ё, оск.-умбр. ё-, галльск. ех-, 
вместе с которыми оно продолжает и.-е. *eghs, с близким значе
нием, по-видимому, сочетание основы указ. мест. и.-е. *е- и част. 
-gh-, -S-. Определенную аналогию структуры обнаруживает пра
слав. *bez (см.), собственно — *be-z-. Отличие — в присутствии 
дополнительного элемента -s в и.-е. *eghs, но этот элемент ка
жется вторичным и прослеживается не во всех формах (напр., 
греч. excpspo) и лат. efferd едва ли восходят к *eghs-bherd). В этом 
отношении показательно существование праслав. префикса /ь- , 
вариантного к jbz и не обнаруживающего также конечного -z-
(см. *jbVblga, с литературой), в чем можно усматривать архаизм, 
определенным образом напоминающий пару лат. ех: ё (последнее 
обычно объясняют позиционно). То обстоятельство, что и.-е. 
*eghs отразилось в слав, в форме вместо возможного *ez 
(с последующими перестройками), можно объяснить редукцией 
в устойчивой энклитической позиции, ср. и краткость лит. Is ' и з ' . 
Серьезное отличие от балт. состоит в том, что слав, знает и пре
фикс *vy- с близкой семантикой, неизвестный в балт. (ожидалось бы 
балт. *йй-),что обеспечивает славянскому выразительно центральное, 
переходное положение (рефлексы и.-е. *eghs, *йй-) между лат. и балт. 
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(ТОЛЬКО *eghs) и герм, и индоир. (только о чем в принципе 
см. Ernou t—Mei l l e t 8 I, 364 (правда, слав, и балт. почему-то там 
трактуются рядом, при всем их отличии в данном вопросе). Воз
можное древнее формально-семантич. отличие */bz и видимо, 
в том, что */bz (*eghs) передавало ближний е-дейксис, тогда как 
*гл/- (*йй-)— дальний и-дейксис (см. карту 1). 

Из литер. : K i r s t e BSL 5, 1884, GLXXIV ; G. Meyer ВВ X I V , 
1889, 53 (относит сюда алб. ith 'за, позади, сзади'); Berneker I, 
439—440 (предполагаемое здесь отражение в слав. *bz гласной 
протезы у якобы более древней — безвокальной формы предлога 
очень сомнительно); G. Iljinskij AfslPh X X X I V , 1912, 9; T rau t -
mann BSW 105; A. Meillet BSL 24, 1924, 160—161; Он ж е 
BSL 28, 1927, 190—191; W . W?glarz (цит. no: RS X I I , I I , 1936, 
221); H. Kars t i en «Festschrift fur M. Vasmer» 213 (cp арм. i-
c T B . пад. 'из ' ) ; Фасмер I I , 119—120; Pokorny I, 292—293; 
Fraenkel I, 188; Machek 2 706—707; E tymologick^ slovnik 
s lovanskych jazyku 1 (Praha, 1973), 76—82 (очень подробное 
изложение грамм, функций и семантики); Топоров. Прусский 
язык ( I — К ) . М., 1980, 70—74. 

*jbz к о И/1ё: чеш. диал. zkel 'откуда ' (Kot t V, 505: Na Ostrav.) . 
польск. диал. skiela то ж е (Warsz . VI , 141), русск. диал. искулъ, 
нареч. 'откуда ' (колым., якут . , Филин 12, 223), блр. диал. скуль 
то ж е (Сцяшков1ч, Грод. 456). 

Сочетание (см.), род. п. от мест. */съ (см.) и част, lijle (см.). 
*jbz koni: ст.-слав. искоыи, нареч. атт 'ар /^д , k% а р ^ с , ab init io, a prin-

cipio 'издавна ' , ev d p ^ j , in principio 'вначале ' (Supr., SJS) , сербо-
хорв. iskoni, нареч. 'сначала, с самого начала' (R JA I I I , 889: 
в книгах на «церк. или смешанном» языке и в словарях Стулли 
и Даничича; Mazuranic 439 :1490 . Lika), отсюда йспон м. р . 'на
чало' (черногорск.), словен. iskoni (Фрейзинг. пам.: izconi. 
См. R. Kolaric «Studia z filologii polskiej i stowianskiej» V, 1965, 
152; у P le t . нет), др.-русск., русск.-цслав. искони ab init io, e£ 
dpx̂ c (Ио. I, 1. Остр, ев. ; Е в . 1409 г. 2 об.; Церк. уст . Влад. 
Мон. и ми. др. — Срезневский I, 1116; С л Р Я X I — X V I I вв . , 6, 
257), русск. диал. искони, нареч. f издавна, исстари' (твер., моек., 
тул. , калуж. , ворон., влад. , кемер., тюмен., Филин 12, 218), 
йскбНу йскбнъ, нареч. то ж е (арх., перм., олон., волог., свердл., 
тобол., новг., сиб. , Филин 12, 217). 

Сочетание *jbz (см.) и род. п. имени на -i-оспову */со/гь, плохо 
сохранившегося, хотя, возможно, достаточно древнего, ср. при
мыкающее сюда *копъсь (см.), а также указания целого ряда 
родственных форм, напр. др.-инд. kanisth&h 'младший' , kanfna-
'молодой', греч. xaivog (*xavt-o<;) 'молодой'. Ср. отчасти Е . W . Fay 
A J P h X X X I , 1910, 417; Berneker I, 560; Фасмер I I , 140. 

*jbz k(]du: чеш. zkad, skad 'откуда ' (Kot t V, 501), елвц. skade, 
мест, нареч. 'откуда ' (SSJ IV, 84), диал. zkade (Banska Bystr ica , 
K a W 870), zkade 'откуда ' (Kot t V, 501 : na Slov.), польск. skqd, 
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нареч. 'откуда ' (Warsz. VI , 138), словин. skoyd, нареч. то ж е 
(Lorentz Slovinz. W b . II , 1031), skgd ( S y c h t a > , 59), zkgd (Ra-
mut t 270). 

Сочетание предл. */bz (см.) и мест, нареч. *kgdu (см.). Близко 
соответствует др.-прусск. isquendau ' откуда' , о котором см. под
робно Топоров. Прусский язык ( I — К ) . М., 1980, 77—79. 

*jbz neapa / *jbz пеару: болг. диал. изнаапец, нареч. 'внезапно, не
ожиданно' (с. Бобошево, Станкедимитр., СбНУ X L I I , 2 6 1 , Архив 
Болг. диал. словаря, София), макед. диал. изнеапица то ж е 
(К. Пеев За македонската д и а л е к т н а лексика. MJ X X I , 1970, 
135), сюда ж е др.-русск., русск.-цслав. изпезапы 'внезапно' 
(Ип. л. под 1167 г., Срезневский I, 1071), изнезапато ж е (Лавр, 
л. под 1176 г. , Срезневский I, 1070—1071), изнезапу (Иереясл. 
лет. 85, СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 187). 

Сочетание предл. (см.) и сложения отрицания *пе (см.) и 
*ара (см.; ср. там ж е *apati, *аръпъ]'ъ). 

*jbz nenada * jbz nenady: болг. изненада ж . р. 'нечаянность, сюр
приз ' (Геров), сюда ж е диал. изненадайната, нареч. 'неожиданно ' 
(Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 174), макед. изненада 
ж . р. 'неожиданность ' (И-С), сербохорв. изненада, нареч. ' вне
запно, неожиданно' , iznenada (с X V I I в . , R J A IV, 262), Izne-
nade (RJA IV, 263), словен. iznenada, нареч. 'внезапно, неожи
данно' (P le t . I, 322), iznenade (Ple t . I, 322). — Ср. сюда ж е про
изводные сербохорв. iznenadan, -dna, прилаг. 'внезапный, неожи
данный' (с X V I I I в . , R J A IV, 262—263), также Iznenadnl (в сло
варе Стулли, там же) , Iznenadskl (там же); далее — чеш. диал. 
znenadaja, нареч. 'неожиданно ' , слвц. znenazdajky то ж е (SSJ V, 
668), польск. znienacka, стар, znienadzka, znienaczka 'вдруг, не
ожиданно, нечаянно' (Warsz . VI I I , 584—585), диал. znienaczka 
(St. gw. p . VI , 406), словин. ziienacka, нареч. 'неожиданно, вдруг ' 
(Sychta VI , 246), русск. диал. изненачку 'внезапно, неожиданно ' 
(брян., Филин 12, 157), укр. зненацъка, нареч. 'неожиданно, 
внезапно' (Гринченко I I , 173), блр. зненацку, нареч. 'неожиданно, 
нечаянно, без предварения' (Носов. 216), также диал. знянацку 
(Сцяшков1ч. Грод. 197), зънёцьт (Жывое слова 88), знецгт (Ма-
тэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелынчыны 182). 

Сочетание предл. */bz (см.) и отрицания *пе (см.) в сложе
нии с именной формой от гл. *naditi (см.). Интересен ареал рас
пространения форм: весь слав, юг, а на севере — гл. обр. польск., 
а также укр. и блр. (см. карту 2). 

Правда, Брюкнер считает укр. и блр. слова заимств. из польск. 
(см. Bruckner 655), но ср. диал. варианты в блр. (выше), 

jbz nevesti: сербохорв. диал. йзневёст, нареч. 'внезапно, неожи
данно' (в Банате , Вук, R J A IV, 264), русск. диал. йзневесть ж . р . 
нечаянность' (пек., твер. , Доп. к Опыту 72; Филин 12, 156), 

йзневесть, нареч. 'внезапно, неожиданно' (новг.), 'тайком, украд
кой' (влад.) (там же) , йзнавестщ нареч. 'внезапно, неожиданно' 
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(ворон., курск. , орл., калуж. , ряз . , тамб., Филин 12, 153), также 
йзнавестъ (там ж е ) . — С р . сюда же производное словен. izne-
vesten, -tna, прилаг. 'неожиданный' (P le t . I, 322). 

Сочетание предл. *уь2 (см.) и род. п. *nevesti (см. *ле, *vestb). 
*jbz ройъ, *jbzpodb: болг. изпбд, предл. 'из-под' (Геров), также 

диал. испод, предл. (М. Младенов. Говорът на Ново село, Ви-
динско 235), сербохорв. ispod, предл. то ж е ( R J A I I I , 934—935), 
словен. izpod то ж е (Plet . I, 327), также spod (P le t . I I , 547), 
чеш. zpod, предл. 'из-под', слвц. spod то ж е ( S S J IV, 170), 
в . -луж. spody 'под ' , 'из-под' (Pfuhl 667), н . -луж. spod, предл. 
'из-под' (Muka St. I I , 493), польск. z pod 'из-под' (Warsz. VII I , 
603), spod 'низ , испод' (Warsz. VI , 328), диал. sput, род. п. 
spuda, м. р . то ж е (Gornowicz. Dialekt malborski I I , 150), сло-
вин, spe*dy предл. 'из-под' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 1081), 
spvod (Lorentz Pomor. I I , 2, 331), spod (Sychta V, 130), spod 
'низ , испод' (там же) , др.-русск., русск.-цслав. субстантивн. ис-
подъ, исподь гахтос, pav imen tum (Сказ. св. Соф. 13), 'низ ' (Писц. 
кн.), 'подкладка' (Плат. Бор. Фед. Год. 1589 г.), ' н и ж н я я часть 
товара' (Дог. гр. Полот, с. Риг . ок. 1330 г.) , испода и я о х а ш & е у 
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(Жит. Ник. 40. Мин. Чет . апр. 56), исподи итгохато), xaxwftev 
(Втз. X X X I I I . 13 по сп. X I V в.) (Срезневский I, ИЗО, СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 276, 278), русск. испод м. р ; 'сторона, обра
щенная книзу; изнанка ' , диал. испод 'низ ' (Добровольский 301), 

• 'подкладка' (Куликовский 32), испод м. р . 'подкладка одежды' 
(олон., ряз . , урал., сарат., иркут. , пек.), 'низ чего-либо' ( е н и с , 
ряз . , смол., север., арх., волог., новг., яросл., симб., сарат., 
донск., том.) (Филин 12, 231), спод 'дно, низ ' (Миртов. Донской 
словарь 306), арх. иепбдка 'варежка ' (Даль 3 I I , 127), укр. cnid, 
род. п. споду, м. р . 'испод, низ, н и ж н я я часть ' , 'дно ' , ' глубина, 
глубь ' , 'изнанка, подбой' (Гринченко IV, 177), ст.-блр. испод 
(Обыходъ первый и ж е былъ на исподе, пять локтей ширини 
имелъ есть. Скарына 256), блр. исподбк, род. п. -дка, м. р . 'блю
дечко', ' н и ж н я я часть малого сосуда' (Носов. 225), диал. icnomnay 

ж . р. 'рукавица ' (Народнае слова И З ) . 
Сочетание предл. *;ь2 (см.) и *podb (см.), ранний характер ко

торого удостоверяет именное сложение *jbzpodb, а также произ
водные от последнего. См. Etymologicky slovnik s lovanskych ja-
zyku 1, 83—84 (только о предл.). 

*jbz polu : ст.-слав. исполоу, нареч.: исполоу оуллрътБити -fy-uOocvYj TUOISLV, 

semimor tuum facere 'наполовину умертвить ' (Supr., SJS) , болг. 
йзполо, йзполу, нареч. 'исполу' (Геров), также диал. исполу (Го-
ров. Страндж, — Б Д I, 91), йспулу ( С Ковачев. Троянският го
вор. — Б Д IV, 205), сербохорв. йсполе: на исполе 'пополам' 
(РСА VI I I , 256), диал. йсполи то ж е (РСА V I I I , 257), стар., 
к н и ж . ispolu (RJA I I I , 938), словен. spolu, нареч. 'пополам, на
половину, исполу' (P le t . I I , 549), чеш. редк. zpolou 'пополам, 
наполовину' , елвц. spolu, нареч. 'вместе с' (SSJ IV, 180), в . -луж. 
spolu 'исполу, пополам', 'вместе ' (Pfuhl 667), н . -луж. spolu, на
реч. 'пополам', 'вместе, сообща, совокупно, все вместе, сразу' 
(Muka SI. И, 496), польск. стар., диал. spolu ' вместе ' (Warsz . VI , 
315), др.-русск., русск.-цслав. исполу, нареч. 'наполовину' (Ше-
стодн. Ио. екз. 2 3 . 1263 г.), ' и с п о л у ' ( К н . п. Казани 55 . 1568 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 283), русск. исполу, йспола, нареч. 'впо
ловину, наполовину, пополам, из половины' (ворон., вят . , пек. , 
Д а л ь 3 I I , 120). 

Сочетание предл. *уъ2 (см.) и род. п. от *ро1ъ (см.). 
*jbz pbrva : ст.-слав. ИСП^ЪБД, нареч. атс' c b ^ c , •&% арх^> а ^ ini t io 

'сначала, сперва' (Gloz., SJS) , сербохорв. Isprva, нареч. 'сперва, 
сначала' (с X I I I в . , R J A IV, 10; XI I , 552), словен. izprva, на
реч. 'сперва, сначала' (P le t . I, 338), также sprva (P le t , I I , 556), 
чеш. zprva, zprvu, нареч. 'сперва, сначала', елвц. sprvu то же 
(SSJ IV, 211), польск. стар, zpierwa, zpierwu 'сперва, сначала* 
(Warsz . VII I , 603), др.-русск., русск.-цслав. исперва, испьрва, 
нареч. 'сначала, сперва' (Изб. Св. 1076 г. 422), 'искони, изна
чала' (Гр. новг. 240. 1265 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 270), русск. 
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йспёрва, нареч. 'сначала, вначале, ИСКОНИ, сперва' (Даль 3 I I , 124), 
ст.-укр. исперва, нареч. 'сперва, сначала' (1451 г., Словник 
староукрашськоУ мови X I V — X V ст. 2, 450). 

Сочетание предл. *jbz (см.) и род. п. от *ръюъ (см.). 
*jbz УЪПЪ , / *jbz уъпи /а , *jbz у ъ п ё : ст.-слав, изкъноу, нареч. I£(D&ev, 

extr insecus, foris 'извне ' (Zogr., Mar., SJS) , болг. извън, предл. 
'вне, извне ' , 'кроме' (РБЕ) , ' снаружи ' (Дювернуа), диал. извбнка 
(Ив . Кепов СбНУ X L I I , 261), сербохорв. \zvan, нареч., предл. 
' вне ' , ' снаружи ' , 'кроме' (RJA IV, 316—322), также Izvana, нареч. 
(с X V I в . , R J A IV, 322), словен. izven, предл. 'кроме' (Plet . I, 
348), izvun (P le t . I, 352), zvun, zvana (P le t . I I , 950), zvunaj 
(Plet . I I , 951), чеш. zvenka, нареч. ' снаружи, извне ' , слвц. zvony 

zvonka то ж е (Banska Bystrica, Kalal 892), н . -луж. zwenka, 
нареч. ' снаружи, извне ' (Muka St. I I , 1119), др.-русск., русск.-
цслав. извънХ, извонХ el-co&ev (Гр. Наз. X I в. 187; Панд. Ант. 
X I в . ; Новг. I л. под 1156 г.), ' вон ' (Соф. вр. под 1474 г.) 
(Срезневский I, 1043), извонъ, нареч. ' снаружи, извне ' (Библ. 
Генн. 1499 г., СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 129), извнЪ 'извне, сна
р у ж и ' (1445 г., Львов, лет. I, 258, СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 123), 
русск. извне, нареч., сюда ж е субстантивированное русск. диал. 
извнб ср. р . 'то, что находится вне избы; площадь перед избой' 
(пек., Филин 12, 108), на извбне 'на выезде из деревни' (дер. 
Малечкино, Кашинск . р-на, Калин, обл. — Запись В. А. Мерку
ловой), укр. звон, звонка 'извне, снаружи ' (Верхратський. Зна-
доби 220), также гзвбн, гзвбнка (Верхратський. Знадоби 222), 
блр. звонку, нареч. 'извнб ' (Носов. 199; Блр.-русск. 328). 

Сочетание * /ь2 (см.) и *иъпъ, *иъпё (см.). Ср. еще Etymolo-
gicky slovnik s lovansk^ch jazyku, 1, 86. 

* jbzbada t i : ст.-слав. извлдлти arcoxevxelv, voaaetv, expungere , ferire 
'выкалывать, прокалывать' (Snpr., SJS) , болг. избадам 'выкалы
вать ' ( Р Б Е ) , диал. избадам 'искалывать, выкалывать ' ( Р Б Е ) , 
сербохорв. izbddati 'искалывать, выкалывать ' (RJA IV, 127), 
словен. izbddati то ж е (Ple t . I, 300), также zbadati (Ple t . И , 902), 
чеш. zbadati 'выследить, высмотреть; изучить, исследовать' 
(Kot t V, 367), также zbadati, слвц. zbadatf (sa) 'заметить, при
метить ' (Kalal 856; SSJ V, 567), н . -луж. zbadas 'исследовать ' , 
'понимать, замечать' (Muka St. I, 8—9), польск. zbadac 'исследо
вать, постичь, познать, проникнуть вглубь ' (Warsz. VI I I , 374), 
др.-русск., русск.-цслав. избадати, несов. к избости (ВМЧ, Дек . 
1—5, 6 3 . X V I в . , С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 95). 

Сложение */bz (см.) и гл. *badati (см.); соотносительно с */bz-
bosti (см.). 

* jbzbava: болг. редк. избава ж . р . 'избавление ' ( Р Б Е ) , сербохорв. 
izbava ж . р . 'избавление, освобождение' (R JA IV, 128), словен. 
izbava ж . р. 'освобождение, избавление' (Ple t . I, 300), чеш. 
zbava ж . р . то ж е (Ko t t V, 369), слвц. zbava то ж е (Kala l 856), 
др.-русск., русск.-цслав. избава Хбтршак; (Панд. Ант. X I в . ; Гр . 
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Наз. X I в. 374; Мин. Пут . X I в . 72 и др., Срезневский I, 1030), 
русск. диал. избава ж . р. 'освобождение' (пек., смол., перм., 
урал., Филин 12, 89), укр. збава ж . р. 'порча' (Гринченко I I , 
121). — Ср. макед. поэт, ызбав м. р. 'избавление, спасение' (Кон.) , 
польск. диал. zbaw м. р. 'утеря, утрата ' (St. gw. p . VI, 343). 

Производное от гл. *jbzbaviti (см.). 
*jbzbavitelb: ст.-слав. изБД&ителл м. р. Х^трштт^, р6ат7]с, redemptor , 

l iberator 'избавитель, спаситель' (Euch . , Supr. , SJS) , болг. (Геров) 
избавитель', м. р. 'избавитель ' , макед. избавител м. р. то же (И-С), сер-
бохорв. izbavite] м. р. 'избавитель ' (в словарях Белостенна, Стулли, Да -
ничича, R J A IV, 128), чеш. zbavitel м. р. 'освободитель, избави
тель ' (Kot t V, 369), польск. zbawiciel м. р. 'избавитель, спаси
тель ' (Warsz. VI I I , 376), словин. zbavjicel м. р . то ж е (Lorentz 
Slovinz. W b . I I , 1404; Sychta VI , 197), др.-русск., русск.-цслав. 
избавитель Хитрит^ (Мин. 1096 г. сент. 84; Мин. 1097 г. 2 3 , 
Срезневский I, 1030; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 94), русск. к н и ж н . 
избавитель м. р. 'спаситель, освободитель', укр. збавйтель м. р . 
'спаситель ' (Гринченко I I , 121), блр. збавщель м. р . 'избавитель, 
спаситель; искупитель ' (Блр.-русск. 323; Носов.: збавйтель). 

Имя* деятеля, производное с суф. 4е1ь от гл. *jbzbaviti (см.). 
Вероятие позднего (книжн.) распространения и межслав, заим
ствования здесь очень велико, что, однако, не исключает воз
можности стар, образования (ср. ст.-слав.). 

*jbzbaviti (s§): ст.-слав. изкД&ити рбеабои, dvappoeaOou, Хитрооу, е£ауе 1 7> 
acpCeiv, l iberare , er ipere , red imere , eruere , salvare 'избавить, осво
бодить, спасти' (Ev . , Psal t . , SJS) , болг. избавя 'избавить, 
спасти' ( Б Т Р ; Дювернуа: 'избавлю, спасу ' , 'потеряю, утрачу ' ) , 
макед. избави то ж е (И-С), сербохорв. Izbaviti 'избавить, освобо
дить ' , ' лишить ' , (в одном примере X V I в.:) 'исполнить ' (RJA IV, 
128 и сл.), izbaviti ' sat isfacere, censum r edde re ' (XVI в. , Mazu-
ranic 441), словен. izbaviti 'избавить(ся) ' , 'исполнить, осуще
ствить ' (Ple t . I, 300—301), чеш. zbaviti 'избавить, освободить' , 
' лишить ' , zbaviti se 'избавиться ' , ' лишиться ' (Kot t V, 369), диал . 
zbavW se: chviVa se zbavi ' . . . пройдет' (Bartos. Slov. 535), елвц. 
zbavW ' лишить , отнять ' , zbavif sa (SSJ V, 568), zbaviV 'спра
виться, выполнить ' (там же) , польск. zbawic ' лишить, отнять ' , 
'избавить, спасти, освободить' , (диал.) 'потерять, лишиться ' 
(Warsz. VI I I , 376; St. gw. p. VI , 343), словин. zb&vjic 'избавить , 
в т. ч. в духе христианского вероучения' (Lorentz Slovinz. W b I , 
18; Sychta VI , 196), др.-русск., русск.-цслав. избавити (Лук . 
X I . 4. Остр, ев. ; Церк. уст. Влад. по Син. сп; Гр. Наз . XI в . 
54; Мин. 1097 г. 92 и др. , Срезневский I, 1030), русск. изба¬ 
вить 'спасти, принести освобождение' , диал. избавить, избав
лять 'убавлять , сокращать' (урал.), 'освободить от содержимого, 
сделать пустым, опорожнить' (новг.), 'испортить, поломать что-
либо' (курск.), 'повредить, поранить' (курск.) (Филин 12, 89—90) , 
избавить 'очистить, опростать' (арх.), 'испортить, изломать, у щ е р -
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бить ' (курск.) (Опыт 73), 'опорожнить, опростать, очистить* (Под-
высоцкий 58), 'опорожнить, освободить' (Избав* в'едрб-то. Арх., 
Картотека СТЭ), збавитъ ' убить , умертвить, уничтожить ' (смол., 
Филин 11 , 207), збавитъ 'избавить от чего-либо' (онеж., олон., 
новг. , там же) , укр. збавити ' лишить ' , 'погубить ' , 'испортить, 
исказить, подорвать* (Гринченко I I , 121), диал. збавити 'испор
тить ' , 'потерять ' (Областной словарь буковинских говоров 425), 
збавыты 'искусить , соблазнить, подбить ' (Ф. Д . Климчук. Спе
цифическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика По
лесья 37), збавити 'испортить, погубить ' (Й. О. Дзендзел1вський. 
Словник спепиф1чноТ лексики гов1рок нижнього Подшстров 'я . — 
Леке . бюл. VI , 1958, 43), ст.-блр. збавити (Скарына 214), блр. 
збавщъ ' и збавить ' (Блр.-русск.) , збавиць (Носов.). 

Соотносительно с *jbzbyti (см.), первоначально — каузатив к по
следнему, с емкой семантикой ' л и ш и т ь ' , ' совершить ' , хорошо 
засвидетельствованной в народных говорах, см. выше; там ж е — 
конкретные ее реализации ('очистить, опорожнить' , 'испортить' , 
' убить , уничтожить, погубить ' ) , одним из вариантов которой я в 
ляется впоследствии наддиалектное 'освободить, спасти (от зла, 
от лукавого и т. п . ) ' . 

* jbzbav ja t i (s§): ст.-слав. ИЗБАБШТИ рбеоОсы, Xoxpoov, XuxpooaSat, eripere, 
r ed imere , l iberare , e ruere 'избавлять , освобождать ' (Psal t . , Euch . , 
Cloz., Supr, SJS) , болг. (Дювернуа) избавямъ 'избавляю, спасаю', 
' теряю, трачу' , сербохорв. Izbavljati ' избавлять , освобождать' , 
также возвр. Izbavljati se (RJA IV, 131), словен. izbavljati ' из 
бавлять, освобождать ' , 'исполнять ' (P le t . I, 301), польск. zba-
wia6y нееврш. к zbawic (Warsz . VI I I , 376; Лексикон 1670 г. , 
л . 449: zbawiam. Й з б а в л д ю . Спасаю. Сохрандю. Соблюдаю), сло-
вин . zbavjac 'избавлять , спасать' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 18), 
др.-русск., русск.-цслав. избавлятися, нееврш. к избавитися 
(Мин. окт. 69, 1096 г., СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 95), русск. из¬ 
бавляться, диал. избавляться 'насмехаться, издеваться ' (пек. , 
Доп. к Опыту 70), укр. збавляти ' лишать ' , ' губить ' , 'портить ' , 
'истратить попусту ' (Гринченко I I , 121), блр. збауляцца 'избав
л я т ь с я ' (Блр.-русск.) . 

Итератив-дуратив от гл. *jbzbaviti (см.). 
* jbzbega t i : ст.-слав. изв^гати excurrere , effugere ' выбегать ' , ' убе 

гать, избегать ' (Euch. , SJS) , болг. (Дювернуа) избегал 'убегаю, 
избегаю, скрываюсь' , избЪгамь (Геров, также: 'обегать ') , избягам 
' убегать ' ( Б Т Р ) , диал. йзбегъ (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — 
Б Д VI , 36), макед. избега ' убежать , сбежать, скрыться ' (И-С), 
сербохорв. izbijegati ' выбегать ' (RJA IV, 133), словен. izbegati 
' загнать до изнеможения ' , ' запугать, вывести из себя ' , 'выбе
гать, убегать ' (P le t . I, 301), др.-русск., русск.-цслав. избЪгати 
(Злобьнааго избЪгау&мъ вреда. Мин. 1097 г. 82 , Срезневский I , 
1036), русск. диал, избегать ' бежать , сбегать, убегать ' ( п с к м 
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твер. , Филин 12, 90). — Двусмысленны (*jbzbegati? *sbbegati?) 
зап.-слав. формы: чеш. zbehati ' сбегать, обегать, пробегать ' , слвц. 
zbehaV то ж е (SSJ V, 569), н . -луж. zbegas 'избегать, сбегать, 
стекать ' , ' сбегаться, стекаться ' (Muka SI. I, 25) , польск. zbiegac 
si? (Warsz. VI I I , 381 ; Лексикон 1670 г., л. 449 об.: Zbiega 
dzieh. Прехбдитъ днь . ОубЪгаетъ врёмд), словин. zbjlegac (Lo
ren tz Slovinz. W b . I, 40 ; Ramut t 266). 

Имперфективация (с помощью тематич. гласного -а-) гл. 
*jbzbegfi (см.). См. также *begati. 

*jbzbegnq t i : ст.-слав. ИЗБ'ЬГЫЛЧТИ cpeoyeiv, StacpeuYeiv, e x c p e o p i v , fugere, 
effugere 'выбежать; убежать , избежать ' (Euch. , Cloz., Supr. , 
SJS) , болг. (Дювернуа, Г еров) избЪгнж ' убегу , избегну; скроюсь' , 
макед. избегне 'избежать , уклониться ' (И-С), сербохорв. Izbjegnuti 
' выбежать , убежать ' , 'спастись бегством' (в словарях Беллы, Воль-
тиджи, Стулли, Вука, Даничича, R J A IV, 137—138), словен. izbeg-
niti ' убежать ' (P le t . I, 301), чеш. zbehnouti ' убежать , сбежать ' , ' вы
б е ж а т ь ' ( K o t t V, 372), слвц.$6е/гшгг 'тоже(Ка1а1 595; SSJ V, 569), 
польск. zbiegnqc 'избегать, обегать ' (Warsz. VI I I , 881), словин. 
zbfiegnoi^c ' сбежать ' , 'остаться ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 41—42), 
др.-русск., русск.-цслав. избЪгнХти sxcpeo-feiv (Панд. Ант. X I в. 
128; Нест. Ж и т . Феод. 12. Срезневский I, 1036). 

Перфективация гл. ^jbzbegfi (см.) с помощью суф. -пд-. 
*jbzbegt i : сербохорв. изб]еКи ' выбежать ' , польск. zbiec 'избегать, 

обежать ' (Warsz. VI I I , 380), др.-русск., русск.-цслав. избЪчи, 
избЪщи ' уйти , у б е ж а т ь ' ( Н о в г . 1л . под 1419 г . ) , ' и з б е ж а т ь ' (Мин. 
1097 г. 130) (Срезневский I, 1036; СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 97), 
русск. избёчъ 'миновать, обходить, уклоняться , удаляться от 
чего-либо' (Даль 3 I I , 20—21), ст.-блр. избечи (Скарына 245). 

Сложение */bz (см.) и гл. *begfi (см.). Ср. лит . isbegti ' выбе
ж а т ь ' , лтш. izbegt то ж е . 

* jbzbeza t i : ст.-слав. ИЗБЪКДТИ excpeoyeiv, Siacpeoyeiv, effugere, evadere 
' убежать , избежать ' (Supr. , SJS) , болг. диал. избъжйм ' убежать , 
сбежать ' , 'переселиться ' (М. Младенов. Говорът на Ново село, 
Видинско 233), сербохорв. изб]Ъжатщ избёжати ' выбежать , 
убежать ' , словен. izbezati ' убежать ' (Ple t . I , 301), н . -луж. zbe-
zae 'избегать ' (Muka St. I, 32: также 'сбегаться ' ) , польск. zbiezec 
'обегать, избегать ' (Warsz . V I I I , 382), др.-русск., русск.-цслав. 
избЪжати ' уйти , убежать ' (1155 г. Новг. I лет. 140), 'избе
жать , уклониться ' (Мин. окт. 52. 1096 г.; Патерик Син. 2 3 1 . 
X I — X I I вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 96), русск. избежать ' и з 
бегнуть ' . 

Сложение */bz (см.) и гл. *bezati (см.). 
* jbzbi t i : ст.-слав. ИЗБИТИ, - Б Ш ; dTroxxeive'.v, <poveoeiv, rcotTaaoeiv, occidere, 

percutere , interficere 'перебить, избить ' (Euch . , Supr . , S J S ) , 
болг. избйя 'избить, побить, перебить ' , ' выбить ' , 'появляться 
наружу, пробиваться ' ( Б Т Р ) , диал. избйе ' забить , начать бить 
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(о воде)' (Т. Стойчев. Родопски р е ч н и к . — Б Д V, 173), избйем 
' и збить ' , ' сбить (масло)' (М. Младенов. Говорът на Ново село, 
Видинско 233), избййъ 'перебить ' , 'прорасти' (П. И . Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII , 55), макед. избие 'пробиться (на по
верхность); появляться , выступать ' (И-С), сербохорв. йзбити 
' выбить ' , 'разбить ' , (диал., Бока) 'выкинуть , родить преждевре
менно' , Izbiti 'пробиться наружу, забить с силой' , izbiti se 'по
драться ' ( R J A IV, 135 и сл.), стар, izbiti ' contundere , verberare , 
избить, отколотить, отлупить ' (1598 г., Mazuranic 441), словен. 
izbiti ' выбить ' (Ple t . I, 301), др.-русск., русск.-цслав. избити 
'перебить ' (Мф. 11.16. Остр, ев.; Новг. I л. под 1097 г. и др., 
Срезневский I, 1032), русск. избить, диал. избить 'сильно по
бить, изуродовать' (астрах.), ' убить ' (кемер.), 'испортить, повре
дить во многих местах' (ряз.) (Филин 12, 92), 'расколоть, раз
бить ' (Словарь говоров Соликамского района Перм. обл. 207), 
збитъ 'избить кого-либо' (смол., Лит . ССР, Латв . ССР, Филин 
11 , 207), избиться 'сильно устать, измотаться' (Сл. русск. гов. 
Новосиб. обл. 2 0 0 ) . — С р . сюда ж е производное ст.-чеш. zbitel 
м. p . 'kdo koho роЫГ (Simek 223). Вообще ж е зап.-слав. формы 
двусмысленны в плане реконструкции (*jbzbiti? *sbbiti?). Таковы 
в . -луж. zbic ' сбить; разбить (врага)' (Pfuhl 1002), н . -луж. zbie 
то ж е (Muka St. I, 38), польск. zbic 'избить, отколотить' , 'раз
бить (врага) ' , (стар.) ' убить ' : bar ana zbijemy ' зарежем барана' 
(Warsz. VI I I , 379), диал. zbic 'разбить ' (St. gw. p . VI , 344), 
словин. zb4c 'избить, поколотить' (Lorentz Pomor . I, 65). Сюда 
примыкают укр. збйти 'вытоптать ' , 'выбить (градом)' (Гринченко 
I I , 122, там ж е прочие значения), блр. збщь 'избить ' (Блр. -
русск.) . 

Сложение */bz (см.) и гл . *biti (см.). 
*jbzblbvati: ст.-слав, ИЗБЛАБДТИ ep.elv, ecejielv, evomere, reicere 'изверг

нуть , стошнить' (Euch. , Supr., SJS) , болг. избълвам 'выблевать, 
извергать через рот, стошнить' ( Б Т Р ) , также диал. избъвам 
(Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 175), из-
бл'увам се (М. Младенов Б Д I I I , 76), макед. изблу]е се ' стошнить, 
вырвать ' (И-С), сербохорв. izblavati 'изблевать, вырвать ' (в сло
варях Беллы, Белостенна, Вольтиджи, Стулли, Вука, R J A IV, 
138—139), словен. izbljevdti (Ple t . I, 302), чеш. zbliti se ' выбле
вать ' , польск. zbluc, zblwacy zbluwac (Warsz . VI I I , 385), др.-
русск. , русск.-цслав. избльвати, изблевати ep,eTv (Ис . X I X . 14. 
Упыр. , Изб . 1073 г. 255; Панд. Ант. X I в . Срезневский 1,1032), 
русск. изблевать 'выблевать, извергать блевотой, рвотой', 'из -
рыгать, произносить хулу ' (Даль 3 I I , 17). 

Сложение */Ь2 (см.) и гл. *bfovati (см.). 
• j bzbo j ina : польск. диал. zboiny мн. 'осадок от перетопленного воска' 

(Warsz . V I I I , 387), русск. избоина ж . р. 'выбоина, ухаб ' , 'за-
шибенное место, опухоль или синяк ' (Даль 3 I I , 17), избоина, 
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избоина ж . p . 'остатки после выжимки растительного масла; вы
жимки, жмыхи ' (там же) , диал. избоина ж . р . 'льняной жмых ' 
(Словарь говоров Подмосковья 171; Опыт словаря говоров Кали
нинской обл. 79), 'жмых ' (Словарь русск. старожильч. говоров 
басе. р . Оби. Доп. I, 175), 'масло, сбитое из ядер кедровых оре
хов ' (сиб., Филин 12, 93), избоина ж . р. 'отходы при молотьбе, 
высевки ' (каз., Филин 12, 94), изббвина ж . р . 'льняной жмых ' 
(Словарь говоров Подмосковья 171), зббина ж . р . 'пахта ' (новг., 
Филин 1 1 , 207), укр. зббъни мн, 'мелко перебитая солома' (Грин-
ченко I I , 125), также диал. зббши (Ващенко. Словник полтавсь-
ких говор1в I, 37), зббины мн. 'била ' , 'вал или два вала в наи
более совершенном станке, по которым спускается вытканное по
лотно, прежде чем оно навивается на полотняный навой' 
(Н. Г. Владимирская. Полесская терминология ткачества. — Лек
сика Полесья 262). 

Производное с суф. -ina от гл. *jbzbiti (см.). Ср. также */bz-
bojb (см.). 

* jbzbojb: сербохорв. izboj м. р. 'молодой побег, отросток' (с X V I I I в . , 
R J A IV, 139), словен. izboj м. p . 'die Exosmose ' (P le t . I, 302), 
чеш. zboj м. p. 'разбой, грабительский набег*, редк. zbuj ж . р . 
'буйство, буйный поступок' , елвц. стар, zboj м. р . ' грабеж, ог
рабление' (SSJ V, 573), польск. zboj м. р. 'разбойник, грабитель ' , 
' убийца ' , ' грабеж' (Warsz . VI I I , 390), диал. zbuj (Kucata 261), 
словин. zboj м. р. 'бандит ' (Sychta VI , 197), др.-русск., русск.-
цслав. избой dvacpeotg (Суд. X V . 17 по сп. X I V в . , Срезневский 
I, 1032), 'избиение, истребление ' (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 100), 
русск. диал. избой м. р . ' все худшего достоинства' (пек.), 'наг
лец ' (твер.) (Доп. к Опыту 70), 'обрезки говяжьи , при разделе 
туши ' (Даль 3 I I , 17), 'повреждение от удара' (арх.), 'место, где 
происходила драка' , 'внутренности животного, негодные в пищу ' 
(волог.) (Филин 12, 94), укр. збш, род. п. зббю, зббяу м. р . 
'утоптанная земля ' , 'разбойник' (Гринченко I I , 124). 

Производное с именным -о- вокализмом от гл. *jbzbiti (см.). 
*jbzbojbca: ст.-чеш. zbojee м. р . ' губитель ' (Simek 224), елвц. стар. 

zbojca м. р. 'разбойник, грабитель ' (SSJ V, 573), польск. zbojca 
(Warsz. VII I , 390), диал. zbojca 'разбойник' (St. gw. p . V I , 347), 
словин. zbojca м. p. ' грабитель, бандит' (Sychta VI, 1 9 7 ) . — С р . 
также блр. зббйца м. р. 'разбойник; имеющий страсть к драке ' 
(Носов.). 

Производное с суф. -ъса от *jbzbojb (см.). Соотносительно 
с *jbzbiti (см.). 

* j b z b o r b : ст.-слав. ИЗБО Т̂Ь М. р . ехХоут), electio 'выбор' (Nom., SJS) , 
болг. йзбор м. р. 'выбор ' (Геров; Р Б Е ) , макед. избор м. р. ' вы
бор, отбор' (И-С), сербохорв. izbor м. р . 'выбор' (в словарях 
Вранчича, Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли, Бука, R J A 
IV, 140; Mazurani6 441—442) , словен. izbor м. р . 'выбор ' , 'от-
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борная, лучшая часть ' (Ple t . I, 302), ст.-польск. Izbor, личное 
имя собств. (Izbor cum filiis suis in tegram curiam. . . Michaeli. . . 
in platea sancte Grucis. . . res ignaui t 1322; Fil ius Boguslay 1/2 
aream filiis Izbor in platea sancti Flor iani . . . res ignaui t 1322. 
Stown. stpol. nazw osobowych I I , 2, 364), др.-русск., русск.-цслав. 
изборъ 'выбор' (Ио. екз. Бог . 3; Новг. I л. под 1216 г.) , 'из 
бранный плод' (Иез . X I X . 12) (Срезневский I, 1033), русск. 
диал. изббр м. р . 'сбор' (твер., курск. , орл., Филин 12, 94). — 
Ср. сюда ж е Izbor, личное имя собств. (IX в. , Зальцбург , см. 
0 . Kronste iner . Die alpenslawischen Personennamen. Wien , 1975 
( = Osterreichische Namenforschung. Sonderreihe 2), 42: «Это 
личное имя собств. неизвестно больше нигде. Его значение 
трудно выяснить . Личные имена собств. на -Ьогъ распространены 
в зап.-слав., a Iz-, напротив, указывает на ю.-слав. Возм., 'из
бранник'») . 

Именное производное от гл. *jbzbbrati (см.). Миккола обращает 
внимание на др.-русск. Изборъскъ, название города, которое он 
объясняет от личного имени собств. Изборъ, букв, 'избранник ' , 
опираясь на вышеупомянутое ю.-слав. (см. о нем уже Kos .— 
Gradivo za zgodovino Slovencev II , 257). См. J . J . Mikkola R E S 
1, 3—4, 1921, 200. Похоже, что ни Миккола, ни Кронштайнер 
не знали ст.-польск. данных. Иначе об Изборск, в нем. хрони
к а х — Iseburg, Isaborg, Isborg, букв, 'город на реке I s a \ см. 
10. Трусман ЖСт. IV , 1894, 549—554. 

* jbzbos t i , * jbzbodq: ст.-слав. ИЗБОСТИ, ИЗВОДИ xepocxtCeiv, perfodere 
'наколоть' (Psal t . , SJS) , болг. избода 'исколоть ' , 'выколоть ' ( Б Т Р ) , 
диал. избодём 'выколоть ' , 'прорасти, взойти ' (М. Младенов. Го-
ворът на Ново село, Видинско 233), макед. избоде 'исколоть ' 
(И-С), сербохорв. избдсти 'выколоть ' , 'исколоть' ( R J A IV, 141: 
в словарях Микали, Беллы, Белостенца, Вольтиджи, Стулли, 
Вука), словен. izbosti 'выколоть' (Ple t . I, 302), др.-русск., русск.-
цслав. избости, избодХ eruere (Суд. X V I . 21 по сп. X I V в. ; 
Зл . цеп. Сл. христ. Срезневский I, 1033), 'исколоть, изранить ' 
(1093 г., Радзив . лет. 128 об.), 'выколоть ' (ВМЧ, Дек . 6—17, 
803 . X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 101), русск. диал. избости, 
избоду ' забодать ' (Словарь русск. старожильческих говоров басе, 
р . Оби. Доп. I, 175 ) .—Польск . zboec ' столкнуть ' , ' вытолкнуть ' , 
(стар.) 'одолеть' , 'заколоть' (Warsz. VI I I , 388—389) двусмысленно 
в плане реконструкции (*jbzbosti? *sbbosti?) тем более, что лит. 
subadyti 'заколоть, забодать' подсказывает вторую из этих двух 
возможностей. 

Сложение */bz (см.) и *bosti (см.). 
* jbzbqdnq t i : болг. (Дювернуа) изб&днж 'выздоровею', елвц. стар. 

zbudnuV ' сохраниться, остаться, уцелеть ' (SSJ V, 576). 
Сложение */bz (см.) и *-bgdn<)ti, производного с суф. -ngti от 

основы *bgdg (см.); интересный случай неличного употребления 
этой основы. 
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*jbzbu ja t i : болг. избуяя 'разрастись в высоту' (Геров — Панчев) , 
также диал. избуйъ (С. Ковачев. Троянският говор. — Б Д IV, 
204), избуявам (Речник Р О Д Д 476), сербохорв. izbujati 'взойти 
(о солнце, заре)' (с X V I I в. , R J A IV, 146), чеш. zbujeti 'буйно 
разрастись, набрать силы' (Kot t . V, 392), польск. zbujac (sie) 
разрастись ' , 'разбушеваться ' (Warsz. VI I I , 396), диал. zbujad sie 
'разрастись в высоту ' (St. gw. p. VI , 349), др.-русск., русск.-
цслав. избХшпи 'обессилеть ' (Сб. X V в. , Срезневский I, 1034), 
блр. диал. збуяцъ 'вырасти в ботву в ущерб плодоношению' 
(Шаталава 63 ; Сцяшков1ч, Грод. 188). 

Сложение */bz (см.) и гл. *bujati (см.). 
* j b z b y g n e v b : чеш. стар. Zbyhnev м. р . , личное имя собств. (Kot t 

V, 393), ст.-польск. Izbygniew, Ibygniew (Stown. stpol. nazw oso-
bowych I I , 2, 364), откуда ст.-укр. ЗбыгнЪвъ, ЗбыкгнЪвъ (Львов, 
1399 г., Словник староукрашсько!' мови X I V — X V ст. 1, 389— 
390). 

Сложение основы гл. *jbzbyti (см.) и имени *gnevb (см.). 
' jbzbylb : сербохорв. стар., редк. izbi\a, нареч. 'действительно, в са

мом деле ' (XVII I в . , R J A IV, 133), польск. диал. zbyli: nie 
zbyli, ani zbyli, напр. О dlagu ani zbyli 'о долге — ни звука, ни 
Г У - Г У ' (Warsz. VI I I , 398, где дается заглавная форма — инф. zby-
lic [?]), др.-русск. избыль ж . р . : въ избыли, въ избыляхъ (быти, 
жити, стати) ' уклоняться от платежей, повинностей и т. п . ' 
(Гр. Сиб. Милл. I, 414. 1605 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 104), 
русск. диал. изаболъ, изабыль, нареч. 'верно, действительно, 
в самом деле ' (том., е н и с , иркут. , перм., Филин 12, 84). 

Г Производное от гл. *jbzbyti (см.). Сербохорв. и русск. диал. 
форма и знач. (особенно последняя) требуют специального ком
ментария и рассмотрения в ряду образований *zabyh>, *ozbylb 
(см.), ср. О. Н. Трубачев — Этимология. 1974 (М., 1976), 177. 

* jbzbyt i , * jbzbqdq: ст.-слав. ИЗБМТИ, -Б^д;^ rceptaaeoeiv, UTtoXeiTcetv, 
superesse, г е т а п е г е 'остаться ' , T u e p i a a e o e t v , abundare 'быть в из
бытке ' , Хитроооба'., poea9at, l iberari 'избавиться ' (Supr., SJS) , 
серб.-цслав. избыти = изити Щ р / e a O a i (Вук. ев . нач. X I I I в . 79), 
сербохорв. стар. Izbiti 'избавиться, освободиться' , 'остаться ' , 
' лишиться ' (до X V I в . , R J A IV, 137), чеш. zbyti, zbudu 'нахо
диться, пребывать ' , 'оставаться, быть в избытке ' , ' быть лиш
ним' , ' липшться ' , 'избавиться ' , в . -луж. zbyc 'избавиться , ли
шиться ' (Pfuhl 1004), н . -луж. zbys 'избавляться , терять ' , 'оста
ваться ' (Muka St. I, 104), польск. zbyc 'потерять, лишиться ' , 
'избавиться ' (Warsz. VI I I , 397), диал. zbyc 'погубить ' , 'потерять ' 
(St. gw. p. VI , 350), словин. zbdc 'потерять, лишиться ' , 'изба
виться ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 2 1 ; Lorentz Pomor . I, 30: zbdc), 
др.-русск., русск.-цслав. избыти, избХдУ 'превзойти' (Мф. V. 20), 
'остаться ' (Ио. VI . 13 . Остр, ев.) , ' лишиться ' (Ип. л. под 1172 г., 
Златостр. 1555 г.) , 'спастись, избавиться ' (Поел. Иер. И . Упыр % ; 
Мин, 1096 г, септ. 14; Пат. Син. X I в . ; Панд. Ант. X I в . и 
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мн. др.), 'освободить* (Ефр. Крм. L X X X V I . 59) (Срезневский 
I, 1034—1035), русск. избыть 'избавиться , освободиться отчего-
либо' , также диал. избыть (Куликовский 31), 'отдать, истра
тить ' (Мельниченко 80), избыть ' удалять от себя, устранять; 
освобождаться, избавляться ' (симб., сарат., тул. , пек. , смол., 
костр., вят . , арх. , олон., перм., волог., сиб. , урал.), 'желать 
смерти кому-либо' (вят. , арх., перм., урал. , сиб.), 'выдавать за
м у ж ' (новг., костр., арх., волог., вят . , перм., твер. , смол., пек., 
тул. , моек.), ' сбывать ' (свердл.), 'расходовать, проживать ' (новг., 
яросл., волог., тамб., ворон.), 'потерять, лишиться ' (орл.), 'пере
жить , прожить ' (урал.), 'удовлетворить, ублажить ' (курган.) (Фи
лин 12, 98), избыть 'умереть ' (Картотека Печорского областного 
словаря), укр. збути, збуду ' сбыть ' , 'избавиться от чего' (Грин-
ченко I I , 126), ст.-блр. збыти (Скарына 216). 

Сложение *jbz (см.) и гл. *byti (см.). В качестве параллели 
может быть указано греч. ехербо) ' рождать ' , но их семантика 
( 'рождать' — 'погубить, избавиться ' ) прямо противоположна. Ср. 
еще лит. isbdti 'пробыть ' . 

* j b z b y t b k b : ст.-слав. ИЗБЫТЪКЪ М. р . то пер'юаеира, то Xst^avov, rel i 
quiae, quod superest 'избыток, остаток', пХщхощ, abnndant ia 
'изобилие ' (Euch. , Supr. , SJS) , болг. диал. избйток м. р. 'изо
билие, избыток' (жито ймаме йзбиток. Кепов СбНУ X L I I , 260), 
сербохорв. стар. , к н и ж н . izbitak, род. п. izbitka, м. р. 'излишек ' 
(RJA IV, 135), ст.-чеш. zbytek м. р. 'излишество, изобилие' (Si-
mek 224), чеш. zbytek 'остаток' , диал. zbytek (sag m y zme nede-
lali zbytku a tez n a m chybf 'лишнего мы не тратили. . . ' Kasik . 
Stfedobeeev. 98), слвц. стар., книжн . zbytok, род. п. -tku, м. р. 
'излишек ' (SSJ V, 577), в . -луж. zbytk м. р . 'остаток' , 'излишек, 
изобилие' (Pfuhl 1004), н . -луж. zbytk м. р . 'остаток, подонки', 
'излишек, избыток' (Muka St. I I , 1063), польск. zbytek, род. п. 
-tku, м. р . 'остаток' , 'излишек ' , 'излишество, роскошь' (Warsz . 
VTII, 398—399), диал. zbytek ' злоупотребление' , 'произвол' (St. 
gw. p . VI , 351), словин. zbatk м. р . 'излишек, избыток' (Lorentz 
Slovinz. W b . I I , 1404), др.-русск., русск.-цслав. избытъкъ 'изо
билие ' (Мф. X I I . 34. Остр, ев . ; Панд. Ант. X I в. Нест. Ж и т . 
Феод. 20), ' facul tas ' , 'остаток' (Пов. вр. л. иод 1015 г.; Новг. 
I л . под 1194 г.) (Срезневский I, 1036), русск. избыток, род. п. 
-тка, м. р . 'количество, превышающее потребность' , 'обилие, 
изобилие' , укр . збйток, род. п. -тка, м. р . , чаще во мн. 'изо
билие, излишество ' (Гринченко И, 123), диал. збйток 'насмешка' 
(Ужг . р. Закарп. обл., Чучка 320), блр. збйток, род. п. -тку, 
м. р . 'избыток, изобилие' , ' сбыт ' , 'излишество ' , 'расход' (Но
сов.), диал. збыткъ мн. 'насмешки' (Народная лекеша 51). 

Производное с суф. -ъкъ от гл. *jbzbyti (см.). 
*jbzbytbn»b(3b): сербохорв. стар., редк. izbitan, -tna, прилаг. 'излиш

ний ' (в словаре Стулли: 'superfluus, inu t i l i s ' , с добавлением, что 
взято из богослужебных книг. R J A IV, 135), чеш. zbytnyt при-
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лаг. 'остаточный, оставшийся ' , ' излишний ' , в . -луж. zbytny, -а,-е 
' лишний ' , 'остальной' (Pfuhl 1004), н . -луж. zbytny 'оставшийся, 
избыточный, излишний ' (Muka St. И, 1063), польск. zbytny, 
стар, zbytni ' буйный, лихой' , 'излишний ' (Warsz . VII I , 400), 
диал. zbytny ' буйный ' , 'своенравный, шальной' , ' забавный, весе
лый ' (Si. g\v. p. IV, 351), словин. zbatni 'изобильный' (Lorentz 
Slovinz. W b . I I , 1404), др.-русск., русск.-цслав. избытный, при-
лаг. 'избыточный, излишний ' (Палея Толк. 1 6, 1406 г.), 'такой, 
от которого можно освободиться, избавиться ' (Изм. 27. X V I в. — 
X I V — X V вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 105—106). 

Прилаг. с суф. -ьпъ от гл. *jbzbyti (см.) с различимым значе
нием дебитива, долженствования: 'тот, от которого можно / нужно 
избавиться, лишний ' . 

*jbzbyvati: ст.-слав, ИЗБЫБДТИ fuepioasoetv, abundare 'быть в избытке, 
изобиловать' , атиаХХоооеоба»., l iberari 'избавляться ' (Supr. и т. д . , 
SJS) , сербохорв. izblvati (стар., до X V I в.) 'изобиловать ' , ' н е д о с 
тавать, не хватать ' ( R J A IV, 137), чеш. zbyvati 'оставаться ' , 
(книжн.) 'избавляться ' , диал. zbyvat* sa 'надрываться, тяжело 
работать' (Sverak. Kar lov . 144), слвц. книжн. , стар. zbyvaV 
' быть лишним, оставаться ' (SSJ V, 577), в . -луж. zbywac 'де
латься, становиться ' , 'оставаться, быть лишним' (Pfuhl 1004), 
польск. zbywac, стар, zbywac si$ ' лишаться ' , ' избавляться ' , ' сбы
вать ' , ' губить ' , 'пробыть ' , 'пропадать' (Warsz . VI I I , 397—398; 
Лексикон 1670 г., л. 4 5 1 : Zbywa со. Излишне есть . Прейзоби-
лэетъ), диал. zbywad 'отбывать, выполнять кое-как', 'оставаться ' , 
'не хватать ' (St. gw. p . VI , 351), словин. zbavac ' лишаться ' , ' из 
бавляться ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 22), др.-русск., русск.-цслав. 
избывати 'изобиловать ' (Лук. X V . 17. Остр, ев . ; Ефр. Крм. 
L X X X V I I . 13), ' и збавляться ' (Мин. 1096 г. сент. 79) (Срезнев
ский I, 1034), русск. диал. избывать 'изводить, расходовать, 
проживать ' (Герасимов. Словарь уездного Череповецкого го
вора 43), 'желать смерти кого-нибудь' (Д. Зеленин. Юго-вост. часть 

*Вят . г у б . — Ж С т . X I , 1901, 87), 'желать избавиться от кого-, 
чего-либо' (Словарь говоров Соликамского района Пермской обл. 207), 
укр. збувати 'избавиться от чего' (Гринченко I I , 126), блр. 
збываць ' избавляться ' (Блр.-русск.) , диал. збуватэ вьк 'коротать 

.•век' (Народная словатворчасць 145). 
Сложение *jbz (см.) и *byvati (см.). 

*jbzbbrati: ст.-слав. ИЗБА^ДТИ, - Б б ^ 'выбрать, избрать ' (Euch . , Supr. , 
S J S , Sad.), болг. избери ' выбрать ' ( Б Т Р ) , избери 'избрать, вы
брать, отобрать' (Дювернуа, Геров), диал. йзбера (М. Младенов 
Б Д I I I , 76), йзберъ (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 
36),г'~макед. избере 'выбрать, избрать, отобрать' (И-С), сербохорв. 
изабрати ' выбрать ' , izbrati (в словарях Белостенца, Вольтиджи, 
Стулли, Вука, Даничича, R J A IV, 142; Mazuranic 440: izibra, 
1275 г., Истрия) , словен. izbrati 'выбрать, избрать ' (P le t . I , 302), 
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чеш. zebrati, zberu 'выбрать, избрать, отобрать' ( Jungmann V, 
6 1 1 ) , 'ограбить, опустошить' (Kot t V , 4 3 3 ) , слвц. zobraV 'из 
брать, выбрать, принять в свой состав' (SSJ I V , 6 7 7 ) , др.-русск., 
русск.-цслав. изврати, избьрати eligere (Мф. X I I . 4 8 . Остр, ев. ; 
Изб . 1 0 7 3 г.; Сб. 1 0 7 6 г. з а п и с , Мин. 1 0 9 7 г. 1 3 7 , Срезнев
ский I , 1 0 3 3 ) , русск. избрать 'выбрать, отобрать' (Даль 3 И, 1 8 ) . 

Сложение * / b z (см.) и *ЪыаИ (см.). 
*jbzcel i t i : ст.-слав. иц!лити, исц^лити, истЧмгги, изц^лити атсоберос-

rceosiv, i a a 9 a t , sanare, curare 'излечить, исцелить ' (Psal t . , Euch . , 
Cloz., Supr., Zogr. , Mar., Sav., SJS) , болг. изцеля 'исцелить, 
вылечить' ( Б Т Р ) , диал. ищела 'исцелить, вылечить' (СбНУ 
X L I V , 5 2 7 ) , макед. исцели 'исцелить, вылечить ' (И-С), сербо-
хорв. iscijeliti 'исцелить, вылечить' , 'сделать целым' ( R J A I I I , 
8 5 6 ) , словен. izceliti 'сделать целым, починить' , 'вылечить ' (Plet . 
I , 3 0 3 ) , чеш. zceliti 'починить, поправить' , 'исцелить ' (Kot t V , 
3 9 7 ) , 'исцелиться ' , 'окрепнуть' ( Jungmann V , 6 2 4 ) , слвц. zoce-
litf 'укрепить, сплотить' (SSJ V , 6 7 9 ) , др.-русск., русск.-цслав. 
исцЪлити, иц'ёлити Qepa^eosiv, laaOai (Мт. X V I I . 1 6 . Остр, ев . ; 
Панд. Ант. X I в. и др. Срезневский I , 1 1 6 4 ) , русск. диал. ис
целить 'сделать целым'; 'исправить, починить' (арх., Филин 1 2 , 
2 7 0 ) , укр. зщлйти 'сделать целым, соединить в одно целое ' , 
'исцелить ' (Гринченко I I , 1 8 9 ) , ст.-блр. исцелити (Скарына 1 , 
2 6 0 ) . — С р . стоящее особняком болг. (Геров) изцЪрк 'исцелять , 
излечивать ' , диал. исцёра (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Пле-
венско. — Б Д V I , 1 8 1 ) , исцерйм 'вылечить ' (с. Виниште, Михай-
ловградски окр. — Дип. раб. Софийск. ун-та, 1 9 7 7 г .) . 

Сложение * / b z (см.) и гл. *celiti (см.), а также *ceriti I (см.). 
* jbzeevi l i t i? : сербохорв. ДРШЛ. ишчевйлмти ' сдвинуть , вывихнуть 

(сустав) ' (РСА V I I I , 4 6 1 : R J A I V , 8 0 ) , ишчовйлити (РСА V I I I , 
4 7 2 ) , также ишчеврлшпи (РСА V I I I , 4 6 1 ) . 

Сложение (см.), экспрессивной приставки -се- (ср. *сери-
riti, *cepyriti, *cepyziti) и гл. *viliti / *viVati (см.). Ср. струк
турно аналогичное русск. диал. вычувйливатъ (вы-чу-виливать) 
'хитрить, выкручиваться ' (в Словаре русских народных говоров 
не отмечено). 

*jbzeez(a)t i : ст.-слав. ифбздти, и ц ш а т и (Supr., SJS) , сербохорв. 
диал. ишчёзати 'исчезать ' (PGA V I I I , 4 6 2 ) , Iscezati (RJA I V , 
8 0 : «Только в книгах на церковном языке») , стар, йшчести, 
йшчёзнём (РСА V I I I , 4 6 6 ) , польск. стар., диал. szczezac 'исче
зать ' (Warsz. V I , 5 8 6 ) , др.-русск., русск.-цслав. исчезати, ище-
зати (Не бо1теся, не ищезаете. Втз . X X . 3 . по сп. X I V в . 
Срезневский I , 1 1 6 5 ) , исчазати, иштазати (там же) , русск. 
исчезать 'перестать существовать ' , 'становиться невидимым, не
заметным; скрываться, пропадать' , русск. диал. исчезть 'исчез
нуть ' (курск., Филин 1 2 , 2 7 0 ) , укр. щезати 'исчезать ' (Грин
ченко I V , 5 2 4 ) , зчезати (Гринченко I I , 1 9 0 ) . 

k Сложение */bz (см.) и гл. *cezati (см.). 
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*jbzceznqt i : ст.-слав. ифезыжти (Mar., As. , Euch. , Gloz., Supr. , SJS) , 
болг. изчёзна 'исчезнуть, пропасть' ( Б Т Р ) , макед. исчезне (И-С), 
сербохорв. йшчезнути 'исчезнуть, пропасть' (PGA VI I I , 462— 
463 также: 'ослабеть, изнемочь (от заботы, от печали, от тоски) ' , 
' у в я н у т ь , засохнуть ' , стар., редк. Iscaznuti ( X V I I — X V I I I в в . , 
R J A IV, 78—79), польск. стар., диал. szczeznqc 'исчезнуть, про
пасть ' (Warsz. VI , 586), sczeznqc 'погибнуть, пропасть, отощать ' 
(Warsz. VI , 53), др.-русск., русск.-цслав. исчезнХти, ищезнХти 
(Лук . X X I V . 3 1 . Остр. ев . и мн. др., Срезневский I, 1165), 
' уничижить , презреть' (Иппол. Антихр. 3 . Срезневский I, 1166), 
русск. исчезнуть, диал. исчазнутъ 'пропасть, исчезнуть ' (яросл., 
ульян . , печорск., тобол.), 'высохнуть, пересохнуть' (арх.), 'поху
деть, ослабеть, зачахнуть ' (арх.) (Филин 12, 270; Д а л ь 3 I I , 155), 
укр. зчёзнути 'исчезнуть ' (Гринченко II , 190). 

Сложение */*>z (см.) и *ceznqti (см.). Ср. еще Ф. Безлай — 
Этимология. 1971 (М., 1973), 381 . 

*jbzc§dbje: серб.-цслав. ифАдиге ср. р. = плбл\А ysvv7]p,a (Бук . ев . 
нач. X I I I в . 8 1 ; ср. еще SJS) , ст.-чеш. scedie, scedie ср. р. 'по¬ 
томство' (Simek 162; K o t t I I I , 849), др.-русск., русск.-цслав. 
исчАди\е, иштадше, ищлди\е y e w ^ a (Мт. I I I . 7. Остр, ев . ; Изб . 
1073 г. и др., Срезневский I, 1165). 

Сложение *jbz (см.) и основы *с^йь (см.), расширенной суф
фиксом *-ь/е. 

* jbzdat i (s$): ст.-слав. изддти Sarcavav, arco&i&ovai, dare, reddere 'от
дать, дать ' (SJS), болг. издам 'издать, испустить (запах, звук) ' , 
'израсходовать' , 'предать, выдать ' ( Б Т Р ; Дювернуа), макед. из-
даде ' выдать ' , 'сдать (внаем)', 'издать ' , 'отдать ' (И-С), сербо
хорв. йздати 'отдать, выдать ' , 'предать ' , 'подвести (о силе, воз
расте и т. п.) ' (Mazuranic 442: 'вынести приговор'), словен. 
izddti 'израсходовать' , 'издать, вынести (решение) ' , 'предать ' 
(Ple t . I, 305), польск. диал. zdac 'выдать, предать ' (St. gw. p. 
VI , 352), русск. диал. издать ' сдать ' (новосиб., Филин 12, 124), 
издаться ' удаться ' (Подвысоцкий 59; Булич 302; Васнецов 95; 
Сл. Среднего Урала 200; Филин 12, 124—125: арх., олон., вят . , 
перм., урал., сиб.; Словарь говоров Соликамского района Перм
ской обл. 2 0 9 ) . — З а п . - с л а в , формы — чеш. zddti se, елвц. zdaf sa, 
польск. zdac — скорее сомнительны, т. е. предполагают праслав. 
реконструкцию *sbdafi, а не *jbzdati. 

Сложение */bz (см.) и гл. *dati (см.). Ср. параллельные лат. 
e-do, Bdere 'выдать, издать ' , греч. exScScojjLi ' выдать замуж' , 'дать 
взаймы' , лит. isduoti ' выдать ' , 'предать ' , лтш. izduot. 

*jbzder t i : болг. издера 'изодрать, изорвать' , сербохорв. izdrijeti 
' выхватить, вырвать ' , 'броситься бежать ' (RJA IV, 161—162), 
словен. izdreti ' вырвать ' (P le t . I, 306). — Зап.-слав. формы (чеш, 
zedriti, елвц. zdriet\ польск. zdrzec, zedrzec) двусмысленны. 

Сложение *;ья (см.) и гл . *derti (см.). 



*jbzdejati 24 

*jbzdejati: ст.-слав. изд^гати excpspeiv, producere 'образовывать' (SJS) , 
болг. диал. издёйам 'обтесать ' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, 
Плевенско — Б Д VI , 178), русск. диал. издёять 'погубить, ли
шить ж и з н и ' (ряз.), 'изнасиловать ' (ряз.) , 'продать' (тамб.), 
'израсходовать' (тамб.) (Филин 12, 126; Деулинский словарь 208). 

Сложение *]ъг (см.) и гл. *dejati (см.). 
* jbzdeka t i s§ : русск. диал. издепаться ' издеваться ' (пек., смол.), 

'баловаться, не слушаться старших (о ребенке) ' (пек.) (Филин 
12, 126), сделаться, 'дурачиться, шалить ' (пек., смол., Опыт 201), 
здикаться ' смеяться ' (Добровольский 264), блр. здзикацъца 'не
прилично, дико, несвойственно обращаться с предметом' (Носов.), 
здзёкавацца 'издеваться, измываться, глумиться ' (Блр.-русск.) . 

Сложение *уь2 (см.) и *dekati (см. *dekovati sq). 
*jbzdela t i : ст.-слав. изд^лдти rceXexav, fabricare 'сделать, изготовить ' 

(Supr., S JS ) , болг. издялам 'сделать, выделать, вытесать (из де
рева, камня) ' ( Р Б Е ) , также диал. издёл'ам (М. Младенов Б Д I I I , 
76), макед. издела 'выстрогать, вытесать, обтесать ' (И-С), сер
бохорв. Izdjelati 'сделать, изготовить' (RJA IV, 158—159; РСА VI I , 
436), словен. izdelati 'сделать, изготовить' (P le t . I, 306), русск. 
диал. издёлать ' сделать ' (курск., орл., ворон., донск., терск., 
тул. , калуж. , моек., ряз . , брян. , пек., калин. , волог., арх., перм., 
урал., сиб. , Филин 12, 126). 

Сложение *уь2 (см.) и гл. *delati (см.). 
* jbzde t i : болг. издяна 'извести, израсходовать' ( Б Т Р ) , сербохорв. 

Izdjeti 'дать имя, прозвище, прозвать' , 'извлечь, вытащить ' 
( R J A IV, 159—160), словен. zdeti: ime zdeti 'дать имя, проз
вище, прозвать' (P le t . I I , 906), чеш. стар, zditi 'назвать, проз
вать ' , ' сказать ' (Ko t t V, 410), ст.-польск. zdziac кота 'дать имя, 
прозвище, кличку ' (Biblia Szaroszpatacka, Warsz . VI I I , 427), др.-
русск. , русск.-цслав. издЪти 'израстить ' (Песн. Песн. I I . 13 по 
си. X V I в. Псалт. толк. X I I в. , Срезневский I, 1058), издЪти 
(Много иечашесд (Володимеръ), и призвавъ Бориса, гему ж е б'Ь 
издЪно UMA въ крщнии Романъ, блжного и скоропослушливаго. 
Нест. Бор. Гл . 6 1 , Срезневский I, 1058), ' вытянуть , извлечь, 
вынести н а р у ж у ' (Библ. Генн. 1499 г.), ' совершить, сделать; 
создать' (Ефр. Отразит, пис. 9. 1681 г.), издЪти имя 'дать имя ' 
(Нест. Бор. Глеб. 6 1 , сп. X I V в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 151). — 
В зап.-слав. практически трудно отделить от продолжений пра-
слав. *sbdeti. 

Сложение *;*Ь2 (см.) и гл. *deti (см.). Очень старым следует 
считать сочетание *jbzdeti *]ьт$ (примеры выше). См. о нем 
Zuba ty . Studie a c lanky I, 1, 93; О. Н. Трубачев: Фасмер I I , 
122 (дополнения). Вскрываемая при этом глагольная семантика 
'вы-ставить, вы-ложить, из-влечь ( и м я ) ' — п р и ч е м значения 'fa-
cere ' и 'd icere ' нейтрализуются (см. *dejati) — как будто под
тверждает этимологическую реконструкцию и .-e *еп-теп-у *опо-
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men- / *ano-men- ' имя ' как 'вложенное ' , 'возложенное' (см. *]ьте). 
Ср. также след. 

* jbzdevat i s(§): болг. изд^вамь (Геров) ' выдергиваться ' , диал. издё-
вам 'сбрасывать с себя (бремя, тяжесть) ' (Стойчев Б Д I I , 1 7 1 ) , 
издйвъм се 'перемещаться ' (Т. Бояджиев . Дедеагачко. — Б Д V , 
2 2 9 ) , сербохорв. izdijeuatl 'давать имя, прозывать' (с X V в . , 
R J A IV, 1 5 7 ) , словен. izdevati ' выложить ' (Ple t . I, 3 0 6 ) , zdevati 
grda imena 'обзывать, давать прозвища ' (P l e t . I I , 9 0 7 ) , др.-русск. , 
русск.-цслав. издЪватисА (И мы есми члци, да много ся въ насъ 
издЪваеть всего зла. Ил. Новг. поуч., Срезневский I, 1 0 5 7 ) , 
'помещаться; скрываться, заключаться' ( Р И Б VI , 3 7 3 . 1 1 6 6 г . , 
СлРЯ X I — X V I I вв . , 6 , 1 4 8 ) , издЪватися 'издеваться ' (Нам. ста-
рюобр. 1 4 1 . 1 6 6 9 г. Там же), русск. издеваться 'насмехаться, 
трунить, подшучивать, глумиться ' ( Д а л ь 3 I I , 4 3 ) , также диал . 
издевать (кого) (моек., Филин 1 2 , 1 2 6 ; Словарь говоров Подмо
сковья 1 7 3 ) , блр. здзевщьца 'издеваться ' (Носов.). 

Имперфективация к *jbzdeti (см.). 
* j b z d b b n b ( k b ) / * j b z d b b n b k a : болг. издънка ж . р. 'побег, отросток' 

(БТР) , сербохорв. \zdan м. р. 'родник, источник' , izdanak, род. п. 
izdanka, м. р . 'отросток (обычно у виноградной лозы) от корня ' 
( R J A IV, 1 5 0 ) , польск. диал. zdenki 'подонки' (St. gw. p. VI , 
3 5 6 ) . 

Образовано от *&ъЪпо (см.). 
* jbzdbxn() t i : ст.-слав. издъ^ы^ти excjm^eiv, sxrcvstv, drcorcvelv, exspirare 

'испустить дух, скончаться, умереть' (Zogr., Маг., As . , Supr. , 
SJS) , болг. издъхна 'издохнуть, испустить д у х ' ( Б Т Р ) , сербо
хорв. izddhnuti то ж е (RJA IV, 1 4 6 — 1 4 7 ) , словен. izdahniti, iz-
dehnitl ' выдохнуть ' (Ple t . I, 3 0 4 ) , чеш. zdechnouti 'околеть ' , диал. 
zdechnuV 'испустить дух ' (Bartos. Slov. 5 3 7 ) , елвц. zdochndf 'сдох
нуть , околеть' (SSJ V, 5 8 1 ; Kalal 8 6 0 ) , диал. zdoxndtH 'умереть, 
издохнуть ' , 'потухнуть (об огне) ' (Matejcik. Vychodonovohrad. 
5 4 9 ) , zdeyndt* (Ripka. Dolnotrenc. 4 2 ) , н . -луж. zdechnu§ 'вздох
нуть ' , 'испускать дух, умирать, кончаться' , 'умирать от ж а ж д ы ' 
(Muka St. I I , 1 0 6 4 — 1 0 6 5 ) , польск. zdechnqc '(о животных) сдох
нуть , пасть ' (Warsz . VI I I , 4 0 5 ) , также диал. zdechnqc (St. gw. p . 
VI , 3 5 5 ) , словин. zdaynqc то же (Lorentz Pomor. I, 1 2 8 ) , zdie%-
пдце (Lorentz Slovinz. W b . I I , 1 4 0 6 ) , др.-русск., русск.-цслав. 
издъхнНти exrcveoeiv (Лук . X X I I I . 4 6 . Остр, ев. ; Панд. Ант. X I в . , 
Срезневский I, 1 0 5 7 ) , русск. издохнуть '(о животном) испускать 
дух, умирать, околевать' (Даль 3 II , 4 3 ) , ст.-укр. издыхнути 
' вздохнуть, обратиться с просьбой, с молитвой' (Деже Л . Ма
териалы к словарю закарпатской литературы X V I — X V I I вв . 
Будапешт, 1 9 6 5 , 1 2 7 ) , укр. здихнути ' вздохнуть ' , ' издохнуть ' 
(Гринченко I I , 1 4 4 ) , блр. здохнуць 'околеть' (Носов.; Блр.-русск.) . 

г Сложение */bz (см.). и *dbxngti (см.). 
* jbzdyxa t i : ст.-слав. изды^ати атеофо^е^, exspirare 'кончаться, уми

рать, испускать д у х ' (Supr. , SJS) , болг. (Геров) издыхамь ' вы-
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д ы х а т ь \ макед. издива ' выдыхать ' , ' вздыхать ' (И-С), сербохорв. 
стар, izdihati 'издыхать, испускать д у х ' (RJA IV, 156), словен. 
ihdihati ' выдыхать ' (P le t . I, 306), чеш. к н и ж н . zdychati ' зады
хаться, страдать от одышки' , слвц. zdychat' 'издыхать ' (SSJ V , 
589), диал. zdixac 'издыхать ' , ' вздыхать ' (Buffa. Dlha Luka 238), 
польск. zdychac 'издыхать ' , ' вздыхать ' (Warsz . VI I I , 425), сло
вин. zd'eyac 'издыхать ' (Sychta VI, 195), русск. издыхать ' уми
рать, околевать' , укр. здихати ' вздыхать ' , 'издыхать ' (Гринченко 
I I , 144), блр. здыхаць 'издыхать, околевать' , 'испускать послед
нее дыхание, умирать ' , ' сохнуть, тосковать' (Носов.). 

Сложение */bz (см.) и гл. *dyxati (см.). Соотносительно 
с *jbzdbxngti (см.). 

*jbzesti, *jbzedmb: ст.-слав. из 'Ьти ' съесть ' (Zogr. , Mar., Assem. , 
Supr. , Sad.), болг. изям ' съесть ' , сербохорв. йзести, йзедём, 
йзём ' съесть, проесть, изгрызть ' , словен. izjesti, izjem ' выесть ' 
(Ple t . I, 311), др.-русск., русск.-цслав. изъЪсти, изЪсти ' съесть , 
сожрать ' (Патерик Син. 184. X I — X I I вв.) , 'искусать ' (Изб . Св. 
1076 г. 516), 'разъесть ' (Изм. 187. X V I в . ~ X I V — X V вв.) , 
'уничтожить, погубить ' (Усп. сб. 413. X I I — X I I I вв.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 214). 

Сложение */bz (см.) и *esti, *ёйтъ (см.). Ср. параллельные 
лит. isesti ' выесть ' , 'изъесть, разъесть ' , лтш. izest, лат. ex-edo, 
exedere 'поедать, съедать ' . Ср. другое древнее префиксальное 
сложение — *sbnesti, *sbjesti (см.). 

*jbz§slavb: др.-русск. Изяславъ (Лавр. л. 78, 145, 228 и др. Ту
пиков 222), ИзАславъ (Зап. писца Остром, ев . , л. 2046—в, 
1056—1057 гг. Картотека СДР; Сл.-справ. «Слова о полку Иго-
реве» 2, 158). 

Сложение основы гл. *]bz$ti (см.) и имени *slava (см.). 
*jbz§ti: ст.-слав.. ИЗАТИ, -AWK o u p e i v ^ o u p e i v , exXsyeiv , er ipere, auferre, 

excipere ' вынуть , в зять ' (Euch. , Supr. , SJS) , сербохорв. Izeti 
' вынуть ' ( R J A IV, 166—167; Mazuranic 443: также вообще 
'взять ' ) словен. izeti ' вынуть , извлечь ' (Ple t . I, 307), также 
izjeti (Ple t . I, 311), чеш. диал. zjaf 'изъять , извлечь' (Bartos. 
Slov. 545), др.-русск, русск.-цслав. из&ти, изъмХ ' вынимать ' 
(Мф. VI I . 5. Остр, ев . ; Изб . 1073 г. 258; Панд. Ант. X I в.), 
' в з я т ь ' (Нест. Бор . Гл. 45) Срезневский I, 1086; СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 216), изнять 'донять, одолеть' (Словарь языка ман-
газейских памятников 167), русск. диал. изнять 'подвергнуться 
внезапному действию болезни; схватить ' (перм., Опыт 74; Доп. 
к Опыту 72: тамб.), ' успеть ' (пек., твер. , Доп. к Опыту 72), 
'внезапно и остро проявиться у кого-либо (о приступе болезни, 
боли)' (Словарь говоров Соликамского района Пермск. обл. 212), 
ст.-блр. изяти ' в зять ' , ' вынуть ' (Скарына 250). 

Сложение */bz (см.) и гл . *$ti (см.). Ср. параллельные образо
вания лит. isifhti ' вынуть ' , 'изъять ' , лтш. iznemt, лат. ex-imo} 

exemptum, eximere 'вынимать, отнимать' . 
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*jbzgaga: болг. изгага ж . p . ' и з ж о г а ' (Младенов Б Т Р ) , также диал. 
йзгага (Стойчев Б Д I I , 170), изгага (Попгеоргиев Б Д I, 210), 
йзгъгъ ж . р . (В. Кювлиева, К . Димчев. Речник на хасковския 
градски говор. — Б Д V, 72), згага ж . р. то ж е (М. Младенов Б Д I I I , 
73), сербохорв. диал. згага ж . р . 'изжога ' (PGA VI , 692), словен. 
izgaga ж . р. 'изжога ' (Plet . I , 307), zgaga (Ple t . I I , 915), стар. 
shaga, sgaga ( Jarnik 119), чеш. zdha ж . p. 'изжога ' (Kot t V, 
767), также zhdha (Kot t V , 822), стар, zhdha (Kot t V, 467), 
слвц. zdha ж . p . 'изжога ' (SSJ V, 412), н . -луж. zgaga ж . p . 
'изжога ' (Muka St. I I , 1082), польск. zgaga ж . p. 'изжога ' , 'ро
димое пятно ' (Warsz. VI I I , 4 6 6 — 4 6 7 ; Лексикон 1670 г., л. 455 об.: 
Zgaga. згага), диал. zgaga ' и зжога ' (Maciejewski. Chetm-dobrz. 
176; G6rnowicz. Dia lekt malborsk i I I , 312), словин. zgaga ж . p . 
'изжога ' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 1415; Sychta VI , 225), др.-
русск. изгага ж . p . 'изжога ' (Травн. Любч., 599. X V I I в . ~ 
1534 г. СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 133), производное Изгагинъ 
(1495 г., Тупиков 616), русск . диал. изгага ж . р. 'изжога ' (перм., 
яросл., сарат., астрах., Ф и л и н 12, 114; Мельниченко 80), згага 
'изжога ' (пек.), 'тошнота, р в о т а ' (новг.) (Филин И , 226), укр. 
зага ж . р. 'изжога ' (Гринченко И, 23), также диал. зага 
(Л. С. Паламарчук. Муспвка , Вчорайш. р-ну, Житом, обл. — 
Леке . бюл. VI , 1958, 25; I. С. Колесник. Матер1али до словника 
д1алектизм1в укр. говор1в Б у к о в и н и 48; 4учка 318), зга, згага 
ж . р. 'изжога ' , ' ж а ж д а ' (Гринченко II , 136), блр. диал. згага 
ж . р. 'изжога ' (Шаталава 64) . 

Совершенно очевидно связано с гл. *jbzzegt4 (см.), как и 
*jbzzega (см.), но, в отличие от последнего, не непосредственно, 
как о том говорит вокализм корня *]ъzgaga, который может про
должать только *gdg-, ступень продления гласного в производ
ном имени от глагола с огласовкой *gog и то и другое изо
лированно в слав, и за его пределами. См. специально Варбот. 
Древнерусское именное словообразование 39, 59, 183. Лит . 
isdaga, мн. Isdagos ' в ы ж а р к и ' , лтш. izd$ga повторяют только 
внешний рисунок слав. *jbzgaga, более точно балт. словам со
ответствовало бы незасвидетельствованное слав. *jbZgoga < 
*jbzdoga. 

Из прочей литер, см. A. Vai l lant R E S X I I I , 1933, 113; Фас-
в мер I I , 121 . 

*jbzgara / * jbzga rb / * jbzgarb : сербохорв. стар., редк. Izgdr ж . р . 
'догорание' (XVII I в . , R J A IV, 167), словин. стар, zgara 
м. и ж . р . ' зануда, брюзга' (Sychta VI , 225), др.-русск. изгара 
ж . р. 'шлак ' (Кн. Тул . и К а ш . зав . 9. 1647 г. СлРЯ X I — X V I I в в . 
6, 133), изгарь ж . р. 'то, что осталось после выгорания масла' 
(ВМЧ, Окт. 1 9 — 3 1 . 1636. X V I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 134), 
русск. изгар, изгарь ж . р . 'перегорелое железо; окалина, горелые 
чешуйки от ковки железа; шлак ' , 'вообще все перекаленное, 
перегорелое или перепрелое', изгарь 'головня, спорынья во р ж и ' 
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(Даль 2 И , 18), диал. изгарь ж . р . 'пригарина' (костр.), 'старая 
износившаяся кожаная вещь ' (перм.), 'недоброкачественный товар, 
брак' (казан.), 'болезнь хлебных растений, головня ' , 'мелкий 
холодный дождь, изморось' (север.) (Филин 12, 115), изгарь 
'пожар ' (арх., там же) , изгарь ж . р . ' сажа, пепел' (Словарь 
русск. донских говоров I I , 38), ст.-укр. Згаръ м. р . , название 
реки в Подольск, земле (1430 г., Словн. ст.-укр. мови X I V — 
X V ст. 2, 392), блр. диал. згара ж . р . 'зарево от пожара' 
(Ф. Д . Климчук. Дрогичинск. Полесье. — Лексика Полесья 38). 

Производное от гл . *jbzgoreti (см. *goreti). 
*jbzgoda: болг. изгбда ж . р . 'выгода, польза' (РВЕ) , русск. диал. 

изгбда ж . р. 'выгода' (новг.), 'хорошее, выгодное дело' (волог.) 
(Филин 12, 118), изгода ж . р. 'ожидание исполнения какого-
либо требования' (ряз. , там же) , изгбда ж . р. 'несчастье, нев
згода' (вят. , там же ; Картотека Словаря русских говоров Каре
лии). — Ср. др.-русск. изгодою, нареч. ' выжидая , с ожиданием' 
(Дм. И З . X V I в . СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 138). 

Соотносительно с гл. *jbzgoditi (см.). 
* jbzgodi t i (s§): болг. (Геров) изгодА 'устроить, приготовить' , 'по

молвить ' , обручить, сербохорв. стар. редк. izgoditi (XVII в . , зна
чение неясно: P r e m d a je omraza izgodit vel ik t rud , ne gledaj 
obraza, da sudi pravi sud. D. Barakovic, v i l . ) , izgoditi se ' слу
читься 5 (XVI в.) (RJA IV, 178), словен. izgoditi ' вырастить ' , izgoditi se 
'созреть' (Ple t . I, 308), др.-русск. изгодити, изгожХ 'улучить время, 
выждать, (Мурз., Срезневский I, 1052), 'подождать ' (Переп. Хован. 
448. X V I I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 138), русск. изгодйть 
' выждать , улучить ' (Даль 3 I I , 36), диал. изгодйть 'попасть во 
что-либо, угодить ' (иркут., якут . , костр.), 'вовремя, к сроку что-
либо сделать ' (ряз. , костр.), 'припасти, приготовить' (Филин 
12, 118), изгодйться 'выпасть досугу ' (влад. , Доп. к Опыту 71), 
изгбдйться 'ослабнуть, стать негодным' (Подвысоцкий 59; К у 
ликовский 31), укр. диал. згбдити ' хлебнуть горя ' (Чучка 320). 

Сложение */ъг (см.) и гл. *godiii (см.), 
*jbzgojiti: болг. (Геров) изго\к 'откормить' , сербохорв. izgojiti ' вы

лечить, выходить ' ( R J A IV, 178), словен. izgojiti 'вырастить, 
воспитать ' (Ple t . I, 308), чеш. zkojiti 'вылечить, выходить ' , 'по
лучить удовлетворение, возмещение' , елвц. zhojiV 'вылечить, за
лечить ' (SSJ V, 599), в . -луж. zhojic 'залечить; исправить ' (Pfuhl 
1015), н . -луж. стар, zgojis 'вылечить ' (Muka SI.), польск. zgoic 
' залечить ' , zgoic sie ' зарубцеваться ' (Warsz . VI I I , 478), также 
диал. zgoic sie (G6rnowicz. Dia lekt malborski I I , 313), словин. 
zguoiic ' вылечить ' (Lorentz Pomor . I. 245), русск. диал. изгбитъ 
'привести в порядок, исправить, починить' (сиб., перм.), 'при
готовить, сготовить (кушанье) ' (тобол.) (Филин 12, 118—119). — 
Ср. сюда ж е блр. згбены 'излеченный' (Блр.-русск.) . 

Сложение */bz (см.) и *gojiti (см.). 



*jbzgojb : др.-русск. изгои ' exsors ' (P . Прав, Я р . по Син. сп.; Уст . 
Яр . о мост.; Церк. Уст. Всев. и др. Срезневский I, 1052), русск. 
диал. изгой м. р. 'отщепенец* нелюдим, замкнутый человек' (Сл. 
Среднего Урала 199; Филин 12, 119). 

Соотносительно с гл. *jbzziti (см.), ср. и значения. Подробности 
отношения форм см. на *gojiti (см.). Такое образование как чеш. 
zhoj м. р. 'исцеление, излечение' (Ko t t V, 471), произведено от 
*jbzgojiti (см.). 

Далее см. Фасмер I I , 121 -—122. 
* jbzgolvbje : болг. (Геров) йзглав\е ср. р. 'изголовье, подушка' , ма-

кед. зглав]е ср. р . то ж е (Кон.), сербохорв. диал. зглав/ье ср. р . 
'изголовье, подушка' , 'доска в изголовье кровати' (РСА VI , 695), 
словен. zgidvje ср. р . 'изголовье' , 'подушка' (P le t . I I , 916), чеш. 
zhlavi ср. р. 'подушка' (Kot t V, 469), 'передняя часть, верхушка 
различных предметов', др.-русск. зголовиъе 'изголовье' (Сл. Дан . 
Зат . ) , ' н и ж н я я подушка из полагаемых под головою на постели' 
(Плат. цар. Ё в д . Лук . , Срезневский I, 967), изголовье ср. р . 
'род подушки в изголовье кровати, на которую кладут обычные 
подушки' (Тамб. арх. X X I , 72. 1680 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 
139), русск. изголовье ср. р . 'изголовье, подушка' , диал. изго
ловье ср. р . 'стык продольных и поперечных участков пашни' 
(киров.), 'мыс ' (байкал.), ' ближайшая к берегу отмель' (пей.) 
(Филин 12, 119), укр. диал. зголбве 'подушка' (Верхратський, 
Знадоби 220—221). — Ср. также русск. йзголовь ж . р . 'верхний 
конец чего-либо; мыс, конец острова; межник в конце полосы, 
пашни' (Даль 3 I I , 36; Филин 12, 119). 

Образовано от *golva (см.). 
* jbzgoni t i : ст.-слав. изгоыинги ex|3aXXeiv, eSjap iv , eicere, educere , expel-

lere 'выгонять, изгонять ' (Euch. , Supr. , SJS) , болг. изгоня 
' выгнать ' ( Б Т Р ) , также диал. йзгун'ъ (Т. Б о я д ж и е в . Гюмюрд-
жинско. — Б Д VI, 36), макед. изгони (И-С), сербохорв. изгонити 
' выгнать ' , словен. izgoniti ' затравить (зверя, животное) ' , izgoniti 
se 'кончить гоняться (о животных в течке)' (P le t . I , 308), 
в . -луж. zhonic ' выгнать , прогнать' (Pfuhl 1015), др.-русск., 
русск.-цслав, изгонити ' выгнать ' (Мф. X. 8. Остр, ев . ; Гр . Наз, 
X I в . 77), 'напасть и взять в плен ' (Новг. I л . под 1233 г.) , 
'ворваться в город, напасть ' (Новг. I л. под 1178 г.; Псков. 
I л. под 1241 г.) (Срезневский I, 1052; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 
140), русск. диал. изгонишь 'изгнать ' (Даль 3 I I , 36: перм.; Фи
лин 12, 120: перм., костр.). 

Сложение *jbz (см.) и *goniti (см.). 
*jbzgoni>: сербохорв. \zgon м. р. 'изгнание ' , 'край нивы, где по

ворачивают при вспашке ' (RJA IV, 178; Mazuranic 443), словен. 
izgbn м. р . 'изгнание ' , 'дорога, по которой гонят скот' (Ple t . I , 
308), польск. диал. zgon 'смерть, кончина' (St. gw. p . VI , 375), 
др.-русск., русск.-цслав. изгонъ SX|3OXTJ (Изб. 1073 г. 218; Пат . 
Син. X I в. 165), 'преследование' (Пат. Син. X I в . 278) (Срез-
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невский I, 1053), изгона ж . р . 'нападение, набег ' (1459. Псков, 
лет. I I , 144. С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 140), русск. диал. изгбн 
м. р. 'ворота на конце паренины, куда выгоняют скот, выгон' 
(пек.), 'притеснение ' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 71 ; Филин 12, 
119: пек. , твер. , перм., волог., новосиб.), изгбн м. р. 'растение 
Euphorbia palustr is L . ' (вят. , новосиб.), 'растение Geranium pra-
tense L . , герань луговая ' (арх.), 'плаун Lycopodium' (волог.), 
'фиалка собачья Viola canina L . ' , 'Chimaphila umbel la ta Nut l . , 
зимолюбка зонтичная' (арх.) (Филин 12, 119—120). 

Соотносительно с *jbzgbnati (см.) и *jbzgoniti (см.). Ср. также 
*gonb (см.). 

* jbzgorda: сербохорв. йзграда ж . р. 'постройка, строение' (РСА VII , 
403), др.-русск. изгорода (О изгородахъ: а промежи селъ и де
ревень городити изгороды... Судебн. 1497 г. Срезневский I, 
1053), русск. изгорода ж . р . 'городьба в поле, околица, плетне
вый тын, прясловый забор из жердей ' (Даль 3 И, 37), диал. 
изгорода ж . р . 'изгородь' (вят. , волог., арх., олон., новг., твер., 
яросл., влад. , перм., урал., ряз . , калуж. , моек., пек., Филин 12, 
121; Словарь говоров Подмосковья 172; Деулинский словарь 207; 
Опыт словаря говоров Калининской обл. 79). 

Образовано с преф. *уъ2 (см.) от *gorditi (см.). 
* jbzgreb t i : болг. изгреба 'выгрести, вычерпать' ( Б Т Р ; Дювернуа: 

изгребА 'выгребу, вычерпаю (о жидкости) ' ; Геров: 'выцарапать ') , ма-
кед. изгребе 'выскрести, выскоблить ' , 'оцарапать, расцарапать' (И-С), 
сербохорв. izgrepsti 'выскрести ' , 'расцарапать' , ' выгрести ' (R JA IV, 
185: с X V I в.), словен. izgrebsti 'выскрести, выгрести ' (Plet . I, 
309), русск.-цслав. изгрести 'выгрести' (Хрон. И . Малалы, X V , 
12. X V в. ~ X I I I в. СлРЯ X I — X V I I вв . 6. 144). 

Сложение *jbz (см.) и *grebti (см.). 
* jbzgreby / * jbzgrebi : сербохорв. стар., редк. izgrijebi мн. 'пакля ' 

(только в словаре Стулли, R J A IV, 185), словен. izgrebl мн. 
то ж е (Ple t . I, 309), диал. zgrebi (V. Novak. Pridelovanje lanu 
v slovenski krajini . — Etnolog X V I I , 1944, 62; Он ж е . Etnog-
rafski znacaj s lovenskega Porabja. — Slovenski etnograf I, 1948, 
96), елвц. zrebe мн. 'пакля, очески льна, конопли' (SSJ V, 710; 
Kalal 884—885: K o t t V, 655: zrebe, «Slov.»; V, 476: zhreby. 
«Na Slov.»), также диал. zrebe мн. (Matejuik. Vychodonovohrad. 
555), словин. zgriebja ж . p. мн. 'пакля, очески' (Lorentz Slo
vinz. W b . I I , 1416), др.-русск., русск.-цслав. изгрЪбъ, изгребъ 
'пакля, охлопки' (Суд. X V . 14 по сп. X I V в.; Златостр. 51 . 
Срезневский I, 1054), русск. диал. изгрёби ж . р. мн. 'очески 
льна, остающиеся после первого чесания ' (волог., новг., твер., 
Опыт 73), изгрёби мн. 'очески льна (после первого очеса); во
локно льна низкого качества, из оческов' (яросл., арх., перм., 
урал. , твер., костр., волог., вят . , нижегор. , сиб. , Филин 12, 122; 
Опыт словаря говоров Калининской обл. 79), изгрёбъ ж . р. 
'очески льна, остающиеся после первого чесания ' (перм., Опыт 
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73: Словарь говоров Соликамского района Пермской обл. 209), 
изгрёба ж . р. 'очески льна или пеньки (после первого очеса)' 
(новг., петерб., волог., арх., Филин 12, 122), укр. диал. зрйбы 
'грубое домотканое полотно из пряжи (пряжа из волокна, полу
чаемого при первом и втором чесании на гребнях) ' (Н. Г. Вла
димирская. Полесская терминология ткачества. — Лексика По
лесья 262), блр. диал, зрэб'е ср. р. 'грубые очески льна ' (Сцяш-
ков!ч, Грод. 199). 

Производное от *jbzgrebti (см.). 
* jbzgrebbje : слвц. zrebi ср. р. 'пакля, очески' (Kot t V, 655: Slov.) , 

также диал. zgr'eUe ср. р . , собир. (Horak. Pohorel . 175), польск. 
zgrzebie ср. р . 'пакля, очески' (Warsz . VI I I , 485), др.-русск. 
изгр$би\е, изгребищ 'пакля, охлопки' (Ис. I. 3 1 : Ж и т . Map. Ег . , 
Срезневский I, 1054), русск. диал. изгрёбъе, изгребъё ср. р . , 
собир. 'изгреби' (свердл., перм., вят. , волог., новосиб., курган. , 
тобол.), 'ткань, холст, сотканный из нитей, выпряденный из 
оческов льна ' (тобол.), 'мятый нечесаный лен ' (вят.) , 'мелкие 
зерна, сор, оставшийся от зерна в закромах, в засеке ' (пек., 
твер.) (Филин 12, 124), русск. диал. изгрёбъе ср. р . ' и згребины ' , 
'остатки сору и мелких зерен в засеке ' (пек., твер. , Доп. 
к Опыту 71), укр. згр(буя ср. р. 'пакля, охлопки (более грубые) ' 
(Гринченко I I , 141), укр. зрэб'е ср. р. 'дерюга, посконина' . 

См. предыд. 
* jbzg rebbnb jb : слвц. zrebny 'изготовленный из грубой пряжи , оче

сков' (Kot t V, 655: Slov.), польск. zgrebny ' грубый (о ткани, 
полотне), сотканный из льняных оческов' (Warsz . VI I I , 485), 
словин. zgfebni 'из пакли, оческов' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 
1416), zgfebni (Sychta VI , 229), др.-русск. изгрЪбъныи, прилаг. 
от изгрЫь (Ис. I. 3 1 . On. I, 89, Срезневский I, 1054), русск. 
диал. изгрёбный 'сотканный, выпряденный из льняных оческов' 
(урал., волог., арх., том., краснояр., перм., костр., курган. , 
иркут. , якут . , вят . , калин. , свердл., сиб. , Филин 12, 123), укр. 
диал. згрЧбний 'толстый, грубый (о полотне)' (Областной сло
варь буковинских говоров 425), блр. диал. зрэбны, прилаг. 'гру
бый ' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка Гомелынчыны 183). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *jbzgrebyli, *jbzgrebbje 
(см.). 

jbzguba : болг. изгуба ж . р . 'утрата ' (Дювернуа), также диал. 
йзгуба (К. Мирчев. Принос към словаря на неврокопското на
речие— Македонски преглед VI I I , 2, 1932, 121), макед. диал. 
изгуба ж . р . (Кон.), сербохорв. стар., редк. Izguba ж . р . ' ут
рата, потеря' (XVI I I в . , R J A IV, 187), словен. izguba ж . р . 
то ж е (Ple t . I, 309), чеш. zhouba ж . р . 'пагуба, гибель ' (Kot t 
V, 474), слвц. zhuba ж . р . то ж е (SSJ V, 604), польск. zguba 
ж . р. 'утрата ' , ' гибель, пагуба ' (Warsz . VI I I , 487; SI. gw. p . 
VI , 377), словин. zguba ж . p . 'утрата, потеря' (Lorentz Slovinz. 
W b . Ц, 1416), zguba (Sychta VI , 230: Ramut t 270), ст.-укр. 
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1згуба (Одозъвъ Хмельницкого до Вишневецкого и \згуба иос-
л а н Д о в , ь его. X V I I I в . Вел. Сказ. 5, Картотека Словаря Тим
ченко)» укр. згуба ж . р . 'потеря ' , ' гибель, погибель ' (Гринченко 
П , 141), блр. згуба ж . р. 'потеря, потерянная вещь ' (Носов.: 
'потеря', 'погибель ' ) . 

Производное от гл . *jbzgubiti (см.), 
*jbzgULbtti: ст.-слав. изгоукити obroXXovai, perdere 'погубить ' (Supr., 

SJS)> болг. изгубя 'потерять ' (РВЕ) , макед. изгуби 'потерять, 
утратить, проиграть, погубить ' (И-С), сербохорв. izgubiti 'погу
б и т ь , уничтожить ' , 'потерять ' , ' лишить ' ( R J A IV, 188—192; 
Ma^uranic 443; 'perdere, ami t te re ' ) , словен. izgubiti 'потерять' , 
izgiibiti se 'погибнуть ' (Plet . I, 309), чеш. zhubiti 'погубить, 
уничтожить ' , елвц. zhubif 'погубить, уничтожить ' (SSJ V, 604), 
н.-х*уж. zgubiS 'потерять ' (Muka St. I I , 1086), полаб. vezd'aibe 
3 д . ед. ч. наст, ' теряет ' (Polaiiski — Sehner t 168, с реконст
р у к ц и е й *jbzgubi), польск. zgubic ' загубить, сгубить ' , 'потерять, 
л и ш и т ь с я ' , (диал.) 'избавиться ' , 'погубить, уничтожить ' (Warsz. 
VIII» 487), словин. zgubjic 'потерять ' (Lorentz Slovinz. Wb. I, 
312)» 'уничтожить , погубить ' (Lorentz Pomor. I, 254; Sychta I, 
3 8 3 ; Ramul t 270), др.-русск., русск.-цслав. изгХбити 'погубить' 
(Пов . вр . лет. под 1094 г.; Нест. Бор. Гл. 26), 'уничтожить ' 
(MI*H. 1096 г. сент. 44) (Срезневский I, 1054), русск. диал. 
изгубить 'испортить, загубить ' (орл., курск. , ряз.) , 'надорвать 
здоровье, нанести увечье ' (ряз.) (Филин 12, 124), укр. згубити 
'поверять ' , 'погубить ' (Гринченко И, 141), блр. згубщь 'потерять 
(преимущественно о конкретных предметах) ' . 

Сложение */bz (см.) и *gubiti (см.). 
* j b z g T * n a t i : ст.-слав. изгъыати exj3xXXeiv. Siuwcetv, ex&icoxeiv, eicere, per-

sequi , e m i t t e r e 'выгнать, изгнать ' (Euch . , Cloz., Supr. , SJS) , 
серб.-цслав. изгънати = отъпоустити sxp iXXetv (Вук. ев . нач. 
X l J I в . 79), сербохорв. йзгнати, йженём, йжденём ' выгнать ' , 
т акже izagnati ( R J A IV, 116), словен. izgndti ' выгнать ' (Plet . I, 
308), др.-русск., русск.-цслав. изгънати, измени, ижденУ, ижченУ 
focpiMetv, SuDxeiv (Лук . IV. 29. Остр, ев . ; Мф. V. 10; Мин. 1097 г. 
134 и др.), ' захватить врасплох' (Ип. л. под 1262 г.), 'опусто
ш и т ь ' (Псков. I л. под 1403 г.) (Срезневский I, 1055), русск. 
изгнать,[изгонЛть 'выгонять, высылать, выпроваживать ' (Даль 3 I I , 
36), ст.-блр. йзгнати (Скарына 246). — Зап.-слав. формы — елвц. 
zohnaf, н.-луж. zegnaSy польск. zegnac — двусмысленны *jbzgb-
nati? *sbgbnati?). 

Сложение */bz (см.) и *gbnati (см.). 
* j b z g y b n q t i : ст.-слав. ИЗГЫБЫ^ТИ агсбХиовои, perire , perdi 'погибнуть ' 

(Zogr-» Mar. , Supr. , SJS) , болг. (Дювернуа) изгйнж 'погибну' , 
Т е Р 0 В ) изгъгбнж, макед. изгине 'погибнуть (о многих) ' , 'выме
реть, исчезнуть ' (И-С), сербохорв. izginuti 'погибнуть (об одном 
И Л 0 многих) ' (RJA IV, 169—170; Mazuranic 443: ami t t i , perdi), 



33 *jbzxabiti 

словен. izginiti 'исчезнуть ' (Ple t . I , 307), также zginiti (P le t . I I , 
915), чеш. zhynouti 'погибнуть ' (Kot t V , 479—480), ' с гинуть ' , 
также диал. zhynuf (Bartos. Slov. 544), слвц. zhynuV 'погибнуть , 
сгинуть ' (SSJ V , 606), в . -луж. zhinyc 'пропасть, сгинуть , по
гибнуть ' (Pfuhl 1014), польск. zginqc, словин. zgingc 'пропасть ' 
(Lorentz Pomor. I , 242), др.-русск., русск.-цслав. изгыбн£тиу 

изгибиУти cmoXXovai. (Лук. X V . 32. Остр, ев. ; Пов. вр. л . под 
862 г.; Новг. I л. под 1419 г. — по Ак. сп. Срезневский I , 
1055—1056), русск. диал. изгйнутъ 'исчезнуть, пропасть, сги
н у т ь ' (вят. , яросл., перм., урал.), 'погибнуть, сгибнуть ' (перм., 
волог., вят.) (Филин 12, 117; Словарь говоров Соликамского 
района Пермской обл. 208), укр. згйбнути 'погибнуть, пропасть ' 
(Гринченко И , 137), ст.-блр. изгинути (Скарына 246), блр. 
згйбнуцъ 'погибнуть, говоря о гибели моральной' (Носов.). 

Сложение */bz (см.) и *gybnqti (см). 
* j b z g y b b : сербохорв. изгиб м. р. 'возвышение ' (РСА V I I , 385), 

словен. zglb м. р. 'изгиб, сгиб, складка' , ' сустав ' (P le t . I I , 915 : 
если не из *sbgybb> ср. также след.), слвц. редк. zhyb м. р . 
'изгиб, сгиб ' (SSJ V , 606), словин. стар, zgibk м. р . 'согнутое 
положение тела' (Sychta V I , 231), др.-русск. изгибь ж . р . ' и згиб , 
извилина ' (А. Уст. I , 239. 1694 г. СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 135), 
русск. изгиб м, р. 'излом, излучина' (Даль 3 I I , 34), укр. диал. 
згиб 'место, где дорога изменяет направление' (Лексичний атлас 
Правобережного Пол*1сся), блр. зг1б м. р. 'изгиб ' (Блр.-русск.) . 

Образовано с преф. * / b z (см.) на базе гл. *gybati (см.). 
* jbzgyl ' a t i s§ : сербохорв. диал. изгй,/ьати 'вылезть с трудом, вы

карабкаться ' (РСА V I I , 386), русск. диал. изгиляться ' кривляться , 
ломаться, дурачиться ' (перм., волог., сев.-двинск., арх., новг. , 
вят . , нижегор. , урал., тобол., том., забайк., амур.), 'насмехаться , 
потешаться ' (южн.-сиб., урал. , том., тобол., перм., арх. , новг.) , 
'издеваться, глумиться ' (перм., арх., печор., олон., волог., тобол., 
том., иркут.) , 'лениться , бездельничать, повесничать' (влад. , 
перм., урал.), 'играть, ласкаться ' (перм.) (Филин 12, 117). 

Образовано с преф. * /ьз - (см.) на базе гл . *gyliti (см.), соб
с т в е н н о — его итератива-дуратива *gyVati. Праслав . древность 
принимается условно. 

* jbzxab i t i : болг. изхабя ' затупить ' , 'испортить, загубить ' ( Б Т Р ; 
Дювернуа: исхабт), диал. изаба се 'притупиться ' (М. Младенов 
Б Д I I I , 76), изаба съ (Д. Евстатиева, С. Тръстеник, Плевен-
ско. — Б Д V I , 177), сербохорв. ishabiti 'испортить ' ( R J A I I I , 
859), словен. izhdbiti 'повредить, испортить' (Ple t . I , 310), чеш. 
zchabiti 'расслабить, парализовать' (Kot t V , 481), диал. schabit9 

' украсть ' (сшгезск., Bartos . Slov. 375). — Ср. сюда ж е русск . -
цслав . исхабъ м. р. ' сумашедший' (Флавий. Полон. Иерус . I , 92 . 
X V I в . - X I в. С л Р Я ' X I — X V I I вв . 6, 343). 

Сложение */bz (см.) и *xabiti (см.). 
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*jbZXoditi: ст.-слав. ис^одити e£epx£s9at, тгоребеобац ©cfiaiveiv, IStevat, 
exire, esrredi 'выходить, исходить ' (CIoz., Supr. , Zogr., SJS) , болг. 
изхбдя 'обходить пешком, исходить' ( Б Т Р ; Дювернуа: 'исхожу ' , 
'восхожу (о солнце)'), макед. изоди 'пройти (все расстояние) ' , 
'исходить (всюду) ' (И-С), сербохорв. ishoditi ' выходить ' , 'кон
чаться ' (RJA I I I , 863—866), словен. izhoditi 'протоптать, проло
ж и т ь ' , ' выходить ' (P le t . I, 310), чеш. zchoditi 'исходить вдоль и 
поперек', 'истоптать ' , елвц. schodif то ж е (SSJ IV, 69), польск. 
schodzid 'проходить, миновать, кончаться, истекать, сходить на 
нет ' (Warsz. VI , 46), др.-русск., русск.-цслав. исходити 'выхо
дить ' (Мтф. X X V . 6. Остр, ев . ; Мин. 1097 г. 122), 'оканчиваться, 
исходить ' (Пов. вр. л. под 1104 г.) (Срезневский I, 1162), русск. 
диал. исходить 'проходить, исчезать' (Деулинский словарь 213), 
'убывать (о луне) ' (Словарь русск. донских говоров I I , 41), укр. 
ехбдити 'исходить, истекать ' , 'уходить ' , 'выходить, истрачи
ваться ' (Гринченко IV, 236). — Ср. сюда ж е производное русск. 
диал. иехбжа ж . р . 'выгон, пастбище' (петерб., новг. , Филин 12, 
269), др.-русск. исхожъ м. р . ' выгон ' (А. Свир. м., № 53, 1685 г., 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 348). 

Сложение */bz (см.) и гл. *xoditi (см.). 
* jbzxodb : ст.-слав. иС)(Одъ м. p. eEoSog, exi tus , excessus, egressus ' вы

ход, исход' (Zogr., Mar., Euch. , Supr. , SJS) , болг. йзход м. p . 
'выход ' (БТР) , сербохорв. ishod м. р . ' выход ' (RJA II I , 8 6 1 — 
862; Mazurani6 443: 'or iens ' , 1459 г.) , словен. izhod м. р . ' вы
ход' , 'восход, восток' (Ple t . I, 310), чеш. zchod м. р. 'конец, ис
ход' ( J u n g m a n n V, 675), елвц. schod: mesiac je па schode 'месяц 
на исходе, убывает ' (Kalal 603), польск. диал. zchodek 'конец* 
(St. gw. p . VI , 352), др.-русск., русск.-цслав. исходъ 1%оЪос, (Мин. 
1096 г. сент. 67), 'выход ' (Лук. I X . 3 1 . Остр, ев.) (Срезневский I, 
1163), русск. диал. исход м. р . 'выход из затруднительного по
ложения ' (Деулинский словарь 213), 'период последней фазы 
луны ' (Словарь русск. донских говоров I I , 41). 

Сложение */bz (см.) и *хоа^ъ (см.). Ср. параллельное греч. е£-
о8о<; 'выход, исход ' . 

* jbzxyt i t i (sg): ст.-слав. ис^мтити apiratleiv, eSaprcdCetv, eripere, гареге 
'вырвать, выхватывать ' (Euch. , Supr., SJS) , сербохорв. ishititi se 
' схватить ' (с X I I I в.), 'выбросить ' (с X V I I в.), ishititi se 'ис 
кривиться ' (Вук) (RJA I I I , 860), словен. izhititi se 'ausschlagen' 
(Ple t . I, 310), русск. диал. исхйтить ' убить , умертвить, погу
бить ' (перм., свердл., иркут. , тул. , ворон.), 'израсходовать, ис
тратить ' (тул.), 'украсть ' (ворон.), ' спрятать; потерять ' (ворон.), 
'испортить что-либо' (челябин.) (Филин 12, 268). 

Сложение */bz (см.) и *xytiti (см.). 
* jbz imat i : ст.-слав. изимдти, изммдти dcpatpelaOai, eEaipelv , tol lere, 

eruere , l iberare 'вынимать, взимать ' (As. , Supr. , SJS) , сербохорв. 
izimati ' вынимать ' ( R J A IV, 196), также iznimati ( R J A IV, 269; 
Mazurani6 445; с 1463 г.), словен. izlmqti ' вынимать ' , 'отнимать ' 
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(Ple t . I, 310), др.-русск., русск.-цслав. изимати, изъимати, изы-
мати ' схватить, захватить, взять в плен ' (Р . Прав, по Ак. сп.; 
Пов. вр. л. под 1096 г.; Ноуч. Влад. Мон. и мн. др.), 'извлекать*, осво
бождать ' (Мин. 1096 г. сент. 80; Мин. 1097 г. 62) (Срезневский 1,1058— 
1059; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 216), русск. диал. изымать ' хво
рать, сделаться больным' (Васнецов 98), 'донимать' (Деулинский 
словарь 210), 'извлекать, вынимать, вытаскивать ' (арх., ворон.), 
'ловить ' (влад., яросл., твер. , волог., костр., арх. , олон., новг. , 
пек. , вят . , перм.) (Филин 12, 179), изнимать 'брать, хватать ' 
(Куликовский 31), изнимать 'подвергать болезни, припадку' 
{тамб., Доп. к Опыту 72), изнимать 'извлекать, вынимать, вы
таскивать ' (арх., зап.-брян.), 'осилить, справиться с чем-либо' 
(курск. , пек., твер.), ' заставать, застигать где-либо' (волог., влад. , 
тул . , тамб., якут . ) , 'удручать, овладевать всем существом 
(о скорби, тоске, желании и т. п.) ' (тамб., нижегор. , новг.) (Фи
лин 12, 158), изниматься 'шалить ' (олон., Опыт 74), 'подни
маться ' (Словарь Красноярского края 78), ст.-укр. изниматися 
'подниматься ' (Деже Л . Материалы к словарю закарпатской ли
тературы X V I — X V I I вв . Будапешт, 1965, 130), блр. знимацьца 
' вступать в драку, в бой' (Носов.). — Зап.-слав. формы (чеш. 
zjimati, польск. стар, zymac, zimac, zejmac, словин. ziimac) дву 
смысленны. 

Сложение * /ь2 (см.) и *]bmati (см.), вернее — его непротези-
рованного вар. imati. Соотносительно с *jbz$ti (см.). 

* jbz iska t i : ст.-слав. изиекдти C ^ e l v , М,т\хеЪ, quaerere , exqui rere , 
scrutar i , examinare 'отыскать, потребовать' , 'исследовать ' (Zogr., 
Mar., Supr. , SJS) , болг. изйскам 'потребую' (Дювернуа), изй-
скамь (Геров; также изйщж) 'выканючить ' , изйскам, изйсквам 
' требовать ' ( Р Б Е ) , сербохорв. izlskati 'выпросить ' , 'изучить ' 
( R J A IV, 196—197), словен. izlskati 'обыскать; исследовать ' 
(P le t . I, 310: s ts l . , rus . ) , чеш. ziskati 'добыть, добиться, полу
чить ' , 'победить, выиграть ' , 'приобрести, заработать' (Ko t t V, 
491—492), елвц. ziskaV то ж е (SSJ V, 610), польск. zyskac 
'отыскать ' , 'иметь прибыль, выгоду, нажиться , заработать' 
(Warsz. VI I I , 672), словин. ziskac (Sychta VI , 232), др.-русск., 
русск.-цслав. изыскати, изискати 'найти, отыскать ' (1093 г. 
Радзив . лет. 126 об.), 'исследовать ' (Панд. Ант . ВМЧ, дек. 2 4 , 
1896. X V I в. ~ X I в.), 'взыскать с кого-либо' (Корм. Балаш. 
329. X V I в.) , 'получить, приобрести' (Ипат. лет. 337; Б и б л . 
Генн. 1499 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 217), русск. к н и ж н . изы
скать 'найти, отыскать, добиться ' , ст.-укр. изыскати 'получить 
в собственность ' , 'одержать верх ' , 'разыскать ' (Словн. ст.-укр. 
мови I, 429). 

Сложение * /ь2 (см.) и *jbskati (см.). Ср. в близких значениях 
лит. isieskoti, лтш. izieskat. 

*jbziti: ст.-слав. изити, изидж ёЕёр^еабои, eEievou, egred i , exire ' В Ы Й Т И ' 
(Euch. , Cloz., Supr. , SJS) , болг. изйда ' выйти ' (Младенов Б Т Р : 
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обл.; Дювернуа: изидж ' выйду ' ) , диал. изйде ' скончаться ' 
(Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 174). сербохорв. изйНи 
' выйти ' , 'выступить (на коже) ' , словен. iziti ' выйти ' (Plet . I , 
311), чеш. диал. zejit (Z mych oci nezejdes. Bartos . Slov. 539), 
слвц. zisf 'выйти, сойти' , 'пройти, истечь (о времени)' (SSJ V, 
611), полаб. veznaiaUsa 3 л. наст, 'проходит' (Polariski— Sehner t 
168, с реконструкцией *jbznide se), польск. zejsc (Warsz. VI I I , 
436—437), словин. slic ' выйти ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 403), 
др.-русск., русск.-цслав. изити, изидН ' в ыйти ' (Ио. X I . 44. 
Остр, ев . ; Нест. Бор. Гл. 13 и др.), 'пройти, истечь' (Кирик. 
Учен. 6644 г.; Смол. грам. 1229 г. и др.) (Срезневский I, 1060; 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 219), изойти 'пройти' (Псков. I л. под 
1426 г., Срезневский I, 1075), русск. диал. изойти 'обойти пеш
ком многие места' (ряз.), ' выйти ' (арх.), 'исчезнуть, прекратиться, 
пройти' (ряз.), 'убавиться, уменьшиться (о луне) ' (ряз.) (Филин 
12, 269), 'пройти сквозь какое-либо отверстие, проход' (арх.), 
'найти ' (арх., брян., орл.), 'неожиданно войти' (тамб.), 'насту
пить, начаться ' (арх.), 'излиться дождем (о туче) ' (влад.), 'истечь 
(о времени) ' (кемер.), 'обнищать, обеднеть' (перм.) (Филин 12, 
163), укр. зштй ' уйти ' , ' выйти ' (Гринченко I I , 155), ст.-блр. 
зыити, изойти, изыити ' выйти ' (Скарына 242). 

Сложение * /ь2 (см.) и *jbti (см.). Ср. параллельные однознач
ные лит. iseiti, лтш. iziet, лат. ех-ёо, exitum, exire. 

*jbzkaza: словен. izkaza ж . р. 'пагуба ' , 'неудача ' , 'недостаток, 
изъян, недуг ' (Plet . I, 312), также skdza (P le t . I I , 484), чеш. 
zkdza ж . р. 'погибель, пагуба ' , 'вред, ущерб ' (Kot t V , 503), слвц. 
skdza ж . р. то ж е (SSJ IV, 87), в . -луж. skaza ж . р. то ж е 
(Pfuhl 632), польск. skaza ж . р. 'порча, вред ' , 'увечье, рана, 
изъян ' , 'зараза' (Warsz. VI , 136), русск.-цслав. исказа d a m n u m , 
d e t r i m e n t u m (Ио. екз. Бог. 5), abor tus (Числ . X I I . 12 по сп. 
X I X в.; по др. сп. — выверзъ, извергъ) (Срезневский I, 1112), 
'искажение ' (Александрия, 127. X V в. ~ XI I в.), 'ущерб, урон' 
(ВМЧ, Дек . 1—5, 2 8 1 . X V I в. ~ X V в.), ' выкидыш' (Чис . 
X I I , 12. X I V в.) (Сл. Р Я X I — X V I I вв . 6, 251). 

Связано с *jbzcezngti9 *jbzcez(a)ti (см. s. v . ) в том смысле, что 
родственное им *jbzkaza непосредственно восходит к именной 
форме с корневым гласным о в продлении. Ср. Vail lant . Gramm. 
comparee I I I , 422; Варбот. Древнерусск. именное словообразова
ние 49. Гл. *jbzkaziti (см.) производен от имени *jbzkaza, по
этому выполняемая им функция каузатива к *]bzceznqti вторична, 
а не изначальна, как понимает это ряд авторов (см. Фасмер I I , 
160, с литер.; Vaillant, там же) . 

*jbzkazati: болг. изкажа ' высказать ' ( Б Т Р ) , также диал. искъжъ 
(Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 38), макед. искаже ' вы 
сказать ' (И-С), сербохорв. iskdzati 'показать ' , ' сказать, высказать 
(с X V I в . , R J A I I I , 879—880; РСА VI I I , 132—133), словен. 
izkdzati 'оказать, выказать ' , 'показать' , 'доказать ' (P le t . I, 312), 
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также skdzati (Ple t . I I , 484), диал. sqdzatd (Roz.), чеш. zkdzati 
' объявить , изъявить ' (Kot t V, 504), польск. skazac 'присудить, 
приговорить' , 'уведомить ' , 'сказать ' (Warsz. VI , 136—137, если 
не из *sbkazati)> др.-русск. исказати, исками 'рассказать, опи
сать ' (Лавр, л. , Срезневский I, 1112), укр. диал. гсказати ' сказать ' 
(Верхратський. Знадоби 223). 

Сложение *jbz (см.) и *kazati (см.). 
*jbzkaziti: ст.-слав. исклзити o:<pavt£eiv, e u v o ^ C e i v , delere, eunuchum 

facere, castrare ' уничтожить ' , 'оскопить' (Mar., As. , Zogr. , Supr. , 
SJS) , ст.-серо. iskaziti ' уничтожить ' (RJA II I , 880: только в кни
гах на «церк.» яз . и в словаре Даничича), словен. izkaziti 'ис
портить' , 'обезобразить' , 'обесчестить, опозорить' (Ple t . I, 312), 
также skaziti (Ple t . I I , 484), чеш. zkaziti 'испортить, исказить, 
ухудшить ' , ' загубить, погубить, уничтожить ' (Ko t t V, 504— 
505), слвц. skazitf 'испортить, ухудшить , напортить' , (редк.) 'по
губить , уничтожить ' (SSJ IV, 87), в . -луж. skazyc 'погубить, ис
портить' (Pfuhl 632), н . -луж. skazys 'испортить, уничтожить ' 
(Muka St. I, 587), польск. skazic 'испортить, погубить, разру
шить ' , 'осквернить ' (Warsz. VI , 137), словин. skdzec 'поломать, 
испортить' (Lorentz Slovinz. W b . I, 427; Pomor . I, 341), skazec 
(Sychta II , 153), др.-русск., русск.-цслав. исказити (Пришедъ 
исказить васъ — xaxcbst, affliget. Иис . Нав . X X I V . 20 по сп. 
X I V в.), 'оскопить' (Мф. X I X . 12. Остр, ев . ; Ефр. Крм. 212. 
Тимоф.) (Срезневский I, 1113), 'изменить, исказить ' (Златостр. 
97. X I I в.), 'извратить смысл, переиначить' (Корм. Балаш. 40. 
X V I в.), 'испортить, нанести ущерб, причинить вред' (Поел. 
Иер. 62. X V в. ~ 1047 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 252), русск. 
исказить 'испортить, обезобразить, изуродовать' , укр. сказити 
' сделать бешеным', 'испортить ' (Гринченко IV, 130). 

Гл. на -Ш, производный от имени *jbzkaza (см.). 

*jbzkopati: ст.-слав. ископлти o p o a a s i v , d v o p u a a e i v , o x a r c T e i v , fodere, ef-
fodere 'выкопать ' (Supr., SJS) , болг. изкопая 'выкопать, переко
пать ' (БТР) , также диал, искбпам (М. Младенов Б Д I I I , 79), 
йскупъ (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 39), макед. ис-
копа 'выкопать, вырыть ' , 'разрыть, раскопать' , 'выцарапать 
(глаза) ' (И-С), сербохорв. ископати 'вырыть, выкопать ' , 'выко
лоть (глаза) ' , (черногор.) 'погубить, уничтожить ' , словен. izkopati 
'выкопать, вырыть ' , 'выцарапать (глаза)' (P le t . I, 314), чеш. 
zkopati 'пробить' (Kot t V, 507), слвц. skopaV ' вскопать ' , 'побить 
ногами' (SSJ IV, 96), в . -луж. skopac 'изрубить ' , 'избить ногами' 
(Pfuhl 636), польск. skopac ' срыть ' , 'вскопать ' , 'побить, потоп
тать ногами', 'выкопать, перекопать все ' (Warsz. VI , 162), сло^ 
вин. skopac 'ископать, изрыть' (Sychta II , 203), русск. диал. ис-
копаться 'разрушиться (о поверхности чего-либо)' (Словарь русск. 
старожильческих говоров средн. ч. басе. р . Оби. Доп. I, 181), 
укр. скопати 'изрыть ' (Гринченко IV, 139). 
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Сложение *ybz (см.) и *kopati (см.). Ср. лит. is-kapoti 'выру
бать, прорубать' , лтш. izkapdt. 

*jbzkoreniti: ст.-слав. иско^еыити bcpiCoov, eradicare 'вырвать с кор
нем, искоренить' (Zogr., Mar., Euch . , Supr. , SJS) , болг. изкореня 
'искоренить, вырвать с корнем' (БТР) , диал. искорёжу вам 'иско
ренять ' (Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 224), макед. искорени 'ис
коренить' (И-С), сербохорв. искорёнити 'искоренить' ( R J A II I , 
891—892: iskorijeniti), словен. izkoreniti (P le t . I, 314), др.-русск., 
русск.-цслав. искорёнити 'вырвать с корнем' (Мин. 1096 г. 
сент. 126), 'изгнать ' (Нест. Ж и т . Феод. 17), 'погубить ' (Лавр, 
л. под 1147 г.) (Срезневский I, 1117—1118; С л Р Я X I — X V I I вв . 
6, 259), русск. к н и ж н . искоренить 'совершенно уничтожить, 
вырвать с корнем', укр. скоренйти* искоренить' (Гринченко IV, 140). 

Образовано с помощью */bz (см.) от *koreniti (sf)y *когепь 
(см. s. v . ) . 

*jьzkrepnqti : польск. skrzepnqc ' сгуститься , застыть, свернуться ' , 
'окоченеть, оцепенеть ' (Warsz. VII I , 186), др.-русск., русск.-
цслав. искрЪпнХти 'окоченеть' (Златостр. X I I в . , Срезневский I, 
1120). 

Сложение */bz (см.) и гл. *krepngti. 
*jbzkrb: ст.-слав. И С К ^ А , предл. и нареч. TCXTJOIOV, iuxta, usque ad 

'близко, недалеко' (Zogr., As . , Euch . , SJS) , сербохорв. стар. iskrf 

нареч. и предл. 'близко ' , 'близ, возле' (только в книгах на 
«церк.» языке и в словарях Белостенца, Ямбрешича, Стулли, 
Даничича, R J A I I I , 895—896), словен. isker, нареч. 'близ, вплот
ную ' (P le t . I, 297), др.-русск., русск.-цслав. искрь 'подле' (Панд. 
Ант. X I I — X I I I вв . 108 об.; Ж и т . Ек. 19), 'искренно' (Конст. 
Болг. поуч. X I I в.) (Срезневский I, 1120; Ип. л. , 30а, см. 
А. Никольский Р Ф В X L I I , 1899, 103; С л Р Я X I — X V I I вв . 
6, 263). 

Не вполне ясное сложение */bz (см.) и второго элемента, ко
торый сближали с *когепь (см.), *кга]ъ (см.), лтш. krija 'дре
весная кора' и т. д . См. Miklosich 137; Berneker I, 434; Фас-
мер I I , 140—141 . А . С. Львов относил сюда русск. диал. крей, 
кри 'подле' (см. дополнения в кн . : Фасмер, там же) ; см. еще 
Этимол. сл. русск. я з . под ред. Шанского I I , 7, 119. В послед
нее время выдвинута довольно сложная попытка реконструкции 
*jbz-sk-r- от и .-е. *seW- 'сопровождать, следовать ' , ср. вед. 
санскр. dskra- ' l inked by friendship' (A. M. Шенкер В Я 1981, 
№ 2, 110—114). Однако едва ли стоит отказываться от идеи, 
к которой ближе всего подошел Бернекер, — о связи */ьз-&гь 
с продолжением *Aer-/*Ar- 'резать ' ; семантич. развитие 'близко ' <*-
' в обрез, вровень, впритык' наиболее вероятно, ср. его реминис
ценцию хотя бы в словен. isker obrezati 'гладко обрезать' (Ple t . , 
там же) . Все прочие (в т. ч. и музыкальные, см. Шенкер) зна
чения производны от 'близко, непосредственно рядом, следом'. 
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*jbzkrbnb(jb): ст.-слав, ИСК̂ АМАЫЪ, -МИ, прилаг. 6 TuXiqatov, proximus 
'близкий, друг ' (Ochr. GL, SJS) , болг. йскрен, прилаг. 'искрен
ний, откровенный' (Дювернуа, Р Б Е ) , макед. искрен то ж е 
(И-С), сербохорв. искрим, -н>Я, -тьё (дубр.) ' ближний ' , iskriil 
( R J A I I I , 903: церк. слово), iskrn (iskrnja mati 'родная мать ' . 
1497 г., Mazuranic 439), искрен (РСА VI I I , 177), словен. iskrnji, 
прилаг. 'близкий ' (Ple t . I, 297), польск. диал. skierny 'упрямый, 
вздорный' ( ten chlopok taki skierny. St. gw. p . V, 143), др.-
русск. , русск.-цслав. искрънии, искрении, искренънии TTXTJOIO^, 

T v7 )a iog (Быт. X I . 3 по сп. X I V в. ; Сб. 1076 г. 497; Пат . Син. 
X I в. 100 и др. Срезневский I, 1120), русск. искренний 'чисто
сердечный, простодушный' (Даль 3 I I , 119). 

Прилаг. , производное с суф. -ьпъ от *jbzkrb (см.). 
*jbzkupiti: ст.-слав, искоупипги dyopiCeiv, еЕосуора£е1У, emere , red imere 

'выкупить, искупить ' (Euch. , Cloz., Supr., SJS) , болг. изкупя 
' выкупать ' , ' искупить ' ( Б Т Р ; Р Б Е ) , макед. искупи 'накупить ' , 
'искупить ' (И-С), сербохорв. искупити ' выкупить ' {Искуп* ме, 
брате, из турски руку. . .; Mazuranic 444: 1250. Вгаб), словен. 
izkupiti ' выкупить ' , 'выручать деньги (за товар) ' , 'навлечь на 
себя беду ' (Plet . I, 315), также skupiti (Ple t . I I , 502), др.-русск., 
русск.-цслав. искупити ' выкупить ' (912 — Лавр . лет. 36), ' ку 
пить, закупить, накупить ' (1088 — Твер. лет. , 178), 'искупить ' 
(Панд. Ант. X I в.), 'выплатить, уплатить (долг)' (Патерик Син. 
308 X I — X I I вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 263—264), ст.-укр. 
искоупити ' выкупить ' (Сучава, 1432 г., Словн. ст.-укр. мови 
X I V — X V ст. 2, 449), укр. скупйти 'в свадебном обряде: дать 
кому вознаграждение за то, что он уступит свое место, сойдет 
с него ' (Гринченко И, 146). — Зап.-слав. формы (чеш. skoupit, 
слвц. skupif, польск. skupic) фонетически двусмысленны ( * /ь2 -
kupiti? *sbkupiti?), хотя и допускают отчасти заглавную рекон
струкцию, поскольку включают знач. ' выкупить ' ; русск. искупить 
' з аслужить прощение' , 'возместить ' — к н и ж н . элемент. 

Сложение (см.) и гл. *kupiti (см.). 
*3*ьгкиръ: ст.-слав. искоупъ м. р . 6 dyopdcaac, emptor 'покупатель ' 

(Sud., SJS) , сербохорв. Iskup м. р . ' выкуп ' ( R J A HI , 905; ' r e -
dempt io ' , 1439 или 1489 г., Mazuranic 444), словен. izkup 
м. p . ' выкуп ' , 'выручка ' (P le t . I, 315), польск. skap м. p. 
'скупка, закупка; выкуп ' (Warsz. VI , 196—197), словин. sk-up 
то ж е (Lorentz Pomor . I I , 2 , 268), русск.-цслав. искХпъ ' выкуп ' 
(Лев . X X V . 24 по сп. X I V в.; Ип. л. под. 1196 г.; Новг. I л . 
под 1224 г. Срезневский I, 1121), укр. диал. скуп м. р . 'плата, 
вознаграждение, взятка ' (Лебед. у. ; Канев . у. , Гринченко IV, 
146). 

Отглаг. производное от *jbzkupiti (см.). 
*jbzkusiti: ст.-слав. искоусити 8oxip.aCetv, TuepaoGat, exTteipdCeiv, probare, 

t en ta re 'испытать, искусить ' , 'оценить ' (Euch . , Supr. , SJS) , болг. 
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изкусЛ ' искусить ' ( Б Т Р ; Р Б Е ) , макед. искуси 'испытать, испро
бовать ' , ' искусить ' (Й-С), сербохорв. Iskusiti 'испытать, испробо
вать ' ( R J A I I I , 908; Mazuranic 444), словен. izkusiti 'попытаться, 
попробовать', 'испытать ' (Plet . I, 315), чеш. zkusiti 'попытаться, 
испытать, попробовать', слвц. skusif то ж е (SSJ IV, 105), н . -луж. 
skusye 'пытаться, испытывать, пробовать', 'доказывать, испыты
вать ' (Muka St. I I , 427), польск. skusic 'искусить , склонить ' , 
'соблазнить ' , 'попробовать, отведать' , 'испытать, проведать' , 
'оскоромиться' (Warsz . VI , 198—199), словин. skusec 'попытаться ' , 

' 'соблазнить, искусить ' (Lorentz, Slovinz. W b . И , 525), skuusdc 
(Lorentz Pomor . I, 434), skisec (Sychta I I , 309), др.-русск., 
русск.-цслав. искХсити 'испытать ' (Мф. IV. 7. Остр, ев . ; Панд. 
Ант. X I в.), 'отведать, испить ' (Сл. плк. Игор.) (Срезневский I, 
1122; Сл.-справ. «Слова о полку Игореве»), русск. диал. искусить 
'попробовать, отведать ' (смол., симб., перм., влад. , Филин 12, 
224), 'познакомиться с чем-либо, изучить что' (том., там же) , 
' узнать ' (Словарь русск. старожильческих говоров средн. ч. 
басе. р . Оби. Доп. I, 181), укр. скуейти ' искусить ' (Гринченко I I , 
147). 

Сложение */ьг (см.) и гл. *kusiti (см.) 
* jbzkusb : ст.-слав. пскоусъ м. p . 7teipaap.6g, t en ta t io 'испытание, и с 

кус ' , тсеТра, experient ia 'опыт' (Supr. , SJS) , болг. йзкус м. р . 'ис
кус ' (Геров), диал. йзкус м. р. 'испытание ' (Речник Р О Д Д ) , 
сербохорв. iskus м. р . 'опыт, попытка' ( R J A . I I I , 907), словен. 
izkus м. р. 'опыт' , 'испытание ' , 'попытка' (Ple t . I, 315), чеш. 
редк. zkus м. р. 'испытание, попытка' , слвц. zkusy (Kalal 871), 
др.-русск., русск.-цслав. искНсъ 'искушение ' (Мол. Госп. по сп. 
1164 г.; Исх . X V I I . 7 по сп. X I V в.), 'испытание ' (Гр. Наз. 
X I в. 262; Иак. Поел. Дм.) , ' грабеж, разбой' (Дог. Ол. по Ип . сп.) 
(Срезневский I, 1122—1123), русск. диал. искус: по искусу 'не 
всем, по выбору' (якут. , Филин 12, 224). 

Отглаг. производное от */ьzkusiti (см.). * 
* jbzkusbnb( jb) : ст.-слав. искоугАмъ, -ыи, прилаг. 86xp.og, probatus 

'опытный, испытанный' , probans, t en tans 'испытательный' , ev rce.pgc, 
expertus 'знакомый 5 , axpifWjs, accuratus 'обстоятельный' (Supr., 
SJS) , болг. (Геров) изкусный, прилаг. 'искусный ' , макед. 
искусен, -сна то ж е (Кон.), сербохорв. iskusan, -sna, прилаг. 
'опытный, знающий' (RJA I I I , 907), словен. izkusen, -sna, 

прилаг. 'испытательный' (Ple t . I, 315), чеш. zkusny, при
лаг. 'испытательный, пробный' , польск. диал. skusny 'заманчи
вый, соблазнительный' (Warsz. VI , 199), др.-русск., русск.-цслав. 
искХсьныи 'испытанный' (Нест. Ж и т . Феод. 5), ' знающий, опыт
ный ' (Мин. 1096 г. сент. 76; Панд. Ант. X I в. , Срезневский I, 
1123), русск. диал. искусный, -ая, -ое ' вкусный ' (пек., Филин 12, 
224). 

Прилаг., производное с суф. -ьпъ от *jbzkusb (см.). 
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*jbzlaziti: ст.-слав. ЙЗЛАЗИТИ elsp/eaGai, dvajJatveiv, exire , egredi ' вы
ходить, вылезать ' (Supr., SJS) , болг. (Геров) излазь, диал. изла
зим 'выходить ' , ' высылать ' (Младенов. Говорът на Ново село, Ви-
динско 234; Шапкарев — Близнев Б Д I I I , 223), макед. излази 
' вылезать ' (Кон.), сербохорв. йзлазити ' выходить ' , 'выступать 
(наружу) ' , словен. izldziti ' вылазить ' (Plet . I. 316), чеш. zlaziti 
'излазить, облазить' (Kot t V, 525), польск. zlazic 'облазить, из¬ 

" лазить ' (Warsz . VI , 526), русск.-цслав. йзлазити 'выходить ' 
(Панд. Ант. XI в. ; Ж и т . Фекл. XI в. Срезневский I, 1060), 
русск. разг. излазить 'лазя , побывать повсюду, во многих местах ' . 

Сложение *уь2 (см.) и гл. *laziti (см.). Ср. синонимичное *vy-
laziti (см.). Утрата пространственного значения и грамматикали
зация как напр. в русск. излазить (см. выше, ср. также чеш. и 
польск.) вторична. 

* jbz l azb : болг. (Геров) йзлазъ м. р. 'лаз наверх' , ' выход ' , макед. 
диал. izlaz 'выход' (P . Hendr iks . The Radozda-Vevcani dialect of 
Macedonian 262), сербохорв. izlaz м. p . 'выход ' (с X V I I I в . , 
R J A IV, 215; Mazuranic 445: 1487 г., Vrbnik) , русск.-цслав. йзлазъ 
goSta (Втх. X V I . 3 . по сп. X I V в.), ' ves t ibu lum' ( Ж и т . Иорф. 47 . 
Мин. Чет . февр. 303) (Срезневский I, 1060), 'выход' (Поел. 
Епиф. 5. X V I I в. ~ 1415 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 160). 

Соотносительно с гл. *jbzlezti (см.). См. также *lazb. 
*jbzlegt'i: сербохорв. излёНи, йзлёТги 'высидеть птенцов, вывести де

тенышей' (РСА VII , 489), др.-русск.. излечи 'лечь, распростер
шись над чем-либо' ( Ж . Вас. Нов. 372. X V I в . ~ X I V в.), ' вы
сидеть птенцов ' (Климент Смолят. 130. X V в. —- X I I в.) , ' всту
пить в силу (о документе) ' (Гр. Двин . I I , 78, 1667 г.) , 'утвер
диться, установиться (в определенной цене) ' (Кн. прих.-расх. 
Волокол. м. № 7, 62, 1589 г.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 161—162). 

Сложение */bz (см.) и Hegtfi (см.). 
*jbzleteti: ст.-слав. излетйти evolare 'вылететь ' (SJS) , болг, излетя 

' вылететь ' ( Б Т Р ) , макед. излета 'вылететь ' (И-С), сербохорв. 
izletjeti ' вылететь ' ( R J A IV, 218), словен. izleteti ' вылететь ' 
(Ple t . I, 317), польск. zleciec 'облететь, облетать вдоль и поперек' 
(Warsz . VI I I , 518), др.-русск., русск.-цслав. излетЬти ' вылететь ' 
(Каз . лет. 319. X V I — X V I I вв . ~ X V I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 
161). 

Сложение * / ь 2 (см.) и *leteti (см.). 
*jbzlezti: ст.-слав. излйсти, -л'кзж Шр/еоОсс^, drcopouvsiv, expouveiv, 

exire , egredi 'вылезти ' (Zogr., Mar., Sav. , Euch . , Supr. , SJS) , 
болг. изляза ' выйти ' (Дювернуа: излЪзж ' выйду ' , 'произойду') , 
также диал. излёзъ (П. Петков. Еленски речник. — Б Д VII , 56), 
йзлезь (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 37), макед. из-
лезе ' выйти ' , 'взойти (о небесных светилах) ' , ' выцвести , выли
н я т ь ' (И-С), сербохорв. lz£esti> Izlezem ' выйти ' ( R J A IV, 226; 
Mazuranid 4 4 5 : 1 4 4 7 г.) , словен. izlesti ' вылезти ' (P le t . I, 317), 
чеш. zlezti 'вылезть наверх ' ( Jungmann V, 698—699) , елвц. 
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zliezV 'вылезть (о волосах, шерсти) ' (SSJ V, 627), н . -луж. zlezc 
'вылезть, выползти' (Muka St. I, 827), русск.-цслав. излЪзти 
(ИЗЛЪЗОША на землж Ио. X X I . 9. Остр, ев . ; Се ж е в-Ьдашеть 
о город*, како моцно взяти, излЪзъ ж е и ночью, и тако взяша 
и. Ипат. л . под 1274 г. Срезневский I, 1063). 

Сложение */bz (см.) и *lezti (см.). 
*jbzlis i t i : болг. (Геров) излишж 'плутовать в игре ' , сербохорв. из-

лйшити ' выйти, получиться, быть достаточным', чеш. zlisiti 
'испортить, ухудшить ' , 'избавить; лишить ' (Kot t V, 531), польск. 
стар, zliszyc ' ухудшить ' , диал. zliszyc si$ 'покинуть гнездо' , 
'отречься, отказаться ' (Warsz. VII I , 522; St. gw. p . VI, 389), 
др.-русск., русск.-цслав. излишити ' отнять ' (Пал. X I V в. л. 3 . 
Срезневский I, 1061), ' л и ш и т ь ' ( В М Ч , Окт. 1 9 — 3 1 , 1766. X V I в . 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 165). 

Соотносительно с *Ихъ, Hisiti, *jbzlisbkb, *]ъгШъпъ (см. s. v . ) . 
* jbz l i sbkb: болг. излйшък м. р. 'излишек ' ( Б Т Р ) , макед. излишок 

м. р. то ж е (И-С), сербохорв. йзлишак, род. п. -шка, м. р. 'из
лишек ' (PGA VI I , 496), др.-русск. излишекъ м. р. 'излишек' 
(Грамотки 218 . 1699 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 164), русск. 
излишек, род. п. -шка, м. р . 'то, что остается как лишнее п о , 
удовлетворении всех потребностей, ' укр. злйшок, род. п. -шку, 
м. р. 'излишек ' (Гринченко I I , 159), блр. злйшек, род. п. -шку, 
м. р. 'излишнее, излишек' (Носов.). 

Соотносительно с предыд.; вместе с тем ср. др.-русск., русск.-
цслав. излихъ м. р. 'достаток, богатство; изобилие' (ВМЧ. Окт. 
4—18, 1284 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 163). 

*jbzl isbnb(jb) : болг. излишен, прилаг. 'излишний ' (РВЕ) , макед. 
излишен то ж е (И-С), сербохорв. к н и ж н . izlisan, -sua, прилаг. 
'излишний, избыточный' ( R J A IV, 221), др.-русск., русск.-цслав. 
излишний, излишный 'превышающий потребность, необходимость; 
чрезмерный' ( Ж . Авр. Смол. 38 . X V I в. ~ X I I I в . СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 165), русск. излишний ' лишний, остаточный; избы
точный' (Даль 3 I I , 49). 

Соотносительно с *jbzlisiti (см.) и его гнездом. 
*jbzl i t i / * jbz lb ja t i : ст.-слав. излигати ёх^еЬ, effundere 'вылить, излить ' 

(Euch. , Cloz., Supr. , SJS) , болг. излёя ' вылить ' , 'отлить ' ( Б Т Р ) , 
макед. излее то ж е (И-С), сербохорв. Izliti, izlijem ' вылить ' 
(RJA IV, 221—222) , словен. izliti, izlijem ' вылить, отлить ' 
(Ple t . I, 317), чеш. zliti 'облить ' , 'вылить, пролить' , слвц. 
zliaf то ж е (Kalal 872), н.-луж. zlae 'излить, отлить ' (Muka 
St. I, 807), др.-русск., русск.-цслав. излити, излию exyeiv 
(Панд. Ант . X I в. ; Нест. Ж и т . Феод. 20. Срезневский I, 1061; 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 163). — Зап.-слав. формы во многом дву
смысленны (*jbzliti? *sbliti?), напр. польск. zlac, словин. zloc 
(Ramutt 271). 

Сложение */ья (см.) и *liti (см.). Ср. параллельные образования 
лит. is-lyti, islieti ' выливать , проливать' , лтш. iz-lit, izliet, др.-
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прусск. isliuns, прич. прош. действ, (см. Mulenb. — Endz. I, 765; 
T r a u t m a n n Apr. Sprd. 2, 348; Топоров. Прусский язык: I — К . 
M., 1980, 80). Ср. также синонимич. *vyliti (см.) с особым аре
алом. 

*jbzlogb / *jbzloga: сербохорв. йзлог м. р. , стар, йзлога ж . р. ' вы
ставка ' (РСА VII , 497—498), словен. zloga ж . р. 'незначитель
ная покатость, склон' (Plet . I I , 926), др.-русск. излогъ (И вел'Ьлъ 
юсми оучинити межоу промежь Юрьгевымъ монастыремъ и Пан-
тел'Ьгевымъ монастыремъ по излогу в вьрх Мячиномъ на Горки. 
Грам. кн. Всевол. Юр. м о н . — д . 1136 г. Срезневский I, 1062), 
излогъ м. р. 'лог, ложбина, долина' (Гр. Новг. и Псков. 139. 
1137 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 166), русск. диал. йзлога ж . р . 
' главная прорубь при подледном лове рыбы для спуска и подъ
ема невода' (новг., север., Филин 12, 1 3 9 ) . — С р . сюда ж е про
изводное русск. диал. изложина ж . р. ' глубокая рытвина, про
мытая водой' (арх., Опыт 74; Филин 12, 139). 

Производное от гл. *jbzlegt4 (см.). 
*jbzlomiti: ст.-слав. изломити xXav, corrumpere, i r rumpere , frangere 

'сломать, сломить' (Supr. , SJS) , болг. изломя 'поломать' ( Р Б Е ; 
Геров: излом\к), сербохорв. izlomiti 'поломать' ( R J A IV, 223), 
словен. izlomiti 'выломать ' (Ple t . I, 318), чеш. zlomiti 'сло
мать, разломать, поломать' (ср., впрочем., след.), слвц. zlomiV 
'поломать, сломать, переломить' (SSJ V, 630; если последнее не 
из *sblomiti), полаб. vezliimet 'разломать' (Polariski — Sehner t 168, 
с реконструкцией *jbzlomiti), польск. стар, zlomic 'сломать, раз
ломать' (Warsz. VI I I , 525—526, если не из *зъ1отШ), др.-русск. 
изломити (А иже изломить копье, любо щитъ, любо портъ . . . 
Р . Прав. Я р . — п о Ак. сп. Срезневский I, 1062), 'сломать, по
ломать' (1149 г. Лавр . лет. 324), 'разбить, раздробить' (Изб. 
Св. 1076 г. 381) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 168), русск. диал. 
изломить 'сломать' (костр., Филин 12, 1 4 0 ) . — С р . сюда ж е 
русск. стар, изломъ м. р . 'перелом' (Леч. I I , гл. 107. X V I I I в. 
СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 167). 

Сложение */bz (см.) и НотШ (см.). 
*jbzloviti: ст.-слав. излсжити 'поймать' (Const., SJS) , болг. изловя 

' выловить, переловить' ( Б Т Р ; Дювернуа: излови), макед. излови 
то ж е (Кон.), сербохорв. izloviti 'выловить, переловить ' (с X V I в . , 
R J A IV, 223), чеш. zloviti 'поймать, выловить ' , польск. zlowic 
'поймать, выловить ' (Warsz . VI I I , 540; если не из *sbloviti), 
словин. zluevjic ' выловить ' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 592), zlo-
vic (Lorentz^ Pomor . I, 478; Sychta VI , 26; R a m u l t 271), др.-
русск. изловити 'поймать, изловить ' (ДАИ X, 24 . 1682 , г . ) , 
'выловить, наловить (рыбу)' (ДАИ VII , 306. 1677 г.; К н . расх. 
Кир . м. № 2, 13 . 1568 г.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 166), русск. 
изловить 'ловя , поймать' , укр. зловйти 'поймать' (Гринченко I I , 
160). 

Сложение * /ь2 (см.) и Hoviti (см.). 
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*jbzloziti: ст.-слав. изложичм a-ocpopxcteaSai , exponere 'выложить ' 
(SJS), болг. излбжа 'выставить (напоказ)' ( Б Т Р ) , макед. изложи 
' выставить ' , 'подвергнуть' (И-С), сербохорв. изложити 'выло
ж и т ь ' (Mazuranic 445: X V — X V I вв.), словен. izloziti 'выложить, 
выставить ' (P le t . I, 318), др.-русск., русск.-цслав. изложити 
'рассказать' (Панд. Ант. X I в. л. 301; Хлебн . л. под 1288 г. 
Срезневский I, 1062), 'выложить, положить' (Сл. Илар. 38. 
X V I в. ~ X I в.), 'выбросить, выпустить; извергнуть ' (Сл. Ип-
пол. об антихр. 95 . X I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 167), 
русск. диал. изложить 'назначить (цену) ' (арх.), изложйться 
'начать готовить пищу (растопить печь, поставить горшки. . . 
и т. п.) ' (ленингр.) (Филин 12, 139). 

Сложение */bz (см.) и Hoziti (см.) 
*jbzluciti: др.-русск. излУчити (Излучиша себЪ время окаяннш, и 

прободоша блаженнаго страстотерпца Христова Бориса мечемъ. 
Новг. I I I л. под 1015 г., Срезневский I, 1062), русск. диал. 
излучить 'ударить, улучить в чувствительное место' , 'поймать, 
застать врасплох' (пек., твер. , Доп. к Опыту 71), 'застать дома, 
улучить ' (арх., Опыт 74; Подвысоцкий 59), 'изловить птицу, 
рыбу ' (Куликовский 31 ; см. еще Филин 12, 141). — Не всегда 
легко отграничить от продолжений *jbzlociti, ср. напр. сербо
хорв. izluciti 'отделить ' (с X V I I I в . , R J A IV, 224), zlouciti 
'разделить, разлучить ' (Kot t V, 542). 

Сложение */bz (см.) и *luciti (см.). 
*jbzlupiti: болг. (Геров) излупт 'вывести, высидеть ' , 'излупить, 

вылупить ' , излупя се ' вылупиться ' (РВЕ) , сербохорв. стар., 
редк. izlupiti 'очистить (от шкуры, кожуры) ' (в словаре Вольти-
джи, R J A IV, 225), словен. izlupiti то ж е (Ple t . I, 318); чеш. 
диал. zldpif 'съесть, слопать' (Bartos. Slov. 547:; из *sblupiti?), 
ст.-елвц. zlupiti 'ограбить' (1453 г., Vazny. Stfedovek. l ist . 99), 
елвц. zldpif 'отодрать' (SSJ V, 636; *sblupiti?), н . -луж. стар. 
zlupie 'обокрасть, ограбить' (Muka Si. I, 793; допустима пра-
форма *sblupiti), польск. zlupie 'содрать (шкуру) ' , 'ободрать, 
ограбить' , 'излупить ' (Warsz. VI I I , 544), диал. zlupie 'поколо
тить, излупить ' (SL gw. p. VI , 393), словин. zl'epic 'ободрать' , 
'ограбить ' (Lorentz Pomor . I, 473), др.-русск. излХпити 'огра
бить ' (Лавр. л. под 1283 г.; Ии . л. под 1283 г., Срезневский I, 
1062), 'очистить от коры, скорлупы, кожицы' (Леч. I I , гл. 29. 
X V I I I в . ~ X V I I — X V I I I вв . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 168), 
русск. простореч. излупить 'отколотить, избить 7 , русск. диал. 
излупить 'очистить от кожуры' (влад., Филин 12, 141). 

Сложение */bz (см.) и Hupiti (см.). 
* j b z m a m i t i : болг. измамям 'обмануть ' , 'выманить ' (Младенов Б Т Р ) , 

также диал. йзмъм'ъ (Т. Бояджиев . Гюмгорджинско. — Б Д VI , 
37), макед. измами (И-С), сербохорв. izmdmiti ' выманить ' , 'об
мануть ' (с X V I в . , R J A IV, 231), словен. izmdmiti ' выманить ' 
(P le t . I, 318), zmdmiti 'ошеломить; вывести из себя ' , 'надуть , 
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одурачить' (Plet . I I , 928), чеш. zmdmiti "сбить с толку, одура
чить ' , слвц. zmdmif 'ошеломить' , 'довести до умопомрачения' 
(SSJ V, 639), польск. zmamic ' заманить' , 'заморочить, обмануть ' 
(W>rsz. VI I I , 548), также диал. zmamic (St. gw. p . VI , 394), 
слов тн. zmamic (Lorentz Pomor. I, 486). 

Сложение */bz (см.) и *m,amiti (см.). 
* jbzmer t i : сербохорв. йзмрёти, йзмрщети 'умереть, поумирать, 

вымереть' (РСА VII , 547), польск. zemrzec 'умереть ' (Warsz. 
VI I I , 442), словин. zemfec 'умереть ' , 'исхудать , побледнеть' 
(Ramult 268), др.-русск. измерети 'умереть (о многих) ' (946 г. 
Лавр . лет. 58. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 175), русск. диал. изме
рить 'исчахнуть, исхудать ' (шенк., Подвысоцкий 59), 'выме
реть, исчезнуть, погибнуть ' (арх., ворон.), 'дойти до истощения, 
сильно ослабеть от голода; изголодаться' (сев.-двинск., перм.) 
(Филин 12, 145), ст.-укр. змерти 'умереть ' (1498 г., Словн. 
ст.-укр. мови X I V — X V ст. 1, 401). 

Сложение */bz (см.) и гл. *merti (см.). 
* jbzmes t i : ст.-слав. измбсти piVueiv, sx[3aXXeiv, proicere 'выбросить ' 

(Supr., SJS) , болг. измета ' вымести ' (БТР) , макед. измете то ж е 
(И-С), сербохорв. izmesti ' вымести ' (с X V I I в. , R J A IV, 234), 
словен. izmesti то ж е (Ple t . I, 319), чеш. zmesti 'швырнуть ' , 
'смести' (Kot t V, 556), диал. zmesV 'украсть ' , ' съесть ' (HartoS. 
Slov. 548), слвц. zmiesf 'вымести, смести' (SSJ V, 646—647), 
польск. zmieic 'вымести, смести' , (диал.) 'родить прежде времени, 
не доносить (о животных) ' (Warsz. VI I I , 559; SJ. gw. p . VI , 
396), др.-русск. измести 'вымести, выгрести' (Выг. сб. 341 . 
X I I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 176), русск. измести ' вымести ' 
(Даль 3 I I , 53), диал. изметать 'истирать (веник) метением' 
(смол., самар.), 'изъездить, исходить' (моек.) (Филин 12, 145). 

Сложение */bz (см.) и *mesti (см.). Ср. параллельные лит. 
ismesti 'выбросить, выбрасывать ' , лтш. izmest. 

* j b z m e t b : болг. йзмет м. р . , собир. 'мусор, хлам', 'сброд' ( Р Б Е ) , 
диал. йзмет м. 'негодная вещь ' (П. Китипов. Казанлъшко. — 
Б Д V, 119), 'сор' (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско. — 
Б Д VI , 178), йзм'ът м. р. 'мусор' , 'сброд, сволочь' (С. Кова-
чев. Трояыският говор. — Б Д IV, 204), макед. йзмет м. р. 'по
мет' (И-С), сербохорв. йзмет м. р. 'отбросы' (RJA IV, 234— 
235: с X V I I в.), словен. izmet м. р . 'отбросы, отходы' (Ple t . I, 
319), чеш. zmet, zmety мн. 'красная сыпь на коже, воспаление' 
(Kot t V, 557), также диал. zmety мн. (Bartos. Slov. 548). др.-
русск. , русск.-цслав. изм.етъ, измЪтъ (Без измета оставл/кти. 
Ефр. Крм. Трул. 18; Казниста о измЪтЪ его. Ж и т . Еутх . 66 . 
Мин. Чет . апр. 141 . Срезневский I, 1064), 'изгнание ' , 'отброс' 
(Сказ. Авр. Палицына 167. 1620 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 176), 
русск. диал. измёт м. р . 'наговор, перенос чужих слов с добав
лением' (пек., твер. , Доп. к Опыту 72). — Ср. сюда ж е чеш. 
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zmetek, род. п. -tka, JM*- p. 'недоносок, преждевременно родив
ш и й с я детеныш (телено:0'> 'выродок' (Kot t V, 558). 

Образовано от гл. *jb*zmesti, *jbzmetati (см.). 
• j b z m e n a : болг. измяна ж . *>• 'измена, неверность' ( Б Т Р ; Младенов 

Б Т Р ; Дювернуа: изм£нс# ж - Р- 'измена' , 'перемена белья ' ) , диал. 
измена ж . р . 'отмена' ( ^ т о й ч е в Б Д II , 171), макед. измена 'из
менение, перемена' ( И - Q * сербохорв. йзм]ена, измена ж . р. 'пе
ремена' , словен. izmena ж . р. 'перемена', ' вырождение ' , 'выро
док' (Plet . I, 319), ч0П2. zmena ж . 'перемена, замена', слвц. 
zmena то ж е (SSJ* V,. 6 4 2 ) > польск. zmiana ж . р . 'перемена, 
изменение ' (Warsz . V l l t , 554), словин. zmana 'перемена погоды' 
(Sychta VI , 241), др.-ТРУСск., русск.-цслав. измЪна 'замена' 
(Мф. V I I I . 37 . Остр. #ei£.)> 'изменение ' (Никиф. м. на Лат . д. 
1121 г.; Панд. Ант. ХД в - 231), 'смена' (Суд. X I V . 13 по сп. 
X I V в.), 'обмен пленных (?)' (Створити измЫу и миръ. Георг. 
Ам. 364) (Срезневский 1 , 1068), русск. измена ж . р . 'неверность, 
предательство' (Даль 2 I t , 2 8 ) > Диал. измена 'изменение, перемена' 
(Сл. Среднего Урала 2 0 0 ; Иркутский областной словарь I, 192), 
ст.-укр. змЫа ж . р . ' з а м е н а , обмен' (1455 г.), 'перемена' (XV в.) 
(Словн. ст.-укр. мови X I V — X V ст. 1, 427), укр. змгна ж . р. 'пе
ремена, изменение ' (Гр*п2ченко I I , 166), ст.-блр. измена (Ска-
рына 247), блр. змёна ж - Р- 'перемена, изменение ' (Носов.: 
'измена ' ) , также диал. #ъуиёна ж . р . (Касьпяровзч 137). 

Сложение *Jbz (см.) Я *тёпа (см.). 
* jbzmeni t i : ст.-слав. изл/^мити dXXaaoetv, muta re 'изменить ' , 'обме

нять , заменить' (Psalt . , Euch . , Cloz., Supr, SJS) , болг. (Геров) 
измЫ\к 'изменить ' , ? о б г ^ н и т ь ' , изменЛ ( Б Т Р ) , также диал. из
мена (М. Младенов Б Д 1Ы, 77), макед. измени 'изменить; переме
нить ' (И-С), сербохорв. и>зми]енити, измёнити 'изменить ' , 'сме
нить ' , словен. izmeniti ' в ы м е н я т ь ' , ' сменить ' (Ple t . I, 319), чеш. 
zmeniti 'изменить ' , ' з а м е н и т ь ' , слвц. zmenif то ж е (SSJ V, 642), 
в . -луж. zmeni6 ' и з м е н я т * ' , 'превратить ' (Pfuhl 1021), н . -луж. 
zmenii 'изменить, переменить ' (Muka St. I, 880—881), польск. 
zmienic 'сменить, з а м е т ь ' (Warsz. VI I I , 555), также диал. 
zmienic si? (St. gw. p. Vh 396), словин. zmfiemc то ж е (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 635), zrfienic (Lorentz Pomor. I, 521), др.-русск., 
русск.-цслав. измЫити (ТыгЬньными неистыгЬньнага и вр'Ьмень-
JHMH в'Ьчьнага измЫивъгиа. Мин. 1096 г. окт. 25 ; Аще и ста-
рйишиньство приимъ, не измени съм'Ьренига своего правила. 
Нест Ж и т Феод. 10. Срезневский I, 1068), 'переменить, из
менить ' (Изб. 1076 г., 511), 'сменить ' (ВМЧ, Окт. 4—18, 954, 
X V I в . ) , ' заменить ' (Мин. ноябрь, 286. 1097 г,) , 'предать ' (Изб, 
Св. 1076 г., 328) (СлРЯ X I - X V I I вв . 6, 1 7 2 - 1 7 3 ) , русск. 
изменить 'переменить' , 'предать, нарушить верность' , также 
диал. (Филин 12, 144), ст.-укр. измЫити ' заменить ' (1499 г.), 
'нарушить, изменить ' ;(1388 [г,) (Словн, ст.-укр. мови X I V — X V 
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ст. 1, 427), укр . змшйти 'изменить, переменить' (Гринченко I I , 
166), ст.-блр. зменити (Скарына 231), блр. змянщь 'изменить, 
преобразить' (Блр.-русск.; Носов.: зменйть). 

Соотносительно с *jbzmena (см.). Ср. параллельные лит. is-
mainyti 'выменять, обменять ' , лтш. izmainit. 

*jbzmenbnikb: ст.-слав. H3/wkNANHKZ SidSo^og, successor 'преемник' 
(SJS), болг. (Дювернуа) измЪнникъ м. р. 'изменник ' , сербохорв. 
izmjenik м. р . = izmjenitel (XVII I в . и в словаре Стулли, 
R J A IV, 246), польск. zmiennik, стар, izmiennik м. р . 'непосто
янный человек, изменник' , (диал.) 'неискренний, криводушный 
человек' (Warsz. V I I I , 556; St. gw. p . , VI, 396; Лексикон 1670 г., 
л . 463, 452: Zmiennik зри Zdrayca. Предатель. Льстёдь . Н а в ^ т -
никъ), др.-русск., русск.-цслав. измЪнъникь 'меняло ' (Лук. X I X . 
4 5 . Срезневский I, 1069), 'изменник' (Арханг. лет. 27; Польск. 
д. I I I , 540. 1567 г. С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 174), русск. измен
ник м. р . 'предатель ' , 'нарушитель верности в любви, в д р у ж б е ' . 

Производное с суф. -ъткъ от *jbzmena (см.). Не везде оче
видны древность и народный характер образования. 

*jbzmeriti: ст.-слав. H3wtjWi и jxexpelv, exj iexpelv, me t r i r i , mensurare 
'измерить, вымерить' (Psal t . , Euch . , SJS) , болг. измёря 'изме
рить ' (БТР) , макед. измери то ж е (И-С), сербохорв. йзм]ерити, 
йзмерити 'измерить ' , словен. izmeriti то ж е (Ple t . I, 319), чеш. 
zmefiti 'измерить ' (Kot t V, 556), н . -луж. zmefie 'смерить, вы
мерить' (Muka St. I, 883), польск. zmierzyc 'измерить ' , 'поме-
ряться силами' , 'нацелиться ' (Warsz . VIII , 557—558; Лексикон 
1670 г., л. 463 : zmierzam. Йзмйрдю), словин. zmefdc 'измерить ' , 
'нацелиться ' (Lorentz Pomor. I, 522), др.-русск., русск.-цслав. 
измЪрити (В-Ьроуемъ оубо въ гединъ Б ъ . . . никоею ж е мЪрою 
знаема, нъ тъчью ж е своимъ хотЪньемь измерима. Ио. екз. Бог . 
50. Срезневский I, 1069), 'измерить' (Изб. Св. 1076 г., 499; 
Апокал., 49 об. X I I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 176), русск. 
измерить 'определить какой-нибудь мерой величину чего-нибудь' , 
также диал. (беломор., Филин 12, 145), укр. змгрити 'измерить ' 
(Гринченко I I , 166). 

Сложение */bz (см.) и *meriti (см.). 
*jbzmetati: ст.-слав. из\ \4тдти ever te re 'выбрасывать ' (SJS) , болг. 

измятам 'выбрасывать, выкидывать ' ( Б Т Р ) , диал. измятам 
'выбрасывать вверх ' (Речник Р О Д Д ) , изметам 'рожать преж
девременно' (Стойчев Б Д И, 171), измятам се ' искривляться , 
коробиться (от сырости или тепла) ' , 'быть похожим на кого-
либо' , 'изменяться ' (Речник РОДД) , изм°т.ьм са 'изгибаться , 
искривляться ' , изм'атъм съ 'кривиться, корошться (о доске) ' 
(Колев БД 111, 300), 'изменяться ' (Ст. К а э а с а ю з . . 'озо^ьг на 
с Момчиловци, Смолянско 75), сербохорв. измётати ' выбрасы
вать ' , также izmetati ( R J A IV, 236), izmijetati ( R J A I V , 241), 
словен. izmetati 'выбросить, выбрасывать ' , ' выметать ' (Ple t . I, 
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319—320), zmetati (Plet . I I , 930), чеш. zmetati '(о животных) 
выкидывать, преждевременно рожать ' (Kot t V, 558), диал. zme-
tat ' убегать ' (Bartos. Slov. 548), слвц. zmetaf ' выкидывать, ро
жать прежде времени' (SSJ V, 644), в . -луж. zmjetac ' выкиды
вать, рожать преждевременно' (Pfuhl 1023), польск. диал. zmie-
tac '(о животных) рожать мертвый плод' (St. gw. p . VI, 397), 
др.-русск., русск.-цслав. изметати, измЪтати (Аще жены д'Ьла-
юче что любо страдоу, и вережаютьсд, и изметають (Вопр. Ил . , 
Срезневский I, 1063), 'выкидывать, выбрасывать ' , 'иметь выки
дыш' (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 176—177), русск. диал. изметатъ 
'изъездить, исходить ' (Словарь говоров Подмосковья 173; Фи
лин 12, 145), укр. диал. зметати 'родить преждевременно 
(о женщине , корове)' (Карпатский диалектологический атлас 236). 

Итератив-дуратив с продлением корневого гласного е -> ё от 
гл. *jbzmesti. Относительно параллели лтш. izme;tat см. МШепЬ. — 
Endz. s. v . 

*jbzminqti: болг. измйна 'пройти, миновать' ( Б Т Р ) , макед. измине 
'пройти, проехать ' , 'пройти, протечь (о времени)' (И-С), сербо
хорв. izminuti 'пройти (о времени)' (RJA IV, 241), чеш. zmi-
nouti 'пропустить, упустить ' (Kot t V, 560), также диал. zmi-
noutf (Vydra. Hornoblan. 126), в . -луж. zminyc so 'воздержаться; 
избежать ' (Pfuhl 1022), н . -луж. zminue ' выпустить , пропустить' , 
zminue se ' избегнуть ' (Muka St. I, 903), польск. стар, zminqc 
'разойтись, разминуться; пропустить' (Warsz. VII I , 561), др.-
русск. , русск.-цслав. изминХти 'опередить, перегнать ' (Цар. 2 . 
X V I I I . 23 по сп. X V I в . , Срезневский I, 1064), изминХтисм 
'разминуться, не встретиться ' (Ип. л. под 1260 г., Срезневский 
I, 1064; А. Никольский. О языке Ипатьевской летописи. — 
Р Ф В X L I I , 1899, 103; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 178), русск. ш -
минутъ 'минуть , миновать, обойти, избегнуть ' (Даль 3 I I , 54). 

Сложение */ья (см.) и *minqti (см.). 
*jbzmogt'i: сербохорв. izmoci, Izmozem 'смочь, осилить ' (с X V I I I в . , 

R J A IV, 248—249), словен. izmoci 'извлечь, помочь вылезти ' 
(P le t . I, 320), чеш. zmoci 'смочь, сдюжить, одолеть' , диал. zmoct 
(Zmohl si ruku 'натрудил себе руку ' . BartoS Slov. 548), слвц. 
zmoc? 'смочь, одолеть, овладеть' (SSJ V, 652; Kalal 875), в . -луж. 
zmoc 'набраться сил ' , 'одолеть' (Pfuhl 1023), н . -луж. zmoc se 
'окрепнуть, поправиться ' (Muka St. I, 918), польск. zmoc 'быть 
в состоянии, осилить ' , 'одолеть' , 'доконать' (Warsz . VI I I , 566), 
диал. zmoc 'преодолеть, осилить ' (St. gw. p . VI , 398), словин. 
zmuoc то ж е (Lorentz Pomor . I, 534), др.-русск. измочи, измогЪ 
(А послу 1 изможетъ, ино за бороде присуди 1 два р'^блд. Псков, 
судн. грам. Срезневский I, 1065), 'превозмочь, одолеть' (1317 г . 
Симеон, лет. 88), 'смочь, оказаться в состоянии' (Гр. Д в . I , 
125. 1549 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 181—182), русск. диал. 
измбчь 'перемочь, пересилить ' (влад., Доп. к Опыту 72), измбчъ, 
измогатъ 'болеть, ослабевать, лишаться сил ' (челябин., К АССР) 
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'превозмогать, пересиливать что-либо' (в лад.), 'вылечивать ' 
(влад.) (Филин 12, 146—147), ст.-укр. измочи 'победить, побеж
дая бороться' (Деже Л . Материалы к словарю закарпатской литера
туры X V I — X V I I вв . Будапешт, 1965,129) , измагати ' стремиться ' 
(там же) , блр. змагчыся 'обессилеть, ослабеть' (Блр.-русск.) . 

Сложение */bz (см.) и *mogt'i (см.). 
* jbzmoI i t i : сербохорв. izmbliti ' высунуть , протянуть, показать' 

( R J A IV, 250: «возм., с X V в.»), русск.-цслав. измълити ' вы
ставляться (?)' (Разв^си а*̂  по сЬте* на козни высокыга измъ-
лящи выше цркви лако т к (Георг. Ам. 1456 г., Срезневский I, 
1066; СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 179: измьлЪти ' выдаваться , тор
чать ' . И стлъпи п р е г р а д . . . измьлЪаху и з н и з у . . . Иезек. X L I I , 
6. Библ . Генн. 1499 г .) . 

Сложение */bz (см.) с корнем, который в свободном виде 
в слав, не встречается, хотя обнаруживает все признаки актив
ного употребления, — сложение с продуктивными приставками 
*/bz-, *ро- (ср. сербохорв. pomoliti ' высунуть ' ) и развитую, 
осложненную апофонию о:ъ:1 (сербохорв. izmbliti — русск.-цслав. 
измълити, измьлЪти—сербохорв. iz-milati). Однако изолирован
ность в слав, давно побудила обратиться к внешним сравне
ниям, ср. греч. jxoXetv 'приходить ' , а также piXXa) 'быть пред
назначенным, намереваться ' , что близко к слав, семантике 'по
казать, высунуть ' . Привлекаемые сюда нередко также алб. mal 
'гора' , лтш. mala 'берег ' , фрак. *malua то ж е (в лат. Dacia 

maluensis 'прибрежная Дакия ' ) следует оставить, видимо, в сто
роне по причине их возможного родства со слав. *melti, *то1ъу 

*то1то1ъ с семантикой'молоть, тереть ' , см. так у ж е Berneker I I , 74. 

См. О. Szemerenyi A J P h L X X I I , № 4, 1951, 346 и сл. ; 
Skok. E t i m . rjecn. I I , 452. Fr isk I, 246—247 (s. v . рХсоахш); 
P . Chantra ine . Dict ionnaire etymologique de la langue grecque 
1—2, 182; И. П. Петлева—Этимология. 1971 (M., 1973), 33 , 39 . 

* jbzmor i t i : ст.-слав. измо^эити drcoxxetvetv, occidere 'истребить, убить ' 
(Supr., SJS) , болг. изморя 'утомить ' , 'уморить, истребить, выморить' 
( Б Т Р , Дювернуа: изморж 'переморю, уморю'), диал. измора 
'истребить ' (М. Младенов Б Д I I I , 77), йзмур'ъ се 'утомиться ' 
(Т. Бояджиев , Гюмюрджинско. — Б Д VI, 37), макед. измори 
'утомить, изнурить ' (И-С), сербохорв. izmbriti 'уморить, заму
чить, убить ' (с X V I в . , R J A IV, 250—251), словен. zmoriti se 
' изнурять себя ' (P le t . I I , 932), чеш. zmoriti 'уморить, утомить ' , 
елвц. zmorif то ж е (SSJ V, 652), н.-луж. zmorie ' убить ' (Muka 
St. I, 931), польск. zmorzyc 'уморить ' (Warsz . VI I I , 564), словин. 
zmugrec то ж е (Lorentz Slovinz. W b . I I , 674; Pomor . I, 540), 
русск. диал. изморить 'утомить ' (том., Филин 12, 149), укр . 
зморйти 'утомить, изнурить ' (Гринченко I I , 168), блр. змарй-
цца ' устать ' . 

Сложение */ьг (см.) и *moriti (см.). 

file:///z-milati
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*jbzmorb / *jbzmora: макед. измора ж. p . 'усталость, утомление, 
изнеможение ' (И-С), сербохорв. izmor м. р . 'мучение' (RJA IV, 
250), слвц. zrnora 'кикимора', 'кошмар' (Banska Bystrica, Kalal 
875), н . -луж. диал. zmor м. р. 'мор, чума' (Muka St. II , 1099), 
польск. диал. zmora 'кикимора, привидение ' , 'лихой человек' 
(SL gw. p. VI , 398; Maciejewski. Chetm.-dobrz. 250), 'ночной 
кошмар' (Gornowicz. Dialekt malborski I I , 320), словин. zmor 
'нелюдим' , zmora ж . р . 'сварливая баба' (Sychta VI, 240—241), 
др.-русск. измора ж . р . 'истощение' (Калязин . чел. 67. СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 181), русск. измор м. р . (Измором города 
берут. Д а л ь 3 I I , 56), блр. змор (змбрам браць 'измором брать ' . 
Блр.-русск.) , змбра ж . р . 'усталость, утомление' (там же). 

Отглаг. производное от *jbzmoriti (см.). 
*jbznrbdeti: др.-русск., русск.-цслав. измьдЪти 'испепелиться' 

(Козм. Инд. ; Судебн. Казим. 1468 г., Срезневский I, 1067), 
русск. диал. измодётъ 'исчахнуть, исхудать ' (волог., новг., тул., 
к а л у ж . , твер.), 'сильно утомиться' (арх., иркут.) , 'истощить, 
;изморить, истомить кого-либо' (брян.), ' с тать дряблым, потерять 
свежесть ' (волог., иркут.) , 'сгнить, испортиться ' (перм., киров.), 
'истлеть, размягчиться ' (новг.), 'размякнуть, стать рыхлым, мед
ленно растаять (о льде) ' (перм., волог.) (Филин 12, 147—148; 
Д а л ь 3 I I , 54; Иркутский областной словарь I I , 192). 

Сложение */bz (см.) и *тъйёИ (см.). 
* jbzmbknqti: ст.-слав. измъкылчти orcav, evag inare ' вынуть ' (Supr., 

SJS) , болг. измъкна 'вытащить, извлечь' ( Б Т Р ) , диал. измъкнъм 
' вытащить ' , ' улизнуть ' (Младенов. Говорът на Ново село, Ви-
динско), сербохорв. измакнути 'отодвинуть, отставить ' , 'выма
нить ' (RJ A IV, 228—230: 'вытащить, выхватить ' , 'ускользнуть, 
улизнуть ' ) , словен. izmekniti 'вырвать, выдрать, выдернуть' , 
' вытащить ' (Plet . I, 319), zmekniti (Ple t . I I , 929), чеш. стар. 
zemknouti 'смахнуть, сбросить' (Aquensis. Lexicon lat inobohem., 
K o t t V, 452; если не из *sbmbkngti)> словин. zemkngc 'вы
тащить, стащить ' , 'удрать ' (Lorentz Pomor . I, 506), др.-русск., 
русск.-цслав. измъкнХти (Не измъча ножа и-щрева емоу. Суд. 
III . 22 по сп. X I V в.) (Он же измокъ мечь, тя его. Ип. л. 
под 1208 г.) (Срезневский I, 1066), ' л и ш и т ь ' (Усп. сб. 439), 
'извлечь' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 196—197), 
укр. диал. изомкнути 'сдвинуть, ' стянуть , стащить ' (Верхрат-
ський. Знадоби 222). 

Сложение *jbz (см.) и *тъкпдН (см.). 
*jbzmysliti: болг. измйсля 'выдумать' (РВЕ; Дювернуа: измйсл\ж 

'выдумаю, сочиню'), также диал. йзмисла (М. Младенов Б Д III , 
77), макед. измисли то ж е (И-С), сербохорв. Izmisliti то же 
(RJ A IV, 241—242: с XVI в.), словен. izmisliti 'выдумать' 
(Plet . I, 320), чеш. диал. zmysliti si ' выдумать, придумать' (см. 
также BartoS. Slov. 549), слвц. zmyslieV si 'выдумать, приду-
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мать ' (SSJ V, 658), н . -луж. zmyslis то ж е (Muka St. I , 958), 
польск. диал. zmyUic 'выдумать ' , 'припомнить' (St. gw. p . V I , 
401), словин. zmuslec 'выдумать, придумать' (Lorentz Slovinz. 
W b . I I , 615), zmdsldc (Lorentz Pomor. I, 503), zmeslec (Sychta I I I , 
76), др.-русск. измыслити 'задумать, придумать' (Польск. д. I I I , 
802. 1571 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 183), русск. диал. измас
литься 'придумать способ, средство к приобретению чего-либо' 
(арх., Филин 12, 152), блр. змыслиць 'выдумывать, вымышлять ' 
(Носов.). 

Сложение */bz (см.) и *mysliti (см.). 
*jbzmblzti: болг. диал. измълзём 'выдоить ' (Младенов. Говорът на 

Ново село, Видинско 234), макед. измолзе ' выдоить ' , 'надоить ' 
(И-С), сербохорв. Izmusti, izmdzem ' выдоить ' ( R J A IV, 255), 
словен. izmolsti, izmolzem 'выдоить ' (P le t . I, 321), др.-русск., 
русск.-цслав. измълсти, измълзХ ' выдоить ' (Иов. X . 10 по сп. 
X V I в . , Срезневский I, 1066). 

Сложение */bz (см.) и *mblzti (см.). Ср. параллельные лит. 
is-melzti 'выдоить ' , лат. ё-mulged, emulgere 'доить, выдаивать ' . 

*jbzmbrmbrati: ст.-слав. ИЗМ^АМА^ЛТИ ' грызть, истреблять ' (Supr., 
Sad.) . 

Сложение */bz (см.) с редуплицированной основой, кот. срав
нивали с др.-инд. mrndti, mrndti 'раздроблять' , греч. fxapatvco 'ис
треблять, изнурять ' . См. A. Meillet MSL 12, 1902, 217; Sadnik— 
Aitzetmti l ler . Handwor te rbuch , 272. 

*jbznanica / *jbznanika: др.-русск., русск.-цслав. изнаница [АетофоХт] 
(Георг. A M . 158, Срезневский I, 1070), 'внезапная перемена' 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 184), русск. изнанка ж . р . 'оборотная 
сторона', блр. диал. знайнща ж . р. 'изнанка ' (Мшска-маладзеч. 56; 
Шаталава 65), также зналща (Яусеев 51), знанка ж . р. (Носов.; 
Шаталава 65). 

Сложение *jbz (см.), *па (см.) и формы от *тсъ (см.). 
См. Фасмер I I , 123; Этим, словарь русск. я з . под ред. Шанского I I , 
7, 36. 

*jbznaviti: чеш. znaviti 'утомить* (Kot t V, 585), слвц. znavif то ж е 
(SSJ V, 666). 

Гл. на -Ш, образованный с помощью */bz (см.) от имени *паиъ 
(см.). В качестве параллельного образования можно указать лит. 
isnovyti 'истребить, уничтожить, извести ' . Ср. также *unaviti (см.). 

*jbznemogt'i: ст.-слав. изыбмОфИ, -монк e^aaOevelv, daOevelv, dSuvaxelv, 
inf i rmum fieri, languescere , dolere 'ослабеть, изнемочь, заболеть' 
(Psalt . , Supr. , SJS) , болг. (Геров) изнемогу, макед. изнемогне 'из 
немочь, обессилеть ' (И-С), сербохорв. iznemoci 'ослабеть ' , 'осла
бить ' ( R J A IV, 261—262) , словен. iznemoci 'ослабеть, занемочь', 
' лишиться чувств ' (Plet . I, 322), в . -луж. znjemoc so 'заболеть 
(о скотине, объевшейся ядовитой травы)' (Pfuhl 1026), словин. 
znimuoc 'ослабеть, занемочь' (Lorentz Pomor . I, 534), др.-русск., 
русск.-цслав, изнемочи% изнемощи^ изнемогу 'быть бессильным' 
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(Лук. I . 37 . Остр, ев.) , 'потерять силу ' (Быт. X X V I I . 1 по сп. 
X I V в . ; Мин. 1096 г. сент. 9; Мин. 1097 г. 172; Нест. Ж и т . 
Феод. 3) (Срезневский I, 1071; С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 187), 
сюда ж е несврш. русск. изнемогать ' терять силы, ослабевать ' , 
укр. знемогтйся 'утомиться, устать, выбиться из сил ' (Грин-
ченко И, 173), блр. знемогцй 'изнемочь под тяжестью ' (Носов.). 

Сложение *jbz (см.), *пе (см.) и гл, *mogt4 (см.). Ср. также 
*jbzmogt4 (см.). 

* jbznes t i : ст.-слав. изыести excpepeiv, e£a-feiv, efferre ' вынести ' (Euch. , 
Supr. , SJS) , болг. изнеса ' вынести ' ( Б Т Р ; Дювернуа: изнесА ' вы
несу ' , ' вывезу ' , ' унесу ' , 'извлеку ' ) , также диал. изнеса (М. Мла-
денов Б Д I I I , 77), изнеса (Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 106), 
йзнесъ (В. Кювлиева и К . Димчев. Речник на хасковския град
ски говор. — Б Д V, 72), макед. изнесе то ж е (И-С), сербохорв. 
iznesti ' вынести ' ( R J A IV, 265—268; Mazuranic 445), словен. iz-
nesti ' вынести ' , 'распустить слух ' (P le t . I, 322), др.-русск., русск.-
цслав. изнести ' вынести ' (Лук. X V . 22. Остр, ев . ; Нест. Бор. 
Гл. 32), 'распространить' (Мин. 1097 г. 128), 'произвести' (Мин. 
1097 г. 138) (Срезневский I, 1071), русск. диал. изнести 'пере
нести, вынести ' (Куликовский 3 1 ; Филин 12, 157), 'вынести, 
убрать ' (арх., Филин 12, 157). — Зап.-слав. формы допускают 
двусмысленную реконструкцию (*sbnesti? *jbznesti?). 

Сложение *jbz (см.) и *nesti (см.). Синонимичные параллели 
ср. в лит. isnesti, лтш. iznest. 

*jbzneti: сербохорв. изнщети, йзнёти ' вынести ' . 
Сложение */'bz (см.) и гл. *neti, не сохранившегося в свобод

ном виде. Реликт особой глагольной основы и.-е. *nal- (*/zo/-), 
ср. др.-инд. ndyati ' вести ' , авест. nayeHi 'приносить ' , ' вести ' . 
Вместе с основой *nes(ti) (см.) *ne(ti) образует редкую суппле
тивную глагольную парадигму, известную только для сербохорв. 
языка. Праслав. диалектизм. В грамматиках и словарях (Вайян, 
Скок) обычно не вычленяется из парадигмы гл. *nesti. См. спе
циально О. Н . Трубачев Сборник В. И . Георгиеву, 273—274. 

• j b z n i k n q t i : болг. изнйкна ' взойти ' , ' возникнуть, появиться ' ( Б Т Р , 
Дювернуа: изнйкнж 'прозябну ' , 'пробиваюсь (о волосах), проре
зываюсь (о зубах) ' , 'появлюсь ' , ' возникну ' ) , макед. изникне то ж е 
(И-С), сербохорв. Izniknuti, \zni6i 'взойти, прорасти' ( R J A IV, 
268—269) , словен. iznikniti то ж е (Ple t . I , 322), 'исчезнуть ' 
(там же) , также znlkniti (P le t . И , 936), чеш. к н и ж н . zniknouti 
'исчезнуть ' , (стар.) ' и збежать ' , диал. zniknout se 'освободиться, 
избавиться ' (Kubfn. Cech. klad. 260), ст.-слвц. zniknuti 'избе
ж а т ь ' (Vazn^. Stfedovek. list. 99), слвц. к н и ж н . , стар. zniknuf 
'исчезнуть ' (SSJ V, 672; Kalal 878), польск. zniknqc 'исчезнуть ' , 
'пропасть' (Warsz . VI I I , 589), также диал. (St. gw. p . VI , 406), 
словин. гМКпбцс 'исчезнуть, пропасть', 'ускользнуть ' (Lorentz Slo-
vinz. W b . I, 737), zniknqc (Ldrentz Pomor. I , 596), др.-русск., русск.-
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цслав. изыикы^ти ' вырасти ' (Лев . X I I I . 37 по сп. X I V в . , Срез
невский I, 1071), 'появиться , выйти или высунуться н а р у ж у ' 
(Усп. сб. 94. X I I — X I I I вв.) , ' возникнуть ' (Корм. Балаш. 432 об. 
X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 188), укр. знйкнути 'исчезнуть, 
пропасть' (Гринченко I I , 174), блр. вникнуть то ж е (Носов.). 

Сложение */bz (см.) и *nikngti (см.). 
* j b z n o s b k b : макед. износок м. р . 'маленькое бесформенное яйцо, ко

торое, по народному поверью, предвещает несчастье' (Кон.), 
сербохорв. йзносаку род. п. -ска, м. р. 'последнее яйцо у курицы, 
перед тем как она перестает нестись ' ( R J A IV, 270: только 
у Бука в этом знач.), диал. износак 'последний ребенок' (Vis. 
150), польск. диал. znosek 'необыкновенно маленькое яйцо, кото
рое снесет курица, несущаяся впервые' , 'последний ребенок' 
(Warsz . VII I , 591; St. gw. p . VI , 406, 407), словин. znosek 'очень 
маленькое яичко, снесенное курицей ' (Sychta VI , 245), др.-русск. 
Износокъ, личное имя собств. (1679 г. Тупиков 222), блр. диал. 
знбсок, род. п. -ска, м. р . 'первое яйцо молодой птицы' 
(Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского По
лесья. — Лексика Полесья 39). 

Соотносительно с *jbznesti (см.) и *nositi (см.). Внимания за
служивает специфическое конкретное знач., представленное у этого 
производного на широком пространстве. 

* jbznozi t i : др.-русск., русск.-цслав. изнозити 'исколоть ' (Прол. X V в . , 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 189), русск. диал. зноздйть 'часто ты
кать, колоть' (южн.-сиб.) , ' бить ' (пёрм., ср.-урал.), 'чесать(ся) ' 
(урал.), ' зудить ' (костр.) (Филин И , 318). 

Сложение * /ь2 (см.) и *noziti (см.). Отлаг. производным от
сюда является русск. диал. зноздь (часто в топонимии) 'овраг, 
начало оврага' (Т. А. Исаева. Термин зноздь в топонимии Горь-
ковской и Костромской областей. — Ономастика Поволжья 2 . 
Горький, 1971, 266 и сл.). См. специально W . Budziszewska. Рог 
chodzenie ros. dial, znozdb, znozda. — RS X X X I X , I, 47—48 (ав
тор только напрасно реконструирует праслав. *jbznozdb, поскольку 
в свете соотносительных глагольных и прочих форм -д- в русск. 
зноздь у как и в зноздйть, явно эпентетично, непервоначально). 

* jbznur i t i : ст.-слав. изыоу^ити о и А о ф о у е Ь , spoliare ' захватить, похи
тить ' (Supr., SJS) , болг. (Дювернуа) изнурк 'изнурю' , сербохорв. 
iznuriti ' уничтожить ' (только книжн. , церк., см. R J A IV, 273), 
польск. редк. znurzyc ' высунуть , вывернуть наружу ' (Warsz. 
VI I I , 592), др.-русск., русск.-цслав. изнХрити 'истратить, издер
ж а т ь ' (Мин. Пут . X I в . 6 1 ; Ж и т . Еразм., Срезневский I, 1072), 
'ослабить, изнурить ' (Усп. сб. 304. X I I — X I I I вв . СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 190), русск. изнурить 'истомить, истощить ' 
(Даль 8 I I , 65), диал. изнурить 'израсходовать, растратить (деньги 
и т . п.) ' (волог., Филин 12, 160), знурйться, 'изнуриться , устать , 
обессилеть' (пек., твер. , Доп. к Опыту 68), знурйться ' сделаться 
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грустным, потерянным' (пек., там же) , блр. знурйць ' изнурить ' 
(Носов.). 

Сложение */bz (см.) и *nuriti (см.). 
* jbzny t i : чеш. znyti 'умереть, зачахнуть' (Kot t V, 596), русск. диал. 

изныть 'потерять свежесть , издрябнуть ' (Иркутский областной 
словарь I, 193), 'разрушиться, разложиться (постепенно и неза
метно)' (костр., урал.), ' заснуть, перестать шевелиться (о рыбе) ' 
(сиб.) (Филин 12, 161). — Ср., сюда ж е , с дополнительной суффик
сацией, укр. знйдЬти ' зачахнуть, исхудать ' (Гринченко I I , 173), 
диал. знйдЬти 'растаять ' , ' з авянуть ' , ' зачахнуть ' (I. С. Колесник. 
Матер1али до словника д1алектизм1в украшських говор1в Б у к о -
вини 60). 

Сложение *jbz (см.) и *nyti (см.). Вторично соотносится 
с jbznaviti (см.) как с каузативом. 

* jbznbre t i : др.-русск., русск.-цслав. изньрЪти ' вынырнуть , избег
нуть ' (Пар. 1271 г . , 1370 г., Срезневский I, 1073). 

Сложение */ьг (см.) и глагольной основы на -ё- пыё- с корне
вым вокализмом е/о-ряда в ступени редукции, ср. *noriti (см.). 
См. Фасмер III , 92 ; Vai l lant . Gramm. comparee I I I , 415. 

* jbzobpaci t i : болг. топоча 'исказить, извратить ' ( Р Б Е ; Дювернуа: 
изопачА 'извращу'; Геров: изопач\к 'представить в превратном 
виде ' ) , макед. изопачи ' вывернуть (наизнанку) ' , 'извратить, ис
казить ' (И-С), сербохорв. izopdeiti 'исказить ' (с X V I в . , R J A IV, 
279—280), словен. izopdeiti 'испортить; исказить ' (Plet . I, 324), 
чеш. разгов. zopdeiti 'повторить, ответить ' , (стар.), 'изменить, 
извратить ' , 'оборотить', польск. стар, zopaczyc 'перевернуть на
оборот, исказить' (Warsz . VII I , 5 9 8 ) . — С р . сюда ж е укр. збпак, 
нареч.: на збпак (в обратную сторону' (Гринченко I I , 179). Да
лее, сюда сербохорв. диал. испачати се ' выбраться, выпутаться ' 
(Лика, см. PGA VII I , 216), польск. spaczyc 'погнуть, искривить ' 
(Warsz. VI , 274). 

Гл. на -Ш, образованный с помощью * /ь2 (см.) от нареч. 
рако (см.). Несмотря на значительное распространение, древность 
неясна. 

*jbzoci t i : сербохорв. диал. издчити 'потерять из виду, забыть ' 
(РСА VII , 610), словен. zociti 'поставить лицом к лицу ' (P le t . I I , 
938), чеш. zociti ' увидеть , высмотреть' (Kot t V, 601), слвц. zo-
cW то ж е (SSJ V, 679), польск. стар, zoczyc si? 'показаться 
кому-либо на глаза, привидеться, появиться ' (Warsz . VI I I , 595), 
диал. zoczyc si? ' у в и д е т ь с я ' (St. gw. p. VI , 408), укр. збчити 
' увидеть ' (Гринченко I I , 181), диал. 3очити 'причинять несчастье, 
порчу, болезнь посредством словесного пожелания ' (I. С. Ко
лесник. Матергали до словника д1алектизм1в говор1в Буковини 60). 

Сложение */'bz (см.) и условно выделяемого глагола на -Ш 
*ociti, ср., например, образованное на его базе польск. prze-oczyc 
'проглядеть, пропустить' . Вероятие существования древнего гла
гола *ociti 'видеть (глазами)' косвенно подтверждается разными 
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моментами формы и значения, ср. наличие — в ряде отношений 
особого (с ир. связями) — глагола *ob-aciti (см.). Далее , исполь
зование глагольной основы на -Ш здесь не случайно: этот исход 
явно накладывается на -i-исход производящей именной основы — 
формы дв . ч. *ос£ от *око (см.). Наконец, со стороны семантики 
образование *ociti ' глядеть ' от *о/со, *oct ' глаз , глаза ' так ж е 
естественно, как лит. galuoti 'думать ' — от galva 'голова' . Сово
купное свидетельство przeoczyc, *jbzociti, *obaciti и их слово
производства (выше) позволяет отклонить мысль об образовании 
*jbzociti от *jbzokb (см. след., там же подробности). 

*jbzokb(jb): ст.-польск. zok 'июнь ' (Bruckner 377: «prastara nazwa 
'miesi^ca czerwca' , moze z Czech przeje}ta». . .) , др.-русск., русск.-
цслав. изокъ xexxt^, cicada 'кузнечик' (Конст. Болг . поуч. X I I в . 
122; Ио. екз. Шест. 1263 г., Срезневский I, 1075), 'название 
месяца июня ' (Четвероев. 1144 г., там же) , Зокш, личное имя 
собств. (1618 г., Тупиков 218), укр. диал. збки, -а, -э 'косогла
зый' (Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Листвин . — 
Лексика Полесья 83). 

О происхождении ю.-слав. формы izok 'кузнечик' , 'июнь ' (ко
нец X I I — X I I I в.) из русск.-цслав. изокъ (XI I I в.) см. специ
ально N. Gosic. О nazivu izofo v crkvenoslovenskom jeziku juz-
noslovenskih redakcija. — In: Studia Hnguist ica Polono-Jugoslavica 
1, 1980, 21—26. 

Первонач. прилаг. архаич. типа (бессуффиксное), образованное 
сложением */ьг (см.) и корня ok- (см. *о&о), с четко установи-
мым древним значением '(тот, у кого) глаза наружу ' = 'пучегла
зый' , откуда затем засвидетельствованное значение 'кузнечик (пу
чеглазое насекомое)' или (с сохранением адъективной функции) 
'косоглазый' (укр. диал. , выше). Месяц июнь получил в неко
торых слав, языках название, конечно, по характерному летнему 
насекомому, как правильно отметил еще Потебня ( Р Ф В VI, № 3, 
1881, 154), сославшись при этом на аналогию чървъцъ 'насекомое 
coccus' -> 'месяц июнь ' (собственная этимология Иотебни — к лит. 
ozys 'козел' — устарела, см. у ж е V. Jagic AfslPh VII , 1884 ,485) . 
См. Berneker I, 4 4 0 — 4 4 1 ; Bruckner , там же ; Фасмер И, 123. 

Экзоцентрический тип сложения ^jbz-окъ (в духе бругманов-
ского примера — лат. ё-llnguis ' у кого язык торчит наружу ' , 
см. К . Brugmann . Der Komposi t ionstypus ev-0so<;. — IF X V I I I , 1905/ 
1906, 127) дает основание для реконструкции значения, сино
нимичного лит. isverstdkis (собственно isversta-akis) 'пучеглазый' . 
Семантич. реконструкция праслав. *jbzofo как * 'находящийся вне 
поля зрения, отсутствующий' (так см. В. Э. Орел. Слав. *jbzofo. — 
Общеслав. лингв, атлас. 1979. М., 1981, 339—343; там ж е по
пытка осмыслить значение 'месяц июнь' как 'случайный' , ' ис 
чезающий') совершенно неприемлема в свете древних формально-
семантич. признаков слова. Вопреки мнению того ж е автора, 
глагол *jbZOciti (см.), обнаруживает направление словопроизвод-



ства *jbz-ociti, а не *jbzokb->*jbzoeiti и непосредственной связи 
с образованием прилаг. *jbzokb не имеет. 

* jbzora t i : болг . (Геров) изорА ' вспахать ' , макед. изора то ж е (И-С), 
сербохорв. izdrati ' вспахать ' (с X V I I в . , R J A IV, 281), словен. 
izordti то ж е (P le t . I , 324), чеш. zorati ' вспахать ' (Ko t t V, 606), 
слвц, zoraC то ж е (SSJ V, 687), польск. zorac 'вспахать, рас
пахать ' ( W a r s z . V I I I , 598), словин. zorac (Sychta V I , 333), русск. 
изоратъ поле 'вспахать или испахать ' (Даль 3 I I , 70), диал. изоратъ 
'распахать (сохой, плугом) ' (новг., сев.-двинск., Филин 12,164), ст.-укр. 
зорати ' в с п а х а т ь ' ( X V I I в . . Картотека Словаря Тимченко), укр. 
зорйти то ж е (Гринченко И , 180). — Ср. сюда ж е производное 
др.-русск. изорникЪу зорникъ м. р . 'мелкий съемщик земли 
(хлебопашец), отдающий землевладельцу часть урожая ' (Псков, 
суд. гр . , 15 , 17. X V I в . - X V в. С л Р Я X I — X V I I в в . 6, 197). 

Сложение *jbz (см.) и *orati (см.). Полезно обратить внимание 
на параллелизм лит. is-drti ' вспахать, распахать ' , особенно — учи
тывая а-основу глагола — лат. exaro, exaratum, exarare 'распахи
вать, выкорчевывать ' . 

* jbzors t i : болг. (Геров) израстА 'произрасти, вырасти' , диал. израста 
' вырастить ' (Речник Р О Д Д ; предполагает скорее каузативную 
реконструкцию *jbzorstiti), макед. израсте ' вырасти ' (И-С), сербо
хорв. izrdsti ' вырасти ' ( R J A IV, 288), словен. izrdsti то ж е 
(Plet . I , 339) , чеш. zrusti ' вырасти ' (Kot t V, 669), польск. zrosc 
' вырасти ' (Warsz . V I I I , 612), др.-русск. , русск.-цслав. израсти 
' вырасти' ( Ч и с . X V I I . 8. Срезневский I, 1076; С л Р Я . X I — X V I I вв . 
6, 202), русск . диал. израсти ' вырасти ' , 'прорасти, вырасти 
в стебель (о плодах овощных и зерновых культур) ' (Словарь 
русск. старожильческих говоров средн. ч. басе. р . Оби. Доп. I, 
179), израсти, израстать (Филин 12, 167), изростй 'вырастая, 
лишиться известных наклонностей' , 'с возрастом укрепляться ' , 
'перерасти' (Васнецов 97), укр. зростй ' вырасти ' (Гринченко И, 
185). — Ср. сюда ж е производное (каузатив) ст.-слав. изд^лстити 
pXaoxdvsiv, profundere, crescere facere 'дать вырасти' (Supr., S JS) . 

Сложение */bz (см.) и *orsti (см.). 
* jbz y o r s tb /*jbZors tbkb: болг. йзраст м. р. 'рост' (Геров)* йзрастък 

м. р. 'отросток' , 'вырост, нарост (в т. ч. болезненный)' ( Б Т Р ; 
Р Б Е : йзрастък), макед. израсток м. р . 'нарост' , 'опухоль ' (И-С), 
сербохорв. стар. , редк. izrast ж . р. 'рост' ( R J A IV, 287), izrd-
stak, род. п . izrdska, м. р . 'отросток, нарост' (XVII I в . , R J A IV, 
287), словен. izrdst м. р . то ж е (Ple t . I, 339), izrdstek, род. п. 
-tkaf м. р . (там же) , чеш. zrust, zrost м. р. 'рост' (Ko t t V, 668— 
669), польск. диал. zrost м. р . 'рост' (Warsz. VI I I , 611 ; польск. 
форма двусмысленна, ср. и диал. zrostek м. р. 'место срастания ' . 
Там же) , словин. zru^st м. р. 'рост' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 
1429), русск. изрбсток м. р . 'нарост на дереве ' , 'отросток' 
(Даль 8 I I , 72), диал. изроет м. р. 'возраст ' (пек., волог,, Ф и 
лин 12, 169). 

Образовано от гл . *jbzorsti (см.). 
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# j b z p a d a t i : ст.-слав. испддлти 'выпадать ' (Zogr., SJS) , болг. испйдам 
' выпадаю' , 'попадаю (куда-либо, во что-либо)', f прихожу в упа
док' , 'хилею, слабею', 'появляюсь ' (Дювернуа; Геров), диал , ис-
падам ' худеть ' ( с Виниште, Михайловградски окр. — Д и п . раб. 
Софийск. ун-та 1977 г.), макед. испага 'выпадать, вываливаться ' , 
'выходить, получаться ' , (диал.) 'выходить (наружу) ' (И-С), сербо
хорв. йспадати ' выпадать ' , словен. izpddati ' выпадать ' (P l e t . I , 
324), др.-русск. йспадати 'выпадать ' (Травник Любч. , 6 7 3 . X V I I в . 
1534 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 268), русск. испадать ' выпадать , 
вываливаться; падать из чего-либо', 'перепадать, худеть ' ( Д а л ь 8 I I , 
123). — Зап.-слав. формы (напр. польск. spadac si? 'попадать^ по
колоться, разбиться ' — Warsz . VI , 275) допускают и иные рекон
струкции. 

Имперфективация от *jbzpasti (см.). 
* jbzpas t i , * jbzpadq: ст.-слав. испдсти, -пдд;к T U T C T S I V , e x T U T u x s i v , cadere, 

excidere 'выпасть, упасть ' (Zogr., Supr., SJS) , сербохорв. Ispasti, 
ispddem ' выпасть ' ( R J A H I , 916—917), словен. izpdsti, -pddem 
' выпасти (скот)' (Ple t . I, 354), др.-русск., русск. -цслав. uc-
nacmuy испадХ ' упасть ' (Быт . IV. 5 по сп. X I V в. ; Нест . Бор . 
Гл. 51), 'ниспасть, быть изгнанным' (Панд. Ант . X I в . 256) 
(Срезневский I, 1125), русск, испасть (Даль 8 И, 123). 

Сложение */ьг (см.) и *pastiy *pado (см.). 
* j b z p e k t ' i : болг. изпека 'выпечь, испечь' ( Б Т Р ; Дювернуа: испекА 

'испеку (о хлебе), зажарю') , макед. испече то ж е (И-С), сербо
хорв. ucnehu 'испечь ' , 'изжарить ' , словен. izpeci то ж е (P le t . I , 
325), чеш. zpeci 'испечь, выпечь' , елвц. spiectf (SSJ IV, 159), 
н . -луж. spjac 'испечь' (Muka St. I I , 58), польск. spiec 'испечь, 
изжарить ' , 'обжечь ' (Warsz . VI , 291), русск.-цслав. испещи, ис-
пекН 'спечь ' (Быт . X I . 3 по сп. X V I в.), 'обжечь ' (Пал. X I V в . 
л. 76) (Срезневский I, 1126; СлРЯ X I — X V I I вв . 6. 270—271) , 
русск. испечь 'изготовить печеньем' (Даль 3 И, 124), диал. испечй 
'испечь ' (влад., Филин 12, 227), укр. спектй 'испечь ' , ' и зжарить ' 
(Гринченко IV, 174). 

Сложение */ьг (см.) и *pekti (см.). Ср. параллельные лит. is-
kepti 'испечь' , 'изжарить ' , лтш. iz-cept, далее — лат. ex-coquo> 
excoctum, excoquere ' кипятить , вываривать, выпаривать ' . 

* jbzpe l t i : ст.-слав. испл4ти, -nvtb;* aoXXsyeiv, colligere, runea re ' в ы 
полоть' (Zogr., Mar., SJS) , болг. изплёвя 'выполоть ' ( Р Б Е ) , 
макед. исплеви то ж е (И-С), сорбохорв. йсп^ьети 'выполоть ' 
(с X V I I I в . , R J A I I I , 933; РСА VII I , 242), словен. izpleti то же 
(Plet . I, 327), чеш. zpleti se 'избавиться ' (Kot t V, 623), также 
диал. spVet sa (BartoS. Slov. 391), русск. исполбть 'выполоть* 
(Даль 8 И, 130). 

Сложение */bz (см.) и *реШ (см.). 
* jbzp§t i , * jbzpbnq: болг. изпъна ' вытянуть , натянуть ' ( Б Т Р ) , ма

кед. изопне (И-С), сербохорв, йспёти, йспеуьём 'поднять вверх ' , — 
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Зап.-слав. формы (например, польск. spiqc ' с тянуть , натянуть ' , 
Warsz . VI , 2 9 0 ) , скорее предполагают реконструкцию *sbp$ti. 

Сложение */bz (см.) и *p?ti, *рыгд (см.). 
*jbzpiti: ст.-слав. испити Tctvetv , ebibere, b ibere ' выпить ' (Psal t . , 

Supr. , SJS) , болг. изпйя ' выпить ' ( Б Т Р ) , диал. йспийа 'выпить 
все, допить до конца' (М. Младенов Б Д I I I , 7 9 ) , макед. испие 
(И-С), сербохорв. ispiti ' выпить ' ( R J A I I I , 9 2 6 — 9 2 7 ) , словен. 
izpiti ' выпить ' (Ple t . I, 3 2 6 ) , н . -луж. spi§ ' выпить ' (Muka St. 1 1 , 5 5 ) , 
польск. стар., диал. spic ' выпить ' (Warsz. VI , 2 9 1 ) , др.-русск., 
русск.-цслав. испити rccvetv (Мр. X V I . 1 8 . Остр, ев . ; Мин. 1 0 9 7 г . 1 7 . 
Срезневский I, 1 1 2 7 ; С л Р Я X I — X V I I вв . 6 , 2 7 2 ; Сл.-справ. 
«Слова о полку Игореве» 2 , 1 6 4 ) , русск. испить ' выпить ' , 'на
пиваться допьяна ' (Даль 3 I I , 1 2 6 ) , диал. испить 'отпить немного, 
попить; выпить ' (Словарь говоров Соликамского района Перм. 
обл. 2 1 6 ) , укр . спйти, зт'ю 'испить, выпить ' (Гринченко IV, 
1 7 4 ) . 

Сложение */bz (см.) и *piti (см.). 
*^ьгр1екъ / *jbzpleka: др.-русск. исплекъ м. р . ' вывих плечевого су

става (у лошади) ' (Кн. расх. Болд. м. 6 2 , 1 5 8 9 г . СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6 , 2 7 3 ) , русск. диал. исплёк м. р . ' вывих ' (казан., во
рон., тул. , иван. , новг., свердл., тобол., сиб. , Филин 1 2 , 2 2 8 ) , 
исплёка ж . р. ' вывих, хромота' (оло'н., Куликовский 3 2 ; Филин 1 2 , 
2 2 8 ) . 

Сложение */bz (см.) и корня *plek- (см. *plektje j*pletje). 
В факте «исключительно русск.» распространения форм на -к-
(ср. еще белоплёкий, подоплёка), иногда усматривают проявление 
вторичного, позднего характера этих форм (см. Фасмер I I I , 2 8 1 ) , 
но это аргумент недостаточный. 

*jbzpluti: ст.-слав. исплоути, ИСПЛОБЛ̂  exxoXop-Pav, eStevai , enatare , 
exire ' выплыть ' (SJS), бблг. изплувам ' выплыть, выплывать ' 
( Р Б Е ; Геров), сербохорв. стар., редк. ispluti, isplovem (?) ' вы
течь, вылиться , пролиться ' (гапакс X V I I I в . , R J A I I I , 9 3 3 ) , 
словен. izpldti, izplovem ' выплыть ' (Plet . I, 3 2 7 ) . — Ср. сюда ж е 
именное производное др.-русск., русск.-цслав. испловъ м. р. 'то, 
что вытекает ' (ВМЧ, Дек . 1 — 5 , 1 5 6 . X V I в. ~ X V в. СлРЯ 
X I - X V I I вв . 6 , 2 7 3 ) . 

Сложение */bz (см.) и *pluti (см.). Может продолжать еще и.-е. 
прототип, ср. параллельное греч. ёх-тсХеш ' выплывать, отплывать' , 
а также именное производное Ix-тгХосх; (1х.тХоо<;) 'отплытие ' . 

*jbzplyti: болг. (Геров) изплывамь ' выплыть ' , исплйвамъ 'переплыву' 
(Дювернуа), сербохорв. ispliti, isplijem ' выплыть ' , ' вылиться , из
литься, пролиться ' (вплоть до X V I I I в . и в словарях Беллы, 
Стулли, R J A I I I , 9 3 2 ) . 
Сложение */bz (см.) и *plyti (см.). Ср. предыд. 

*jbzplbvati: болг. изплювам ' выплевывать ' ( Б Т Р ; Дювернуа: исплй
вамъ 'выплюю') , сербохорв. исплувати ' выплюнуть ' , словен. iz-
pljuvdti то ж е (Ple t , I , 3 2 7 ) , чеш. редк. zplvati 'исплевать, опле-
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вать ' , слвц. экспр., редк. spVuvaf оплевать' , ' выплюнуть ' (SSJ IV, 
168), в . -луж. spluwac ' выплевывать ' , 'исплевать, оплевать ' (Pfuhl 
666), др.-русск., русск.-цслав. исплевати 'сплюнуть, выплюнуть ' 
(Корм. Балаш. , 247. X V I в. С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 273), русск. 
просторен, исплевать ' заплевать всю поверхность чего-нибудь' . 

Сложение *уь2 (см.) и *plbvati (см.). 
*jbzpodbnica: болг. изпбдница ж . р. 'земля под вспаханным слоем' 

(Геров), словен. spodnjica ж . р. ^женская н и ж н я я юбка ' (Ple t , I I , 
547), чеш. spodnice ж . р . ' н и ж н я я перина' , ' н и ж н я я юбка' (Kot t 
I I I , 564), слвц. spodnica ж . р. ' н и ж н я я юбка' (SSJ IV, 171), 
н . -луж. spodnica ж . р. 'подкладка, подстилка, основание' , 'юбка ' 
(Muka St. I I , 494), польск. spodnica, диал. spodnica, sponica 
ж . р. ' (нижняя) юбка ' (Warsz . VI , 308, 328; Kuca ta 199), сло
вин. spoudnicd ж . p . (Lorentz Slovinz. W b . I I , 1079), spodnica 
' толстая доска внизу телеги ' (A J К V, II , 25), русск. диал. ис
подница ' н и ж н я я юбка' (Подвысоцкий 60; Филин 12, 233), укр. 
стднйця ж . р. 'юбка ' , 'часть полушубка от талии вниз ' (Грин
ченко IV, 177), блр. споднйца 'белая холстинная юбка' (Бело
русский сборник 48). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *jbzpodbnb (см.); субстан
тивация . 

*jbzpodbirb(jb): ст.-слав. ИСПОДАМИ, -ЫИИ, прилаг. inferior ' н и ж н и й ' 
(Supr. , SJS) , сербохорв. стар, ispodni, прилаг. ' н и ж н и й ' (RJA 
I I I , 935), словен. spodnji, прилаг. ' н и ж н и й ' (Plet . I I , 547), чеш. 
spodni, zpodni ' нижний , исподний' (Kot t I I I , 564), слвц. spodny 
то ж е (SSJ IV, 171), н . -луж. spodny ' н и ж н и й ' (Muka St. I I , 494), 
польск. spodni, диал. spodny ' нижний , исподний' (Warsz . VI , 
308; Kucata 221), словин. spoudni то ж е (Lorentz Slovinz. W b . I I , 
1079; Pomor. I I , 2, 331), spodni (Sychta V, 131), др.-русск. ис-
подънии ' н и ж н и й ' (Ип. л. под 1288 г., Срезневский I, ИЗО), 
'нательный (о белье) ' (1361 г. Рог. лет., 7 1 . СлРЯ X I — X V I I вв . 
6, 277), русск. исподний ' н и ж н и й ' (Даль 3 I I , 128), диал. исподня 
ж . р . ' н и ж н я я юбка из грубой ткани ' (чкал., Филин 12, 233), 
укр . спгднш, -я, -е ' н и ж н и й , исподний' (Гринченко IV, 177), 
ст.-блр. исподний (Скарына 256). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от предложенного сочетания 
*/bz podb (см.) или соответствующего существительного. 

*bjzpolica: болг. йзполица ж . р . 'испольщина, половина урожая ' 
( Б Т Р ) , также диал. йсполица ж . р . (Младенов. Говорът на Ново 
село, Видинско 235; Шапкарев — Близнев Б Д I I I , 225; с. Лозен, 
Софийско. Дип . раб., Архив Софийск. ун-та), макед. йсполица 
ж . р . 'испольщина' (И-С), сербохорв. стар, ispolica ж . р. 'поло
вина ' (RJA I I I , 937). 

Производное с суф. -ica от предложного сочетания *jbz pola 
(см.). 

jbzpolkati: болг. изплаквам 'прополаскивать, промывать' ( Р Б Е ) , 
сербохорв. исплакати 'выстирать, очистить' (РСА V I I I , 237; R J A 
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I I I , 929; с X V I I I в.), слвц. spldkaV 'прополоскать' (Banska 
Bystr ica , Kala l 631), польск. splokad 'прополоскать, ополоснуть' 
(Warsz. VI , 305), словин. splokac (Lorentz Pomor . I, 644), др.-
русск. , русск.-цслав. исполокати 'вымыть, выстирать ' (Ио. екз. 
Бог . 245, X I I в . Срезневский I, 1131; С л Р Я X I — X V I I вв . 
6, 283), укр. диал. сполокати = сполоскати (Желех. , см. Грин-
ченко IV, 183). 

Сложение */ьз (см.) и *polkati (см.). 
jbzpolSiti: болг. изплаша 'испугать ' ( Р Б Е ; Геров: изплаиш 'пере

пугать, переполошить'), макед. исплаши 'испугать , напугать ' 
(И-С), сербохорв. йсплашити ' выгнать, спугнуть ' (РСА VII I , 
239), словен. izpldsiti ' вспугнуть ' (Plet . I, 326), слвц. splasif 
'напугать ' , ' застать врасплох' (SSJ IV, 164), польск. sploszyc 
' вспугнуть ' (Warsz . VI , 305), словин. splosdc (Lorentz Pomor. I, 
644), др.-русск. исполошитися 'всполошиться, испугаться ' (1471 г. 
Псков, лет. , I I , 183. СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 283), русск. диал. 
исполбшйтъ 'испугать ' (яросл., волог., костр.), ' (в суеверных 
представлениях) повредить чье-либо здоровье силой колдовства, 
заговора; испортить' (волог.) (Филин 12, 238). 

Сложение *;*6z (см.) и *polsiti (см.). 
*jbzpolti: словен. izpldti, -poljem 'вычерпать ' , 'провеять (зерно)' 

(Plet . I, 326—327). 
Сложение */bz (см.) и *polti (см.). 

*jbzpolziti: болг. (Геров) изплазт ' высунуть ' , макед. исплази 'высу
нуть (язык) ' (И-С), сербохорв. йсплазити ' высунуть (язык) ' (РСА 
VII I , 236), йсплазити 'выползти, вылезть ' (там же) , словен. 
izpldziti se 'выползти, вылезть ' (Plet . I, 327), чеш. zplaziti se 
'ползать' (Kot t V, 622), польск. splozic si? 'сползти, соскольз
нуть ' (Warsz. VI , 305; возможна альтернативная реконструкция 
*sbpolziti), русск.-цслав. йсплазити языкъ на кого ' высунуть 
язык ' (Кирил. Иерус . On. I I (2), 55. X I I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 
6, 272), русск. исполбзить 'исползать, изъерзать или изъелозить ' 
(Даль 3 I I , 130) ; — С р . — с другой огласовкой корня — болг. (Дю
вернуа) испл&з\%, ' высуну (язык) ' , изплёзя се 'показать язык 
(в насмешку) ' ( Р Б Е ) . 

Сложение *уь2 (см.) и *polziti (см.). Относительно родства 
значений 'ползти, выползать' и 'высовывать язык ' на примере 
этого слав, корневого гнезда см. А. Е. Аникин. О праслав. 
*pelz-l*polz-l*pblz-. — Этимология. 1980. М., 1982, с. 41 и сл. 

* jbzpopeliti: болг. изпепеля 'испепелить ' (Геров), сербохорв. ispe-
peliti то ж е (RJA I I I , 919), словен. spepeliti 'испепелить ' (Plet . I I . 
543), чеш. zpopeliti то ж е , н . -луж. spopeliu 'испепелить ' (Muka 
St. I I , 135), польск. spopielic 'испепелить ' (Warsz. VI, 318), 
др.-русск., русск.-цслав. испепелити ' сжечь, спалить, испепелить ' 
(Кн. Степ., 35 . X V I — X V I I вв . - 1 5 6 0 гг . С л Р Я X I — X V I I вв . 
6, 269), русск. испепелить 'обратить в пепел, сжечь ' (Даль 3 И, 
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124), укр. спопелйти 'обратить в пепел' (Гринчеыко IV, 185), 
блр. спапялщъ 'испепелить ' (Байкоу — Некраш. 296). 

Гл . на -Ш, образованный с помощью *jbz (см.) от *роре1ъ (см.). 
*jbzpornb: блр. спардн м. р . ' выкидыш' (Байкоу — Некраш. 296) . 

Первоначальное прич. страд, прош. с суфф. -пъ от гл . *jbzporti 
(см. *porti). Ср. функционально тождественное прич. на -4ъ 
в след. 

*jbzportbki>: чеш. диал. spratek м. р . 'невзрачный, хилый человек' 
(Vydra . НогпоЫап. 118), др.-русск. испоротокъ м. р. 'выпороток 
(младенец, вынутый из утробы)' (Хрон. Г . Амарт., 205 . X I I I — 
X I V вв . ~ X I в. С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 285). 

Производное с суф. -ъкъ от *jbzporfo, прич. страд, прош. на 
-tb от гл. *jbzporti (см. *porti). Ср. от того ж е глагольного корня 
(*jbzporbkb (см.). Ч е ш . диал. ( 'невзрачный, хилый человек') но
сит у ж е прозвищный характер, что естественно при исходной 
семантике 'выпороток', ' выкидыш' и т. п. (ср. предыд. *jbzpornb). 
Ср. аналогично лат. Caesar — скорее всего, от caedo, caesum, сае-
dere 'резать, убивать , закалывать ' (a caeso matris utero) 'от вспо
ротого чрева матери' , P l in . V I I , 47 , см. Ernou t—Mei l l e t 3 I , 148), 
первонач. семейное прозвище. 

Махек (вслед за А . Матлом, см. Machek 2 571) напрасно считает 
исходной формой *jbzpbrtbkb, связанное с *zapbrfokb (см.) и 
лишь вторично якобы сближенное с гл. *porti, *рог'у. Вариатив
ность *]ьгроНъ: *jbzpornb (см.) показывает принадлежность -t-
к причастному форманту, а не корню, в отличие от *jbzpbrtiti, 
*ръгШ1 (см.). Ср., далее, *иуроНъкъ (см.). 

*jbzporzdbniti: ст.-слав. исп^дзыити, ИСП^ЛЗДАЫИТИ xevoov, evacuare 
'опустошить ' (Cloz., Supr. , SJS) , болг. (Геров) изпразднж 'выпо
рожнить, выпростать' (Дювернуа: испраз(д)н\& 'опорожню; покину ' , 
'разряжу, выстрелю'), макед. испразни 'опорожнить' (И-С), сербо
хорв. isprdzniti 'опорожнить, опустошить ' (RJA I I I , 955—956), 
словен. izprdzniti то ж е (Ple t . I , 333), чеш. редк. zprazdniti 'из 
бавить, лишить ' , польск. редк. sproznic 'опорожнить' (Warsz . VI , 
355), русск. диал. испорбзить 'освободить, опорожнить' (Карто
тека Печорского областного словаря). 

Гл . на -Ш, образованный с помощью *jbz (см.) от прилаг. 
*porzdbnb (см.). 

*]ьгрогъкъ: болг. йзпорци мн. ' ягнячьи шкурки ' (Геров), диал. йс-
лбрче ср. р. 'ягненок, козленок, теленок, извлеченный из (рас-
аоротого) чрева мертвой матери' (Д. Маринов. Думи и фрази из 
Зап . България . — С б Н У X I I , 1895, 282), макед. испорец м. р . , 
испорче ср. р . 'мертворожденный ягненок ' (Кон.), диал. испбрка, 
испбрки 'мерлушка, мерлушковый мех' (Св. Николско. — MJ I I , 
7, 1951, 165), испорче 'недоразвитый ребенок' ( Б . Видоески. К у -
мановскиот говор 251), сербохорв. isporak, род. п. isporka, м. р . 
'недоносок, выпороток' (с X I V в. , R J A I I I , 938; РСА V I I I , 263 : 
также 'последний ребенок') . 
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Образовано с помощью */bz (см.) и суф. -ъкъ от гл. *porti 
(см.). Ср., далее, *]'ъгрогпъ (см.) и *]ъъроНъкъ (см.). 

*jbzpqditi: болг. изпъдя ' выгнать, прогнать' ( Б Т Р ; Дювернуа: ис^ 
п&дж 'изгоню', выбью') , диал. испада ' выгнать скотину пас
тись ' (СбНУ X L I V , 527), испудим (Младенов. Говорът на Ново 
село, Видинско 235), макед. испади ' выгнать ' (И-С), сербохорв. 
ispuditi ' выгнать ' (с X I I I в . , R J A IV, 11 ; Mazuranic 447; РСА 
VII I , 316), также диал. испудйт (Испудйли га из купе . Елез. I), 
сюда ж е диал. испу%ати 'искать (вшей в голове)' (РСА VIII , 
316), словен. izpoditi 'выгнать, прогнать' (Plet . I, 328), также 
spoditi (Ple t . I I , 547), чеш. spuditi 'выгнать, прогнать' ( Jungmann V 
260), польск. sppdzic 'разогнать' , 'прогнать' (Warsz. VI , 290; 
значения 'согнать вместе, собрать' — там ж е — предполагают ис
ходное *Sbpgditi), словин. spqgds (Lorentz Pomor . I, 622), др.-
русск. испудити 'изгнать ' (Усп. сб., 304. X I I — X I I I вв . СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 301), русск. диал. испужать 'испугать ' (ши
роко в диалектах, см. Филин 12, 249), укр. спудити 'испугать ' 
(Гринченко IV, 191), блр. диал. спудзщь (Сцяшков1ч, Грод. 468). 

Сложение (см.) и *poditi (см.). 
*jbzprava: болг. изправа ж . р. 'исправа ' , 'письменный вид ' (Геров), 

диал. исправа ж. р . 'справедливость, правда' (Стойчев Б Д II , 173), 
макед. исправа ж . р . 'удостоверение, документ' (И-С), сербохорв. 
исправа ж . р . ' свидетельство ' , 'полномочие' (РСА VI I I , 272—273; 
R J A I I I , 949: с X V в.), чеш. zprdva ж . р . 'сообщение, известие, 
отчет' , диал. sprdva 'учреждение ' , 'устройство' (BartoS. Slov. 392), 
слвц. sprdva ж . р . 'организация, устройство ' (SSJ IV, 197), 
в . -луж. sprawa ж . р. 'устройство, известие ' (Pfuhl 669), н.-луж. 
стар, sprawa (Якубица) , 'правило' (Muka St. I I , 500), ст.-польск. 
sprawa ж . р . 'дело ' , 'устройство' , 'известие ' , 'судебное дело' 
(St. polszcz. X V I w. Zesz. probny 98), польск. sprawa ж . p . 'дело' , 
'производство' , (стар., диал.) 'порядок' 'правление, управление' , 
'отчет' , 'способность, годность' (Warsz. VI , 343—344), 'судебное 
дело' (Maciejewski. Chetm.-dobrz. 233), словин. sprdva ж . р . 'дело, 
надобность' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 1081), sprava (Lorentz 
Pomor . I I , 2, 326; IV, 3 , 1803; Sychta V, 134; R a m u t t 201), 
др.-русск. исправа 'направление ' (Ио. Злат . X I V в.), ' повод, 
причина' (Новг. I л. под 1287 г.), 'разбор дела и решение, 
расправа' (Грам. Иак . Пол. ок. 1300 г.; Дог. гр. 1349 г. 
и мн. др.) (Срезневский I, 1132; С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 287), 
русск. диал. исправа ж . р. 'справа, одежда; конская у п р я ж ь 
и хозяйство ' (пек., твер. , Доп. к Опыту 74; Филин 12, 242), 
укр. справа ж . р. 'дело, действие ' , 'дело, тяжба , судебный 
процесс' (Гринченко IV, 188), блр. исправа ж . р . 'исправление ' , 
'выполнение ' (Носов.). 

Отглаг. производное от *jbzpraviti (см.). 
*jbzpraviti: ст . -слав. исп^лкити e r igere 'выпрямить, исправить ' , 

x a x e j 9 6 v e i v , xaxopOoov, 8iop6oov, d i r igere 'направить, устроить ' (Zogr., 
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Mar., As. , Euch. , Cloz., Supr. , SJS) , болг. изправя ' выпрямить, 
поставить прямо, исправить ' ( Б Т Р ) , также диал. исправ'ам 
(Шапкарев — Близнев Б Д II I , 225), макед. исправи 'выпрямить, 
выровнять ' , 'поднять, поставить стоймя' , 'исправить, поправить, 
выпрямить, выправить ' (И-С), сербохорв. ispraviti ' выпрямить, 
выровнять ' , 'исправить ' , ' сделать ' (RJA I I I , 950—952; Mazurani6 
446: 1544 г.), словен. izprdviti 'исправить, поправить ' (Ple t . I , 
333), чеш. zpraviti 'известить ' , диал. spraviti 'справить (обновку) ' , 
'доставить удовольствие' (Bartos. Slov. 392), елвц. spravif 
'сделать, произвести' , (стар.) 'исправить ' (SSJ IV, 198—199), 
в . -луж. sprawic 'устроить ' (Pfuhl 669), польск. sprawic 'произ
вести, сделать' , 'выполнить, осуществить ' , 'подействовать ' (стар.), 
'приготовить' , 'обработать, устроить ' , (стар.) 'объяснить, сооб
щить' (Warsz. VI , 345—347), диал. spawic 'устроить ' (Maciejew-
ski, Chetm.-dobrz. 75), словин. spravic (Lorentz Pomor . I , 654; 
Sychta IV, 163), др.-русск. русск.-цслав. исправити (He мозете 
: Г Л А Т И , нъ исправльше почитайте. Остр. ев . з а п и с ) , 'пригото
вить', 'возвратить ' (Ип. л. под 1150 г.) , 'вытребовать, достать ' 
(Ип. л . под 1149 г.), 'разузнать ' , 'исследовать ' (Никиф. м. поел. 
Влад. Мон. 74) (Срезневский I, 1132 — 1 1 3 4 ) , 'сделать прямым, 
выпрямить, исправить, исполнить, выполнить, завершить ' (СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 288—289), русск. исправить 'починить, устра
нить недостатки, сделать годным', 'сделать лучше' , диал. ис
править 'сделать, изготовить что-либо; справить' (перм., самар., 
свердл., симб., вят . , влад.) , 'приготовить ' (волог., самар.), 'отме
тить по обычаю, справить ' (север., свердл.), 'поспеть, управиться ' 
(вят.) (Филин 12, 242—243), исправиться 'выздороветь, пере¬ 
стать болеть' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 205), укр . справити 
'исправить, выправить ' (Гринченко IV, 189). 

Сложение */bz (см.) и *praviti (см.). 
* jbzpregt'i / * jbzpr§gati: болг. изпрягам 'выпрягать, распрягать ' 

( Р Б Е , Дювернуа: испрЪгнж ' выпрягу ' , 'выстрелю') , также диал. 
испрёгам (с. Виниште, Михайловградски окр. — Д и п . раб. Со-
фийск. ун-та, 1977 г.) , макед. испрега то ж е (И-С), сербохорв. 
ispreci, ispregnem 'выпрячь, распрячь' (с X V I в . , R J A I I I , 958, 
959; РСА VII I , 286), словен. izpreci, izprezem то ж е (P le t . I, 
334), ср. сюда же izprezati 'выпрягать, распрягать ' , izprezati se 
'лопнуть (о семенных коробочках, стручках)' (Ple t . I , 337), др.-
русск. , русск.-цслав. испрячи, испрящи 'выпрячь, распрячь' 
(Сл. и поуч. против языч. , 137. X I V в . С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 
301). 

Сложение *jbz (см.) и *pregt'i j*pregati (см.). 
*jbzprositi: ст.-слав. испросити a i x e t v , e^aiTelv, CTJISTV , pe tere , quaerere 

'попросить, потребовать, испросить ' (Psal t . , Euch . , Supr. , SJS) , 
болг. изпрбся 'выпросить ' ( Б Т Р ) , макед. испроси то ж е (И-С), 
сербохорв. isprbsiti 'выпросить ' RJA) IV, 6—8), словен, izprdsiti 
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то ж е (Ple t . I , 338), польск. диал. sprosid sif 'выпросить, упро
сить* (Warsz . VI , 352), др.-русск. , русск.-цслав. испросити, ис-
npowti aixelv (Мф. X X V I I . 20; Мин. 1097 г. 3 и др. , Срезнев
ский I, 1136), 'выпросить, добиться просьбами' (1135 г. Соф. I 
лет . 3 , 160. С л Р Я X I — X V I I в в . 6, 299), русск. диал. испросить 
' спросить' (Словарь русск. старожильческих говоров средн. ч. 
басе. р . Оби. Доп. I, 183). 

Сложение *jbz (см.) и *prositi (см.). 
* jbzpus t i t i : ст.-слав. испоустити acptivat, aitoXoeiv, emi t t e re , d imi t t e r e 

' выпустить , испустить ' , 'отпустить ' (Psal t . , Euch . , Cloz., Supr. , SJS) , 
болг. (Дювернуа) испустж ' выпущу (на волю)' , ' выпущу (из 
рук) ' , ' испущу (дух) ' , изпустж 'уронить, обронить, упустить, 
выпустить ' (Геров), макед. испушти ' выпустить; упустить; уро
нить ' (И-С), сербохорв. ispustiti ' выпустить ' ispustiti se ' выйти ' , 
'прийти в упадок; запустить ' (RJA I V , 19 и сл.; РСА VI I I , 
322 и сл.) , словен. izpustiti ' выпустить ' (Ple t . I, 339), чеш. 
spustiti ' отпустить ' (Ko t t I I I , 597), слвц. spustiV ' выпустить 
(жидкость) ' (SSJ IV, 212—213; ряд других значений, там ж е , 
предполагают реконструкцию *sbpustiti)> польск. spuecid в значе
нии ' выпустить ' (Warsz. VI, 366—367, для прочих значений, 
там ж е , подходит реконструкция *sbpustiti)y др.-русск., русск.-
цслав. испустити ' выпустить; отпустить ' (1204 г. Новг. I лет. , 
180), ' упустить , уронить ' (Ч . Николы, IV. 44. X I V в . — X I в.) , 
'испустить, выделить из себя; заставить излиться ' (Изб . Св. 
1076 г., 255) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 301—302) , русск. книжн. 
испустить 'распространить, выделить из себя, издать ' , сюда ж е 
диал. испустЛ 'по прошествии, спустя ' (Испустя лето да в лес 
по малину. Яросл. Филин 12, 249). 

Сложение *]bz (см.) и *pustiti (см.). 
* jbzpy ta t i : ст.-слав. испмтати epeuvav, e£epeovav, e£exa£e iv , scrutar i , 

perscrutar i , exquirere 'испытать, исследовать, выпытывать ' (Psal t . , 
Euch . , Supr. , SJS) , болг. изпйтам 'испытать ' ( Б Т Р ; Геров: из-
пытамь 'выпросить, выпытать, испробовать'), диал. изпйтъм 
'расспросить' (Т. Б о я д ж и е в . Дедеагачко. — Б Д V, 229), макед. 
испита 'изучить , исследовать ' , 'испытать ' , 'допросить' (И-С), 
сербохорв. испйтати 'расспросить, допросить' , 'испытать, под
вергнуть испытанию' (РСА VII I , 231—232), словен. izpitati 
'расспросить, допросить (Plet . I , 326), чеш. zpytati 'исследовать, 
испытать, спросить' (Kot t V, 647), слвц. spiytai sa 'спросить' 
(SSJ IV, 214—215) , в . -луж. spytad 'пытаться, испытать ' (Pfuhl 
671), н . -луж. spyta§ 'испытать ' , 'соблазнить ' (Muka SI. I I , 287), 
польск. spytad si? 'спросить ' (Warsz . VI , 369), словин. spdtac 
(Lorentz Pomor . I , 626), spetac sq (Sychta IV, 61), др.-русск., 
русск.-цслав. испытати 'исследовать, разузнавать ' (Ио. V. 39. 
Остр, ев . ; Ио . V I I . 52 , там же) , ' спрашивать ' (Пов. вр. л. под 
987 г.) (Срезневский I, 1140—1141; С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 304), 
русск. i ucnumdmb 'проверить на опыте ' , 'изведать, претерпеть' , 
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'почувствовать ' , укр. cnumdmu 'спросить' (Гринченко IV, 175), 
ст.-блр. испытати 'испытать ' , 'спросить' (Скарына 257), блр. 
диал. спытаць 'попробовать на вкус, отведать ' (Мшска-маладзеч. 
I I I , 105). 

Сложение */bz (см.) и *pytati (см.). 
* jbzpbln i t i : ст.-слав. исплъыити TUXYJOOOV, ye[ju£eiv, implere 'наполнить ' , 

'выполнить ' (Euch. , Cloz., Supr., SJS) , болг. изпълня 'наполнить ' , 
'исполнить ' , 'прожить до' ( Б Т Р ) , макед. исполни (И-С), сербо
хорв. йспунити 'заполнить, наполнить ' , ' выполнить ' (PGA V I I I , 
317—318), словен. izpolniti 'заполнить, наполнить' , ' выполнить ' 
(Plet . I, 331), чеш. splniti 'выполнить ' , ' заполнить ' (Ko t t I I I , 
562), слвц. splnitf 'выполнить ' (SSJ IV, 167), н . -луж. spolni§ 
'наполнить' (Muka St. I, 118), польск. spelnic (стар.) 'прожить ' , 
'исполнить ' , 'осушить, опорожнить' (Warsz. VI , 287—288) , 
др.-русск., русск.-цслав. испълнити, исплънити 'наполнить ' 
(Ио. X V I . 6. Остр, ев . ; Нест. Ж и т . Феод. 25), 'довершить ' 
(Ио. X V I I . 13. Остр, ев.) , 'удовлетворить ' (Ип. л. под 1095 г.) 
(Срезневский I, 1139), 'исполнить ' (Матф. I I I , 15. Остр, ев . , 
260. 1057 г. СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 280), диал. исполниться 
'пройти (о каком-либо количестве времени)' (печор., Филин 12, 
237). 

Гл. на -Ш, образованный с помощью */bz (см.) от прилаг. 
*ръ1пъ (см.). В качестве параллелизма сочетания морфем можно 
указать лат. ex-pleo, expletum, explere 'наполнять ' . Русск . -цслав . 
исполнъ, исплънь, прилаг. 'полный, наполненный' (Пролог., 269. 
X I I I в.) , 'преисполненный чего-либо' (Остр, ев . , 3 . 1057 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 282) отглагольно, признаком чего явля 
ется отношение исходов -ь: -Ш и сохранение глагольного пре
фикса; поэтому неверно суждение Станга об испльнь как о древ
нем прилаг. на -i- (см. Chr. S tang — Norsk t idsskrif t for sprog-
videnskap 27, 1973, 77). 

* jbzpblzt i : болг. изпълзя 'выползти, вылезть ' ( Б Т Р ) , макед. испол-
зне 'выскользнуть, ускользнуть ' (И-С), сербохорв. стар. , диал. 
Ispusti se то ж е (в Дубр . с X V I I I в. и в словарях Беллы и 
Стулли, R J A IV, 19, 22), словен. izpolzniti ' выскользнуть ' , 
'поскользнуться ' (Plet . I, 331), русск.-цслав. испълзти, исползти 
' вылезть (о волосах)' (Кир. Тур. о черн. чин. 104, Срезневский I , 
1138), 'выползти' ( Ж . Никит. Пер . 2 427 об. X V I в . ~ X V в . 
С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 279). 

Сложение */bz (см.) и *pblzti (см.). 
* jbzraz i t i : болг. (Дювернуа) израз\к 'проявлю' , макед. изрази се 

' выразиться ' (И-С), сербохорв. стар, izraziti 'показать, выказать ' 
(XVI в.), ' выразить ' ( R J A IV, 289—290), словен. izraziti ' вы
разить ' (P le t . I, 339), др.-русск., русск.-цслав. изразити ' выр
вать, извлечь рывком' (Ч . Николы, IV, 2. X I V в. ~ X I в . 
С л Р Я X I — X V I I в в . 6, 202) . 
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Конечно, значение 'выразить ' в новых литературных языках 
VMRPTHO объяснять как кальку с нем. aus-driicken ' выражать ' , 
ч н п р и м р р словом, iz-rdzifi. См.* J . Stabej J iS X I V , 3, 1969, 88. 
Но наряду с этим есть примеры старого сложения */bz (см.) 
и гл. *raziti (см.), см. выше. 

*jbzrazi>: болг. йзраз м. р . ' выражение ' ( Р Б Е ) , макед. израз м. р . 
то ж е (И-С), сербохорв. izraz м. р . то ж е (RJA IV, 289), сло
вен. izraz м. р . ' выражение ' (Ple t . I , 339), польск. zraz м. р. 
'кусок (вырезанный, отрезанный)' , 'часть, долька некоторых ж е 
лез и внутренностей (легких, печени, мозга)' , 'привой, веточка, 
побег хорошей породы' (Warsz. VI I I , 604), стар, zraza ж . р. 
'отвращение' (там же) , словин. zraz м. р . 'побег растения, упот
ребляемый для прививки ' (Sychta VI , 248), русск. диал. израз 
м. р . 'выкройка для обуви ' (Словарь русск. донских говоров И, 
89), йзраз 'образец, выкройка' (Куликовский 3 1 ; Филин 12, 166: 
йзраз, олон., тамб., курск. , арх.), укр. зраз м. р . 'черенок для 
прививки к дереву ' , 'образец, колодка (у сапожников) ' (Грин-
ченко И, 182), блр. диал. зраз м. р . 'черенок, привой' (Народ
ная словатворчасць 97). 

1 Отглагольное производное от *jbzraziti (см.), хотя в значении 
'выражение ' (гл. обр. в ю.-слав. литер, языках, см. выше) мы 
имеем дело с калькой нем. Aus-druck, см. J. S tabe j J iS X I V , 3 , 
1969, 88 . 

*jbzrekt'i / *jbzrekati (s§): ст.-слав. изд^бфи ircocpavai, Xeyeiv, pronun-
ciare, dicere 'высказать, сказать ' (Supr., Вост., Mikl. , Sad.), 
болг. изрека 'высказать, произнести' ( Б Т Р ) , макед. изрече 'про
изнести, изречь, высказать ' (И-С), сербохорв. изрёНи 'высказать, 
выговорить' , словен. izreci 'выговорить, произнести' (P le t . I, 
340), чеш. zfici se 'отречься, отказаться ' , слвц. zriectf sa то ж е 
(SSJ V, 714), польск. zrzec si?, zrzekac si? 'отречься, отказаться ' , 
'отпереться ' , стар, zrzec, zrzekac 'околдовать, накликать ' (Warsz . 
V I I I , 617), словин. zdflec 'отказаться ' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 
978), zfekac 'отказываться ' (Lorentz Pomor. IV, 3 , 1756), zefecsq 
(Sychta VI , 377), др.-русск., русск.-цслав. изречи, изрещи, изд~ 
рещи, изреку (ФарисЬи малы глы великомыслити изорк^ ос^жа-
етсд . Феоф. толк. Е в . 171 . Срезневский I, 1077), 'высказать, 
рассказать' (Патерик Син., 330. X I — X I I в в . С л Р Я X I — X V I I в в . 
6, 204), ст.-укр. изречи ' сказать ' (1475 г. , Словн. ст.-укр. мови 
X I V — X V ст. 1, 428), укр. зректйся 'отречься от; отказаться от ' 
(Гринченко I I , 183), диал. зречй ' сказать ' (Желех . , см. Грин-
ченко И, 183), ст.-блр. изречи ' высказать ' (Скарына 249), блр. 
диал. зрачы ' сглазить, накликать ' (Жывое слова 23). 

Сложение */bz (см.) и *rekfi (см.). 
# jbzrejat i : др.-русск., русск.-цслав. изрЪшпи издрЪшпи expellere, 

eMelv (Гр. Наз . X I в . 62; Панд. Ант. X I в . л. 222; Ж и т . Ниф. 
1219 г. 66 и др. Срезневский I, 1079), ' выпустить , выплеснуть, 
выбросить' (СлРЯ 'лXI—XVII вв . 6, 205). 
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Сложение */ьг (см.) и *rejati (см.). 
* jbzres i t i : болг. изрёша 'вычистить, вычесать' ( Б Т Р ) , словен. izre-

siti 'освободить' избавить ' (Plet . I, 340), н . -луж. zresye ' вы
чистить ' (Muka St. I I , 305—306), др.-русск., русск.-цслав. изрЪ-
шитиу издрЪшити 'освободить, избавить ' (Мин. 1096 г. сент. 
50; Георг. Ам. 247. Срезневский I, 1079; СлРЯ X I — X V I I вв . 
6, 204). 

Сложение */bz (см.) и *resiti (см.). Поучительны ю.-слав. связи 
серболужицкого слова (ю.-слав., др.-болг. я в л я е т с я , по сути 
дела, и русск.-цслав. пример выше) . 

* jbzrezat i : болг. изрёжа 'вырезать ' ( Б Т Р ) , диал. йзрежа 'разрезать* 
(М. Младенов Б Д I I I , 78), йзрежъ 'вырезать ' (Т. Б о я д ж и е в . 
Гюмюрджинско. — Б Д VI , 37), макед. изреже 'вырезать ' (И-С), 
сербохорв. йзрезати 'вырезать ' , словен. izrezati то ж е (Ple t . I , 
340), чеш. zfezati 'изрезать, нарезать ' (остальные зап.-слав, 
примеры двусмысленны в отношении реконструкции), др.-русск. , 
русск.-цслав. изрЪзати, издрЪзати 'разрезать' (Нов. вр. л . под 
964 г.; Нест. Ж и т . Феод. 20), 'отрезать' (Жит . Андр. Юр. X X I X . 
110), 'оскопить' (Никиф. м. поел. Влад. Мон.) (Срезневский I , 
1079; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 203), русск. изрезать 'разрезать 
на много частей, без остатка ' . — Укр. и блр. двусмысленны 
аналогично зап.-слав. 

Сложение */bz (см.) и *rezati (см.). 
* ]ьггёгъ : болг. йзрез м. р. ' вырез ' ( Б Т Р ; Р В Е : 'очертание') , макед. 

изрез м. р. то ж е (И-С), сербохорв. Izrez м. p. ( R J A IV, 293), 
словен. izrez м. р . ' вырез ' , 'вырезание ' (Plet . 1, 340), польск. 
стар, zrzaz = zraz (см. *]ьzrazъ, выше) (Warsz . VII I , 616), 
русск. изрёз м. р . , действ, по глаг. (Даль 3 I I , 75). 

Отглаг. производное от *jbzrezati (см.). 
* jbzr§di t i (s£): болг. изредя 'обойти (по очереди)', ' изложить ' ( Б Т Р ; 

Геров: изрядА), диал. изрёди съ 'взойти (о посевах) ' (Младенов. 
Говорът на Ново село, Видинско 234), макед. изреди 'располо
ж и т ь по порядку' , 'перечислить ' , 'обойти, известить (всех по 
очереди)' (И-С), сербохорв. изрёдити 'сделать, расположить по 
порядку' , словен. izrediti 'откормить, вырастить ' (P le t . I, 340), 

с также zrediti (P le t . I I , 941), чеш. zfiditi 'устроить, произвести, 
соорудить' , 'расположить по порядку' , слвц. zriadW то ж е 
(SSJ V, 714), н . -луж. стар, zrizis 'приводить в порядок' (Muka 
St. И, 1111), польск. стар, zrzedzic 'хозяйничать вплоть до ме
лочей', 'чудить, вести себя вздорно', 'донимать' , 'распорядиться ' 
(Warsz. VI I I , 618—619), словин. zdrqgec 'устроить ' (Lorentz 
Slovinz. W b . И, 976; Lorentz Pomor. I I , 1, 178), др.-русск., 
русск.-цслав. изр/кдити 'распорядиться' (Нов. вр. л. под 947 г.), 
'изготовить' (Нов. вр. л. под 988 г.; Новг. I л. под 1380 г.) 
(Срезневский I, 1080; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 208), русск . изря-
дйть 'снарядить, изготовить, устроить, снабдить; вырядить , 
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нарядить ' (Даль 3 И, 76), диал. изрядйтъся, изряжаться 'наря
жаться ; одеваться ' (арх., свердл., Филин 12, 170). 

Сложение * /ъ2 (см.) и *r$dlti (см.). Емкостью исходной семан
тики (гнездо *г£Йъ, см.) объясняются все внешне обособленные 
значения выше: (болг. диал.) 'взойти (о посевах) ' < - 'выстроиться 
рядами'; (польск.) 'вести себя вздорно' < - 'выходить из ряда ' , 
resp. 'мелочно хозяйничать, распоряжаться ' . 

*]ьгг§(1ыгъ]ь: ст-слав. И З Д ^ А Д А М Ъ , прилаг. e^p7](jivog, dyaOog, eximus, bonus 
'совершенный' (Supr., Вост., Mikl., Sad.), сербохорв. Izredan, 
-dna> прилаг. 'исключительный, исключительно хороший', Izre
dan 'koji je u redu ' (последнее — в словаре Вольтиджи, R J A IV, 
292), словен. izreden, -dna, прилаг. 'исключительный, чрезвы
чайный' (Plet . I, 340), в . -луж. zrjadny, н . -луж. стар, zredny 
'порядочный, хозяйственный' , zridny то ж е (Pfuhl 1029; Muka 
SI. I I , 1111), польск. zrzpdny 'придирчивый, брюзгливый' , (редк.) 
' тщательный' , 'дельный' (Warsz. VII I , 618), др.-русск., русск.-
цслав. изрАдъныи, издрАдънъш 'избранный' (Ирм. ок. 1250 г.), 
'превосходящий' (Ио. екз. Бог. 51), 'чрезвычайный, необыкно
венный' (Ефр. Крм. Крф. 134) (Срезневский I, 1080; СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 208), русск. изрядный, -ая, -ое 'отличный, довольно 
хороший' (устар.), 'значительный по количеству, большой' , диал. 
изрядный 'наряжающийся, насколько позволяет состояние' (пек., 
твер. , Доп. к Опыту 72), ^нарядный' (пек., твер. , Филин 12, 
170). — Сюда ж е производное укр. зрядник м. р. 'раст. Gladio
lus imbr ica tus L . ' (Гринченко I I , 186). 

Прилаг. , соотносительное с гл. *jbzr?diti (см.), хотя часть при
меров (значение 'исключительный' и т. п.) лучше объясняется 
на базе предложного словосочетания *)ъъ r?da (jbti). 

*jbzr inq t i : ст.-слав. изд^иы^ти, изриылчти eboGelv, ubOelv, expellere, 
impellere 'выгнать, изгнать ' (SJS), болг. изрйна 'выбросить ' 
( Б Т Р ) , диал. изрйнъ 'выгрести (землю, жар из печи)' (Н. Ко-
вачев. Севлиевско. — Б Д V, 22), макед. изрине 'нарыть, набро
сать, нагрести (лопатой)' (И-С), сербохорв. izrinuti 'выбросить 
вон' ( R J A IV, 296), диал. изринут 'выгрести ' (Елез. I), словен. 
izriniti ' выдвинуть , вытолкнуть ' , izriniti se 'высыпать (о кож
ной сыпи)' (Ple t . I, 340), др.-русск., русск.-цслав. изринути, 
издринХти (Повели црь собою изринути ис полаты. Прол. 
И . Публ. Срезневский I, 1077), 'извергнуть, выбросить; выг
нать, изгнать ' (1280 г. Моск. лет. 152. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 
205), ст.-укр. изринути 'свалить, уничтожить ' (XVI в. , Карто
тека Словаря Тимченко), укр. зрйнути 'выплыть на поверхность 
воды, вынырнуть ' (Харьк. у . ) , 'сорваться, выскользнуть ' 
(Харьк. г.) (Гринченко II , 183), зрйнутися ' хлынуть ' (там же) , 
ст.-блр. изринути 'сбросить ' (Скарына 249). 

Сложение */bz (см.) и *rinqti (см.). 
* jbzrodi t i (s£): болг. изродя се 'выродиться ' ( Р Б Е ; Геров: изродА), 
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изродя се 'родиться ' (Речник Р О Д Д ) , диал. изрбда са 'наро
диться в большом количестве' , 'выродиться ' (Кънчев. Пирдоп-
ско. — Б Д IV, 1 0 6 ) , макед. изроди 'народить, нарожать ' , изроди 
се 'народиться (о многих) ' , 'выродиться ' (И-С), сербохорв. изро-
дити 'народить' , изрддити се 'выродиться ' , словен. izrodlti se 'выро
диться ' , 'перестать плодоносить' (Plet . 1 , 3 4 1 ) , чеш. к н и ж н . zroditi 'ро
дить ' , zroditise ' родиться ' (Ko t t V, 6 6 5 ) , слвц. zrodW 'родить' , 'поро
дить ' zroditf sa 'родиться ' (SSJ V, 7 1 8 ) , польск. zrodzic 'родить, поро
дить ' , (стар.) 'возродить, омолодить, освежить ' , zrodzic si$ 'родиться, 
народиться' (Warsz. V I I I , 6 1 0 ) , также диал. (SL gw. p. VI , 413), 
словин. zrojac, zrogec sq (Lorentz Pomor. II , 1 , 1 4 2 ) , zro$'ec (Sycl i taVI , 
3 3 3 ) , др.-русск., русск.-цслав. изродитиаа 'родиться ' (Дан. иг. , 
Срезневский I, 1 0 7 8 ; СлРЯ X I — X V I I вв . 2 0 5 ) , русск. диал. изро-
дйтъся 'оказаться, уродиться каким-либо' (вят.) , 'вырасти, созретт 
в каком-либо количестве (о злаках, плодах)' (вят.) , 'выродиться 
переродиться' (калуж., вят . , пек.) , 'перестать рождать ' (калуж. , ряз.) 
(Филин 1 2 , 1 6 9 ; Васнецов 9 7 ) . 

Сложение *jbz (см.) и *roditi (см.). 
* jbz rodb : болг. йзрод м. р. 'урод' (РВЕ; Геров; Дювернуа: изрод), 

макед. изрод м. р. 'выродок' (И-С), сербохорв. йзрод м. р. ' вы
родок' (RJA IV, 2 9 7 : с X V I в.), диал. изрод 'выродок, урод' 
(Vis. 1 4 9 , 1 5 0 ) , словен. izrbd м. р. 'выродок, (Plet . I, 341), 
чеш. книжн . zrod м. р. 'рождение, порождение' , слвц. zrod 
м. p. (SSJ V, 7 1 8 ) , др.-русск., русск.-цслав. изродъ, издродъ 
e x p v o g (Панд. Ант. X I в. л. 1 0 2 , Срезневский I, 1 0 7 8 ) , ' дитя , 
порождение, потомок' (СлРЯ X I — X V I I в в . 6 , 2 0 5 ) , русск. 
диал. изрод м. р. 'уничтожение, истребление' (перм., Филин 12, 
1 6 8 ) . — Ср. сюда же производные болг. диал. йзродок м. р . 'за
морыш; урод' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 174), сер
бохорв. стар., редк. izrodak, род. п. -tka, м. р. 'выродок' (только 
в словаре Стулли, R J A IV, 2 9 7 ) , польск. стар, zrodek 'потомок' 
(Warsz. VI I I , 6 1 0 ) , русск. диал. изрбдок, род. п. -дка, м. р . 'вы
родок' (пек., твер. , Доп. к Опыту 7 2 ) ; сербохорв. Izrodac, род. п. 
Izroca, м. р. 'выродок' (в словарях Вольтиджи и Стулли, R J A IV, 
2 9 7 ) , русск. диал. изрбдцы мн. 'родня, родные' (пек., Филин 12, 
1 6 8 ) . — С р . сюда ж е производное укр. зргдно, наречие 'урожайно ' 
(Гринченко I I , 1 8 3 ) . 

Отглаг. производное от *jbzroditi (см.). 
* jbzro jb : чеш. zdroj м. р. 'источник, ключ, ' слвц. zdroj м. р . '(глав

ный) источник' (SSJ V, 5 8 4 ) , польск. zdroj, род. п. zdroju, м. р. 
'родник, источник' (Warsz. VI I I , 4 2 2 ) , также диал. zdroj (Macie-
jewski. Chetm.-dobrz. 3 0 ) , словин. zdroi м. p. 'источник' (Lorentz 
Slovinz. W b . I I , 1 4 0 7 ) , zdroj м. p. 'источник' , ' гной, накапли
вающийся в ране ' , 'пот' (Sychta VI , 2 0 1 ) , др.-русск. изрой 'из 
лияние семени' (Новг. Корм. 1 2 8 0 г. л. 546. Срезневский I, 
1 0 7 8 ) . 
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Непосредственно с *го/ь, *rojiti (см.) не связано, как, впро
чем, и с глаголами вроде словин. zroiic sa 'роиться (о пчелах) ' 
(Lorentz Pomor. IV, 3 , 1738), блр. диал. зращца ' уменьшиться , 
ослабеть от многократного роения (о семье пчел)' (Народнае слова 
243), так как *jbzrojb и его продолжения (выше) не связаны 
с семантикой пчеловодства, но последовательно показывают зна
чение 'источник, излияние, вытекание ' , 'то, что изливается (в том 
числе гной, пот) ' . Эту семантич. особенность имени *jbzrojb 
надо считать древней чертой так же , как и его морфонологич. 
характеристику: производное с -о- вокализмом корня от гл. 
с корневым вокализмом -е-, ср. *jbzrinoti (см.). Праслав. древ
ность образования *jbzrojb несомненна, и относительно ограни
ченный ареал в таких случаях не является контраргументом, 
вопреки мнению, изложенному в кн. : J . Udolph. Studien zu sla-
vischen Gewassernamen und Gewasserbezeichnungen. Heide lberg , 
1979, 4 6 1 , особенно с. 464, а также карта № 70 (автор односто
ронне представляет семантику слова, которое, как видно из 
нашего обзора, является не только «Gewasserbezeichnung»; 
в частности, Удольф оставляет без внимания интересные сло
вин. значения (Sychta , выше), и упускает др.-русск. изрой, тем 
самым искажая фактический древний ареал слова; о самобытном 
проявлении др.-русск. семантики см. также ниже) . 

Родство *jbzrojb и *ringti давно установлено, ср. сюда же 
слав. *гёка (см.), др.-инд. rdyas 'течение, ток ' . См. А. А. По-
тебня Р Ф В VI , № 4, 1881, 341 (любопытно его указание на 
Израй или Изрой-реку в русск. былинах, ложно относимую 
к Израилю; Потебня, кстати, подчеркивает архаичность этого 
образования); Р . Брандт Р Ф В X X I V , № 3, 1890, 144; Bruckner 
650; Machek 2 713 (чеш. zdroj, характеризует как возрожденче
ское заимствование, см. Jungm. ) ; J . Nalepa. Etymologia staro-
ruskiego stowa из^ои ' jednostka pieni^zna ' . — J . Nalepa. Opuscula 
slavica 1. Lund , 1971 , 71 и сл. (др.-русск. название монеты 
изрой оказывается названием по способу изготовления — отливке; 
таким образом, др.-русск. изрой, кроме специального значения 
'effusio seminis ' , значило и 'вытекание, выливание ' ) . Укр. здрой, 
диал. здрш 'ручей, поток' , ст.-блр. здрой 'источник' заимство
ваны из польск., см. М. Jurkowski SOr 12, № 3, 1963, 465; 
Пстарычная лексшалопя беларускай мовы. Р э д . А. Я . Бахань-
коу i др. М1нск, 1970, 96 . 

# ] ь г г о к ъ : болг. диал изрбк м. р. 'причина' , 'пророчество' (Банско, 
С б Н У . X L V I I I , 459. Архив Болг . диал. словаря, София), сер
бохорв. izrok м. р . 'решение, приговор' ( R J A IV, 298: книжн. ; 
Mazurani6 447: с X V в.) , словен. izrok м. р . 'изречение ' (Ple t . I, 
341), др.-русск., русск.-цслав. изрокъ, издрокъ 'грех, порок' 
(Мин. 1097 г. 58; Мин. Празд. X I — X I I вв . 135. Срезневский I, 
1078; С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 205), русск. изрбк м. р. ' суд , осуж
дение, приговор, определение суда ' (Даль 3 I I , 72). 
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Производное от гл. *jbzrekt4 (см.). 
* jbzroni t i : болг. изрбня ' стряхнуть ' , 'сорвать' , ' уронить ' , 'обмо

лотить ' ( Б Т Р , Дювернуа: изрбнт 'выроню', ' вышибу, выбью 
(зубы) ' , 'пролью (слезы)' , макед. изрони 'рассыпать; раскрошить' 
(И-С), сербохорв. izroniti 'уронить ' , 'погубить ' , ' сбросить ' , ' вы
рыть, источить' , 'пролить (слезы)' ( R J A IV, 299), чеш. zroniti 
'уронить, сбросить' (Kot t V, 666), также диал. zronif (Sverak. 
Kar lov . 146), слвц. zronW 'сбросить, свалить ' , 'удручить, опе
чалить' (SSJ V, 719), в . -луж. zronic 'просыпать, высыпать ' 
(Pfuhl 1029), н . -луж. zronis 'уронить, рассыпать' (Muka St. I I , 
317), польск. zronio 'выронить ' (Warsz. VI I I , 611), др.-русск. 
изронити (Тогда великий Святъславъ изрони злато слово сле
зами смешено. Сл. плк. Игор. Срезневский I, 1078; Сл.-справ. 
«Слова о полку Игореве» 2, 157), 'уронить, выпустить из рук ' 
(Требник, 59. X V I в.) , 'утратить, лишиться чего-либо' (Польск. 
д. I I , 8. 1537 г.) (Сл.РЯ X I — X V I I вв . 6, 206), русск. изронйтъ 
'выронить, обронить, уронить; потерять ' (Даль 3 I I , 73), укр . 
зронйти 'дать упасть; потерять, утратить ' (Гринченко I I , 185). — 
Ср. сюда ж е производные польск. zdron м. р . (охотничье) 'мо
лодой лебедь в п у х у ' (Warsz. VI I I , 418), др.-русск. изронъ 
'потеря, урон' (Новг. I I л. под 1572 г., Срезневский I, 1078). 

Сложение */ьг (см.) и ^roniti (см.). 

*jbzropi t i? / * jbzdropi t i? : сербохорв. стар, izdropiti ' вынуть , вы
рыть ' (Vece prisna (meda) iz sati izdropi. J . S. Rejkovic 64. 
R J A IV, 162). 

Двусмысленность реконструкции приводит к альтернативному 
этимол. решению: либо от гл. *dropiti (см.), либо родственно 
*гора, *ropiti (см.). 

* jbzrqc i t i : ст.-слав. и з д ^ ч и т и s y y u a v , spondere 'поручиться ' (Grig. , 
SJS) , сербохорв. изручити 'опорожнить, опустошить ' , (черногор.) 
' сменить ' , стар, izruciti 'передать, выдать ' (1453 г., Mazurani6 
447), словен. izrociti 'выдать, вручить, доверить ' (P le t . I, 341), 
также zrociti (P le t . И , 942), чеш. zruciti 'поручить, доверить ' 
(Kot t V, 668), слвц. zrucif ' взвалить вину, обвинить ' , 'дове
рить, положиться ' (SSJ V, 721), диал. , вост.-слвц. zrucic 'упо
вать, возложить надежду (на бога)' (Kalal 886), польск. стар. 
zrqczyc 'приготовить' (Warsz. VI I I , 606), др.-русск. изручитися 
'освободиться' (ВМЧ, ноябрь, 13—15, 1009. X V I в . С л Р Я X I — 
X V I I вв . 6, 206), русск. диал. изручйть 'избавить , выручить ' 
(терск., Филин 12, 170). 

Гл . на -Ш, образованный с помощью */ьг (см.) от *гдка (см.)-
Др.-русск. изручъ, наречие 'врукопашную' (1251 г. — Ипат . лет. , 
511), 'вручную, руками' ( Ж . Нила Столб., 56. X V I I в . — 1598 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 206), русск. дяал . изручъ, нареч.: бить 
изручъ 'бить рукой, руками' (курск., Филин 12, 170) образо
вано от рассмотренного гл. аналогично др.-русск., русск.-цслав, 
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исплънь (см. на *jbzpblniti). С р . — б е з указания на глаг. исход
ную базу — Vai l lant . Gramm. comparee IV, 726. 

* jbz rqcbnb jb : чеш. zrucny, 'ловкий, проворный' (Kot t V, 668), 
слвц. zrucny, прилаг. 'ловкий, умелый, сноровистый' (SSJ V, 
721), в . -луж. zrucny то ж е (Pfuhl 1029), польск. zr$czny 'удоб
ный ' , 'ловкий, проворный, лихой' , 'удачный' (Warsz. VI I I , 608—• 
609), также диал. zrgczny, zrucny (St. gw. p. VI , 412), словин. 
zrqcni, прилаг. 'ловкий, проворный' (Sychta VI , 249), русск. 
изручный 'сручный или ловкий' (Даль 3 I I , 74), укр. зручний, 
-а, -е 'ловкий, удобный' (Гринченко II , 185). 

Прилаг. с суф. -ьпъ, соотносительное с предыд. гл. 
* jbz ryga t i : болг. (Дювернуа) изрйгамъ 'изрыгаю', диал. изрйгам 'расплес

ти, распустить ' (И. Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 106), изрйгува 'про
биваться, давать ростки' (Народописни материали от Разложко. — 
СбНУ X L V I I I 459), макед. изрига 'изрыгать ' (И-С), сербохорв. изрй-
гати 'отрыгнуть ' , словен. izrigati то же (Plet . I, 340), н . -луж. zry-
gas 'производить отрыжку ' (Muka St. I I , 357), др.-русск., русск.-
цслав. изрыгати 'отвергать, пренебрегать' (ВМЧ, Окт. 1 9 — 3 1 . 
2046. X V I в.), 'произносить' (ВМЧ, Дек. 24, 1900. X V I в. ~ 
X I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 207), русск. диал. изрыгать 
' рыдать ' (смол., Филин 12, 170). 

Сложение */bz (см.) и *rygati (см.). Любопытно параллельное 
лат. e-rugo 'изрыгать, извергать, изливать ' , засвидетельствован
ное только в виде данного сложения (о лат. формах см. специ
ально Ernou t — Meil le t 3 I I , 1024). 

* jbz rygnq t i : болг. изрйгна 'изрыгнуть, отрыгнуть ' , 'извергнуть из 
себя ' ( Б Т Р ) , макед. изригне 'изрыгнуть ' (И-С), сербохорв. \zrig-
nuti 'изрыгнуть, отрыгнуть ' ( R J A IV, 296), др.-русск., русск.-
цслав. изрыгнути, изригнути 'извергнуть ' (Корм. Балаш. , 127. 
X V I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 207), русск. изрыгнуть, сврш. 
к изрыгать. 

Гл. на -ngti, соотносительный с *jbzrygati (см.). 
* jbzry t i : ст.-слав. издрмти opoaseiv, fodere, effodere ' вырыть ' (Mikl., 

Sad., SJS) , болг. (Геров) изр&ж, макед. изрие 'вырыть, выко
пать, откопать' (И-С), сербохорв. йзрити то ж е , словен. izriti 
'выкопать, вырыть, раскопать' (Plet . I, 340), чеш. zryti 'изрыть, 
вскопать ' , слвц. zrytf то ж е (SSJ V, 723), н . -луж. zrys 'доры
вать, дорыть' (Muka St. I I , 360), польск. zryc 'вскопать ' (Warsz. 
VI I I , 616), др.-русск., русск.-цслав. изрыти, издрыти 'выко
пать ' (Псалт. 1296 г. 9. Срезневский I, 1079), 'разрыть, разво
ротить, разворошить' (Дм., 130. X V I в.) , 'вырезать, вытесать ' 
(Библ . Генн. 1499 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 207—208), русск. 
изрыть 'роя, взрыхлить, ископать все пространство' , блр. зрыць 
' изрыть ' (Блр.-русск.) . 

Сложение */ьг (см.) и *ryti (см.). Полезно обратить внимание 
на параллельные сложения лат. ё~гйо, erutum ' вырывать, выка
пывать ' , лит. is-rduti ' вырвать, выкорчевать' , лтш. izraut. 

file:///zrig-
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*jbzsadi t i : болг. изсадя ' вытащить что-либо посаженное; искоренить, 
вырвать с корнем' ( Б Т Р ) , словен. izsaditi 'отделить от рукоятки, 
от черенка (орудие)' , izsaditi se ' вывихнуться ' (P le t . I, 342), 
др.-русск., русск.-цслав. исадити, иссадити, изсадити (Пръты 
многоценьны чьрвены вси жемчюгомъ иссаждены. Переясл. л . 
под 945 г., Срезневский I, 1111), 'посадить, рассадить ' (Польск. 
д. I I , 266. 1549 г.), 'населить, заселить' (Писц. д. I, 274. 1624 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 305). — Зап.-слав. слова (чеш. zsaditif 

польск. zsadzic) двусмысленны в отношении реконструкции (как 
писал Юнгман о чеш. zsaditi 'сместить, свергнуть ' : «рго ssadit i , 
au t slav. izsaditi?» — J u n g m a n n V, 777). 

Сложение */bz (см.) и *saditi (см.). 
* jbz sadb / * jbzsada: др.-русск. исадъ 'пристань, прибрежный по

селок' (Лавр. л. под 1184 г.; Никон, л. под 1219 г. и мн. др. 
Срезневский I, 1111), 'пристань, место высадки на реке; рыбац
кий поселок' (Лавр, лет.) , 'мелкое место в воде близ берега, 
рыболовное угодье ' (Псков, а. 333, 1643 г.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 
6, 250), исада ж . р . 'сенокосное угодье в пойме реки' (Арх. 
Бог . Важ. м. № 883. Поряди. 1656 г. С л Р Я X I — X V I I в в . 6, 

1250), русск. диал. исад м. р. 'базар около речной пристани' 
(астрах., волж.) , 'песчаная отмель на реке, заросшая ивняком' 
(арх., волог., перм.), 'низменная коса реки' (арх., волог., перм.), 
'маленький залив на озере' (пек.) (Филин 12, 2 1 1 ; Д а л ь 3 I I , 111), 
исада ж . р. 'луговое место, на котором растет мелкий ивняк и 
трава' (арх., Опыт 75), 'песчаная отмель', 'намытый берег, за
росший кустами' (арх., Картотека СТЭ), исады мн. 'устроенные 
в начале зимы для саней спуски с берега на лед ' (костр., Доп. 
к Опыту 73), исады мн. 'песчаная отмель; коса' (Словарь говоров 
Подмосковья 175), 'берег реки, выход к реке ' (волог., Карто
тека Словаря белозерских говоров), сюда ж е исадъ ж . р . 'отмель' 
(перм., Опыт 75). 

Отглаг. производное от *jbzsaditi (см.). 
* jbzsedl i t i : ст.-слав. иселити 'изгнать ' (Sad.), болг. (Геров) изсёлж 

' выселить ' , изсёля се 'переселиться ' ( Р Б Е ) , также диал. йсела 
се (М. Младенов Б Д I I I , 78), макед. исели ' выселить, пересе
лить ' , исели се ' выселиться , переселиться ' (И-С), сербохорв. 
iseliti 'выселить, изгнать ' (с X V I в. , R J A I I I , 859; РСА VI I I , 
126), словен. izseliti 'выселить, переселить' (Ple t . I, 342), др.-
русск. , русск.-цслав. иселити (И пожьжеть га и иселить га 
(Иер. X L I I I . 12, Срезневский I, 1112), ' выселить ' (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 306). 

Сложение * /ь2 (см.) и *sedliti (см.). 
* jbzsekt ' i / * jbzsekat i : ст.-слав. ис'Ьфи Xaxo^elv , excidere 'высечь, вы

рубить ' , IxxoTCxeiv, interficere 'перебить, изрубить ' (Zogr., Mar., 
Supr. , Вост., Mikl., SJS) , болг. изеека ' вырубить, высечь ' , 'от
сечь' (БТР) , макед. исече ' вырубить, высечь' , 'разрубить, раз
резать' , 'постричь, обрезать' (И-С), сербохорв. iicehu, ucjehu ' вы-
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рубить, отрубить ' , 'перерубить ' , 'разрубить, рассечь' , 'порубить, 
перебить' (РСА V I I I , 127—128; R J A I I I , 869—870; Mazuranic 
447: 1447 г.), также исёцати (РСА VII I , 128), словен. izseci 
' выкосить ' (Ple t . I . 342), др.-русск., русск.-цслав. иссЫи, ис-
&щи 'истребить, уничтожить ' (945 г. — Лавр, л . , 57; 1272 г. — 
Моск. лет. , 150), 'изрубить на куски ' (988 г. — Соф. I лет . 2 , 69), 
'высечь, вырубить ' (Корм. Балаш. , 298. X V I в.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 307), русск. диал. иссекать, иссечь 'привести в не
годность, ударяя обо что-либо' (новг., Филин 12, 251). 

Сложение * / ь 2 (см.) и *sekt4 (см.). 
*jbzs§knqti: ст.-слав. И С А К Ы ^ Т И EfjpouveaBai, exsiccari 'иссякнуть , 

высохнуть ' (Вост., Mikl. , Sad.), болг. изсёкна 'высморкать' 
( Б Т Р ; Геров: изсякнк), макед. исекне то ж е (И-С), сербохорв. 
исёкнути 'высморкнуть ' (РСА VII I , 126), польск. zsiqknqc, редк. 
zsifknqc 'иссякнуть , высохнуть, иссохнуть; осушить ' (Warsz . 
VI I I , 621), др.-русск. иссякнути, исякнути ' иссякнуть ' (Пов. 
врем. лет. — Рог. лет. , 5), 'вытечь, утечь (о жидкости) ' (Трав
ник Любч., 378. X V I I в. ~ 1534 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 
314), русск. иссякнуть, сврш. к иссякать. 

Сложение (см.) и *sfkngti (см.). 
*jbzskociti: ст.-слав. искочити атк-фм, exTc-rjuav, exsil ire, salire 'вы

скочить' (Euch. , Cloz., Supr. , SJS) , болг. изскбча 'выскочить, 
выпрыгнуть ' ( Б Т Р ) , диал. искбчъ ' выйти ' (Ралев Б Д VII I , 132), 
макед. искочи ' выйти, вылезти ' (И-С), сербохорв. iskbciti 'выско
чить, выпрыгнуть ' ( R J A I I I , 886—887; РСА VII I , 172—173), 
словен. izskociti то ж е (Plet . I, 342), др.-русск., русск.-цслав. 
исскочити, искочити 'выскочить' ( Ж . Бор. Глеб. , 17. X I I в . ) , 
' убежать ' ( Ж . Стеф. Перм. Епиф. , 57. X V — X V I вв . ~ X V в.) 
(СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 307—308). 

Сложение * /ьг (см.) и *skociti (см.). 
*jbzskubti: болг. (Дювернуа) и(з)скуб\& ' вырву ' , изскубамь ' вы

дергать, вырвать ' (Геров), также диал. искуба (Д. Евстатиева. 
С. Тръстеник, Плевенско. — Б Д VI , 180), искуба (М. Младенов 
Б Д I I I , 79), макед. иску бе 'выдернуть, вытащить ' (И-G), сер
бохорв. iskupsti, iskdbem 'выдрать, выдернуть, выщипать, вы
тащить ' (с X V I в . , R J A I I I , 907; РСА VII I , 194), диал. искубе 
'опалить (свинью)' (Djk. 252), словен. izskubsti 'ощипать ' (Ple t . I, 
342). 

Сложение */bz (см.) и *skubti (см.). 
*jbzsqciti: ст.-слав. иглччити £7 ]paiveiv, siccare 'иссушить, извлечь 

влагу ' (Bon., Вост., Mikl. , Sad.), польск. zsqczyc ' сцедить ' 
(Warsz. VI I I , 620), русск.-цслав. исХчити ' высушить ' (Ио. екз. 
Бог . 192, Срезневский I, 1162), 'усвоить, переварить (пищу) ' 
(ВМЧ, Ноябрь 13—15, 1082. X V I в . , С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 
313). 

Каузатив к гл. *jbzs?kn<)ti (см.). 
*jbzstaviti: ст.-слав. истаьити movere , pro tendere , s is tere foras 
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' выставить, высунуть ' (SJS) , болг. (Геров) изставт ' вынуть , 
вытащить ' , 'оставить ' , макед. истави 'отодвинуть, отставить ' 
(И-С), сербохорв. йставити ' выставить ' , ' вытащить ' , 'оставить ' 
(PGA VII I , 328—330), словен. izstduiti ' выставить , выдвинуть ' 
(Ple t . I, 343), др.-русск., русск.-цслав. исставити 'поставить, 
расставить ' (1266 г. — Новг. V лет. 225), 'построить (многие 
сооружения); понастроить' (1351 г. — Ник. лет. X , 222), ' вы
ставить за пределы, извергнуть ' (Нов. Псков. Печ. м., 547. 
X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . ' 6 , 310). Ср. сюда ж е русск. диал. 
исставлённый 'очень похожий на кого-, что-либо' (перм., у рал. , 
вост.-сиб. , Филин 12, 251). 

Сложение *jbz (см.) и *staviti (см.). 
* jbzs tqpi t i : ст.-слав. игтлчпити eEoxsXXetv, impingere ' выступить , 

выйти ' (Supr., Mikl., Sad.), болг. изстъпя ' выступить вперед ' , 
макед. истапи ' выступить , выйти вперед' (И-С), сербохорв. 
иступити ' выйти, выступить ' (РСА VI I I , 399; R J A IV, 73 ; 
Mazuranic 448: 1439 г.), словен. izstopiti то ж е (P le t . I , 343), 
др.-русск., русск.-цслав. иступити 'отделиться ' (Изб . 1073 г. 
135), 'отступить ' (Ефр. Сир. X I V в.), 'перейти ' (Ип. л. под 
1234 г.) (Срезневский I, 1155), 'выйти откуда-либо' (Библ . 
Генн. 1499 г.), 'прийти в умственное расстройство, помешаться' 
(1462 г. , Львов, лет. I, 275) (СлРЯ X I - X V I I вв . 6, 311—312). 

Сложение */bz (см.) и *stqpiti (см.). 
* jbzsuno t i : ст.-слав. исоуи^чти 'вытащить, извлечь ' , игоуыл^ти СА 

e | e p ^ e o 9 a i , exire (Mikl., Sad.) , болг. диал. изсуна ' высунуть ' 
(Речник Р О Д Д ) , иссуна (са) ' высунуть(ся) ' (Кънчев. Пирдоп-
ско. — Б Д IV, 107), сербохорв. isunuti ' выдвинуть , высунуть , 
вытащить ' (RJA IV, 76; РСА I I I , 405: диал.) , русск.-цслав. 
исбиХти ' вытащить, обнажить ' (Псалт. толк. X I I в . пс. X X X I V . 
5. Срезневский I, 1161). 

Сложение *jbz (см.) и *sungti (см.). 
* jbzsupt i , *jbzsbpQ: сербохорв. isuti, ispem ' вылить , высыпать ' 

(RJA IV, 77; РСА VI I I , 405), словен. izsuti, izspem 'высыпать, 
просыпать' (Plet . I, 343), чеш. zsouti ' высыпать ' , ' выплатить ' , 
zsouti se 'рассыпаться, развалиться ' ( J u n g m a n n V, 779), др.-
русск., русск.-цслав. исУти, ucci>mu, исъпУ (И повели иссуши 
могилоу великоу. Переясл. л. под 945 г., Срезневский I, 1161). 

Сложение *jbz (см.) и *supti (см.). 
* jbzsb la t i : сербохорв. стар, izaslati 'm i t t e r e , emi t t e r e ' (R JA IV, 

121; 1585 г., Mazuranic 441), польск. zeslac ' выслать ' (Warsz . 
VI I I , 449), словин. zeslac (Ramult 269), др.-русск. , русск.-цслав. 
исслати ' выгнать ' (Суб. Мат. VI I I , 360. X V I I в . С л Р Я X I -
X V I I вв . 6, 308). 

Сложение *;'bz (см.) и *sblati (см.). 
* j b z s b p b / * jbzsbpa: ст.-слав. исъпъ м. р . абртц, syr t i s 'мель ' 

(Christ. , SJS) , сербохорв. диал. йсап, род. п. йспа, м. р. 'сыпь 
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на коже ' (Босния , PGA VI I I , 124), ст.-чеш. jesep, род. и. -spa, 
-spu, м. р . 'песчаная отмель' (Gebauer I, 634), чеш. jesep м. р . , 
редк. jespa ж . р. то же , ст.-польск. isep 'остров' (1397, 1402 г. г. , 
St. stpol. I l l , 42), польск. zsep м. р. ' высыпание ' , 'налог 
зерном', 'повозка для зерна' , 'россыпи (напр. золота)' (Warsz. 
VIII , 6 1 1 , 625). 

Имя, соотносительное с гл. *jbzsupti, *jbzsbpg (см.) и *jbzsy-
pati (см.). См. специально S. B^k. Isep, ispa i formacje pokrewne 
w j<}zykach stowianskich. — R K J W T N V, 1965, 209—232. 

* jbzsypat i : ст.-слав. ишпдти ex[3aXXeiv, excpspetv, eiicere 'высыпать ' , 
болг. изсйпя ' высыпать ' , ' вылить ' ( Б Т Р ; Геров: изсытя), также 
диал. йсипа (М. Младенов Б Д II I , 79), макед. исипе ' высыпать ' , 
' вылить ' (И-С), сербохорв. йсипати ' высыпать ' , ' выливать ' 
(РСА VI I I , 129; R J A II I , 869), словен. izsipati 'высыпать, про
сыпать' (Plet . I, 342), елвц. разгов. zosypaf 'выпалить, быстро 
проговорить' (SSJ V, 697; впрочем, реконструкция двусмысленна, 
как, например, и для польск. zsypac, zesypac 'высыпать, насы
пать кучей ' , 'рассыпать ' , Warsz . VII I , 625), др.-русск., русск.-
цслав. иссыпати ' высыпать ' (Патерик. Син., 341 . X I — X V I I вв . ) , 
'насыпать ' (Хроногр. 1512 г., 91), 'рассыпать, разбросать' (ВМЧ, 
Окт. 1 9 — 3 1 , 1902. X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 313—314). 

Соотносительно с *jbzsupti, *jbzsbpo (см.) как первонач. ду-
ратив, ср. продленную ступень корневого гласного и тематич. 
гласный -а-. 

*jbz*§bstbje: сербохорв. стар, izsastje, izsasce ср. p . ' ex i tus , выход' 
(Mazuranic 448), также izasastje ср. p . (RJA IV, 122; 1447 г. , 
Mazuranic 441), чеш. zesti ср. р. 'сход, спуск' , 'выход ' (Kot t V, 
460). 

Сложение *jbz (см.) и *sbstbje (см.). 
* jbz t ek t ' i : ст.-слав. игтбфи TC7]yd£eiv, атгорреЬ, fluere, scatur i re 'вы

течь, истечь, потечь, брызнуть ' , exxps^eiv , sldXXesOat, prodire 'взбе
ж а т ь ' (Zogr., Mar., Sav. , Supr. , SJS) , болг. изтечё 'вытечь ' ( Б Т Р ) , 
также диал. истечь (Т. Б о я д ж и е в . Дедеагачко. — Б Д V, 229), 
макед. истече 'вытечь ' , 'истечь ' (И-С), сербохорв. ucmehu, ucmehu 
'вытечь, истечь ' (РСА VII I , 347—348), словен. izteci то ж е 
(Plet . I, 344), также steci (Plet . I I , 572), др.-русск., русск.-
цслав. истечи, истещи, истеки sxps iv (Ио. VI I . 38. Остр, ев. ; 
Мин. 1096 г. сент. 88. Срезневский I, 1144), 'вытечь, потечь' 
1204 г. Ник, лет. X , 43), ' выйти (навстречу) ' , 'появиться ' 
(Библ . Генн. 1499 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 319), русск. 
диал. истечь 'похудеть ' (Картотека Новгородского ГПИ) . 

Сложение */bz (см.) и НеЫЧ (см.). Ср. лит. is-teketi 'вытечь, 
вытекать ' , ' выйти замуж' . 

* jbz t e lk t ' i , ^ ' b z t b l k q : ст.-слав. истл'кшти, - т л ^ к ^ ouvxptfteiv, conte-
re re (Mikl.), болг. (Геров) изтлъпА 'истолочь' , макед. истолче, 
истолчи (И-С), сербохорв. истуТш, ucmyhu 'разбить ' , 'избить, 
исколотить' , 'истолочь' (РСА VIII , 403—404), словен. iztleci, 
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iztolcem ' выбить, выколотить' (P le t . I, 3 4 5 ) , iztolci 'выколотить, 
выбить ' (Plet . I, 3 4 5 ) , чеш. ztlouci 'исколотить ' , 'истолочь' , 
слвц. stlcf то ж е (SSJ IV, 2 5 3 ) , польск. stluc 'истолочь' (Warsz . 
VI, 4 2 3 ) , словин. stluc (Lorentz Pomor. I I , 3 , 5 7 4 ) , др.-русск. 
истълчи, истолчи, истълкУ oyvcpt|3eiv (Числ. I X . 1 2 , Срезнев
ский I, 1 1 5 6 ) , истолочи 'истолочь' ( 1 1 2 8 г. Новг. I лет. , 1 2 4 . 
С л Р Я X I — X V I I вв . 6 , 3 2 6 ) , русск. истолочь 'дробя, превра
тить в мелкие куски, в порошок', диал. истолчй 'истолочь' 
(Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 2 0 5 ) , стоуч (Расторгуев, Сло
варь народных говоров Зап. Б р я н щ и н ы 2 5 2 ) . 

Сложение */bz (см.) и *telkt4 (см.). 
* jbz te rb i t i : ст.-слав. истр^вити xaOapt'Cetv, purgare 'очистить ' ёЕоХоб-

peoeiv, 4SaXet<petv, d isperdere, delere 'истребить ' (Mikl., Sad.) , болг. 
изтребя 'истребить ' , ' вырвать , вырубить (лес или другую ра
стительность) ' ( Б Т Р , Р Б Е ) , макед. истреби 'истребить, унич
тожить ' , сербохорв. истрёбити, истрщёбити ' вырвать , выдер
нуть , выполоть', 'истребить, очистить' (РСА V I I I , 3 8 3 ; R J A IV, 
6 9 ) , словен. iztrebiti 'очистить, удалить, истребить (что-либо 
ненужное) ' , 'опорожнить' (Ple t . I, 3 4 6 ) , чеш. ztribiti ' вырвать , 
выдергать, искоренить ' , в . -луж. strjebic 'оскопить (о домашней 
птице) ' (Pfuhl 6 8 0 ) , польск. диал. strzebic 'очистить от плохого 
зерна' (Warsz. VI , 4 7 3 ) , русск. истеребйтъ, 'издергать, исщи
пать, разорвать раздергав ' (Даль 3 I I , 1 3 8 ) . 

Сложение */bz (см.) и *terbiti (см.). 
* jbz te ja t i ? : сербохорв. диал. ucmujamu (черногорск.) ' и зжарить на 

слабом, медленном огне ' (РСА VI I I , 3 4 9 ) . 
Связано с *zatejati (см.) как обозначение конца действия — 

с обозначением начала действия: 'начать исподволь готовить ' — 
'окончить укромно'. Префиксально оформленное *-tej-a-ti, далее, 
родственно, по всей вероятности Hajiti (см.). Праслав. диалек
тизм. 

*jbzt§gat i / * jbzt§zat i : ст.-слав. И С Т А З Д Т И e lexaCeiv , scrutar i , exqui-
re re , avaxptvetv, cbra i i e lv , exigere 'выспрашивать, вытребовать ' 
(Supr., Вост., Mikl., Sad.) , болг. изтягам 'протягивать, вытяги
вать ' ( Р Б Е ) , изтягамъ ' вытягивать ' (Геров), макед. истезава 
' истязать ' (И-С), сербохорв. истёзати ' вытягивать , вытаскивать ' 
(РСА VII I , 3 4 0 — 3 4 1 ; R J A IV, 3 0 — 3 1 ; Mazuranic 4 4 8 : ' to rmen-
ta re , cruciare, истязать, пытать ') , словен. iztezati = iztegati 
' вытягивать ' (Ple t . I, 3 4 5 ) , чеш. ztdzati 'выспрашивать, допы
тываться ' (Kot t V, 6 7 6 ) , русск.-цслав. истшати ' требовать ' 
(Лук. X I I . 1 0 . Остр. ев . и др.), ' в зять ' (Нест. Ж и т . Феод.) , 
'истязать, мучить' (Кир . Тур. 3 3 . Сл. о снят . ) , ' узнать , иссле
довать ' (Никиф. м. поел. Влад. Моя. 7 3 ) (Срезневский I, 1 1 6 0 ) , 
' спрашивать, расспрашивать ' , 'допрашивать ' (Остр, ев . , 2 1 0 ) , 
'проверять, испытывать ' (Кн . законные, 5 1 . X V в. — X I I — 
X I I I вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6 , 3 4 1 — 3 4 2 ) , истягати ' вытя 
гивать ' (Флавий. Полон. Иерус . I, 1 4 8 . X V I в . ~ X I в . ) , ' и з -
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влекать, вынимать ' (Междоречие, 414. X V I I — X V I I I вв.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 340), русск. диал. истязать: истязать время 
' оттягивать время ' (перм., Филин 12, 267), истязаться г то -
миться, мучиться ' (перм., там же) . 

Сложение */ья (см.) и Hegati / Hezati (см.). 
* jbz t i r a t i : ст.-слав. исти^дти tjxo^eiv, confricare ' вылущивать , расти

рать ' (Zogr., Mar., As. , Supr. , Вост., Mikl. , SJS) , болг. истйря 
' выгонять ' ( Р В Е ; Геров: изтйрхть, изтйр\к 'выгонять, вытес
нять ' ) , диал. истира ' выгонять ' (СбНУ X L I V , 527), истйр'ъм 
' выгонять на пастбище ' (Н. Ковачев. Севлиевско. — Б Д V, 22), 
сербохорв. истйрати, истйрати ' вытирать ' (РСА VI I I , 354), 
словен. iztlrati ' выгонять , прогонять, изгонять ' (Plet . I, 345), также 
stlrati (P le t . И, 575), др.-русск., русск.-цслав. истйрати 'растирать, 
размельчать' (Остр, ев . , 93 об. 1057 г.), 'повреждать, уничтожать 
трением'| (Вед. о К и т . зем., 20 .1669 г . ) , 'перебарывать (гнев) ' (Пч., 
192. X I V — X V вв . ~ X I I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 322), русск. 
истирать, несврш. к истереть. 

Сложение */bz (см.) и Hirati, дуратив к *terti, *tbrg (см.). 
Любопытно, что именно эта видовая форма используется при 
лексикализации также и в других случаях, ср. *sbtirati (см.), 
tirovati (см.). 

* jbz toc i t i : ст.-слав. источити ex^e lv , effundere ' вылить ' (Supr., Mikl. , 
Sad.), болг. изтбча ' вылить ' ( Б Т Р ) , 'источить, выцедить ' , 'отто
чить ' , 'источить, выесть ' (Геров), диал. истбчувум 'нацедить, 
налить (вина из бочки)' (Сакъов Б Д I I I , 326), макед. источи 
' выцедить, слить ' (И-С), сербохорв. источити ' вылить , пролить' , 
'источить, изгрызть ' (РСА VI I I , 373—374), словен. iztociti ' вы
лить, пролить' , 'источить, выточить' (Plet . I, 345), чеш. stociti 
' выцедить, слить, налить (из крана, втулки) ' (Ko t t I I I , 672), 
елвц. stocitf то ж е (SSJ IV, 257; ряд других значений чеш. и 
елвц. слов требуют реконструкции *sbtociti), польск. stoczyd 
'налить, выцедить, слить ' (Warsz. VI, 424; ср. выше замечание 
о чеш. и елвц.) , словин. stoede 'слить, выцедить, налить ' (Lo
rentz Pomor. И, 3, 579), др.-русск., русск.-цслав. источити 
'пролить, излить ' (Мин. 1096 г. окт. 60; Мин. 1097 г. 75 и др., 
Срезневский I, 1152) (Хл 'Ьби . . . пресъхли и источени. Ио. Нав . 
I X . 5 по сп. X I V в. , Срезневский I, 1152; С л Р Я X I — X V I I вв . 
6, 332), русск. источить 'истереть продолжительным трением', 
'издырявить ' , диал. источить 'изъесть, изгрызть ' (калуж. , 
Опыт 76; Филин 12, 262), укр. сточйти 'источить' (Гринченко 
IV, 212). 

Гл. на -Ш (каузатив), соотносительный с *jbztekfi (см.). 
• j b z t o c b n i k b : ст.-слав. И С Т О Ч А Ы И К Ъ М . р . пщг\, fons 'источник' (Supr., 

Вост., Mikl. , Sad.), болг. йзточник м. р . 'источник, родник' 
( Б Т Р ; Геров: изтбчникъ), макед. к н и ж . источник м. р . 'источ
ник, родник' (И-С), сербохорв. стар, iztocnik, istocnik м. р . 
'fons, источник, ключ, родник' (1490 г. , Mazurani6 449), также 



'jbztoifb 

диал. Istocnik (GTer. 65), источник м. p . то ж е (PGA VII I , 374), 
др.-русск., русск.-цслав. источъникъ 'источник, поток' (Мр. V. 
29. Остр, ев. ; Мин. 1097 г. 172; Син. I X в. 102. Срезневский I , 
1152; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 332), русск. источник м. р. ' струя 
подземной воды (или другой жидкости), вытекающая на поверх
ность земли; родник' , диал. источник м. р. 'родник, колодец, 
речка, из которых берут воду для питья, домашних надобностей' 
(волог.), ср. также истбчница ж . р . 'источник, ключ, родник' 
(валд. , новг. , Филин 12, 262—263). 

Производное с суф. -Ькъ от прилаг. *jbztocbnb (см.), субстан
тивация, или с суф. -ъткъ от гл. *jbztociti (см.). Мнение о том, 
что это искусственное слово, неизвестное народному языку 
(А. С. Львов В Я 1976, № 2, 80), является , очевидно, неточным. 

*jbztocbivb(jb): ст.-слав. И С Т О Ч А Ы Ъ , -Ш, прилаг. fontanus 'ключевой, 
чистый, как источник' (Kl im. , SJS) , болг. йзточен, прилаг. 
'восточный' ( Р Б Е ; Геров: йзточный), макед. источен то ж е 
(И-С), сербохорв. йсточнй, йсточнй, -а, -д 'восточный' , (диал.) 
'ключевой, относящийся к источнику' (PGA VII I , 374), Istocan, 
-спа, прилаг. (RJA IV, 52—54; Mazuranic 449), словен. iztoceny 

-спа, прилаг. ' связанный с истоком', 'восточный' (P le t . I , 345), 
польск. диал. stoczny 'изобильный' (Warsz. VI , 424), др.-русск., 
русск.-цслав. источъныи 'проточный' (Жал . гр. Сузд. в. к. Бор. 
Конст. Сп. мон. 1393 г., Срезневский I, 1152—1153), русск. 
диал. истбчной: истбчной квас 'сделанный из некрепкого, раз
бавленного водой сусла (о квасе) ' (Словарь говоров Соликам
ского района Перм. обл. 219), истбчный, -ая, -ое ' дикий, необык
новенный' (моек., Опыт 76), истбчный, истошный ' относящийся 
к истоку' (оренб., тюмен.), истбчный ' искусный ' (дон.), истбч
ный, истошный 'громкий, отчаянный (о голосе)' (моек., симб. , 
самар., урал. , Филин 12, 263). 

Прилаг. , с суф. -ьпъ, соотносительное с *jbztokb (см.) или 
*jbztociti (см.). 

* j b z t o k b : болг. йзток м. р . 'восток' , 'исток, источник' ( Б Т Р ) , 
макед. исток м. р . 'восток' (И-С), сербохорв. исток, исток м. р . 
'восток' , 'восход' , 'источник, родник' (РСА VI I I , 365; R J A IV, 
55—57; Mazuranic 449: 'or iens ' , 1470 г.), словен. iztok м. р . 
'исток ' , 'устье (реки) ' , 'восток' (Plet . I, 345), чеш. ztok 
м. р . 'исток' ( J u n g m a n n V, 748), слвц. стар, stok м. р. 'источ
ник ' (SSJ IV, 259), польск. stok м. р. 'источник, родник, ру
чей, поток' (Warsz . VI , 426—427) , диал. stok 'источник, родник' 
(Kucata 30), др.-русск., русск.-цслав. истокъ 'источник, поток, 
ручей' (Мин. Пут . X I в. 55, Георг. Ам. 44; Ип. л . под 1174 г. 
и др.) (Срезневский I, 1149), 'ручей, вытекающий из озера' 
(1686 г., Симина 68), истока ж . р . 'протока, рукав ' ( К н . Б . Чер
тежу , 86. 1627 г. С л Р Я X I - X V I I вв . 6, 326), русск. исток 
м. р . 'состояние истекающего; начало, верх, исход реки, ручья; 
устье реки' (Даль 3 I I , 140), диал. истбк м. р . 'источник, боль-
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шая речка без названия ' (сиб., Доп. к Опыту 74), 'лесной ру
чей' (Подвысоцкий 60), 'небольшая речка' (Словарь говоров Со
ликамского района Пермск. обл. 219), 'узкое место реки ' (Сл. 
русск. гов. Новосиб. обл. 205; Филин 12, 257: ряд значений), 
Исток, название реки близ Мезени, бывш. Арханг . губ . ; река 
в Макарьевск. у. бывш. Нижегор. губ. ; река в басе. Десны, 
бывш. Брянск , у . Орловск. губ . (Wor t e rbuch der russ ischen 
Gewassernainen И, 165), ст.-укр. истокъ м. р . 'источник' (1424 г. , 
Словн. ст.-укр. мови X I V — X V ст. 1, 452). 

Старое производное от гл. *jbztekt4 (см.). Ср. лит. \s-taka 
'исток ' . Подробно о слове и его отражении в слав, гидронимии 
см. J . Udolph. Studien zu slavischen Gewassernamen und Gewas-
serbezeichnungen. Heidelberg, 1979, 396 и сл. 

* jbz t r a t i t i : сербохорв. диал. йстратити 'истратить, потратить ' , 
йстратити се 'вытереться от долгого употребления ' (РСА V I I I , 
381 ; R J A IV, 64—65: с X V I в.), словен. iztrdtiti 'истратить ' 
(Plet . I , 346), strdtiti 'погубить ' (Plet . I I , 585), чеш. ztratiti 
'потерять ' , ' лишиться ' , 'истратить ' , 'проиграть ' , слвц. stratW 
(SSJ IV, 276—277), в . -луж. stracic 'потерять ' (Pfuhl 679), 
н . -луж. стар, strasis 'потерять, лишиться ' , 'испортить ' (Muka St. 
I I , 770), польск. stracic 'потерять, лишиться ' , 'потерпеть убы
ток, истратить ' , 'погубить, казнить ' (Warsz. VI , 443), словин. 
strdcec 'погубить ' , 'истратить ' (Lorentz Slovinz. W b . I I , 1222), 
strae'ec (Sychta V, 376), др.-русск. йстратити 'растратить, 
истребить ' (Новг. I л. под 1231 г., Срезневский I, 1153; СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 335), русск. истратить 'израсходовать, издер
жать ' , диал. истратить 'попортить' (Куликовский 32), 'унич
тожить ' (Добровольский 302), истратиться 'пропасть, околеть, 
издохнуть ' (ворон., Опыт 76), 'заболеть' (пек., твер. , Доп. 
к Опыту 74), 'обессилеть ' (Картотека Словаря брянских говоров; 
Филин 12, 264: ряд значений), ст.-укр. истратъть 'потерять ' 
(1449 г.), 'истратить ' (XV в.), 'проиграть 5 (1401 г.) (Словн. ст.-
укр. мови X I V — X V ст. 1, 452), укр. стратити 'утратить, по
терять ' , 'лишить жизни , казнить ' (Гринченко IV, 214), блр. 
страцщь 'истратить ' , диал. страцщца 'пропасть, не вернуться 
в улей ' (Народнае слова 247). 

Сложение *jbz (см.) и *tratiti (см.). 
* jbz t rava : словен. strdva ж . р. 'поминки' (Plet . И , 585: s ts l .?) , 

ст.-чеш. ztraua ж . р. 'расходы, издержки ' , 'еда, пропитание' 
(Simek 233), чеш. strava ж . р. 'пища, еда' , диал. strava ' каша ' 
(Bartos. Slov. 403), слвц. strava ж . р . 'пища, еда, питание ' 
(SSJ IV, 277), н . -луж. стар, strawa ж . р, 'корм, пища, блюдо' 
(Muka St. I I , 538), польск. strawa ж. р. 'пища, еда ' , (редк.) 'по
минки ' , (стар.) 'убыток, расход, иждивение ' (Warsz . VI, 447— 
448), словин. strdva ж . р. 'пища, еда' (Lorentz Slovinz. W b . И , 
1103), strava (Lorentz Pomor. I I , 2, 377; Sychta V, 174), др.-русск. 
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истрава (Про то ж е сперва Рижяномъ послать свои колоколы и 
скалвы къ Полцьку на свою истраву. Дог. гр. Пол. и Р и г . 
1407 г. Срезневский I, 1153), 'потрава' (XV в. ~ X I I — X I I I вв . ) , 
'убыток, издержки ' (XVI в.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 334), русск. 
диал. истрава ж . р . 'порча' (твер.), 'потеря' (сибир.) (Опыт 76), 
'непредвиденный расход' (пек., твер. , Доп. к Опыту 74; Филин 12, 
264), укр . стрйва ж . р . 'кушанье , пища, корм, продовольствие' 
(Гринченко IV, 212), блр. диал. стрйва ж . р . 'жидкая ва
реная пища ' (Народнае слова 203). 

В то время как *trava (см.) представляет собой именное про
изводное с продленным корневым гласным (врддхи) от гл. Hrovg, 
*truti (см.), в общем однокоренное с ним *jbztrava следует пони
мать как отглагольное (с глагольной приставкой) производное от 
*jbztraviti (см.). Нередко практикуемая реконструкция *sbtravay 

вместо *jbztrava (см., например, Фасмер I I I , 770), менее веро
ятна, ср. также ниже . Сохранилось любопытное позднеантичное 
свидетельство, позволяющее точно датировать существование 
этого слова у ж е в V в. , т. е. в праслав. эпоху, ср. в описании 
погребения Аттилы у Иордана (lord. Get . 49 (258)): . . . strauam 
super t u m u l u m e i u s . . . ingent i comessatione concelebrant 'они 
справляют на его кургане «страву» . . . сопровождая ее громад
ным пиршеством* (текст и комментарии см. Л . Нидерле. Славян
ские древности. М., 1956, 53). Надо понимать так, что strava 
как раз и обозначала 'пиршество (при погребении)' в языке слав, 
контингента войск Аттилы на среднем Дунае . Засвидетельство
ванная форма в общем у ж е имела здесь зап.-слав. фонетич. вид 
strava < *jbztrava. Свидетельство Иордана как раз хорошо пока
зывает правильность именно этой реконструкции, а не *sbtrava, 
что должно бы было звучать тогда еще как *sutrava и соответ
ственно было бы отражено Иорданом. Этимология от и.-е. *sreu-
' течь ' (S. Rospond L P X I I — X I I I , 1968, 100) не имеет основании. 

См. еще Bruckner 518. 
* jbz t rav i t i : болг. (Геров) изтрйв\ж 'отравить ' , диал. изтрйвя 'повре

дить, испортить' (Речник Р О Д Д 172), истрав'ъм то ж е (Н. Ко-
вачев. Севлиевско. — Б Д V, 22), истрйв'ъ съ 'заболеть от вме
шательства нечистой силы' (Ст. Ковачев. Троянският говор. — 
Б Д IV, 205), истрйи?*ъ съ ' гибнуть , пропадать' (П. И. Петков. 
Еленски речник. — Б Д VII , 60), истрйви се '(о скотине) обкор-
миться травой' (СбНУ X L I V , 527), сербохорв. стар., редк. ist-
raviti 'отравить, перетравить ' (XVI , X V I I I вв . , R J A IV, 65), 
диал. истрйвити 'испугать, напугать ' (РСА VII I , 375), чеш. 
struviti 'переварить (пищу) ' , ' съесть ' , 'изнурить, извести ' , слвц. 
struvW то ж е (SSJ IV, 277—278), польск. strawic 'переварить 
(пищу)' , 'поглотить, пожрать ' , 'погубить, истребить ' (Warsz . VI , 
448), словин. stravic 'переварить' (Lorentz Pomor. I I , 2, 377), 
др.-русск., русск.-цслав. истравити xaxapoaxe iv (Исх. X X I I . 5 по 
сп. X I V в.; Да не звЪремь истравлепо б з д е т ь ни едино ж е 
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овьчатъ. Панд. Ант. XI в. Срезневский I, 1 1 5 3 ) , 'стравить, из
вести на корм скоту ' (XVI , XVI I вв.) , 'испортить небрежным 
отношением' (А. Уст . I, 9 3 . 1 5 9 2 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6 , 
3 3 4 ) , русск. диал. истравйтъ 'испортить, повредить' (твер., 
Опыт 7 6 ) , 'повредить, искалечить' (онеж., кем., Подвысоцкий 5 9 ) , 
'произвести потраву, потравить (посев, огород и т. п.) ' (пек.), 
'израсходовать на корм скоту ' (тамб.) (Филин 1 2 , 2 6 4 ) . 

Сложение */bz (см.) и Hrauiti (см.). 
* jbz t r§s t i : ст.-слав. И С Т ^ А С Т И drcoTivaTceiv, excutere , abiicere ' вы

трясти, исторгнуть ' (Supr., Вост., Mikl. , Sad.) , болг. (Геров) из-
трясА 'начать бить, лихорадить ' , макед. истресе ' вытряхнуть , 
вытрясти ' , 'отряхнуть, стряхнуть ' (И-С), сербохорв. истрёсти, 
йстрести ' вытряхнуть , опорожнить' (PGA VII I , 3 8 6 — 3 8 7 ; 
RJA IV, 6 7 ) , словен. iztresti ' вытряхнуть ' (P le t . I, 3 4 6 ) , русск.-
цслав. истрАсти drcoxivaaaeiv (Лук . I X . 5 . Остр. ев . Срезнев
ский I, 1 1 5 4 ) , 'отрясти, стряхнуть ' (Остр, ев.) , 'истратить, израс
ходовать (деньги) ' (Кн . п. Балахн. , 1 2 8 . 1 6 7 6 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6 , 3 3 8 ) , русск. диал. истрястй 'истратить (деньги) ' 
(новг., волог., Филин 1 2 , 2 6 6 ) . 

Сложение */ьг (см.) и *tr$sti (см.). 
* jbz t ros i t i : болг. изтроша 'израсходовать' , 'изломать, искрошить ' 

( Р Б Е ; Геров: 'переломать, искрошить, измельчить' ; Дювернуа) , 
макед. истроши 'искрошить ' , 'истратить, израсходовать' (И-С), 
сербохорв. истрдшити 'истратить ' , 'использовать ' , 'искрошить, 
измельчить' (РСА VII I , 3 9 1 — 3 9 2 ) , диал. истрошити се ' устать , 
утомиться ' , '(о земле) истощиться ' (Ровинский 6 5 3 ) , словен. iz-
trositi 'истратить ' (Ple t . I, 3 4 6 ) , также strositi (PJet. I I , 5 9 4 ) , 
русск.-цслав. истрошити 'растратить, растерять ' (Изб. 1 0 7 3 г. 7 9 ; 
Никон. Панд. сл. 3 6 ; Ио. леств. XI I в. и др. , Срезневский I, 
1 1 5 3 ; СлРЯ X I — X V I I вв . 6 , 3 3 6 — 3 3 7 ) . 

Сложение */bz (см.) и Hrositi (см.). 
* jbz t rqs i t i : болг. изтърся ' вытряхнуть ' , ' высыпать ' ( Б Т Р ) , диал. 

истрбс'а са ' нажить грыжу ' (Т. Стойчев. Родопски речник. — 
Б Д V, 1 7 5 ) , сербохорв. иструсити ' вытряхнуть ' , 'опорожнить' 
(РСА VI I I , 3 9 5 ) , словен. izlrositi ' вытрясти, высыпать, просы
пать ' (Plet . I, 3 4 6 ) , русск. иструейть ' вытрусить , вытрясти или 
вытряхнуть ' (Даль 3 I I , 1 4 9 ) . 

Гл. на -Ш (каузатив) к *jbztr$stl (см.). 
* j b z t u k a t i : сербохорв. стар., книжн . йступати 'высечь, вытесать, 

вырезать* (РСА VI I I , 3 9 7 ; R J A IV, 7 2 ) , др.-русск., русск.-цслав. 
ист^кати fMcpeiv (И . Сир. X X X V I I I . 2 7 по сп. X V I в. Срезнев
ский I, 1 1 5 5 ) , 'высекать, вырезать из камня, дерева' (Библ . 
Генн. 1 4 9 9 г. , С л Р Я X I — X V I I вв.) . Ср., сюда ж е производное 
болг. (Геров) истуканъ 'идол, кумир, истукан ' , сербохорв. стар. 
истукан м. р. ' статуя , изваяние ' (РСА VI I I , 3 9 7 ) , др.-русск. , 
русск.-цслав. истуканъ dvSpiic; (Георг. Ам. 3 7 0 , Срезневский I, 
1 1 5 5 ) , русск. истукан м. р . ' статуя , изваянный образ, изобра-
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женье; идол, кумир, языческий божок круглой работы, не пло
ской резьбы' (Даль 3 I I , 149). 

Сложение *jbz (см.) и *tukati, родственного *tykati (см.) и 
*Ьъкаи (см.). См. Фасмер I I , 144. 

*jbzti>citi: др.-русск., русск.-цслав. , истъчити = истНкати ' 'изваять' 
(Сб. 1076 г. 453, Срезневский I, 1157). 

Ср. предыд. 
* j b z t b k a t i : ст.-слав. ист&клти e f u c p a t v e i v , contextere (Supr., Вост., 

Mikl., Sad.), болг. изтъка ' выткать ' ( Б Т Р ) , также диал. йсткъ 
(Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 39), иска (В. Кювлиева 
и К . Димчев. Речник на хасковския градски говор. — Б Д V, 72), 
макед. исткае 'выткать, соткать' (И-С), сербохорв. йсткати 'сот
кать ' (РСА VII I , 359), izatkati (с X V I I в . , R J A IV, 122—123), 
словен. iztkdti ' выткать , соткать' (Plet . I, 345), др.-русск., русск. -
цслав. истъкати o c p o u v e i v , e fcocpaive iv (Исх. X X X V . 35 по сп. 
X I V в. ; Мин. 1097 г. 137, Срезневский I, 1156), 'соткать, вы
ткать ' (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 322), русск. исткать, изоткать 
'изготовлять или оканчивать тканьем, выткать ' (Даль 3 I I , 142). — 
Ср. сюда же др.-русск. истка ж . р. 'вытканная полоска материи, 
используемая как украшение ' (Оп. казны Фил. , 946. 1630 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 322), русск. диал. истка ж . р . 'незат-
канный остаток основы при тканье полотна' (тамб., Филин 12, 
256). 

Сложение */bz (см.) и ЧъкаИ (см.). 
* j b z t b k n q t i : ст.-слав. истъкМ /ТчТИ e x x o f n e i v , effodere, rcaTaaaeiv, ferire 

'вытолкнуть, вырвать ' (Mikl., Sad.), болг. изтъкна 'подчеркнуть, 
отметить' ( Р Б Е ) , сербохорв. истакнути ' выставить вперед, вы
сунуть, вытолкнуть ' (РСА VII I , 336—337; R J A IV, 25), словен. 
iztekniti 'выколоть' , ' вытащить ' (Plet . I, 344), также iztdkniti 
(там же) , русск.-цслав. истъкнХти, изткп%ти i r o c x a a a e i v , e x x o T c x e t v 

(Исх. X X I , 26 по сп. X I V в. ; Пат. Син. X I в . 76, Срезнев
ский I, 1156), 'проткнуть, выколоть (глаз)' (1019 г. Соф. I лет . 2 , 
113. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 322—323). 

Сложение *jbz (см.) и НъкпдИ (см.). 
* j b z t b r g a t i / * jbz tb rza t i : ст.-слав. и с т ^ г л т и d i rumpere 'разорвать, 

перервать ' , атсоотсау, abducere , eripere 'вырвать (из общества), ув
лечь за собой' (Euch. , Mikl., SJS) , болг. изтъргам ' вытаскивать , 
выдергивать ' (Младенов Б Т Р ) , макед. истрга ' вырвать , выдер
н у т ь ' (И-С), сербохорв. йстргати 'разорвать на части, порвать' , 
'вырвать, выдернуть ' (РСА VII I , 382; RJA IV, 68), йстрзати 
'вырывать, выдергивать ' , 'рвануть, дернуть, разодрать' (РСА 
VII I , 388), диал. истрзат (ЕлезовиЬ I) , словен. iztfgati ' выр
вать, выдрать ' (Ple t . I, 346), чеш. ztrhati 'изорвать, разодрать' , 
слвц. strhaf 'скосить, покосить (луг, сено)' (Kalal 650), 'изо
драть, изорвать' , 'издергать ' (SSJ IV, 289), польск. star gad 'изо
рвать, изодрать' , 'истребить ' (Warsz. VI, 395), др.-русск., русск.-
цслав. истъргати, исторгати, истьргати (Истъргающамиг гръ-
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тани съмьртоносьцА. Мин. 1097 г. 8 1 . Срезневский I, 1157), 
'выдернуть, выдергивать; вырвать, вырывать ' (Пч., 28 . 
X I V — X V вв . ~ X I I I в.) , 'изодрать, истерзать ' (Палея Толк. 1 , 
172. 1406 г. ~ X I I I в.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 329), исторзати, 
изторзати 'исторгать ' (Грам. п. Нила 1382 г. , Срезневский I, 
1151), русск. диал. истерзаться 'износиться ' (Словарь русск. 
старожильческих говоров средн. ч. басе. р . Оби. Доп. I, 183), 
'изорвать на себе одежду ' (перм., Филин 12, 254) . 

Сложение */bz (см.) и Hbrgati (см.). 
* j b z t b r g n q t i : ст.-слав. истъргылчТИ dvaprcd^eiv, aprcdCetv, e£a ipetv , evel-

lere, гареге, eripere 'исторгнуть, вырвать, вытащить ' (Supr., Вост., 
Mikl., Sad.), болг. изтръгна ' выдернуть, выдрать, вырвать ' 
( Р В Е ; Дювернуа: истръгнж), также диал. йстръгна (М. Младе-
нов Б Д I I I , 80), макед. истргпе 'вырвать, выдернуть ' , 'увезти, 
украсть (девушку) ' (И-С), сербохорв. йстргнути ' вырвать, вы
дернуть', ' отнять ' (РСА VII I , 382; R J A IV, 68), словен. iztfgniti 
' вырвать ' (Valjavec LjZv X V , 56), др.-русск., русск.-цслав. 
истъргнХти, истрьгнХти 'извлечь, вытащить ' (Лук . X I V в. 5. 
Остр, ев. ; Мин. 1096 г. окт. 29. Срезневский I, 1157), исторг-
пути 'вырвать, выдернуть ' (1460 г. , Воскр. лет. VI I I , 148. 
С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 330). — Зап.-слав. формы (чеш. ztrhnouti, 
елвц. strhnut\ польск. stargnqc) все-таки двусмысленны в отно
шении реконструкции. 

Гл. на -пдЫу соотносительный с *jbzforgati (см.) 
* jbz tb§c i t i : ст.-слав, истъфити СА C7)[uooo6ai 'потерпеть ущерб, убы

ток' (Mikl., Sad.) , болг. стар, изтъщя 'усовершенствовать ' ( Р Б Е ; 
Дювернуа), диал. йстоштейа 'слабеть (о человеке) ' (М. Младе-
нов Б Д I I I , 80), макед. истошти 'истощить, изнурить ' (И-С), 
сербохорв. йсташтити 'изголодаться' , 'отощать ' (РСА VI I I , 338; 
R J A IV, 27), др.-русск., русск.-цслав. истъщити, истощити 
dSixe lv (Златостр. сл. 4), 'истратить, истощить ' (Мин. 1097 г. 
135, Срезневский I, 1157), 'израсходовать, истратить ' ( Ж . Ни
фонта, 298. 1219 г.) , 'опустошить, 'опорожнить' (Сказ. Авр. Па-
лицына, 480. X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 334). 

Сложение */bz (см.) и НъёсШ (см.). 
* jbz tyka t i : болг. изтйкам ' вытыкать ' , ' выталкивать , выпихивать ' 

( Б Т Р ) , сербохорв. диал. истйкати се 'пропасть, поломаться' 
(РСА VII I , 350), словен. iztikati ' выталкивать ' , 'шарить, обы
скивать ' , ' выделять ' (P le t . I, 345), чеш. стар, ztykati 'истыкать, 
испещрить' (Pardus ztykdn jest ро krasne kozi ce rn^mi mies ty . 
St . K o t t V, 686), др.-русск., русск.-цслав. истыкати 'истыкать ' 
(Сказ, об Адаме — Л о ж . и отреч. кн. , 13 . X V I I в . С л Р Я X I — 
X V I I вв . 6, 340), истыкати ' ткать, плести, создавать' (Мин. 
ноябрь, 366. 1097 г. Там же) , русск. истыкать 'утыкать , вот
кнуть во множестве ' , 'исколоть' (Даль 3 И , 150). 

Сложение */bz (см.) и Hykati (см.). 
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* j b z t y k b : ст.-польск. istyk 'орудие для очищения плуга от земли' 
(St. stpol. I l l , 49), также польск. стар., диал. istyk, istek, jestek 
м. p. (Warsz. VI , 492; Pawtowski, Podegr . 194), др.-русск. uc-
тикъ м. p. 'род лопатки, которой счищают землю с плуга ' (Арх. 
Гамеля, № 59, ест. 7. 1646 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 319), 
русск. диал. истйк 'род лома или пешни, железный прут, кото
рым пробивают заткнутое глиною выпускное отверстие в пла
вильных печах', (костр.) 'лопаточка для очистки рала, лемеха, 
сошников при паханьи' (Даль 3 I I , 140), йстик м. р. 'лопатка для 
очистки плуга от земли' (Словарь русск. донских говоров I I , 41), 
сюда же исток м. р . 'лопаточка для очистки сошника во время 
пахания ' (влад., Даль . Филин 12, 257), укр. icmun м. р . 'па
лочка с железным наконечником для очистки плуга от прилип
шей земли' (Гринченко И, 199), диал. icmun, icmun 'дощечка для 
очищения плуга от липкой земли' (Ващенко. Словник иолтавсь-
ких говор1в I, 1960, 40). 

Производное от гл. *jbztykati, *jbztbkngti (см.). Ср. чеш., слвц. , 
польск. otka<^*o(b)-tbka. См. Й. Дзендзел1вський. Украшсько-
захщнослов ' янсьт л е к с и ч т паралель KHIB , 1969, 63—64. 

* jbz tbnbc i t i (s£): болг. (Геров) изтънчж 'ИСТОНЧИТЬ', истънчА (Дю
вернуа), макед. истанчи 'утончить ' , 'убавить , уменьшить (бо
гатство и т. п.) ' , истанчи се 'утончиться ' , ' исхудать ' (И-С), 
сербохорв. istanciti (se) 'истончить(ся) ' (RJA IV, 25; РСА VI I I , 
334), словен. iztencati 'истончить ' (Plet . I, 344), чеш. ztenciti 
'истончить, сделать тонким или тоньше' , польск. scienczyc 'ис
тончить, сделать более тонким' (Warsz . VI , 714), др.-русск., 
русск.-цслав. истончити, истънчити 'уменьшить толщину, сде
лать тонким' (Сл. св. пр. , 176. X V в.), 'изнурить ' (Мин. окт., 
149. 1096 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 327—328), русск. истон
чить 'сделать слишком тонким', укр. стончати 'делать тоньше' 
(Вх. Лем. , см. Гринченко IV, 209). 

Гл. на -iti, образованный с помощью ]'ъг (см.) от прилаг. 
*^пъкъ (см.). 

" jbzuc i t i (s£): болг. изуча 'выучить, изучить ' ( Р В Е , Геров), диал. 
йзуча 'отдать в учебу ' , ' выучиться ' (М. Младенов Б Д I I I , 78), 
йзучъ се 'обучиться; получить образование' (Т. Б о я д ж и е в . Гю-
мюрджинско. — Б Д VI , 37), макед. изучи 'изучить ' , 'выучить, 
обучить' , изучи се ' выучиться , обучиться ' (И-С), сербохорв. изу-
чити 'выучить(ся) ' , словен. izuciti 'выучить, обучить ' , izuciti se 
' выучиться ' (Plet . I, 347), чеш. zuciti 'научить ' , zuciti se 'нау
читься, обучиться ' ( J u n g m a n n V, 791), диал. zucit 'научить ' 
(Zucit se nam chodit ' synecek do zahradecky. Bartos. Slov. 552), 
польск. редк. zuczyc 'научить, приучить, обучить' (Warsz . VI I I , 
629), диал. zuczyc sip 'привыкнуть ' (St. gw. p. VI , 417), словин. 
стар, zuc'ec 'приучить (молодую лошадь к упряжи) ' (Sychta VI , 8), 
др.-русск., русск.-цслав. изНчити ' выучить ' (Жит . Феод. Ст. 100; 
Грам. патр. Ант. 1394 г.), 'научить ' (Пес. Пес . по сп. X I V в.) 
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(Срезневский I, 1082), русел, диал. изучить 'обучить, научить ' 
(арх., челябин.) , 'научиться ' (Рус . был.) (Филин 12, 175), 'нау
чить' (Картотека Словаря брянских говоров), укр. диал. зучйти 
'приучить ' (Константиногр. у. , Гринченко И, 189). 

Сложение (см.) и *uciti (см.). 
* jbzudi t i : сербохорв. izuditi 'раскромсать, расчленить живое тело' 

(RJA IV, 303), русск. диал. изудить 'причинить кому боль; по-
обидеть; ударить; уронить; ушибить ' (Васнецов 97; Филин 12, 
172). 

Гл. на -Ш, образованный с помощью */bz (см.) от *udb (см.). 
*jbzujb / *jbzuja: польск. zuja ж . р. ' вид пакли для конопаченья 

щелей на судах ' (Warsz. VII I , 630), блр. зуй> род. п. зую, м. р . 
'охлопье (шерсти) ' , диал. зуй м. 'отходы при чесании шерсти ' 
(Жывое слова 71). 

Иотовое производное от гл. *jbzuti (см.). 
* jbzumet i (s$): ст.-слав. изоул\4ти СА ехтгХ^ттеабоа, percelli , drcoXeiTisiv 

auveatv, men te pr ivar i , тиаХаюоабац inveterascere 'сходить с ума, 
оскудевать в уме' (Supr., Вост., Sad.), болг. (Дювернуа) изумЪт 
'теряю сознание, лишаюсь рассудка' (см. также Геров), сербо
хорв. izumjeti ' выдумать, придумать' , izumjeti se 'запамятовать, 
забыть ' , 'наловчиться ' (R.TA IV, 304), словен. izameti 'придумать, 
7изобрести' (P le t . I, 347), польск. zdumiec, стар, zumiec 'изу
миться ' (Warsz . VI I I , 423), др.-русск., русск.-цслав. из^мЪти 
'разуметь, знать ' (Поуч. Влад. Мон., Срезневский I, 1081; СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 210), изумётися 'обезуметь, потерять рассудок' 
(Усп. сб. , 388. X I I — X I I I вв.) , ' удивиться , и з у м и т ь с я ' ( Ж . Ал. Ош., 
48. 1566 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 210), укр. зумЬти 'с ума 
сойти' (Гринченко И, 188), зумгтися 'с ума сойти' , 'поразиться, 
изумиться ' (там же) . 

Сложение */ья (см.) и *umeti (см.). 
* jbzumi t i (s§): ст.-слав. изоумити СА men te excedere 'лишиться ума, 

обезуметь' (Supr., SJS) , болг. изумя 'изумить, сильно удивить ' , 
' забыть, запамятовать' ( Р В Е ) , диал. йзулСа ' забыть ' (с. Добротино, 
Гоцеделчевско, дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), йзума 'выду
мать ' , ' забыть ' (М. Младенов Б Д III , 78), макед. изуми 'изобрести' 
(И-С), ' забыть ' , изуми се 'обезуметь' (там же) , диал. izumit 'за
быть ' (P . Hendr iks . The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 
262), сербохорв. Izumiti ' свести с ума' , Izumitl se 'сойти с ума' 
(RJA IV, 304), словен. izumiti 'выдумать, придумать ' , 'свести 
с ума' , izumiti se 'сойти с ума' (Plet . I. 347), др.-русск., русск.-
цслав. изНмити, изумлю (Изоумленъ iv с л ы ш а н т (Муч. Георг. 5. 
Мин. Чет . апр. 550. Срезневский I, 1081), изХмитит ' лишиться 
ума, обезуметь' (Панд, Ант. X I в. л. 290; Никон. Панд. сл. 52, 
Срезневский I, 1081), русск. изумить 'приводить в крайнее удив
ление ' (Даль 3 И, 83), диал. изумиться 'с ума сойти, обезуметь' 
(Опыт 74), 'сойти с ума ' (перм., свердл. , арх.), 'показаться, почу-
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диться ' (свердл.) (Филин 12, 173), укр. зумйтися 'изумиться , 
поразиться' (Гринченко I I , 188). 

Гл. на -Ш (каузатив), соотносительный с *jbzumeti (см.). 
* jbzus t i t i : болг. диал. изустя 'произнести, выговорить ' (Речник 

Р О Д Д ; Геров: изуст?ъ)у макед. изусти 'вымолвить, молвить, про
изнести ' (И-С), сербохорв. изустити 'выговорить ' , словен. izu-
stiti 'выговорить, произнести' (Ple t . I, 347), др.-русск., русск.-
цслав. изустити 'произнести вслух ' (Сл. Ио. Злат . Усп. сб . , 
458. X I I — X I I I вв . С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 211), русск. диал. 
изуститься 'пристально посмотреть, вглядеться ' (вост.-сиб., Фи
лин 12, 175). 

Гл . на -Ш, образованный от словосочетания *jbz ш1ъ (см. 
*usta). Впрочем, возможно также сложение */ьз и гл. *ustiti (см.). 

* jbzut i (s§): ст.-слав. изоути, изоуьк Xoeiv то итгоВтцш, solvere calcea-
m e n t u m ' снять обувь ' (SJS), болг. изуя 'разувать, снимать с ног ' 
( Р Б Е ; Дювернуа), также диал. изуа (Д. Евстатиева. С. Тръсте-
ник, Плевенско. — Б Д VI , 179), изуъм съ ' разуваться ' (С. Ко-
вачев. Троянският говор. — Б Д IV, 204), сербохорв. йзути (се) 
'разуть(ся) ' , словен. izuti, izujem 'разуть ' (P le t . I , 347), чеш. 
zouti, zuji 'разуть ' , zouti se ' разуться ' (Kot t V, 612), слвц. редк. 
zozuf 'разуть ' , zozut'sa ' разуться ' (SSJ V, 703), в . -луж. zuc 
'разувать, снимать (башмаки, чулки, штаны) ' (Pfuhl 1030), н . -луж. 
zuu 'снимать, раздевать (башмаки, чулки, штаны), разувать ' 
(Muka St. I I , 1116), ст.-польск. zuc 'разуть, снять обувь ' (Biblia 
Szaroszpatacka, Warsz . VI I I , 629), др.-русск., русск.-цслав. изХти 
' снимать (об обуви) ' (Исх. I I I , 5 по сп. X I V в.; Втз. X X V . 
10 по сп. X I V в. , Срезневский I, 1082; С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 
211), русск. диал. изуть ' снять обувь, разуть ' (зап., брян . , Ф и 
лин 12, 170; Д а л ь 3 I I , 84) . 

Сложение */bz (см.) и глагольной основы *-u-tiy засвидетель
ствованной в слав, только в связанном виде, ср. *obuti, *orzutiy 

*onutja (см. s. v . ) . Корень восходит к и.-е. *он-/*еи- 'надевать, 
быть одетым в ' , ср. лит . auti 'обувать ' , aveti 'быть обутым, но
сить (обувь) ' , лтш. hut 'обувать; одевать ' . Особенно полным ока
зывается словообразовательный параллелизм слав. *jbz-uti и лат. 
ех-йо, exutumy ехиеге 'извлекать, вынимать; скидывать, снимать ' . 
См. von Grienberger I F X X V I I , 1910, 211 ; Pokorny I, 346. 

* jbzuva t i (sg): ст.-слав. изоукдти 6rcoXoeo9ai- io итг6Ц[ха, solvere, cal-
ceamentum 'снимать обувь ' (SJS), болг. изувам 'разувать, снимать 
с ног ' ( Р Б Е ; Дювернуа) , диал. изувъм^съ ' разуваться ' (с. Здрав-
ковец, Габровско, дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), сербохорв. 
izdvati 'разувать ' (RJA IV, 307—308), словен. izuvati 'разувать ' 
(Ple t . I, 347), чеш. zouvati 'разувать, снимать (обувь и т. п.) ' , 
слвц. диал. zuvat'sa (Radvan zo Zvolenskej z., Kalal 889), в . -луж. 
zuwac 'разувать, снимать (обувь, чулки, штаны) ' (Pfuhl 1030), 
н . -луж. zuwas то ж е (Muka St. I I , 1116), польск. стар, zzuwam si$. 



*jbzvabiti 88 

ЙззбваюсА (Лексикон 1670 г., л. 475 об.), др.-русск., русск.-цслав. 
изХвати 'снимать (обувь)' (Жит. Ниф. X I I I в . 29, Срезневский 1, 
1081; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 209), русск. диал. изувать 'разу
вать, сымать обувь ' (Даль 3 I I , 84; зап.-брян., Филин 12, 171). 

Имперфективация от *jbzuti (см.). 
* jbzvabi t i : сербохорв. izvabiti ' выманить ' (с X V I I в . , R J A IV, 309), 

словен. izvabiti ' выманить ' (Ple t . I, 347), также zvdbiti (Ple t . I I , 
943), чеш. zvdbiti 'приманить ' (Kot t V, 704), польск. zwdbic 
то же (Warsz . VI I I , 632), словин. zvdbjic (Lorentz Slovinz. W b . I I , 
1254), zvabHc (Lorentz Pomor. I l l , 1, 797), др.-русск. извабити 
'приучить ловчую птицу лететь на приманку (вабило)' (Пис. 
к Матюшкину 32, 1650 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 106). 

Сложение */bz (см.) и *vabiti (см.). 
* jbzvad i t i (se): болг. извадя ' вынуть , вытащить, извлечь ' , 'достать, 

добыть' ( Б Т Р ) , также диал. извада (Д. Евстатиева. С. Тръсте-
ник, Плевенско. — Б Д VI, 177), извадъ ' вытащить ' , 'выкопать ' 
(Ралев Б Д VI I I , 130), макед. извади то ж е (И-С), сербохорв. 
йзвадити ' вынуть , достать ' , 'сочинить' , ' затеять ' , izvaditi 'exi-
mere , ex t rahere ' (1453 г., Mazuranic 451), словен. izvaditi 'обу
чить, натаскать, выдрессировать (напр. собаку) ' (Plet . I, 347), 
чеш. zcaditi se 'поссориться, повздорить' (Kot t V, 705), польск. 
zwadzic 'поссорить, посеять раздор' (Warsz. VII I , 633), словин. 
zvd^ec (Lorentz Slovinz. W b . И, 1255), др.-русск. йзвадити 'иметь 
какую-либо привычку, склонность' (Сим. Послов., 110. X V I I в. 
СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 106), извадитися 'приучиться, привык
нуть ' (Посольство Васильчикова, 70. 1588 г . Там же) , русск. 
диал. извадитъ 'испортить, изнежить, приучить ' (Васнецов 94), 
'баловать, потворствовать дурным поступкам' (пек., костр., вят . , 
перм., урал., сиб. , Филин 12, 99), 'избаловать ' (Словарь русск. 
донских говоров I I , 38; Словарь русск. старожильческих говоров 
басе. р. Оби. Доп. I, 175; Словарь Красноярского края 77), из-
вадитъея 'приспособиться, приноровиться' (Словарь говоров Со
ликамского района Пермск. обл. 207). 

Сложение *jbz (см.) и *vaditi (см.). 
* jbzva ja t i : ст.-слав. изклгати ^Xocpeiv, sculpere 'изваять ' (Supr., SJS) , 

болг. извая ' и зваять ' ( Р Б Е ) , макед. изва]а 'изваять , вылепить ' 
(И-С), сербохорв. стар, izvajati 'изваять , вырезать ' (RJA IV, 315 : 
только в книгах на церк. языке и в словарях Стулли и Дани-
чича), русск.-цслав. извагши ' sculpere ' (Исх. X X V I I I . 9 по сп. 
X I V в.; Ии. л. под 1259 г.; Козм. Инд. Срезневский I, 1037), 
русск. изваять, еврш. к ваять. 

Сложение *jbz (см.) и *vajati (см.). 
* jbzval i t i : ст.-слав. И З Б Д Л И Т И s x ^ e l v , effundere 'опорожнить, вылить ' 

(Mild., Sad.), болг. (Геров) изваяв ' вывалить, опрокинуть' , диал. 
извалем 'потерять ' (Стойчев Б Д II , 170), извал'ъм то же (Мечев 
Б Д II , 316), извъл'ё ' вывалить наружу внутренности животного, 
выпотрошить', 'потерять ' (П. И . Петков. Еленски речник .— 
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Б Д VI I , 55), макед. извали се 'развалиться, растянуться ' (И-С), 
сербохорв. izvdliti ' свалить, опрокинуть' (RJA IV, 315) словен. 
izvallti ' выкатить ' , 'высидеть (из яйца) ' (Plet . I, 347—348) , др.-
русск. , русск.-цслав. извалити (Главоу, отьче, стоую (твою) 
съкроушиша . . . , извалишА оутробоу твою. Мин. 1097 г. 160, 
Срезневский I, 1037), 'выбросить, вывалить ' , ' свергнуть , лишить 
власти ' (Пов. о Скандербеге, 39. X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 
6, 107), русск. диал. извалйтъ, изваливатъ 'опрокидывать, выва
ливать ' (иркут., Филин 12, 100). — Зап.-слав, формы двусмы
сленны. 

Сложение *jbz (см.) и *valiti (см.). 
* jbzvara : болг. извара ж . р . 'творог' ( Б Т Р ; Геров), также диал. 

йзвйра ж . р . (М. Младенов Б Д I I I , 76; Кънчев. Ппрдоиско. — 
Б Д IV, 106; Ботевградско; с. Говедарци, Самоковско; Кесарево, 
Г . Оряховско; Орханийско, С б Н У XL1V, 527; И И Б Е з IV, 305; 
С б Б А Н X X X I V , 403. — Архив Болг. диал. словаря; с. Креми-
ковци. Софийско, дии. раб. , Архив Софийск. ун-та), извара 'сме
тана ' (с. Величково, Пазарджишки окр., дип. раб. , Архив Со
фийск. ун-та), макед. изварка ж . р. ' свернувшееся молоко' (Кон.), 
сербохорв. диал. йзвара ж . р. 'тощий сыр, получаемый от пере
варивания сыворотки', 'слабая водка последнего слива ' , 'лечеб
ный отвар' (РСА VII , 322), словен. zvara ж . р . 'кипяченое мо
локо', 'молоко вообще' , ' свернувшееся молоко', 'сыворотка' 
(Ple t . I I , 943; Jurancic Panon. 33), чеш. zvara ж . р. 'кипяченое 
молоко, вид похлебки' (Kot t V, 707), слвц. zvara ж . р . 'простая 
кислая похлебка из кипяченого молока' (SSJ V, 734), 'кипяченое 
молоко' (Kalal 890), в . -луж. zwara ж . р . 'кипяченое молоко' 
(Pfuhl 1031), польск. стар, zwara ж . р . 'варка' (Warsz. VI I I , 635), 
др.-русск. извара ж . р . 'чан, кадка для заваривания или хране
ния напитков' (Дм., 125. X V I в.; Заб . Дом. быт., I, 743 . 1688 г. 
и др. С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 107), русск. диал. извйра ж . р . 
'большой сосуд для носки воды; ушат ' (волог., к алуж. , моек., 
орл., ряз . , тамб., твер. , Опыт 73; Филин 12, 101), ' гуща, остав
шаяся от варки кваса, меда, пива ' (олон., волог., Филин 12, 
101), извара ж . р. ' сильная жара, зной' (олон., там ж е ; К у л и 
ковский 31). 

Отглаг. производное от *jbZ'mriti (см.). См. еще I. Kost ia l . — 
Etnolog X I I I , 1940, 125. 

* jbzvar i t i : болг. изваря ' выварить ' , 'обварить ' ( Б Т Р ) , макед. извари 
' выварить, сварить' (И-С), диал. izvarit 'boil away ' (P . Hendr iks . 
The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 262), сербохорв. iz-
variti 'выпарить ' , 'сварить, наварить ' (RJA IV, 326), словен. izva-
riti ' сварить ' , ' выварить ' (Ple t . I, 348), чеш. zvafiti 'отварить, сва
рить, в с к и п я т и т ь ' ( K o t t V, 707), слвц. стар, zvarit(i) slad 'сварить, 
наварить солоду' (Blanar. His t . lexikol. 130, 162: пивоварный тер
мин), в . -луж. zwaric ' сварить, отварить' (Pfuhl 1031), польск, 
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zwarzyc ' сварить, вскипятить ' (Warsz. VI I I , 636—637), словин. 
zvafdc (Lorentz Pomor. H I , 1, 811), др.-русск. изварити ' сварить ' 
(Новг. I л . под 1233 г., Срезневский I, 1037), русск. диал. из-
варйть ' сварить ' (пек., Филин 12, 101). 

Сложение *]ьъ (см.) и *variti (см.). 
* j b z v a r b : болг. Йзвар, местное название: луг с несколькими род

никами; источник и поля вокруг (Г. Христов. Местните имена 
в Маданско. София, 196,4, 198), сербохорв. стар., редк. Izvar 
м. р . 'родник, источник' (в словаре Микали, R J A IV, 325), чеш. 
zvar м. р . 'питье, отвар' (Kot t V, 707), польск. zwar м. р . 'по
хлебка ' , 'лечебный отвар' (Warsz. VI I I , 635), русск. диал. извар 
м. р . =извара (тамб., Опыт 73), 'взвар, бульон' (пек., твер. , 
Доп. к Опыту 70), извар ' ушат ' (Добровольский 295), извар 
м. р. 'отвар, бульон' (пек., твер. , вят . ) , ' вид компота' (ворон.), 
'жидкость, оставшаяся после варения чего-либо' (ряз.), 'только 
что сварившийся холодец' (пек.), 'отруби, жидко замешанные 
в воде, для обваривания глиняных горшков' (арх.), 'сосуд для 
носки воды, ушат ' (тамб., тул. , калуж. , новг.) (Филин 12, 100). 

Ю.-слав. примеры явно тесно связаны с *jbzvon (см.), в то 
время как остальные непосредственно производны от гл. *jbzva-
riti (см.), как и *jbzuara (см.). 

* j b z v a r b k b : болг. (Геров) изваръкъ м. р . . 'творог' , макед. диал. iz-
varok (P . Hendr iks . The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 262), 
сербохорв. Izuarak, род. п. izvarka, м, p . 'шлак ' (с X V I I I в. , 
R J A IV, 325), словен. izvdrek, род. п. -rka, м. р. 'железный 
шлак (у кузнецов) ' , 'отвар ' (Ple t . I, 348), русск. диал. изварок, 
род. п. -рка> м. р . 'похлебка' (волог., Филин 12, 102). 

Производное с суф. -ъкъ (ум.) от *jbzvara, *jbzvan (см.). 
* j b z v e l k t ' i : ст . -слав. изьл^фи eJeXxoetv, ex t rahere , ex|3dXXeiv, ejicere, 

dva|3i|3dCeiv, evehere 'извлечь ' (Supr., Вост., Sad.), болг. извлеки 
' вытащить, извлечь ' , 'достать, добыть' ( Б Т Р ) , макед. извлече 
' вытащить, вытянуть , извлечь ' (И-С), сербохорв. извуНи 'выта
щить, встащить ' , словен. izvleci ' вытащить ' , 'извлечь ' (Plet . 
I , 350), слвц. zvliecf 'истаскать, испортить таская ' (SSJ V, 760), 
польск. zwlec то ж е (Warsz . VI I I , 657), др.-русск., русск.-цслав. 
извлечи, извлещи 'извлечь, вынуть ' (1015 г. Лавр, лет. , 134), 
' вытянуть , поднять наверх ' (Изм., 307 об. X V I в . ~ X I V — 
X V вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 123), изволочи (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 128), русск. изволочъ ' вытаскивать , вытягивать ' , 
' изнашивать ' (Даль 3 I I , 26). 

Сложение *jbz (см.) и *velkt4 (см.). Ср. параллельное не только 
лит. is-vilkti, isvelku ' вытащить, выволочь', но и греч. е£-еХх6а> 
с тем ж е значением. 

*jbzvergtM: ст.-слав. и з к ^ ф и , И З К ^ А Г Ж dXoav, t r i t u r a r e 'извергнуть ' 
(Вост., Mikl. , Sad.) , сербохорв. йзврпи, йзвргнём 'разрядить, вы
палить (напр. из ружья ) ' , (диал.) 'выронить ' , словен. izvreci, 
izvrzem 'выбросить, выкинуть , извергнуть ' , 'отбросить, отверг-
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нуть ' , 'произвести выкидыш' , izureci se 'выродиться ' (Ple t . 
I , 351), др.-русск., русск.-цслав. изверещи слово ' высказаться ' 
(ВМЧ, Ноябрь 13—15, 1064. X V I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 109), 
изврещи, извергу 'выбросить, выкинуть ' (Лавр, лет., 117), 'из 
гнать плод, родить ребенка мертвым' (Требник, 52. X V I в.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 131 — 132). 

Сложение *}ъъ (см.) и *vergti (см.). 
* jbzvest i , * jbzvedq: ст.-слав. изьести, из&бД/^ eEaye iv , educere, ех-

(BaXXeiv, ejicere 'извести, вывести ' (Supr., Вост., Mikl.) , болг. 
изведа ' вывести ' ( Б Т Р ) , макед. изведе (И-С), сербохорв. извести 
' вывести ' , 'произвести' , словен. izvesti, izvedem ' вывести ' , 'про-
известрх' (Plet . I , 348), чеш. стар, zvesti 'воспитать, вывести ' , 
(диал.) 'испортить, извести ' , др.-русск., русск.-цслав. извести, 
изведу ' вывести ' (Мр. X V . 20. Остр, ев. ; Нест. Бор. Гл. 29), 
'произвести' (Быт. I . 20 по сп. X I V в.) (Срезневский I , 1037), 
' уничтожить ' (Ревел, а. I , 123. 1558 г.), 'израсходовать, истра
тить ' (Дм., 141. X V I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 112), русск. 
извести, сврш. к изводить, диал. извести, известь 'портить ' 
(перм., тобол.), 'повреждать ' (костр., свердл., тобол.), 'возвести 
на кого-либо, направить против кого-нибудь' (пек.), 'закончить 
какое-либо дело, работу' (пек.), (Филин 12, 109), известись ' из 
дохнуть, околеть' (том., Опыт 73), укр. звестйся ' стать х у ж е , 
прийти в упадок, выродиться, истребиться, обеднеть' (Гринченко 
I I , 134), ст.-блр. извести ' вывести ' (Скарына 245), блр. звёсцЬ 
'перевести, извести ' (Блр.-русск.) . — Зап.-слав. формы в основном 
двусмысленны, т. е. допускают скорее *sbvesti (елвц. zviestf 
' соблазнить ' , 'свести с пути истинного' , польск. zwiesc ' свести, 
привести ' , словин. zvfiesc 'соблазнить, совратить') . 

Сложение *jbz (см.) и *vesti, *vedo (см.). Ср. лит. is-vesti, 
isuedu ' вывести, увести ' , лтш. iz-vest. 

*jbzve tb§a t i : сербохорв. izvecati 'изветшать, сделаться старым' 
(RJA I V , 326), также izvestati, izvescati (RJA I V , 331), диал. 
извешч&т (Ел. I ) , чеш. zvetseti 'изветшать, износиться ' , польск. 
zwiotszec, стар, zwietszec 'изветшать , сделаться старым, негодным, 
слежаться ' (Warsz. V I I I , 655), zwiotczec (там же) , др.-русск., 
русск.-цслав. изветъшати ^aXaLO)0f,vai (Панд. Ант. X I в . , Срез
невский I , 1036), 'стать ветхим' (АИ I , 350. 1573 г.), 'заста
реть, быть запущенным' (Пч., 365. X I V — X V вв . ~ X I I I вв.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 118—119), русск. диал. извещать 'ос
лабеть, истощиться; истощать ' (влад., Филин 12, 105). 

Сложение */bz (см.) и гл. *vetbsati, производного от прилаг. 
*иеЬъхъ (см.). Ср. лтш. izvecet (MOJenb. — Endz. , s. v . ) . 

* jbzvez t i : болг. (Геров) извезА ' в звезти ' , ' вывезти ' , сербохорв. из
вести, извёзем ' вывезти ' , 'взвезти вверх' (RJA I V , 330), др.-
русск. , русск.-цслав. извезти, извезХ (Извезъше корабли на земльк. 
Л у к . V . И . Остр, ев . , Срезневский I , 1037). 
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Сложение */ья (см.) и *vezti (см.). Ср. параллельные лит. is-
vezti ' вывезти, увезти ' , лат. ё-veho, evectum, evehere 'вывозить, 
выезжать ' . 

* jbzvecbje: русск. диал. извёчъе ср. р. 'увечье от непосильной ра
боты' (пек., твер. , Доп. к Опыту 71 ; Д а л ь 3 I I , 31 ; Филин 12, 105). 

Образовано от */ьг (см.) и *иёкъ (см.). Ср. *ииёсъ]е (см.). 
* jbzveda t i : сербохорв. стар., редк. izvijedati ' выпытывать ' (XVII в . , 

R J A IV, 336), словен. izvedati 'выведать, разведать ' (Plet . I, 348), 
чеш. zvldati 'узнать , дознаться, проведать' (Kot t V, 710), слвц. 
поэт., редк. zviedaf 'расспрашивать, разузнавать ' (SSJ V, 748), 
в . -луж. zwjedac ' узнать ' (Pfuhl 1033), польск. диал. zwiadac si? 
'дознаться, допытываться, разведывать ' (Warsz. VIII , 640) др.-
русск., русск.-цслав. извёдати ' у знать ' (1388 г. Новг. I лет., 
373), 'разведать, разузнать ' (1152 г. Ник. лет. IX . 195), 'иссле
довать, определить' (Лог. А в и а с , 287. J 483 г.) (СлРЯ XI— 
X V I I вв . 6, 108), русск. изведать 'узнать , дознать' (Даль 3 

11, 31), диал. изведать 'поведать, сказать' (олон., арх., Филин 
12, 102), блр. звёдацъ 'изведать, испытать, узнать ' , 'претерпеть, 
пережить, испытать ' (Блр.-русск.), звёдацъ, звёдывацъ 'испыты
вать, узнавать ' (Носов.). 

Сложение *jbz (см.) и *vedati (см.). 
* jbzvedet i : ст.-слав. изь'кд'кти e £ e p s , j v a v , y i y v a K r / . s i v , perscrutar i , tcociBsu-

езбои, doceri, novisse '(хорошо) знать, узнавать ' (Bon., Cloz., 
Mikl. , Sad., SJS) , сербохорв. стар, izvedeti ' quaerere , inves t igare , 
inquirere , explorare ' (Mazuranic 452), словен. izvedeti, izvem 'вы
ведать ' (Plet . I, 348), также zvedeti (Plet . I I , 944), чеш. zvedeti 
' узнать ' , также диал. zvedet se (Bartos. Slov. 553), в . -луж. 
zwjedzec ' у знать ' (Pfuhl 1033), польск. стар, zwiedziec (si$) 'доз
наться, проведать, не будучи уведомленным' (Warsz. VII I , 644), 
др.-русск., русск.-цслав. извЪдЪти ' узнать ' (Пат. Син. X I в. 146; 
Ип. л. под 1249 г., Срезневский I, 1044). 

Сложение *jbz (см.) и *vedeti (см.). 
* jbzveja t i : ст.-слав. изь'кгати Xoxjxav, vent i lare , dispergere 'развеять, 

рассеять ' (SJS), болг. извёя ( Р Б Е ; Дювернуа: извЪж ' сдувать, 
уносить ') , диал. йзвейъ 'провеять' (Т. Бояджиев . Гюмюрд-
жинско. — Б Д VI , 36), макед. извее 'провеять ' (И-С), сербохорв. 
Izvijati, izvejati 'провеять ' , 'повеять ' (RJA IV, 336), словен. 
izvejati 'провеять (от мякины) ' (Plet . I, 348), чеш. zvdti, zveji: 
zvdti obili 'провеять зерно' (Kot t V, 708), диал. zvet: zvet hrach, 
так 'осыпался горох, мак' (ганацк. Bartos . Slov. 553), в . -луж. 
zwec 'провеять ' (Pfuhl 1031), др.-русск. русск.-цслав. извЪхши 
'очистить (зерно) веянием' (Козма Инд. , 163. X V I в. ~ X I V — 
X V вв.) , 'рассеять, уничтожить ' (Библ. Генн. 1499 г.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 121), русск. диал. извёятъ 'провеять ' (Словарь 
говоров Соликамского района Перм. обл. 208), блр. звёяцъ ' вы
веять , провеять ' (Блр.-русск.) . 

Сложение *]'ъг (см.) и *vejati (см.). 
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*jbzver i t i (sg): болг. (Геров) извЪр\к 'разуверить, отвадить от веры' , 
'извериться, оставить веру, изменить вере ' , диал. йзвер'ъ 'обес
честить ' (Т. Бояджиев . Дедеагачко. — Б Д V, 229), сербохорв. 
йзверити, йзв]ерити (РСА VII , 326), словен. izveriti se 'извериться, 
изменить своей вере ' (P le t . I, 348), слвц. книжн . zverW 'зло
употребить доверием, выдать ' (SSJ V, 743—744; в прочих зна
чениях — 'доверить, облечь доверием, поверить' — предпочтитель
нее реконструкция *sbveriti, ср. и польск. zwierzyc), др.-русск. 
извЪрити ' выверить, проверить' (Смол, гр. , 50. X I V в . ~ 1299 г.; 
Астрах, а., № 1148, ест. 101 . 1629 г. СлРЯ X I — X V I I в в . 
6, 110), русск. извёритъ ' заверить, удостоверить' , 'извериться, 
перестать верить, утратить веру ' (Даль 3 I I , 31), блр. звёрыцца 
'извериться ' (Блр.-русск.) . 

Сложение *уья (см.) и *veriti (см.). 
* jbzves t i t i : ст.-слав. и з ^ с т и т и 1гХт]ро<рореЬ, cer t iorem, securum reddere 

' заверить ' , И З Б ! С Т И Т И СА J3sj3aio5o6ai, confirmari ' увериться ' (Supr., 
Mikl. , Sad.), болг. (Геров) извЪстА 'известить ' , макед. извести 
'известить, оповестить' (И-С), сербохорв. izvijestiti 'известить ' 
(также в словарях Вольтиджи, Стулли и Даничича, R J A IV, 
336—337; Mazuranic 454: 1453 г.), чеш. редк. zvestiti 'известить ' , 
в . -луж. zwescic 'утвердить, удостоверить' (Pfuhl 1032), польск. 
редк. zwiescic 'ознакомить, оповестить' (Warsz. VI I I , 651), др . -
русск. , русск.-цслав. извЪстити ' завещать ' (Исх. X I X . 23 по 
сп, X I V в.) , 'подтвердить, утвердить, засвидетельствовать ' (Дог. 
Ол. 911 г. по Ип. сп.; Изб . 1073 г. 27 и др.) (Срезневский I, 
1045), 'сообщить, дать знать, объявить, оповестить' (СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 112—113), русск. известить, диал. известить 
'давать знать ' , 'говорить кому-либо' (перм.), 'сообщить что-либо' 
(пенз.) (Филин 12, 105), звестйтъ 'известить ' (пек., Филин 
И , 219). 

Гл . на 4ti (каузатив) к форме типа др.-русск., русск.-цслав. 
извести, игвЪмь 'познать, узнать ' (Усп. сб. , 163. X I I — X I I I вв . 
СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 112). 

* jbzves tb( jb) : ст.-слав. изь^ста , прилаг. ps^aiog, f irmus, сЬсрфт^, сег-
tus , тсюхбс, fidus 'верный, надежный' (Supr., Вост., Mikl. , Sad.) , 
избито , нареч. dccpaXus, ре(Ышд, cer te , f irmiter , fideliter 'несом
ненно' (Supr., SJS) , сербохорв. стар., книжн. izvjest 'известный, 
достоверный' (RJA IV, 342), словен. izvest, прилаг. 'верный' 
(Ple t . I, 348), ст.-чеш. zvesty, прилаг. 'известный' (Simek 233). 
слвц. стар., книжн . zvest м. р . 'весть, известие ' , 'вестник, по
сол' (SSJ V, 745), др.-русск., русск.-цслав. извЪстыи 'известный, 
явный ' (Втз. X X V I I I . 66 по сп. X I V в.; Ио. митр. поел. Клим. 
212), 'верный, точный' (Никон. Панд. сл. 29) (Срезневский I, 
1 0 4 7 ) . — С р . сюда ж е болг. (Дювернуа) извЪстъ ж . р. ' указ ' , 
н . -луж. zwest ж . р . 'известие, весть ' (Muka St. I I , 1121), др.-
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русск. , русск.-цслав. извЪстъ 'известие ' (Палея ист, , 49. X V в. 
X I I в.), 'разъяснение, толкование' (Шестоднев Ио. екз. , 30. 
1263 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 116). 

Сложение *jbz (см.) и *vestb, прич. страд, прош. от *vedeti, 
*vedmb (см.). 

*jbzvestbivb(jb). ст.-слав. H3bicTANZ, прилаг. ахрфтц;, cer tus , (3ej3ocioc. 
certus 'известный' (Supr., Вост., Mild., Sad.), болг. известен, 
прилаг. 'известный' (РВЕ; Геров: известный 'известный ' , ' знаю
щий ' ) , макед. извесен 'известный, определенный, некоторый' 
(И-С), сербохорв. izvjestan, Izvjesna, прилаг. 'известный, верный' 
(RJA IV, 342: «не является народным словом»), диал. извесан, 
прилаг. ' ясный, определенный' (Наша слова су йзвесна, а турска 
нису. Ел . I), словен. izvesten, -stna 'известный, определенный' 
(Plet . I, 348: stsL), zvesten ' уверенный' (Plet . И , 945), чеш. 
редк. zvestny ' и звестный ' , ' знаменитый' , др.-русск., русск.-цслав. 
извЪстьныи 'известный ' (Лук . I. 1. Остр, ев.) , 'верный, точный' 
(Никиф. м. Поел. Влад. Мон.) (Срезневский I, 1047), 'содержа
щий известие, сообщение' (Прус, д. , 15. 1517 г.), 'осведомлен
ный, знающий' (Усп. сб. , 199. X I I — X I I I вв.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 6, 114), русск. известный ' знаемый, ведомый, глас
ный; знаменитый; достоверный, несомненный' (Даль 3 I I , 32), 
диал. известный, -ая, -ое 'извещенный, осведомленный' (яросл., 
колым.), 'богатый' (нижегор.) (Филин 12, 104), звёстный 'изве
стный' (калуж. , донск., Филин 1 1 , 219), укр. звгеен, -сна, -сне, 
звгений 'известный' (Гринченко И, 133; Словн. укр. мови I I I , 
488), блр. звёстный 'известный' (Носов.). 

Прилаг. с суф. -ыгъ, соотносительное с гл. *jbzvestiti (см.). 
* jbzve t i t i : чеш. диал. zvetit se 'оправиться от болезни, от ущерба ' 

(Bartos. Slov. 553), zvetHt se 'оправиться ' (Kopecny. Urc . 153), 
др.-русск., русск.-цслав. извЪтити 'создать (?)' (РЪкы извЪче, 
животы одоуши. Гр. Наз . X I в. 283 . Срезневский I, 1047), 
' заявить , объявить; сообщить' (ВМЧ, Ноябрь 13—15, 1004. 
X V I в. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 118), русск. диал. извётитъ 
'доносить, обвинять; клеветать ' , (орл.) 'ругать, бранить, журить ' 
(Даль 3 I I , 32; Филин 12, 105). 

Соотносительно с *jbzvetb (см.). 
*jbzvetb: ст.-слав. из&Ьгъ м. р . тсрбераелд, excusatio, acpopp/rj, occasio 

'предлог' (Supr., Вост., Mikl.), болг. (Геров) извЪтъ м. р . 'пред
лог' , 'донос' , стар, извет м. р. 'причина, предлог' (Речник 
Р О Д Д ) , сербохорв. izvjet и. р. 'выговор, произношение' , 'уловка ' 
(RJA IV, 343; Mazuranic 454: 'excusatio, p rae tex tus ' ) , др.-русск. , 
русск.-цслав. извЪтъ 'отговорка, предлог' (Мр. X I I I . 40. Юр. 
ев . п. 1119 г.; Ефр. Крм. Трул. 18), 'извинение ' (Упыр. 171; 
Никон. Панд. сл. 36), 'причина' (Ефр. Крм. L X X X V I I . 10), 
'объяснение ' (Никиф. м. Влад. Мон. 161), 'наговор' (Ио. митр, 
поел. Клим. 214), 'обман' (Ип. л. под 1170 г.; Дог. гр. Новг. 
с Яр . Яр . 1264—1265 г.) (Срезневский I, 1047—1049; А. Ни-
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Кольский. О языке Ипатьевской летописи. — Р Ф В X L I I , 1899, 
103), 'сообщение, донесение' (АЮБ II , 688. 1635 г. С л Р Я X I — 
X V I I вв . 6, 117), русск. диал. извет м. р . ' объявление ' (во
лог.), 'урок, сглазье, недоброжелательство' (пек., твер.) (Доп. 
к Опыту 71), извет м. р . 'донос' (волог., пек. , смол., костр.), 
'известие, донесение' (волог., новг. , вят . ) , 'недоброжелательство' 
(твер., пек.) (Филин 12, 105), ст.-укр. извЪтъ 'наговоры' (XVII в . , 
Картотека Словаря Тимченко), укр. зв%т м. р. 'отчет, подробное 
сообщение' (Словн. укр. мови I I I , 488). 

Сложение */ьг (см.) и основы *vefoy *vetiti (см.). 
* jbzv ixnqt i : болг. (Геров) извйхнж ' вывихнуть , выломить' , польск. 

zwichnqc ' вывихнуть ' (Warsz. VI I I , 642), русск. извихнуть ' вы
вихнуть ' , 'изогнуть коленчато' (Даль 3 И, 26; где? Филин 12, 
107: арх., сев.-двинск., ряз . , перм., амур.), блр. звЬхпуць ' вы
вихнуть , свихнуть ' (Блр.-русск.) . — Ср. с тем ж е значением 
сербохорв. izvinuti (с X V I в . , R J A IV, 337), словен. izviniti 
(Ple t . I, 349); далее, ср. словен. zvlhi мн. ' голени' , ' голенища' 
(Plet . И , 947), блр. звгх м. р . ' вывих ' (Блр.-русск.). 

Сложение */bz (см.) и *vixnqti, см. *vixati. Ср. *vyvixnqti 
(см.). 

* jbzvi lbje : русск.-цслав. извилин 'изобилие ' (Екл. X I I . 12 по сп. 
X V I в . Срезневский I, 1038). 

Сложение * /ь2 (см.) и *vil-, основы, обнаруживаемой в слав, 
только в связанном виде, ср. подробнее проблематичное *оЫ1ъ]'е 
(см.). 

* jbzvini t i (s§): болг. извиня ' и звинить ' (РБЕ) , макед. извини то ж е 
(И-С), сербохорв. izviniti (RJA IV, 337: «Glagol. . . nije potvr-
den»), чеш. zviniti 'провиниться ' (Kot t V, 720: Slov.), польск. 
стар, zwinic 'обвинить ' (Warsz. VI I I , 655), др.-русск. извини-
mum ' п р о в и н и т ь с я ' ( И п . л . под 1177 г.; Смол. гр. 1229 г . ) , ' б ы т ь 
оправданным' (Ярл. Мен. Тем. 1270 г.; Ярл. Узб . 1315 г.) 
(Срезневский I, 1038), извинити 'провиниться ' (Флавий. Полон. 
Иерус . I I , 76. X V I в . ~ X I в. СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 121), 
русск. извинить 'простить, отпустить вину ' , ' у в а ж и т ь раскаянье ' , 
'оправдать' (Даль 3 I I , 24), диал. извинить ' обвинить ' (нижегор., 
Доп. к Опыту 70; Филин 12, 107: нижегор. , арх., олон., костр., 
калуж.) , укр. звинйти, звиняти 'извинить, простить' , 'оправ
дать ' (Словн. укр. мови I I I , 472), блр. звинйць, звиняць 'обви
нять, почитать виновным' , звинйцьца 'признать свою вину, изви
ниться ' (Носов.) . 

Гл. на -iti, образованный на базе сочетания */bz (см.) и *vina 
(см.). Ср. *viniti (см.). 

* jbzv i ra t i (s§): цслав. изкирати [3X6tUiv, scatur i re (Mikl.), болг. извй-
рам 'вытекаю (о источнике, ключе)', 'выкипаю' (Дювернуа), 
также диал. извйръм (Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 
36), макед. извира ' выбиваться на поверхность (о роднике); вы
текать, брать начало (о реке) ' (И-С), сербохорв. izvirati ' выте-
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кать, выливаться ' , 'выпускать, испускать ' (RJA IV, 338—339), 
словен. izvirati то ж е (Plet . I, 349), izvlrati se 'вертеться, вы
кручиваться ' (там же) , zvlrati se 'неприлично потягиваться ' 
(Ple t . I I , 947), чеш. zvirati 'вскипать, закипать, бурлить ' (Kot t 
V, 721), русск.-цслав. извиратисхл 'извиваться ' (Жит . Варл. и 
Иос. X V в . , Срезневский I, 1038; СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 121). 

Дуративная форма к *jbzvbreti (см.). 
* j b z v i r b : болг. (Геров) извиръ м. р . 'родник, ключ' , диал. йзвир 

(Георгиев), извирбк м. р . 'источник' (Шапкарев — Близнев Б Д 
I I I , 223), макед. извир м. р . (фолькл.) 'источник, родник' (И-С), 
сербохорв. izvir м. р. 'источник' (с X V I в. и в словарях Стулли 
и Вука, R J A IV, 337—338), словен. izulr м. р . то ж е (Plet . I, 
349), русск. Извер, название истока реки Зырянки, бывш. Со
ликамск, у . Перм. губ. (Wor te rbuch der russischen Gewasserna-
men II , 1 2 4 ) . — С р . сюда ж е производное блр. звйрный 'неиз
вестный откуда, как бы вышедший из водоворота' (Носов.). 

Отглаг. производное от *jbzvirati (см.). 
* jbzvi t i (s$): ст.-слав. извити xXcoOsiv, connectere, coniungere ' свить , 

связать ' (Supr., SJS) , болг. извйя 'изогнуть, выгнуть ' , 'выкру
тить (напр. белье при стирке)' (БТР) , извшь ' согну ' , ' сплету ' , 
'совью (гнездо)', ' вывихну ' (Дювернуа), диал. извййъ 'навивать , 
наматывать' (П. И. Петков. Еленски речник. — Б Д VII, 55), 
макед. извив 'изогнуть ' , 'вывернуть, вывихнуть ' (И-С), сербо
хорв. йзвити ' свить , сплести' , ' вытянуть ' , ' выкрутить (что-либо 
мокрое)', (черногорск.) 'добыть огонь' , словен. izviti 'расплести' , ' вы
вихнуть ' , ' выкрутить (белье)' (Plet . I, 349—350), чеш. редк. zviti 
'развить ' , словин. zvjic 'развить, размотать' (Lorentz Slovinz. W b . 
I I , 1294), др.-русск., русск.-цслав. извити (Возр'Ьвъ видЪ железа , 
иже б'Ьша на немь изламаша. . . и обруча, гаже о ногу извита 
акы оужи. Нест. Ж и т . Бор. Гл. 137. Срезневский I, 1039), 
'сплести, извить ' (1 Цар. X V I I , 5. Библ . Генн. 1499 г.) , 'об
вить, оплести' (Усп. сб., 66 X I I — X I I I вв.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 
6, 121), русск. извить ' завить, согнуть кольцами, изгибами 
(Даль 3 И, 25). 

Сложение */bz (см.) и *viti (см.). Ср. лит. is-vyti 'раскрутить, 
развить, размотать' , лтш. izvit. 

*jbzvodi t i : ст.-слав. И З Б О Д И Т И eSaye iv , educere , exarcav, ex t r ahe re ' вы
водить ' (Supr., Вост., Mikl., Sad.), болг. изводи ' вывожу ' (Дю
вернуа), диал. изводим ' выводить ' (Шапкарев — Близнев Б Д 
I I I , 223), извода 'вести (в хороводе, в танце) ' (Кепов СбНУ 
X L I I , 261), макед. изводи 'вести (в хороводе)' (Кон.) , сербохорв. 
изводити ' выводить ' , 'возводить ' , стар, izvoditi 'давать (о сви
детельских показаниях) ' (V. Vinja «Zbornik radova» I. Zagreb, 
1951, 555), диал. изводит 'выводить (детенышей) ' (Ел. I: пй-
липи се топрв изводу), словен. izvoditi ' выводить ' (Plet . I, 350), 
чеш. zvoditi ' вести ' , 'осуществлять ' , ' воспитывать ' , 'уводить ' 
(Kot t V, 717), польск. zwodzic 'обманывать, соблазнять ' (Warsz, 
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VII I , 659), др.-русск., русск.-цслав. изводити (Се извождж й 
вамъ вънъ . Ио. X I X . 4. Остр, ев . ; Изводы вьсе Стго Дха . Ио . 
екз. Бог. 54), 'отстаивать ' (Новг. I л. под 1375 г.) (Исторзати 
и изводити своимъ разумомъ. Грам. патр. Нил. Сузд. еп. Диоы. 
1382 г.) (Срезневский I, 1039), 'выводить ' , 'уничтожать, истреб
лять ' (1585 г. Псков, лет., И , 263 . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 125), 
русск. изводить 'тратить, расходовать' , 'лишать жизни, губить ' , 
'лишать сил, делать слабым, нездоровым', диал. изводить 'из 
бить, поколотить' (Словарь говоров Соликамского р-на Перм. обл. 
208), изводиться 'издыхать, околевать' (Подвысоцкий 58), укр . 
звбдити, редк. Ьзвбдити ' сводить ' , 'переводить, выводить ' (Словн. 
укр. мови I I I , 490), блр. звбдзщъ 'переводить, изводить, выво
дить ' (Блр.-русск.), диал. звбдзщъ 'переводить, уничтожать ' 
(Сцяшков1ч, Грод. 189). 

Имперфективация к *jbzvesti (см.). 
* jbzvodnb: русск. диал. йзвонь ж . ' залив реки, заводь' (пек. , Доп. 

к Опыту 71 ; Филин 12, 111; Картотека Псковского областного 
словаря). — Ср. сюда ж е чеш. диал. zvoden, род. п. -due, ж . р . 
'канава поперек поля для отвода воды' (вост.-морав., BartoS 
Slov. 554). 

Производное от гл. *jbzvoditi с суф. -(ь )пь (в первом слу
чае — от *voda (см.) с приставкой */ьг (см.)?). 

* j b z v o d b : болг. извод м. р. 'вывод, заключение' ( Р Б Е ; Дювернуа) , 
диал. йзвот м. р . 'порода, потомство' (Црънкел, С б Б А Н X X X I V , 
283. Архив Болг. диал. словаря, София), макед. извод м. р . ' вы
писка ' , 'вывод ' (И-С), сербохорв. izvod м. р . ' судебный вызов ' , 
'отток, отвод для воды', 'выписка из книги ' , 'происхождение ' , 
'отросток, побег' (RJA IV, 345), словен. izvod м. р . 'произведе
ние ' , 'вывод ' (Plet . I, 350), zvod м. р. 'сбыт (товара)' , 'обман' 
(P le t . И , 948), чеш. zvod м. р . 'руководство, водительство ' (Ko t t 
V, 725), слвц. zvod м. р. 'совращение' , ' искушение ' (SSJ V, 
762), др.-русск., русск.-цслав. изводъ 'ров' (Иер. X X X I . 9), 
'свод' (Р . Прав, по Ак. сп.), 'список' (Шест. X V I в.) (Срезнев
ский I, 1039—1040), 'вывод ' , 'гибель, конец ' (1596 г.) , ' судеб
ное разбирательство' (Правда Р у с . кр. , 71 . X V — X I в.) (СлРЯ 
X I — X V I I вв . 6, 124—125), русск. диал. извод м. р . ' сплетня ' 
(пек., твер. , Доп. к Опыту 71 ; Филин 12, 108), ' сплетня ' , 'порча, 
урок' (Картотека Псковского областного словаря), 'черт, дьявол, 
водяной' (север., олон., ряз.) , 'отрава' (тобол.) (Филин 12, 108), 
'расход, издержки' (олон., волог., костр.), 'польза, прок' (олон.), 
извод м. р . ' внутренняя сторона свода печи' (смол.) (Филин 12, 
108), ст.-блр. извод 'ров ' (Скарына 246), блр. звод м. р . 'мор' , 
'смерть ' (Носов.), диал. звбды мн. 'наговоры, сплетни ' (Народ
ная лекеша 52). 

Производное от *jbzvesti, *jbzvedo (см.). 
* jbzvodb: русск. диал. изводъ ж . р . 'разлитие воды весною' (пек., 

Доп. к Опыту 71), ' залив реки, заводь' (пек., Филин 12, 109). 
Сложение */bz (см.) и *voda (см.). 
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•JbzvoJb: болг. йзвой м. р . Поворот*, 'извилина, излучина* (Геров), 
русск. извбй м. р . 'изгиб, излучина, извилина, колено' (Даль 8 I I , 
25). — Польск. zwdj 'моток', 'полотно, сотканное из одной ос
новы' (В. Fal iuska. Pol . st. tkackie I , 367), укр. зет, род. п. 
звою, ' и з гиб ' , 'моток' (Словн. укр. мови I I I , 481) двусмысленны 
и скорее отражают древнее *sbvojb. 

Производное от гл . jbzviti (см.), старого вида. 
* jbzvol6i t i : ст.-слав. изклдчити exoopeiv, eximere 'извлечь ' (Supr., 

SJS) , болг. извлача ' вытащить ' , 'начесать (шерсти и т. п . ) ' 
( Р Б Е ; Геров), также диал. извлача (Д. Евстатиева . С. Тръсте-
ник, Плевенско. — Б Д VI , 177), йзвлъчъ (Т. Б о я д ж и е в . Гюмюр-
джинско. — Б Д VI , 36), макед. извлачи 'вычесать (шерсть)' 
(И-С), сербохорв. izvldciti ' вытаскивать ' (RJA IV, 344—345), 
словен. izvldciti ' вытащить, выволочь', 'бороновать' (Plet . I, 350), 
чеш. zvldciti 'пробороновать' (Kot t V, 723), слвц. zvldSW (SSJ V, 
756), н . -луж. zwlocyu 'изволочить' , 'изборонить' (Muka St. I I , 
897), польск. zwldczyd ' оттянуть ' (Warsz. VI I I , 658), др.-русск. 
изволочити ' вытащить ' (Пов. вр. л. под 907 г . — п о Ип. сп., 
Срезневский I, 1042), изволочитисха 'одеться ' (Ип. л. под 1159 г. , 
там же) , русск. изволочить (Даль 8 I I , 26), диал. изволочиться 
' и звернуться ' (вят. , Филин 12, 111). 

Гл. на -Ш, соотносительный с *jbzvelkt9i (см.) и *]ъгио1къ (см.). 
• jbzvo l i t i : ст.-слав. изколити ocipeTaOcci, optare, euSoxelv, complacere, 

SoxeTv, v ider i 'избрать ' , 'изволить, полагать' (Supr., Вост., Mikl. , 
Sad.) , болг. (Геров, Дювернуа) изволт 'позволить, согласиться ' , 
сербохорв. izvdfetiy стар, izvoliti ' выбрать ' (RJA IV, 348—349), 
словен. izvoliti то ж е (Plet . I , 350), чеш. zvoliti 'выбрать, из
брать ' , диал. zvolit 'дать согласие' (BartoS. Slov. 554), ст.-слвц. 
zvoliti 'выбрать, избрать ' (1456 г., Vazn^ . Stfedovek. l ist . 101), 
слвц. zvolit* 'выбрать, избрать ' (SSJ V, 764—765), в . -луж. zwo-
Ш 'выбрать, дать согласие' (Pfuhl 1034), н . -луж. zwdlie 'со
глашаться, соизволять, разрешать' , (редк.) ' выбирать ' (Muka St. I I , 
918), польск. zwolic, стар, zwolec 'позволить ' , ' выбрать ' , 'осво
бодить* (Warsz . VI I I , 660), словин. zvuglec 'согласиться, поз
волить ' (Lorentz Slovinz. W b . И, 1432), др.-русск., русск.-цслав. 
изволити ' захотеть, пожелать ' (Мин. 1097 г. 82; Панд. Ант. X I в.), 
'предпочесть' (Мин. Пут . X I в . 115; Ефр. Крм. 199. Вас. Вел.; 
Пов. вр . л . под 955 г.), 'выбрать, избрать ' (Мф. X I I . 18. Остр, 
ев . ; Пов. вр . л. под 983 г.) (Срезневский I, 1041), 'вызволить, 
освободить' (Прение ж . с , 705. X V I в . ~ X V в. С л Р Я X I — 
X V I I вв . 6, 128), русск. извблить 'дозволять; хотеть, желать ' 
(Даль 8 I I , 28), укр. звблити 'изволить, пожелать ' , 'позволить' 
(Словн. укр. мови I I I , 496). 

Сложение *]ъг (см.) и *voliti (см.). 
* jbzvo lkb / # j b z v o l k a : болг. йзвлак м. р . 'водяной насос' (Младе-

нрв Б Т Р ) , диал. йзлак м. р . 'колодец' (Шапкарев — Близнев 
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Б Д I I I , 223), ' глубокий каменный колодец' (И . Кънчев . Пир-
допско. — Б Д IV, 106; Геров: йзлакъ; Младенов Б Т Р ; М. Мла
денов Б Д I I I , 77; с. Лозен, Софийско, дип. раб. Архив Со-
фийск. ун-та; Дупничко, Згурово, Кюстендилско; Орхание; Со
фийско; с Радуил , Ихтиманско. Архив Болг . диал. словаря, 
София), также йзлек (Речник Р О Д Д ) , макед. диал. излак 'коло
дец ' (Кон.; Г. Попова. Зборови од Малешево. — MJ I I , 3—4, 
1951, 95; К . Пеев. За македонската д и а л е к т н а лексика. — 
MJ X X I , 1970, 134), сербохорв. стар, йзвлак м. р . 'экстракт, 
вытяжка ' (РСА VII , 351), диал. йзвлака ж . р . ' выдвижной 
ящик ' (там же) , словен. izvlak м. р . ' вытягивание, вытаскива
ние ' (Plet . I, 350), др.-русск. изволокъ м. р . 'подъем в гору; 
отлогая часть горы' (Сотн. I I I , 102. 1596 г. С л Р Я X I — X V I I в в . 
6, 128), русск. диал. изволок м. р . 'отлогая гора, подъем, скат 
или склон' (вост., юж. , Д а л ь 3 I I , 26; Доп. к Опыту 7 1 : ниже-
г,ор.), изволока ж . р . 'промедление, проволочка, задержка ' (Даль* 
I I , 26—27), изволока ж . р . 'веревка для подъема на мачту тя
желой реи ' , 'небольшая веревка, которой привязывают сеть ' 
(пек.), 'прорубь, из которой вытаскивают невод, протянутый 
подо льдом' (твер.) (Филин 12, 111), изволока 'большая прорубь' 
(Картотека Словаря русских говоров Карелии). 

Производное от гл. *jbzvelkt4 (см.). Сюда ж е , по-видимому, 
относится словен. Izlake, па Izldkah, в 1444 г. — Yslagk, ме
стное название, хорв. Harina Zlaka, название теплого источ
ника (почерпнуты из: F . Bezlaj . NovejSa dognanja v slovenski 
toponomastiki 4; Он ж е . — Onomastica Jugoslavica 1. Ljubljana, 
1969, 20; автор только напрасно прибегает к неудачному объяс
нению этих названий родством со слав. *volga, словен. vlaga 
' влага ' , словен. volhek, русск.-цслав. вългъкъ ' в л а ж н ы й ' ) . 

* j b z v o r g b : ст.-слав. нзьрАгъ м. р . ехтрюцос, abor t ivus 'недоносок' 
(SJS) , словен. izvr&g м. р . 'выбрасывание, извержение ' (Ple t , I , 
351 : stsl.) , др.-русск. извороеъ ' выкидыш' (Пов. вр. л . под 1096 г. , 
Срезневский I, 1042; С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 129). 

Отглаг. производное старого вида с -о- вокализмом от *jbzvbr-
gati (см.). 

* jbzvor t i t i (s§): болг. (Геров) изврати 'опрокинуть' , диал. йзврат'а 
са 'облениться ' , 'перемениться в мыслях, передумать ' (Т. Стой-
чев. Родопски речник. — Б Д V, 174), йзврът'ъ 'перевернуть, 
опрокинуть' (В. Кювлиева и К . Димчев. Речник на хасковския 
градски говор. — Б Д V, 72), макед. изврати ' вернуть , возвра
тить (все полностью)' (И-С), сербохорв. izvrdtiti 'перевернуть ' 
(RJA IV, 351-—352), чеш. zvrdtiti 'перевернуть, опрокинуть' (Kot t V, 
734), слвц. zvrdtW 'перевернуть, опрокинуть' , zvrdtif (jedlo) 
'извергнуть (содержимое желудка) , вырвать, выблевать ' (SSJ V, 
772), в . -луж. zwr6ci6 'перевернуть, опрокинуть' (Pfuhl 1035), 
н . -луж. zwroiiu то ж е (Muka SI. I I , 978), польск. zwrdcid гш>-
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вернуть, обратить ' , 'отвратить, предотвратить' , 'вернуть, воз
вратить ' , zwrocic zolqdka 'вырвать, стошнить' (Warsz. VI I I , 664), 
словин. zvrocec (Ramult 275), др.-русск., русск.-цслав. извратити 
'повернуть назад ' (Флавий. Полон. Иерус . I I , 68 . X V I в. ~ 
X I в.), 'извратить, исказить ' (Патерик Син. , 211 . X I — X I I вв.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 131), сюда ж е изворочати 'повернуть; 
перевернуть ' (1186 г. Твер. лЬт., 277. С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 
129), русск. изворотйтъ 'оборотить, поворотить, опрокинуть' 
(Даль 3 I I , 29), диал. изворотйтъ, изворачиватъ ' заставлять вер
нуться ' (пек., тамб.), 'получать обратно' (пек., твер.), 'пере
иначивать, переделывать' (пек.) (Филин 12, 111). 

Сложение */bz (см.) и *vortiti (см.). Ср. лит. isvartyti 'разво
рачивать, выворачивать' , лтш. izvartit. 

*jbzvori>: цслав . нз&оръ М . p. fons (Mikl.), болг. йзвор м. р. 'источ
ник, родник; исток' ( Б Т Р ) , также диал. йзур (СбНУ X X X V I , 
40; Г. Палашев. Из говора на банатските българи. СбНУ- X X , 
1904, 2), макед. извор м. р. 'исток (реки)' , 'источник' (И-С), 
также ' диал. izvor (P . Hendr iks . The Radozda-Vevcani dialect of 
Macedonian 262), сербохорв. Izvor м. p . 'исток' , 'источник' 
(с X I V в. , R J A IV, 349—350), словен. izvor м. р . 'источник' 
(Plet . I, 350: sbsl., hs .) , елвц. izvor 'источник' (Kalal 21-3), 
польск. диал. zwor м. p . 'сухое ложе потока между горами 
в Карпатах ' (Warsz. VI I I , 663), др.-русск., русск.-цслав. изворь 
'источник, ключ' (Гр. Наз. X V в., Срезневский I, 1042; 
С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 130), русск. диал. извор м. р. ' ушат ' 
(яросл., Д а л ь 3 I I , 22; Мельниченко 80; Филин 12, 111), сюда ж е 
Изворь, название реки в бывш. Петерб. губ . (Wor t e rbuch der 
russischen Gewassernamen II , 125), ст.-укр. изворь м. р . 'источ
ник ' (Сучава, 1453 г., Словник староукрашсько! мови XIV—• 
X V ст. 1, 426), извуръ 'источник, ключ' (Деже Л . Материалы 
к словарю закарпатской литературы X V I — X V I I вв . Будапешт, 
1965, микроф.: Словарь Няговской Постиллы X V I в. 123), укр. 
3eip, род. п. звору, ieeip, i3eopy, м. р. 'овраг, лощина, ложбина ' 
(Гринченко I I , 132; Словн. укр. мови II I , 484), диал. 3eip 'про
пасть ' , 'водопад' , 'чаща' , 'поток' (Онишкевич. Словник бойшвеь-
кого дiaлeктy), jezwir ' глубокий овраг' (St. H r a b e c Nazwy ge-
ograficzne Huculszczyzny. Krakow, 1950, 39), eeeip то же (Ma-
русенко. Материалы к словарю украинских географических 
апеллятивов 226), ieeipb 'чаща' (Колесник. Maтepiaли до слов
ника д1алектизм1в укр. говорхв Буковини. 1959, 61), i3eop 'исток 
водоема' (А. А. Москаленко. Словник дiaлeктизмiв укр. r o B i p o K 
Одесько! обл. Одеса, 1958, 37), звур 'ров, поток' (Г. Г. Нем-
ченко. Особливост] r o B i p m i с. Широкий Луг , Тяч1вського району. 
Дип. роб. Ужгород, 1954, 138), Извор, название ряда рек, 
ручьев в басе. Днестра, в Зап. Украине (Wor t e rbuch der rus-
sichen Gewassernamen II , 124—125). 
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Производное от гл. *jbzvbreti (см.). См. A. Meillet MSL 14, 
1907, 381 ; М. Jurkowski SOr X I I , № 3, 1963, 465; J . Udolph. 
Studien zu slavischen Gewassernamen und Gewasserbezeichnungen. 
Heidelberg, 1979, 163 и сл. . 

*jbzvoziti (s£): болг. извбзя ' вывезти ' ( Б Т Р ) , макед. извози (Кон.), 
сербохорв. извозити ' вывозить ' , 'взвозить ' , словен. izvoziti ' вы
везти ' (Plet . I, 350), др.-русск. извозити 'перевозить, возить' 
(Рус . -шв. д. I, 10. 1641 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 126), извозитисы 
'переправляться через реку ' (Ип. л. под 1281 г., Срезневский I, 
1040). 

Сложение */ьг (см.) и *voziti (см.); соотносительно с *jbzve-
zti (см.). 

*jbzvozi>: цслав. из&озъ м. p. evect io (Mikl.) болг. диал. йзвос 
м. р . 'подъем дороги в гору' (Банско, СбНУ X L V I I I , 457, Ар
хив Болг. диал. словаря, София), макед. извоз м. р . ' вывоз ' 
(И-С), сербохорв. извоз м. р. 'вывоз ' , словен. izvoz м. р . то ж е 
(Plet . I, 350), др.-русск. извозъ м. р. 'перевозка товарных гру
зов на лошадях или по воде; извоз как промысел' (Кн. прих.-
расх. Тихв . м. № 1, 10, 1592 г.; Сказ. Сиб., 220. X V I I в.) , 
'перевоз, переправа (через реку) ' (Кн. прих.-расх. Моск., 10. 
1619 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 126), русск. диал. извоз м. р . 
'обоз' , 'перевозка груза лошадьми' (Васнецов 94), 'перевозка 
грузов на лошадях с обозом' (тул., брян., пек. , смол., вят . , 
ряз . , новосиб., влад.) , ' спуск под гору' (новосиб., том.), 'подъем 
на гору' (новосиб.) (Филин 12, 110), 'взвоз ' (Словарь русск. 
старожильческих говоров басе. р . Оби. Доп. I, 175). 

Производное от гл. *jbzvezti (см.); ср. также *jbzvoziti (см.). 
*jbzvbreti: болг. изврй 'вытечь (из земли)' , ' выкипеть ' ( Б Т Р ) , диал. 

йзври ' выкипеть ' (М. Младенов Б Д II I , 76), макед. изврие 
' выкипеть ' , ' выбиться на поверхность (о роднике) ' (И-С), сербо
хорв. Izureti ' выкипеть ' , 'выпарить ' (с X V I в . , R J A IV, 354), 
izavreti 'вытечь, вылиться ' (с X V I в. , R J A IV, 123), словен. 
izvreti ' выбиться струей, ударить, вытечь, забить ' , 'перебродить 
(о пиве, сусле) ' (Ple t . I, 351), чеш. редк. zvriti ' закипеть, 
забурлить' , слвц. поэт. zvrietf г забить, ударить струей' 
(SSJ V, 776), диал. zvr(i)ety ' закипеть ' (Banska Bystr ica , Kalal 
893), н . -луж. диал. zewfes se 'раскрывать, растворять настежь ' 
(Muka SI. И, 975), польск. zewrzec ' закипеть, начать бурлить ' 
(Warsz. VII I , 461) . 

Сложение *jbz (см.) и *vbreti (см.). 
*jbzvbrgati / *jbzvbrgt'i: болг. (Геров) извръгамь 'выбрасывать, вы

кидывать, извергать ' , извръгж ' выкину ' (Дювернуа), сербохорв. 
izurdi, izvrzim 'выбросить, выкинуть ' (RJA IV, 352—354), словен. 
izvreci, -vrzem 'выбросить ' , 'родить мертворожденным (о живот
ных) ' (Plet . I, 351). чеш. zvrhati 'искажать ' , zvrhati se ' вырож
даться, портиться ' , 'бросаться ' , стар, zvrci 'перевернуться ' , 
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'исказить, испортить' , 'выродиться ' , елвц. zvrhafy zvfhat9 &а 
'оборачиваться, меняться к худшему' (SSJ V, 773—774), в . -луж. 
zwjerhac 'швырять ' (Pfuhl 1033), др.-русск., русск.-цслав. извер-
гати, изверзати 'изрыгать, выбрасывать ' (Артакс. действо, 140. 
X V I I в.), 'изгонять ' (Грам. мт. Кипр. Р И Б VI , 229. 1392 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 109), укр. диал. звёргати 'иметь выки
дыш, преждевременно родить' (Овручск. р-н, А. С. Лысенко. 
Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — Слав, 
лексикография и лексикология. М., 1966, 24). 

Сложение */bz (см.) и *vbrgati (см.). 
*jbzvbrgnqti: сербохорв. Izvrgnuti 'выбросить ' (RJA IV, 354), чеш. 

zvrhnouti 'перевернуть, опрокинуть(ся) ' , 'исказить, испортить' , 
'выродиться ' , диал. zvrhnuf sa 'уродиться (в кого-либо)' (BartoS. 
Slov. 554—555), zvrhnuf pole 'вспахать пар ' (там же) , елвц. 
zvrhnuf '(о животных) произвести на свет, окотиться ' , 'прежде
временно родить, иметь выкидыш' (SSJ V, 774; часть значений, 
например 'сбросить, свергнуть ' , предполагает реконструкцию 
*sbvbrgngti), диал. zvrhnuf i 'преждевременно родить, иметь вы
кидыш' (Matej6ik. Vychodonovohrad. 559), др.-русск., русск.-
цслав. извъргнХти, извергнХти ' выгнать ' (Сбор. Кир . Белоз . X V в. , 
Срезневский I, 1044), 'выбросить, выкинуть ' (Рим. д . , 73 . 1688 г. 
СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 109), блр. диал. звэргнути 'преждевре
менно разрешиться от бремени, выкинуть (о животном)' 
(Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — 
Лексика Полесья 37), звёргнуцъ то ж е (Матэрыялы для ды-
ялектнага слоушка Гомелыпчыны 177; Мшска-маладзеч. I I I , 52). 

Гл. на -ngti, соотносительный с *jbzvbrgati (см.). 
* jbzvbrgb . сербохорв. izvrg м. р. ' выкидыш' R J A IV, 354), словен. 

izvfg м. в . 'выродок' (Plet . I, 351), чеш. редк. zvrhu. р. 'превраще
ние ' , др. -русск., русск. цслав. извъргъ, извръгъ ехтрш^ос (Кор. 1. XV. 
8. Апост. X I V в. , Срезневский I, 1044), извергъ м. р. ' выкидыш, 
мертворожденный ребенок' (Алф. 1 , 95 об. X V I I в.), 'отверженный, 
изгой ' (Брун. Толк. Псалт. , 266 об. X V I I в.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 
6, 109). 

Отглаг. производное OT*jbzvbrgatil*jbzvbrgti (см). 
*jbzvbrpati: сербохорв. диал. йзврпати се 'выскользнуть, незаме

тно улизнуть ' (РСА VII , 375), словен. izvfpati ' вырвать, ото
брать, отнять ' (Ple t . I, 351). 

Сложение *jbz (см.) и *vbrpati (см.). 
*jbzyriti?: русск. диал. зырить ' лить ' (нижегор., Доп. к Опыту 69), 

'пить чего-либо много' (Куликовский 146; Мельниченко 80), 
'мочиться' (новг., влад. , Филин 12, 39). 

Реконструкцию *jbzyriti? следует понимать как гипотезу о на
личии здесь сложения *jbz (см.) с основой *йг-, ср. др.-исл. аг 
'изморось, мелкий дождь ' , др.-прусск. wurs 'пруд ' (см. о Н и х 
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Р о к о т у I, 80—81). См. V. Pisani — Paideia . 8, 1 9 5 3 , № 2 , 1 1 2 , 
который выделяет значение 'мочиться' и сравнивает русск. слово 
с лат. urina 'моча' (см. Фасмер I I , 109, дополнения). Сближение 
можно сохранить, но с более широкой интерпретацией (см. выше), 
поскольку значение 'мочиться' может восходить к более широ
кому 'лить ' . Праслав. диалектизм? 

* jbzb lbknq t i : чеш. zluknouti 'портиться, плесневеть, приобретать 
прогорклый вкус ' (Ko t t V, 867). 

Представляет собой, собственно, первоначальное *jbz(])ь1ъкщИ 
(иначе трудно объяснить появление z), гл. на -ngti, образован
ный с помощью */bz (см.) от прилаг. *е1ъкъ (см.), в данном 
случае — с вокализмом в ступени редукции: *]'ъ1ъкъ. Ср. Ма-
chek 2 729. 

* jbz(b)znat i : сербохорв. izaznati 'узнать, дознаться ' (с X V в . , 
R J A IV, 124; Mazurani6 441 : ' exqui rere , explorare ') , словен. 
izzndti 'высмотреть, выбрать ' (Plet . I, 352), др.-русск., русск.-
цслав. иззнати 'познать, изучить ' ( П а й с вып. , 3 . X V I — 
X V I I в в . ~ X V I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 6, 159). — Зап.-слав. 
примеры (слвц. zoznat\ в . -луж. zeznac, н . -луж. zeznau, польск. 
zeznac) двусмысленны в отношении реконструкции. 

Сложение */ьг (см.) и *znati (см.). 
* jbz(b)zbrkb jb : др.-русск., русск.-цслав. зекрыи ' синеглазый, голу

боглазый' (Ир. Мал. Хрон. , Срезневский I, 969), также зеркыи, 
зИкрыи, изекрыи ' голубой; голубоглазый' (Свд. и зам. I I I , 119. 
X V в. С л Р Я X I — X V I I в в . 6, 156; 5, 368). — С р . блр. зЬркаты 
' глазастый, пучеглазый' (Блр.-русск.) , диал. зтраты, прилаг. 
' глазастый' (Народная лексша 202), зыкраты то ж е (Народная 
лексша 76), зякраты (Матэрыялы для дыялектнага слоунша 
Гомельшчыны 185). 

Прилаг. , производное с суф. -(ъ)къ от гл. *zbreti (см.); пре
фикс */bz (см.), собственно 'вы-, из-, наружу ' , передавал, ви
димо, выпученность или открытость глаз. Метатеза зеркыи }> 
зекрыи затемнила происхождение слова. Любопытны блр. произ
водные (выше) с метатезой и без нее. 

См. Н. Hi r t ВВ X X I V , 1899, 255 (зекръ объясняет из *гегкгъ 
к *zbreti); Miklosich 402; Фасмер I I , 95 (предполагает *зеръкъ, 
*иззеръкъ); Н. Б . Бахилина . История цветообозначений в рус
ском языке. М., 1975, 3 6 — 3 7 . 

* jbzza rb : чеш. zd'dr м. р . 'пожарище, пепелище' , 'расщепленное 
дерево, лучина' , ' гранит ' (Kot t V, 786—787) , т акже в качестве 
местного названия — 2d'dr. 

Сложение */bz (см.) и *2агъ (см.). См. Machek 2 7 2 3 , где обос
новывается связь с подсечно-огневым земледелием и хозяйством, 

jbzzasnqt i s§ : чеш. редк. zzasnouti ' ужаснуться ' ; польск. стар. 
zzasnqc si?, zdrzasnqd si? ' ужаснуться , прийти в у ж а с , перепу
гаться ' (Warsz. VI I I , 422), сюда же блр. разг. зжахнуцца 
'сильно испугаться ' (Блр.-русск.) , 
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Родственно — с другим префиксом — *uzasn<)ti (см.), *и%азъ 
(см.). 

*jbzzega: др.-русск. Изжога, личное имя собств. (1624 г. , Н и ж н и й 
Новгород, Веселовский. Ономастикой 127), русск. изжбга ж . р . 
'болезненное ощущение ж ж е н и я в пищеводе' , диал. изжбга 
ж. р. 'ожог; рана от ожога' (пек.), 'скаредная женщина ' (влад.) 
(Филин 12, 137), укр. диал. жбга 'изжога ' (Овручск. р-н, 
А. С. Лысенко. Словарь диал. лексики северной Житомирщины. — 
Славянская лексикография и лексикология 21). 

Отглаг. производное от *jbzzegt4 (см.). См. Этимол. словарь 
русск. языка под ред. Н. М. Шанского И, 7 (М., 1980), 32 . 
Ср. *jbzgaga (см.). 

* jbzzeg t ' i : болг. диал. изжёгвам ' сжигать ' (Стойчев Б Д II , 170), 
сербохорв. izeci, izdeci ' сжечь ' (RJA IV, 370), стар., редк. iza
zeti (в словарях Беллы и Стулли, R J A IV, 125), словен. izzgdti 
' выжечь ' (Plet . I, 352), польск. zzec, стар, zezec ' сжечь ' (Warsz. 
VI I I , 675; если не из *sbzegt4), также стар, zdzec (Warsz. VII I , 
699), др.-русск., русск.-цслав. ижещи, ижъгХ ' сжечь ' (Сбор. 
Троиц. X I I в. 59 об.; Полик. Поел. 6, Срезневский I, 1029), 
изжечи, изъжечи, ижжечи, ижечи ' сжечь ' (941 г. Переясл. лет. , 
10. СлРЯ X I — X V I I в в . 6, 156), русск. изжечь ' сжечь ' (Даль 3 I I , 
44), диал. изжечь 'обжечь огнем или чем-либо горячим' (влад., 
Филин 12, 133). 

Сложение *jbz (см.) и *zegt4 (см.). 
* jbzzelbi t i : сербохорв. диал. izlijebiti 'выдолбить желобом' (Лика, 

R J A IV, 371), словен. izzlebiti то ж е (Ple t . I, 352). 
Гл. на -Ш, образованный с помощью */bz (см.) от *2е/6ъ (см.). 

*jbzz§t i : сербохорв. izeti ' выжать ' (RJA IV, 371), izazeti (RJA IV, 
125), диал. izazeti (Mas. 433), словен. izzeti, izzmem ' выжать 
(напр. воду из белья) ' (Plet . I, 352), др.-русск., русск.-цслав. 
изжати, ижжати, ижати, изожмУ ' выжать ' (Палея Толк. 2 

121 об. 1477 г. ~ X I I I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 156). 
Сложение *jbz (см.) и *z?tiy *1ьту (см.). 

* jbzzi t i : чеш. диал. zezit 'израсходовать', 'вынести, перенести' 
(Nemozu ho ani zeziV 'не выношу его ' . P fe rov . BartoS. Slov. 
541), др.-русск. ижити, иживУ 'прожить ' (Нест . Бор. Гл. , Срез
невский I, 1029), изжити, ижжити 'потратить, израсходовать 
на существование' (Ч . Николы, IV, 39. X I V в. — X I в.), 'про
ж и т ь (жизнь) ' (Ж. Стеф. Перм. Епиф. , 70. X V — X V I вв . ~ 
X V в.), ' з ажить (о ране) ' (Суд. Фед. И в . (кр.), 365. 1589 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 6, 157), русск. диал. изжить 'прожить 
в каких-либо условиях, каким-либо образом, в течение какого-
либо времени' (курск., ряз . , арх., иркут. , перм., курган. , вят . , 
оренб., яросл., влад.), 'изводить, сживать со света ' (волог., 
яросл., костр., олон., ряз. , орл.), 'испытать, пережить, перене
сти (горе, несчастье и т. п.) ' (яросл.) (Филин 12, 133; Мельни-
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ченко 8 1 ; Деулинский словарь 208; Словарь говоров Соликамского 
района Пермской обл. 209; Картотека Словаря русск. говоров 
Карелии), блр. зжыцъ ' выжить (кого откуда) ' (Носов.), зжыць 
' и з ж и т ь ' (Блр.-русск.) . 

Сложение */ьг (см.) и *ziti (см.). 
jbzZiviti : болг. диал. йжива 'сохранить живым (напр. о домашнем 

животном)' (Орханийско, С б Н У X X X V I I I , 117. Архив Б о л г . 
диал словаря, София), ср. сюда ж е — с другой темой — изжив£\ж 
' и з ж и т ь ' (Геров), сербохорв. стар., редк. izlviti (XVII I в . , зна
чение неясно, R J A IV, 371), чеш. zziviti ' оживить ' , в . -луж. 
zeziwid 'прокормить' (Pfuhl 1013), русск.-цслав. иждивитися 
'истощиться; израсходоваться' (Панд. Ант. , 36. XI в . С л Р Я 
X I — X V I I вв . 6, 89), русск. диал. иждивйтъся, иждиватъся 'рас
ходоваться, издерживаться , тратиться ' ( вят . , Даль , Филин 12, 80). 

Гл. на Hti (каузатив), соотносительный с *jbzziti (см.). 
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*ka dbne : русск. диал. кадни, кадънщ нареч. 'недавно, на днях; не
сколько лет назад ' (тобол., курган. , урал. , Филин 12, 299; Сл. 
Среднего Урала I I , 9), сюда ж е каводнй, нареч. 'неделю или ме
сяц тому назад, «когда знал да забыл день-от»' (вят. , Филин 
12, 294). 

Сочетание род. п. ед. чис. от мест. *къ (см. *&ъ/ъ) и имени 
*йъпъ (см.). Старое образование, ср. употребление нерасширенной 
основы местоимения и остаточно консонантной флексии имени 
* с 1 ъ п ъ — род. п. ед. чис. * с 1 ъ п е . 

* k a b a v b j b ? : слвц. диал. kajbavet, -d, -б, прилаг. 'кривой, неровный 
(напр. о доске) ' (Matejcfk. V^chodonovohrad. 243 ; Turifcka, Lu6e-
nec . Диалект . , Братислава) . 

Прилаг. , производное с суф. -аиъ от незасвидетельствованного 
гл. *kabati, итератива с продленным вокализмом, ср. далее */со-
ЬШ, *коЬь (см.), с исходной семантикой ' гнуть , сгибать ' . 
См. Ж . Ж . Варбот. — Этимология 1979 (М., 1981). 

*ка-(о)Ы<)къ: польск. kablqk м. р . 'изгиб, дуга, полукружие, арка' , 
диал. каЫф ' дужка у корзины' (Warsz. I I , 194), др.-русск. каб-
лХкъ ( Ч о б о т ы . . . въ носкЪхъ и въ каблукЪхъ сажены жемчугомъ. 
Д у х . Дм. И в . 1509 г. , Срезневский I, 1170), русск. каблук м. р. 
'подпяток под сапогом или башмаком, набойка' , ' уступ, рубец 
карниза' (Даль 2 И , 70), диал. каблук, род. п. -а, м. 'рыб. снасть ' 
(Словарь русск. донских говоров И, 42), 'ворот рубашки ' (волог., 
сев.-двинск., Картотека Словаря русск. народных говоров), 'верх
ний сноп в суслоне' (урал., там же) , каблуком слюна 'обильное 
слюнотечение' (Словарь говоров Подмосковья 177), сюда ж е про
изводное каблучка ж . р . 'кольцо, перстень' (яросл., костр., ир-
кут. ) , 'воловья у п р я ж ь ' (донск.), 'созвездие: хвост Большой мед
ведицы' (донск.) (Филин 12, 285; Мельниченко 83), ст.-укр. каб
лучка 'кольцо' ( X V I I I в . , Картотека Словаря Тимченко), укр. 
каблук м. р . 'дуга , часть окружности ' , ' снаряд для спугивания 
рыбы, состоящий из дуги , концы которой соединены доской, 
оканчивающейся зубьями в виде гребня ' , 'лука в седле' (Грин
ченко I I , 203), диал. каблук ' тулья шляпы ' , 'обод сита ' , 'при
способление на ручке косы (дугообразно изогнутый прут), при
меняющееся при косьбе злаковых' , 'ручка крышки' (Онышкевич 
302), 'круглое ребро в рыболовных ловушках ' (Полесье 168), 
'часть цепа, маленькая дуга, служит для соединения «бича» и 
«держака»' , ' лук , огибающий деревянную борону' (Л, Т . Выгон-
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ная. Полесская земледельческая терминология. — Лексика Полесья 
104), каблука ж . р . 'кольцо' (Гринченко I I , 203), диал. каблука 
'дуга, согнутая из лозы, дерева' (I. С. Колесник. Матер1али до 
словника д1алектизм1в укр. говор1в Буковини 62), каблуч м. р . 
'обруч из нескольких сплетенных прутьев ' (Гринченко I I , 203), 
'деталь старинного головного убора замужней женщины — шну
рок или туго скрученный кусок полотна, повязанный вокруг го
ловы, на который закручивали волосы' (А. С. Соколовская. По
лесские названия одежды и обуви. — Лексика Полесья 289), 
производное каблучка ж . р . 'перстень ' (там же) , 'кольцо' (Лек-
сичний атлас Правобережного П о л к с я ) , блр. диал. каблук м. р . 
'железный прут сбоку у бороны, за который она цеплялась за постром
ки ' (Жывое слова 222), 'ручка корзинки' (3 народнага слоунша 58), 
'основа, круг для корзинки' (3 народнага слоунша 43), каблуки 
pi. t . 'приспособление для подноса сена скоту' (Ф. Д . Климчук. 
Специфическая лексика Дрогичинского Полесья. — Лексика По
лесья 40). 

Слово с двойной префиксацией — наложением ка- на -оЬ-; об
разовано от Ндкъ (см.), далее см. H$kt4. Осмысление польск. 
каЫцк, укр. каблук как экспрессивного образования с помощью 
префикса ка- от оЫак (см. *6ЬЦкъ) см. Miklosich 153. Далее 
см. Bruckner 211; Stawski I I , 10 (видит здесь недавнее сложение 
ка- и новообразования *Ыак, засвидетельствованного в польских 
диалектах, собственно — переразложения первоначального oblqk; 
однако широкое распространение не только в укр. , блр., но и 
в русск. диалектах, выше, и известность в др.-русск. памятниках 
у ж е с самого начала X V I в. , см. выше, не позволяют согла
ситься с поздним характером образования); К . Moszynski J P X X X I X , 
1959, 1; Фасмер I I , 151 (с дополнениями и дальнейшей литера
турой); A. Debeljak SR V — V I I , 1954, 170. 

k a c a t i (s§): сербохорв. диал. (в Боке) качати ' выскакивать из воды 
(о рыбе) ' (РСА IX , 369 также: 'плескаться, всплескивать (о рыбе)'). 

Гл. на -ati, соотносительный с *kaciti (см.). Видимо, сюда от
носится отглаг. производное сербохорв., словен. каса ' змея ' , та-
буистическое название. Менее вероятна особая этимология для 
последнего — от и.-е. *qdq~: *qeq- 'извиваться , гнуться ' , ср. 
др.-инд. kacati ' обвязывать ' , kanci 'пояс ' , касйкщ ' змея ' (С. Мла
денов Р Ф В L X X I , 1914, 458—460). 

kac i t i (s§): болг. кача 'поднять ' , 'положить выше ' , 'нагрузить, 
взвалить ' ( Б Т Р ; Дювернуа: качж са 'подымусь ' , ' с яду ' ; Геров: 
кач*ж 'поднять, надвинуть, посадить, повысить, повесить ' ) , также 
диал. кача (М. Младенов Б Д I I I , 86), кача съ 'подниматься, 
взбираться ' , 'садиться верхом' (П. И . Петков. Еленски речник. — 
Б Д VII , 65), качим съ 'подниматься, взбираться ' (М. Младенов. 
Говорът на Ново Село, Видинско 236), макед. качи 'поднять, по
ставить (наверх)' , 'посадить, погрузить ' (И-С), 'повесить (на 
гвовдь и т. п.) ' , ' забить (гвоздь и т. д . ) ' (Кон.) , сербохорв. кй-
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читай ' вешать ' , (диал.) ' с ажать ' , кднитпи се 'цепляться , хвататься ' 
(РСА I X , 370), словен. kdciti 'раздражать, сердить, возбуждать, 
волновать' , 'точить, острить' (Plet . I, 376). 

Наиболее вероятно сближение этого ю.-слав. регионализма 
с др.-в.-нем. hahan ' висеть ' , сюда же с носовым инфиксом — нем. 
hangen, англ. hang; более т о г о — с л а в . гл. на -Ш (каузатив) *Аа-
citi можно специально связать с нем. hangen (*hangjan с умлау
том) ' вешать ' . Полагают, что это сравнение ослабляется родством 
герм, слов с др.-инд. sdnkate 'сомневаться, опасаться, питать не
доверие, озабоченность', что свидетельствовало бы об и.-е. к (од
нако связь др.-инд. слова и герм, лексемы 'висеть ' не очень до
стоверна, ср. Mayrhofer I I I , 290). 

См. Berneker I, 465—466; Младенов Е П Р 234; Георгиев В Е Р , 
т. I I , 291; Skok. E t i m . rjecn. II , 10—11 (предполагает заимство
вание из ит. cacciare, лат. captiare 'хватать, ловить ' , но, вопреки 
уверенности автора, это маловероятно как фонетически, так и се
мантически: заимствование из ит., т. е. довольно позднее, плохо 
вяжется с обще-ю.-слав. распространением, долгота корневого 
гласного — сербохорв. качити — не соответствует краткому роман, 
вокализму, более широкое слав, значение не объяснимо из роман.; 
упомянутое заимствование приемлемо лишь для сербохорв. диал. , 
приморск. каса 'охота' , 'петля на удочке' , под которым Скок не
оправданно помещает всю омонимич. слав, лексику); K l u g e 2 0 

288 (указание на прагерм. *hanhan с носовым, откуда затем /га-
han) . 

Лит . kakti 'достать, быть достаточным', лтш. kakt 'кончиться ' 
(см. Fraenkel I, 206; G. Jacobsson «Scando-Slavica» X I V , 1968, 
105), видимо, сюда не относится. О балт. словах см. подробнее 
на *cakati, *cekati. 

* k a d e r ' a v b j b : чеш. kadefavy 'кучерявый, кудрявый ' (Kot t I, 654), 
слвц. kaderavy то ж е (SSJ I, 660). 

Прилаг. , производное с суф. -аиъ от *kaderb (см.). Ср. *kqde-
г'аиъ]'ъ (см.). 

*ка<1егь: ст.-чеш. kadere ж . р. , обычно мн. kadere ' кудри ' (Gebauer I I , 7), 
чеш. kadef ж . р . 'локон, завиток волос', собир. kadefi ср. р. 
'кудри, курчавые волосы' ( Jungmann II , 8), слвц. kader, обычно 
мн. kadere ' кудри ' (SSJ I, 659), ст.-слвц. kaderie (1763 г., Ист. 
слвц. , Братислава) . 

Сложение приименной приставки ка- и производного от гл. *derg, 
*dbrati (см.). Отличие от огласовки *kgderb (см.) носит стар, 
диал. характер. Нет оснований возводить и чеш., слвц. формы 
к kg- с последующим переходом оп^>д (Махек, ниже) . Сближе
ние Махека с *kgdelb (см.) приемлемо только в том смысле, что 
*kaderb, *kgderb и *kgdelb являются сложениями с приставочным 
ка-, kg-, 

Ср. Machek 2 234. 
*kadezb : болг. диал. падёж м. р . 'дым, чад' , ' с ажа ' (Речник Р О Д Д ; 
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Дювернуа: 'курево' ; Геров), также кадет м. р . (Горов Б Д I, 93 ; 
Т. Бояджиев . Гюмюрджинско. — Б Д VI, 41), кадет м. р . (Гълъ-
бов Б Д И, 84; Народописни материали от Разложко. — С б Н У 
X L V I I I , 461), макед. кадеж м. р. 'окуривание ' , 'дым, чад' (И-С), 
диал. кадет 'чад' (С. Поповски. Зборови от Мариово. — МJ I, 7, 
1950, 163), словен. kddez м. р. 'курение ' (Ple t . I , 377). 

Отглаг. производное (имя действия) с суф. -еЪъ от *kaditi 
(см.). Возраст проблематичен. 

*kadica: сербохорв. kddica ж . р . 'вид сосуда' ( R J A IV, 728; 
РСА I X , 55), диал. kddica 'деревянная посуда для засолки мяса ' 
(Ка . 393), словен. kadica, kadca ж . р. 'кадка ' (Ple t . I, 377), 
др.-русск. кадица ж . р . , ум. к кадь (Сим. Обих. книгоп. 149, 
X V I I в. , СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 12), русск. диал. кадица ж . р . 
'кадка ' (южн., Филин 12, 299), блр. диал. кадыца ж . р . ' сту
пица тележного колеса' (Народная лексша 109). 

Ум. производное с суф. Аса от *kadb (см.). 
*kad id lo : ст.-слав. кддило (Циа[ш, suffitio 'фимиам' (Ps . , Euch . , 

Вост., Mikl., Sad.), болг. кадило ср. р. 'кадильница ' (Геров), 
диал. кадило ср. р . 'дым, чад, сажа ' (Гълъбов Б Д II , 84), ма
кед. кадило ср. р. 'кадильница ' (Кон.) , сербохорв. кадило ср. р . 
'дым' , 'кадильница ' (РСА I X , 52; R J A IV, 729), словен. kadilo 
ср. р . 'копчение', 'благовоние, фимиам' (Plet . I, 377), чеш. ка-
didlo ср. р . 'благовоние, фимиам', слвц. kadidlo ср. р . 'благово
ние, фимиам', 'кадильница ' (SSJ I, 660), в . -луж. kadzidlo ср. р . 
'благовоние, фимиам' (Pfuhl 243), н . -луж. kazidlo ср. р . 'кадило ' , 
'фимиам' (Muka St. I, 588), польск. kadzidlo ср. р. 'благовоние' , 
(стар.) 'дым от сжигаемой жертвы, воскурение' (Warsz . I I , 199), 
диал. kagiduo ср. р . 'церковная кадильница ' (Н. G6rnowicz. Dia-
lekt malborski I I , 149), словин. kdgddlo, ср. p . 'благовоние ' (Lo
rentz Pomor. I, 326), k'as'edlo (Sychta VI I . Suplem., I l l ) , др.-русск., 
русск.-цслав. кадило ' курение ' (Иез. VI I I . 11 ; П с C X L , 2), 'ка
дильница ' (Пов. вр. л. под. 1072 г.) (Срезневский I, 1171), 
русск. кадило ср. р . 'церковный сосуд, курильница на цепочках' 
(Даль 2 И , 72), 'растение Teucr ium, 'плакун ' (там же) , укр . ка
дило ср. р. 'кадильница ' (Гринченко И, 20В), диал. кадило 
(Онышкевич 303), кадЧло 'фабричное приспособление для окури
вания пчел' (Лексичний атлас Правобережного Пол1сся 217), 
ст.-блр. кадило 'воскурение ' (Скарына 1, 262). 

О распределении форм см. специально L. Tesniere R E S X I I I , 
1—2, 1933, 55, где указывается также на словен. диал. (Гори-
чани) kadidlo, (в нар. песне) kddilo, ст.-чеш. kadylo, мн. kadyla, 
слвц. kadilo. 

Производное с суф. -(i)dlo от гл. *kaditi (см.). 
*kad i t i : ст.-слав. клдити 6o[j.iav, suffitum facere ' кадить ' (Euch . , 

Вост., Mikl., Sad.), болг. кадя 'дымить, чадить, коптить ' , 'ка
дить , окуривать ' ( Б Т Р ) , диал. каде (Народописни материали от 
Разложко. — С б Н У X L V I I I , 461), кад'ъ (Т. Б о я д ж и е в . Гюмюрд-
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жинско . — Б Д V I , 41), к&дум (Сакъов Б Д I I I , 327), падём 'ды
мить, чадить ' (Стойчев Б Д И, 178), кйда 'кадить, воскурять ' 
(М. Младенов Б Д I I I , 83), къд'ъ то ж е (С. Ковачев. Троянският 
говор. — Б Д IV, 209), макед. кади 'дымить, чадить ' , ' кадить ' 
(И-С), диал. кадам ( Б . Ристовски. Зборови от Тиквешко. — 
MJ I I , 5, 1951 , 118), сербохорв. кадити ' коптить ' , ' кадить ' 
(РСА I X , 54; R J A IV, 730—731), диал. kadlt (tamjanom) (Ten-
tor . Leksicka slaganja 75), словен. kaditi 'дымить, коптить' , ' ку 
рить ' , 'пылить ' (Plet . I, 377), чеш. kaditi 'окуривать, кадить ' , 
диал. казус (Lamprech t . Slovn. stfedoopav. 56), елвц. kadiV 'ды
мить, чадить ' (SSJ I, 660), диал. kedHtf sa 'коптиться (о мясе) ' 
(Stole. Slovak, v Juhosl . 47), kad'it'i sa (Matejcik. Novohrad. 84), 
в . -луж. kadzic 'коптить ' (Pfuhl 243), н . -луж. каШ ' воскурять 
фимиам', ' вдыхать ' (Muka SI. I, 588—589), ст.-польск. kadzid 
' возжигать благовония, кадить ' (St. stpolsk. I l l , 217), польск. 
kadzic ' кадить ' , 'смердить ' (Warsz. И , 199), диал. kagic 'кадить 
кадилом (в церкви) ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski И , 149), 
словин. kagec ' кадить ' , ' курить ' , 'дымить(ся) ' (Sychta И , 118), 
kagdc 'коптить ' , ' воскурять фимиам' (Lorentz Pomor. I, 325), 
др.-русск., русск.-цслав. кадити, каждХ 'adolere, suffire, fumigare ' 
(Ос. X I . 2; Мин. Пут . X I в. 70; Панд. Ант. X I в . , Срезневский I, 
1172), русск. кадить, кажу ' курить ароматическими веществами' , 
диал. кадить 'дымить ' (краснояр., курск.) , 'экономно, расчетливо 
расходовать что-либо; тянуть ' (иван.) Филин 12, 299), укр. ка
дити 'кадить, курить ' (Гринченко I I , 206), 'дымить, чадить ' 
(Словн. укр. мови IV, 68), ст.-блр. кадити (Скарына 1, 262), 
блр. кадзщь ' кадить ' (Блр.-русск.) . 

Гл . на -Ш, имеющий вид каузатива и долгий гласный в корне, 
однако производящая форма (глагол, имя) с нормальной сту
пенью -о- неизвестна. Соотносительный гл . *caditi и имя *саЛъ 
(см. s. v.), связанные с *kaditi отношением долгих ё: о, также не 
являются первичными формами. Внешние соответствия слав. 
*kaditi 'проблематичны. Сравнивают с др.-прусск. accodis 'дымо
ход' , читая его для этого как *at-codis, см. Berneker I, 467; 
Фасмер I I , 156; Stawski I I , 18. Такая эмендация наталкивается 
на фактическое отсутствие соответствия *kaditi в балт. Оста
ется признать др.-прусск. слово темным и малонадежным соот
ветствием. См. Топоров. Прусский язык. Словарь (А—Д) 
( М м 1975) 70 (с дальнейшей литературой). Сближение *kaditi 
с названиями можжевельника, прежде всего — др.-прусск. kade-
giSj лит. kadugys, kadagys, не лишено серьезных затруднений, 
так как в случае с этим названием можжевельника мы имеем 
дело с культурным словом особо сложной судьбы и, следова
тельно, недостаточно ясного происхождения. Подробно см. То
поров. Прусский язык. Словарь ( I — К ) . М., 1980, 111 и сл. 

*kad ivo / * k a d i v b j b : сербохорв. диал. кйдйво ср. р . 'то, чем окури
вают ' (РСА I X , 51), словен. kadluo ср. р. то ж е (P le t . I , 377), 
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чеш. kadivy 'дымный' (Kot t I, 655), елвц. kddiuo 'благовоние ' 
(Kalal 225), в . -луж. kadziwy 'дымный' (Pfuhl 2 4 3 : N N ) . 

Производное (или производные) с суф. -(i)vo, -(Ьръ от гл . 
*kaditi (см.). 

#кас1ъ: болг. стар., диал. кад м. 'чад, дым' (Младенов Б Т Р ; Геров: 
кадъ м. р . 'дым') , кат, када м. р. то ж е (Илчев Б Д I, 192) , 
макед. код м. р . 'дым, чад' (И-С), сербохорв. кад м. р . 'чад, ко
поть ' , 'то, что чадит, коптит' , 'копчение' (РСА I X , 4 4 — 4 5 ; 
R J A IV, 725), словен. kdd м. р. ' д ы м \ 'фимиам' (P le t . I, 377), 
елвц. поэт, kad м. р . 'дым, чад' (SSJ I, 658), в . -луж. kad м. р . 
'дым, чад' (Pfuhl 243), н . -луж. kad м, р . 'чад, густой дым' 
(Muka St. I, 562). 

Отглагольное производное от *kaditi (см.). 
*kadbka: н . -луж. стар, kadka ж . р . 'кадка ' (Muka St. I, 562), 

польск. kadka ж . р . 'кадка ' (Warsz . I I , 197), др.-русск. кадка 
ж . р . 'деревянный сосуд, кадка ' (Поел. мт. Фотия . Р И Б VI (1), 
275 . 1410 г.), 'мера сыпучих тел и жидкостей ' (1161 г. Новг . 
I лет. , 144) (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 12—13), русск. кадка ж . р . 
'деревянная цилиндрическая посудина, прямая бочка, сделанная 
из досок, стянутых обручами', диал. кадка ж . р . 'небольшая 
бочка, кадушка ' (ворон., курск. , яросл., арх. , урал.) , 'деревян
ная к в а ш н я ' (моек., иван.) , 'мера в один четверик' (яросл.), 'де
ревянная шайка ' (влад.) (Филин 12, 299; там ж е ряд других 
второстепенных значений), 'ручка цепа' (Мельниченко 83), укр . 
кадка ж . р . 'квасильный чан для обработки кож ' , 'большой чан 
в винокурне ' , 'футляр над жерновом в водяной мельнице ' 
(Гринченко И, 206), блр. кадка ж . р . ' кадь ' , ' тупой конец я й ц а ' 
(Носов.) . 

Ум. производное с суф. -ъка от *kadb (см.). 
*kady: сербохорв kadi ' где ' (RJA IV, 728; реконструкция до из

вестной степени двусмысленна), чеш. kady 'куда, каким путем ' , 
также стар, kady, нареч. 'куда-нибудь ' (Cejnar. Ces. l egendy 267), 
елвц. диал. (вост.-елвц.) kady, kadzi ' куда ' (Kalal 225), польск. 
диал. kady ' где, куда ' , 'когда' (Warsz . I I , 199). 

Ч т о касается укр. диал. кади ' куда ' (Сяноц. у . в Галиции . 
Вх. З н . 2 3 . Гринченко И, 206), также кади, кадь, то Оно, скорее 
всего, заимствовано из польск. диал. kady. См. Й. О. Дзендзе-
л1вський. Украшсько-зах1днослов'янсыа лексичш паралел1 (КиГв, 
1969) 68 . 

Объясняют из & а - < [ и . е. *&уо-, тв . п. ед. ч. от мест. *&vo-
(см. */съ/ь), в сложении с энклитикой -dy\ ср. соотносительное 
слово Hady (см.). См. E tymologick^ slovnik s lovansk^ch j azyku . 
Slova gramat icka a zajmena 2 (Praha 1980), 328, a также в ы ш е , 
325—326 . 

*kady, род. п. *kadi>ve: русск. диал. кйдовъ ж. р . 'большой чая* 
(влад., Ф и л и н 12, 299) . 
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Слабо засвидетельствованная основа на -у- (-й-) от *кайъ (см.). 
* k a d y b a t i : русск. диал. кандыбать 'идти прихрамывая или с тру

дом, ковылять ' (ворон., брян. , курск. , свердл., иркут. , Филин 
13, 40), кандыбать 'ковылять ' (Сл. Среднего Урала И , 14), 
кандыбатъся ' кувыркаться ' (Словарь русск. донских говоров I I , 
49) — Ср. сюда ж е Кандйба, личное имя собств. , Владимирск. 
пов., 1593 г. (Тупиков 229), русск. диал. кандйба 'хромой чело
век ' (иркут., Филин 13, 40), укр. кандйба ж . р . 'плохая лошадь, 
кляча ' (Гринченко I I , 214), диал. кандйба '(о человеке) болван' 
(Онышкевич 308), блр. Кандйба, фам. (БЬрыла 178); русск* диал. 
кандыбый, -ая, -ое 'хромой' (Филин 13, 40). 

Сложение префикса ка-, местоименного происхождения (см. да
лее *къ]ъ), и гл. *dybati (см.). Образование эксьрессивное, 
ср. тенденцию к дальнейшему повышению его экспрессивности 
в русск. шкандыбать 'хромать' (южн. , Даль) . См. дополнение 
в: Фасмер IV, 446, где у ж е дано приведенное выше объяснение, 
а также указано на инфикс -н-. Древность неясна . 

*kadb : болг. диал. кадеа ж . р . 'кадь, кадка' (с. Кетенлик, Скечанска 
кааза. А. Д и е в . Материяли за българския рЪчникъ. — Родопски 
напр'Ьдъкъ II , 4, 1904, 126; обычное название — болг. када ж . р . , 
Геров; макед. када ж . р . , Кон.) , сербохорв. kad ж . р . 'кадка' 
(RJA IV, 725; Mazuranic 474: название меры), словен. kad ж . р . 
'чан ' (Ple t . I, 377), ст.-чеш. kad ж . р. 'чан, кадка ' (Cejnar. Ces. 
legendy 267), чеш. kad' ж . (Kot t I, 654), диал. kada (Kellner. 
S t r amber . 51), слвц. kiad' (Kalal 237), в . -луж. kadi ж . p. 'чан, 
кадка' (Pfuhl 243), н . -луж. стар, kai ж . p . 'кадка, чан' , 'да
вильня, виноградные тиски' (Muka St. I, 588), полаб. kod ж . p. 
'колода, на которой треплют лен ' (Polanski — Sehner t 80), польск. 
kadi ж . р . 'чан, кадка' (Warsz. I I , 200), словин. кщ ж . р . 
то же (Lorentz Pomor. I, 364), др.-русск., русск.-цслав. кадь 
'кадка, деревянный сосуд из досок, скрепленных обручами' 
(Быт . X L . 10 по сп. X I V в.; Ис . X L . 15; Новг. I л. 1204 г.), 
'кадь как мера сыпучих тел ' (Кар. И . Г . P . II пр. 79; Новг. I л. 
под 1170 г.; Никон, л. под 1215 г.) (Срезневский I, 1172; СлРЯ 
X I — X V I I вв . 7, 13), русск. диал. кадь ж . р . 'большая кадка, 
бочка' (перм., яросл. , волог., тул. , ворон., сиб. и др.) , 'мера сы
пучих тел. (преимущественно зерна)' (яросл., сиб. , влад. , костр., 
калуж. , перм., тобол., курган. , том.) (Филин 12, 303), ст.-укр. 
кадь ж . р. 'мера емкости' (1470 г., Словник староукрашсько! 
мови X I V — X V ст. 1, 459), 'кадушка т (XVII в . , Картотека Сло
варя Тимченко), блр. кадзь ж . р. 'кадка ' , также диал кадзь, 
каць (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 357). 

Заимствовано из греч. x a 8 i ( o v ) , ум. от xaSog ' кувшин, ведро ' . 
Принятию праслав. древности заимствования обычно противопо
ставляют довод, что это культурное слово, распространившееся 
у славян, хотя и повсеместно, но позже (так см. у ж е Микло-
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шич, ниже, и Романский). Ср., впрочем, стар, вид слав, произ
водных от *ка<1ъ: *кайъса (см.), *kadyj-bve (см.). 

См. Miklosich 108; Berneker I, 467; Фасмер I I , 157; S t . Ro-
manski R E S I I , 1—2, 1922, 51—52. 

*kadbca : болг. каца ж . p . 'кадка, чан' (Дювернуа, Геров), также 
диал. каца ж . р . (М. Младенов Б Д I I I , 86; М. Младенов. Го-
ворът на Ново Село, Видинско 236), кацъ ж . р . (С. Ковачев. 
Троянският говор. — Б Д IV, 206), макед. каца ж . р . 'кадка, ка
душка ' (И-С), сербохорв. каца ж . р . 'кадка, чан ' (РСА I X , 364; 
Mazurani6 473 : X V в.) , диал. каса (Кап . 269), ст.-чеш. kddce 
' кадушка ' (Novak. Slov. Hus . 44), чеш. kadce, kddce ж . p . ( Jung -
mann I I , 8), др.-русск. кадца ж . p . , ум. к кадь (Берест, гр. I I , 
62. X I I I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 13), русск. диал. кадца ж . р . 
'кадка (бочка)' (перм., урал., вят . , оренб., костр., волог., арх., 
тобол.), 'большой ушат ' (арх., волог.) (Филин 12, 302), 'дере
в я н н а я рукоятка цепа ' (арх., волог., олон., новг. , влад. , ряз . , 
вят . и др., там же) . 

Ум. производное с суф. -(ь)са от *kadb (см.). 
*kadb lba : чеш. kadluba ж . р . 'колодезный сруб ' (Kot t I , 655), слвц. 

kadluba ж . р. 'резервуар для воды, долбленая колода', 'колдо
бина, место, углубленное водой' , 'родник' , ' литейная и проч. 
форма' (SSJ I, 660), также диал. (Slov. Sloven. Nar . Ukaz . , 
176—179), русск. диал. кадолба 'дерево, выдолбленное и встав
ленное в землю для стока воды, особенно криничной' , 'липовая 
кадка без дна, вставленная в криницу ' (Добровольский 304; Ф и 
лин 12, 300), кадолба 'лентяйка, соня ' (Материалы «Смолен
ского словаря» 127), кадолба 'рытвина, ухаб ' (Картотека Словаря 
брянских говоров), колдбба ж . р . 'выбоина, ухаб, рытвина (на до
роге)' (калин., моек., ряз., тул., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР), 'омут, 
глубокое место, яма (в реке, озере и т. п.) ' (ряз. , тул.) , 'пень ' 
(ср.-урал.) (Филин 14, 115), укр. ковдбба ж . р. 'озерцо' (Грин
ченко I I , 261), диал. кадовба 'углубление на дороге' (черниг., 
Т . А. Марусенко. Материалы к словарю укр. географических 
апеллятивов. Названия рельефов 230), кадавба, кадовб 'большая 
кадка' (П. С. Лисенко. Словник д1алектно] лексики середнього i 
схщного Ш ш с с я . Ки1в, 1961, 33), Кадовба ж . р . , название реки, 
л . п. Десны (Словн. п д р о ш м . Украши 226), блр. кадауба ж . р. 
'боченок из выдолбленного толстого дерева' (Байкоу — Некраш. 
138; Носов.: кадовба ж . р. 'дерево, выдолбленное и вставленное 
вроде кади в землю для стока воды, особенно криничной') , диал. 
кадауба ж . р . 'пруд, водоем', 'выбоина (на дороге) ' , 'вырытая 
яма, карьер' (Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 
190), кадауба ж . р . 'бочка', ' ступка ' (там же) , Кадбуба, фам. 
(Б1рыла 167). — Ср. сюда же производные др.-русск. колдобаша 
ж. р . 'яма округлой формы, обычно с водой' (А. Ворон, приказн. 
избы, оп. 3 , № 717, 15. 1672 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 232), 
русск. колдобина, калдббина ж . р . 'выбоина, рытвина ' , 'яма 
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с водой', 'яма в реке или озере' , диал. калдубина ж . р . 'ямка, 
углубление в ручье ' (жиздр. , калуж. , Филин 12, 345), укр. ка-
довбина ж . р . 'небольшая прорубь' (Гринченко I I , 206), ковдбв-
бина ж. р . 'выбой, ухаб ' (Гринченко I I , 261), блр, диал. калдб-
6iua, кулдббша (Народная словатворчасць 154). 

Сложение местоименной приставки ка- (см. далее *къ]'ъ) и 
корня гл . *dblbti, *dblbati (см.), как правильно установил у ж е 
Миклошич, несмотря на сомнения Бернекера (ниже). Прочие 
этимологии неверны. См. сл. 

См. Miklosich 108; Berneker I, 467; Bruckner 212; S t . Ro-
manski R E S I I , 1—2, 1922, 51 (повторяет раннюю этимологию 
Траутмана и Фасмера: из сложения kadb + dbib-); Фасмер И, 157 
(отвергает упомянутую старую этимологию и членит *ka-dblb~); 
Stawski I I , 16—17 (в общем принимает *ka-dblb-, но напрасно 
сомневается в связи ка- с мест. *&ъ£о, как у Миклошича и Фас
мера); Machek 2 234—235 . 

* к а с Ы Ь ъ : чеш. kadlub м. р . 'большая кадка, выдолбленная из тол
стой колоды', 'долбленая колода для колодезного сруба ' , 'форма 
(литейная и т. д . ) ' , 'колодка', диал. kadlub (валашек, kadlb) 'дол
бленая колода для зерна' , ' гусиная тушка без крыльев ' , ' груд
ная клетка ' (Barto&. Slov. 136; Lamprech t . Slovn. stfedoopav. 56), 
также karlub (BartoS. Slov. 139), слвц. kadlub м. p . 'резервуар 
для воды, долбленая колода', 'колдобина, место, углубленное 
водой' , 'родник' , 'форма, колодка' (SSJ I, 660), диал. kadlub м. р. 
'долбленая колода для обрамления родника' , 'прорубь' (Matejcik. 
Novohrad. 83), а также 'колодец' , 'минеральный источник', 'яма ' , 
'кладовая ' , 'межа ' , ' сосуд ' , ' улей ' , 'желоб ' , 'большой мешок', 
'воз с высокими бортами' и др. (Slov. Sloven. Nar . Ukaz . , 176— 
179), kadlup м. p . 'минеральный источник' , 'зерновая яма в земле' 
(Buffa. Dlha Luka 161), xarlup м. p . 'дуплистое дерево, из-под 
которого вытекает вода' (Matejcik. V^chodonovohrad. 226), в . -луж. 
kadolb м. р . 'дымоход над зажженной лучиной' (Pfuhl 243), н.-
л у ж . стар, kalub м. р . 'выдолбленная колода, форма для отливки' 
(Muka St. I, 567), ст.-польск. kadlub, karlub 'выдолбленная ко
лода, посудина из нее (для меда, зерна)' (St. stpol. I l l , 216), 
польск. kadlub м. р . 'выдолбленная, полая внутри колода', 'со
суд из цельного куска дерева ' , 'кузовок из коры', ' туловище ' 
(Warsz. I I , 197—198), словин. kadlub м. р . ' туловище ' (Lorentz 
Pomor . I , 325), русск. диал. кадолб м. р . 'выдолбленный из де
рева сосуд, кадка ' (Даль, Филин 12, 300), ст.-укр. кадовбъ 
(XVI I I в . : На ринку, ночовав. . . над кадовбом, Стецко Швець. 
Картотека Словаря Тимченко), укр. падуб, кад1бу род. п. -доба, 
кадЬвб, род. п. -довба, м. р . 'большая кадка, употребляющаяся 
для хранения зерна или муки, капусты и пр . ' , 'квасильный чан 
для обработки кож ' , 'часть древесного пня , пустая в средине и 

^вставляемая в родник вместо колодезного сруба' (Гринченко I I , 
206, 207), диал. кбдовб и. р. 'цилиндр из ствола дерева, исполь-
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зуемый для изготовления у л ь я ' (В. В . Анохина, Н . В . Никон-
чук. Полесская терминология пчелеводства. — Лексика Полесья 
333), 'кадка для зерна' (Лексичний атлас Правобережного По
л н е я 43), Kddi6> род. п. -оба, падуб м. р . 'полевой родник' , 'мест
ность, богатая источниками воды' , 'большая кадка ' (Матер1али 
до словника буковинських гов1рок 4, 7), падуб, кадлуб 'бочка 
для капусты и т. п . ' (Г. Ф. Шило. ГПвденно-захщш говори 
У Р С Р на швн]ч в1д Дшстра 246), блр. диал падауб м. р. 'по
суда для зерна, муки, выдобленная из цельного куска дерева' 
(Янкоусш I, 85; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 356), ' глубо
кая яма в реке ' , 'выбоина, колдобина на дороге' (Янкоусш I, 
85—86), 'бочка (деревянная) ' (Матэрыялы для дыялектнага слоу
нша Гомелыпчыны 190), падоуб м. р . 'выдолбленный ящик на 
дне колодца' (Народнае слова 225), па)дуб м. р . 'очень грязное, 
вязкое место' (Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дроги-
чинского П о л е с ь я . — Л е к с и к а Полесья 40). 

См. выше *kadblba. 
*kadbnT>(jb): сербохорв. пйдан, -дна, -дно 'дымный, чадный' (РСА 

I X , 47), словен. kdden, -dna, прилаг. то ж е (Ple t . I, 377), в . -луж. 
kadny, kadzny (Pfuhl 1074), н . -луж. kadny ' дымный' (Muka St. 
I, 562), укр. каднйй, -а, -ё 'дымный, закоптелый' (Гринченко 
II , 206). 

Прилаг. с суф. -ьпъ, соотносительное с гл. *kaditi (см.). 
*kadbiu»: сербохорв. диал. падать, род. п. -дтъа, м. р . 'деревянная 

посуда, кадка для зерна, муки и т. д . ' (РСА I X , 47—48; К а п . 
269), сюда ж е др.-русск. падний, прилаг. к кадь (Арх. Ант.-
Сийск. м., № 9. К н . прих.-расх. 1639 г., С л Р Я X I — X V I I вв . 
7, 13), русск. диал. падний: падне, каднее молоко 'молоко, скис
шее без заквашивания ' (мез., арх., волог.), 'творог, сыр' (арх., 
волог.) (Филин 12, 299). 

Первонач. прилаг. , производное с суф. -ьпъ от *kadb (см.). 
*kajanbje: ст.-слав. кдгаыиге ср. p . p-exavota, poenitent ia 'покаяние, 

Граскаяние' (Supr., Sad.), болг. (Дювернуа) ка\ене ср. р . 'раская
ние ' , сербохорв. Kdjarbe ср. р . , производное от najamu (сё) (РСА 
IX, 82), словен. kdjanje ср. р . 'порицание' , 'раскаяние ' (Plet . 

[ I , 378), ст.-чеш. kdnie 'покаяние ' (Novak. Slov. Hus . 44), польск. 
стар, kajanie si? ср. р . 'предостережение' (Linde, Warsz . I I , 

^203) , др.-русск., русск.-цслав. паяние ср. р . 'покаяние ' (Дама-
скин. В М Ч , Дек . 1—5, 171 . X V I в . ~ X V в. С л Р Я X I — 
X V I I в в . 7, 101), русск. паяние ср. р . , действие по гл. паять 
(Даль 8 I I , 253), укр. паяння ср. р. 'раскаяние ' (Гринченко I I , 
229), диал. паяннё (Шепет1в., Курило 72), блр. паянне ср. р . 
'раскаянье ' (Блр.-русск.) . 

Имя действия, производное с суф. -(а)пь}е от ' гл . *kafati 
(см.). 

*kajati (s§): ст.-слав. кагати С А jxeTavoeTv, poenitere ' каяться ' (Supr., 
Вост., Mikl., Sad.), болг. пая се ' каяться , раскаиваться, сожа-
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леть ' ( Б Т Р ; Геров: кажся), также диал. каем съ (М. Младенов. 
Говорът на Ново село, Видинско 236), макед. кае се ' каяться , 
раскаиваться ' (И-С), сербохорв. Kajamu (стар.) 'раскаиваться ' , 
' сожалеть ' , 'горевать, печалиться (по ком)', 'мстить (о кровной 
мести)' , Kajamu се 'раскаиваться ' (РСА I X , 82—83; R J A I X , 
737—739, также диал. kdjot se (Hras te—Simunovic I, 392), сло
вен. kdjati 'порицать, осуждать ' , 'искажать; обезображивать ' , 
'донимать, причинять беспокойство', kdjati se ' каяться , раскаи
ваться ' (Plet . I, 378—379), чеш. kdti ' сожалеть, искупать вину ' , 
kdti se 'раскаиваться, каяться ' , слвц. kajaf sa то ж е (SSJ I, 
661), диал. kajac ёе 'раскаиваться, каяться ' , 'дивиться , удив
ляться ' (Buffa. Dlha Luka 161; Диалект. , Братислава), в . -луж. 
kac so 'раскаиваться ' (Pfuhl 243), польск. kajac si? ' каяться , 
раскаиваться, сожалеть ' , (стар.) 'смягчаться ' (Warsz. И , 202), 
др.-русск., русск.-цслав. кашпи 'порицать' (Сл. плк. Игор.^ 
Прол. И . Публ . б. 43), 'исповедывать ' (Новг. II л. 1572 г.) 
(Срезневский I, 1202; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 101), кашьисхл 
poenitere (Лук . X V I I . 4 . Остр, ев . ; Мин. 1096 г. сент. 34 и др. , 
Срезневский I, 1202), 'приносить покаяние ' (986 г. Радзив . лет., 
54), ' сожалеть ' ( Ж . Епиф. Кипрск. Усп. сб. , 260, X I I — X I I I вв.) 
(СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 101), русск. каяться 'сознаваться с со
жалением' , 'сознавая греховность, приносить покаяние ' , диал. 
каять 'исповедать кого-либо' (Куликовский 35), каять 'раскаи
ваться в чем-либо, каяться ' (перм.), 'ныть, просить о чем-либо, 
канючить' (иркут.) , ' бить ' (олон.) (Филин 13, 156), каять 'ру
гать, бранить, проклинать' (арх., Картотека СТЭ), укр . каятися 
' к аяться ' , 'раскаиваться, сожалеть о сделанном' (Гринченко I I , 
229), ст.-блр. каятися (Скарына I, 265), блр. каяцца ' каяться , 
виниться ' , 'раскаиваться, каяться ' (Блр.-русск.) , также диал. 
каЛща (Слоун. пауночн.-заход. БеларуЫ 2, 450). 

Слав. *kajati представляет собой дуративную форму (гл. на 
-ati и продленный вокализм корня, предположительно — и.-е. 
*№oi-), причем производящая, первичная глаг. форма отсутствует. 
Этим были вызваны попытки произвести *kajati из *fcojiti (см. 
Suman AfslPh X X X , 1909, 302), однако реально засвидетельство
ванные продолжения праслав. *kojiti (см.) отличны семантически, 
при вероятной формальной омонимии. Ср. Machek 2 245, где пред
полагается исходное *се/-е- в наст, времени, при *с£-/*с£- в инф. 
От этого последнего произведено имя *сёпа (см.). Описанное 
продление вокализма i^kajati) состоялось, по-видимОхМу, на слав, 
почве, тем не менее ближайшим соответствием, в том числе и 
в плане морально-этической, религиозной семантики, оказывается 
авест. кау- ' к аяться ' . 

См. Berneker I, 469; J . Rozwadowski RO I, 1914—1915, 105; 
Фасмер I I , 216; Stawski I I , 22—23 (с дальнейшей литер.); 
О. Н . Трубачев. Этимология. 1965 (М., 1967), 22 . 
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*kajazni>: ст.-слав. каизш ж . p. poenitentia 'покаяние ' (Supr., Вост., 
Mikl., Sad.), русск.-цслав. кашнь ж . р. 'покаяние; раскаяние ' 
(Изб. Св. 1076 г., 249. Срезневский I, 1201; С л Р Я X I — X V I I вв . 
7, 100). 

Производное с суф. -(а)гпь от гл. *kajati (см.). 
*kaka t i : болг. (Геров) какамь 'испражняться (о детях) ' , также диал. 

къкам (Д. Евстатиева. С. Тръстеник, Плевенско — Б Д VI, 188), 
макед. кака то ж е (Кон.), сербохорв. диал. kakati (RJA IV, 742), 
k&kit (Hraste — Simunovic I, 392), словен. kakati (P le t . I , 379), 
чеш. kakati, елвц, kakatf (SSJ I, 662), также диал. kakat (Gre-
gor. Slowak. von Pi l i sszant6 231), в . -луж. kakac ' cacare ' (Pfuhl 
243), н.-луж. kakaS ' какать (в детском разговорном языке) ' 
(Muka St. I, 563—564), полаб. kokot ' испражняться ' (Polanski — 
Sehner t 80, с реконструкцией *kakati), польск. kakac 'испраж
няться (особ, о детях) ' (Warsz. I I , 204: < лат. cacare), словин. 
kakac (Lorentz Pomor. I, 326), русск. какать (детск., неприл.) 
'испражняться ' , укр. какати ' испражняться ' (Гринченко И , 208), 
блр. какаць то ж е (Носов.) — Ср. сюда ж е др.-русск. кака ж . р. 
'гадость, нечто неприятное, скверное; кал, помет (детское)' (По
сошков. Донош. Ст. Яворскому, 313. 1703 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 
7, 29). 

Некоторые авторы считают заимствованным из лат. сасо, ca
care с тем ж е значением, ср. выше Warsz . (там же) ; J . S tabej 
J iS X I V , 1969, 119. Однако это не так; созвучные слова с этим 
значением представлены в качестве самостоятельных ономатопей, 
кроме слав. , в лат. cacare, греч. хаххасо, нем. kacken и других 
языках и могут восходить к соответствующему экспрессивному 
звукосочетанию еще и.-е. эпохи. См. A. Meillet MSL 15, 1909, 
339—340; Berneker I, 470; Фасмер I I , 162—163. 

*kakovb( jb) : ст.-слав. КАКОБЪ, прилаг. тсотатго^, бтсоТод, qualis ' к аков ' 
(Вост., Mikl., Sad.), болг. какъв, какв&, каквб 'какой, какая , 
какое' ( Б Т Р , Дювернуа), каквб 'что' (БТР) , также диал. какаф, 
-ква (М. Младенов Б Д I I I , 83), макед. каков 'какой, каков ' 
(И-С), сербохорв. какав, -ква, -кво 'какой, каков(ой)' (РСА I X , 
90—91), также каков (РСА I X , 96), диал. какой, -кдиа, -кдио, 
мест, 'какой ' (Hras te — Simunovic I, 393), словен. какой 'какой' 
(P le t . I, 379), др.-русск., русск.-цслав. каковыи 'какой' (Лук. 
VI I . 39. Остр, ев . ; Новг. I л. под 1268 г.) , 'какой-нибудь ' 
(Псков, судн. гр.) (Срезневский I, 1180; С л Р Я X I — X V I I вв . 
7, 29—30), русск. каков 'каковой, какой, каких свойств, качеств ' 
(Даль 3 И , 185), каковой, -ая, -бе 'который', 'какой ' , диал. како
вой, -ая, -бе: какбв-та 'какой-то' (курск.), какова пора ' в слу
чае, в зависимости от обстоятельств ' (арх.) (Филин 12, 330), 
ст.-укр. каковыи, мест, 'какой ' (1498 г. , Словник старо-украшсь-
ко1 мови X I V — X V ст. 1, 463). 

П р о и з в о д н о е ^ суф. -оиъ от *какъ (см.). 
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*kako , *какъ( ]ь ) : ст.-слав. клкъ, мест. чхоТос, qualis 'какой' (Supr., 
Вост., Mikl. , Sad.), болг. как, нареч. 'как ' ( Б Т Р ; Геров: како), 
диал. как (М. Младенов Б Д I I I , 83), кък (С. Ковачев. Троян-
ският г о в о р . — Б Д IV, 210), ка (Кънчев. Пирдопско. — Б Д IV, 
108), макед. како ' как ' (И-С), серб.-цслав. како = чъто zi; \еда 
(Вук. ев . нач. X I I I в . 81), сербохорв. кйко, како, нареч., с. ' как ' 
(РСА I X , 93—96; R J A IV, 741), какй, -а, -о 'какой' (РСА I X , 
93), стар, kako 'quomodo' (1447 г., Mazuranic 475), диал. кйко 
(Елез. I) , kako нареч. 'как ' (Hraste — Simunovic I, 392), kako 
(там же) , как ' как ' (РСА I X , 90: стар., диал.), као (под ударе
н и е м — кйо), е., нареч. 'как ' (РСА I X , 214: также в различных 
служебных функциях) , ка, ка* (РСА I X , 19), диал. kci (врёчй к& 
]йре. Елез . I) , ka, ка (Hraste — Simunovi6 I, 389), словен. как, 
мест. вопр. 'какой' (Ple t . I, 379), как, нареч.-мест. вопр. ' как ' 
(там же) , како, нареч.-мест. вопр. 'как ' (там же) , также ко (P le t . 
I , 415), ст.-чеш. каку, прилаг. 'какой' (Gebauer I I , 11 ; Cejnar. 
Ces. legendy 267), kako, как, нареч. 'как ' (там ж е ; см. также 
J u n g m a n n I I , 11), в . -луж. как 'как ' (Pfuhl 243), kajki ' какой ' 
(там же) , н . -луж. как, нареч.-мест. вопр. ' как ' (Muka St. I , 563), 
kaki, вопр. мест.-прилаг. 'какой ' (Muka St. I, 564), полаб. кок I 
как, нареч., с. ' как ' (Po la i i sk i—Sehne r t 80, с реконструкцией 
*како), ко?ё, мест, 'какой' (Polanski — Sehner t 82, с реконструк
цией *какъ]ъ), ст.-польск. как ' как ' (St. stpol. I l l , 220), како 
'как, как-то' , 'что' (St. stpol. I l l , 221—223), польск. стар, kaki 
'какой' (Warsz. I I , 204), др.-русск., русск.-цслав. како, какъ, 
с. ' как ' (Ио. VI . 52. Остр, ев. ; Нест. Бор. Гл. 51), 'точно' 
(Игн. Пут . 1392 г.) , 'когда' (Новг. I л. под 1238 г.; Пек. I л . 
под 1341 г.) (Срезневский I, 1180), какыи ' какой ' (Изб. 1073 г.; 
Сб. 1076 г.; Феод. Печ. И , 197, Срезневский I, 1181; СлРЯ 
X I — X V I I в в . 7, 30—31), русск. как, нареч. вопрос, 'об обстоя
тельстве, образе, способе действия ' , нареч. относ, 'для выраже
ния качества или обстоятельства' , какбй, -ая, -бе, мест, вопрос , 
диал. как, нареч. 'по мере возможности' (перм., волог., донск., 
том., Филин 12, 326—327), с сравнит, 'чем' (моек., пек. , во
лог., том.), 'словно, будто, как будто ' (перм., новг. , арх., е н и с , 
том.), 'если не ' (ряз. , том., перм.), 'если бы, кабы ' (новг.) (Фи
лин 12, 327—328, там ж е прочие оттенки), ст.-укр. какъ, как, 
нареч. 'как ' ( X V в.), 'как-нибудь, как-то ' (1388 г.) (Словник 
староукраТнсько! мови X I V — X V ст. 1, 463), какии, мест, 'ка
кой ' , 'какой-нибудь, "какой-то' (1442 г., Словник староукраУнсь-
ко! мови X I V — X V ст. 1, 462), ст.-блр. како (Скарына I, 263). 

Праслав. *какъ(]ъ), местоименное прилаг., ближе всего соот
ветствует лит. koks 'какой ' , однако справедливо указывается на 
первичность наречного *како, соответствия которому в балт. 
отсутствуют (по-литовски 'как ' выражается особо — kalp), а это 
заставляет по-иному ввглянуть на лит. koks (заимствовано из 
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слав.?). Слав. *како объясняют как расширение с помощью суф. 
-ко (ср. соотносительное *tako, см.) местоименного *ка-, предпо
ложительно— от и.-е. *к?б-у тв . пад. ед. ч. от мест. *кцо- 'кто, 
какой, который'. См. E tymologick^ slovnfk s lovansk^ch jazyku. 
Slova gramat icka a zajmena 2 (Praha, 1980), 331—335 , 338—339; 
Фасмер I I , 163 (с предшествующей литер.). 

*ка1акъ: чеш. kaldk м. р . 'насекомое Sphaer id ium' (Kot t I, 657), 
н . -луж. kalak м. р . 'жало ' , 'копье, пика, кинжал ' , 'die S tech-

| f l i ege , das s techende Insekt , жигалка, жалица ' (Muka St. L, 
| 5 6 5 ) . — С р . сюда ж е , с отличием в суф. , чеш. kdlac м. p . 'Holz-

spalter ' (Kot t I, 657), в . -луж. kalac м. p . 'острие' , ' кинжал ' , 
'жалящее насекомое' (Pfuhl 1074). 

Производное с суф. -(а)къ от гл . *kalati (см.). 
*kalati: сербохорв. калати ' разрезать , ' рассекать, расщеплять ' , 

'пластовать (рыбу)' (РСА I X , 106; R J A IV, 766; Leksika r ibar-
s tva 138), словен. kdlati 'раскалывать, рассекать, колоть' 
(Ple t . I, 380), чеш. диал. kdlat 'рубить, колоть (дрова)' (Hruska. 
Slov. chod. 39), слвц. kdlaV то ж е (SSJ I, 662), в . -луж. kalac 
колоть, раскалывать ' (Pfuhl 244), н . -луж. kalau 'колоть' (Muka 

t St. I , 565), польск. диал. kalad 'раскалывать, расщеплять ' 
^ (Warsz. I I , 205). 

Имперфектив на -ati (с продлением корневого вокализма о-*а) 
от гл . *kolti (см.). 

*kalenica: болг. диал. каленйче ср. р . 'маленький глиняный сосуд 
для водки' (Речник Р О Д Д ) , макед. каленица ж . р . ' глиняная 
миска' , сербохорв. диал. каленица ж . р . ' глиняная миска, та
релка без поливы' , 'сноп соломы, смоченный раствором глины, 

И§^которым кроют крышу дома' (РСА I X , 119; R J A IV, 770: из 
^словаря Вука), чеш. kalenice ж . р . 'кровля ' , ' грязь , топь' (Kot t 

I , 658), диал. kaVenica 'конек крыши' (злинск., BartoS. Slov. 
137), kalenica ж . p . (Lamprecht Slovn. stfedoopav. 57; Sverak . 
Boskov. 113), kalynica ж . p . (Kellner . V^chodolas. I I , 189), слвц. 
kalenica ж . p . 'конек крыши' (SSJ I, 663), полаб. kolinaida ж . p . 
' л у ж а ' (Polariski — Sehner t 80, с реконструкцией *kalenica), 
польск. kalenica, диал. kalanica ж . p . 'кровля из соломенных 
снопиков, обмазанных глиной' , 'конек крыши' (Warsz. I I , 208), 
русск. каленйка, каленица ж . р . 'плохой, грязный деготь, пос-

ГЩ ледний выгон или подонки' (Даль 3 I I , 189), укр. калениця ж . р . 
'посуда, в которой приготовляют глину для мазанья ' (Гринченко 
И , 210), калянйця ж . р . 'деготь, стекающий из колес' (Грин
ченко I I , 2 1 2 ) . — С р . также чега. диал. kalenec, род. п. -псе м. р . 

\ 'снопик кровельной соломы, смоченный в глиняном растворе' 
^ | (Us. v Humpolsku, K o t t I, 658). 

Производное с суф. -ica от *ка1епъ, *kalena, прич. страд, 
прош. от гл. *kaliti (см.); субстантивация. 

*kalenbje: болг. (Геров) калён\е ср. р . , сущ. от гл . кал\к (ся), ма
кед. кален* ср. р . ' закаливание ' (Кон.), сербохорв. ка\ёпв ср. р. 
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(у Вука) 'охлаждение ' , (Стулли) 'ac tus lu t and i ' (RJA IV, 782), 
калёгье (РСА I X , 144), диал. kaljenje 'погружение сваренной 
приманки в холодную воду' (Leksika r ibars tva 139), ст.-чеш. 
kalenie ср. p . ' vo lu ta t io ' (Bibl. l i t . Tfeb . Nomina hebraica . fol. 
201 b . Ст.-чеш., Прага), чеш. kdlenl ср. p . ' загрязнение ' , 'ис
пражнение ' ( J u n g m a n n II , 13), ' закаливание ' (там же) , елвц. 
kalenie ср. р. ' закаливание ' (SSJ I, 663), н . -луж. kalene ср. р. 
' замутнение воды' (Muka St. I, 567), др.-русск., русск.-цслав. 
каление ср. р . , действие по гл. калити (Пещь искушает оц'Ьлъ 
въ каление. Сирах. X X X I , 30. Библ . Генн. 1499 г, Пильное 
каленье. К н . Тул . и К а ш . зав. , 54. 1664 г. СлРЯ X I — X V I I в в . 
7, 35), русск. каленье ср. р . , действ, по гл. калить (Даль 8 И , 
192), диал. каление ср. р . 'жар ' (шуйск. , иван.) , 'повышенная 
температура тела ' (иван.) (Филин 12, 350). 

Отглаг. сущ. от гл. *kaliti (см.), точнее — производное от прич. 
страд, прош. *ка1епъ с суф. -ь/е. 

*kalepa: русск. диал. калепа ж . р . 'гнездо соболя в куче валеж
ника ' (Сл. Среднего Урала I I , 12; Филин 12, 351), укр. диал. 
калта 'размякшая от воды земля' (Лексичний атлас Правобе
режного П о л к с я ) . 

Скорее всего, сложение местоименной приставки Лея- и корня 
гл. *1ёрШ (см.), что подтверждало бы правильность анализа ва
риантного *xalepa (см.), предложенного выше. Древность обра
зования проблематична. 

*kal£ga: русск. диал. каляга ж . р. 'дождливая погода, слякоть, мок
рый снег ' (сарат., Опыт 79; сарат., нижегор.? волог.? — Филин 
13, И ) . — С р . , возм., сюда ж е сербохорв. Калега, фам. (РСА 
IX , И З ) . 

Производное с суф. -ega, соотносительное с именем *ка1ъ (см.) 
и гл. *kaliti (см.). 

*kalidlo: цслав. калило ср. p . tempera t io ferri (Mikl.), сербохорв. 
диал. калило ср. р . 'размокшая земля; грязная лужа ' (PGA IX , 
123; R J A IV, 771), 'место для закаливания ' (РСА I X , 123), сло
вен. kalilo ср. р . 'закаливание (железа) ' , 'то, чем закаливают' 
(Plet . I, 381), русск. калило ср. р . 'жигало, каленое железо для 
прожигу чего-либо' (Даль 3 И, 192), укр. калило ср. р . ' грязь ' 
(Гринченко I I , 210), Калило ср. р . , название реки, басе. Днепра, 
Запорожск. обл. (Словн. п д р о ш м . УкраШи 229). 

Производное с суф. -(i)dlo от гл. *kaliti (см.). 
*kalika: сербохорв. кйлика, кймхка ж . р . 'рябина Sorbus aucupar ia ' 

(РСА I X , 123), диал. калика 'небольшое деревцо с плодом, по
хожим на рябину; но его не едят ' (Ровинский 655). 

Производное с суф. -ika> родственное *kalina, *kalitiy *ка1ъ 
(см. s. v . ) . 

*kalina: болг. калина ж . р . 'калина Viburnum opulus ' ( Б Т Р ; Геров: 
'гранатовое дерево' , ' рябина ' , 'калина ' , 'пион ' ) , диал. кълйна, 
кълйнъ ж . р . 'калина ' (С. Ковачев. Троянският говор. — Б Д 
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IV, 210), кълйнка ж . р . ' гранат ' (Сакъов Б Д I I I , 328), макед. 
калина ж . р . 'гранат (дерево и плод)' (И-С), сербохорв. калина 
ж . p . 'L igus t rum vu lga re ' , 'Viburnum lantana ' , ' V i b u r n u m opu-
lus ' (РСА I X , 124; R J A IV, 771—772), также kalina ж . p . 
' грязь, размякшая земля ' (RJA IV, 772), Калина, личное имя 
собств. (РСА I X , 124), местн. название в Сербии (RJA IV, 
772), словен. kalina ж . р . 'лужа*, 'калина V i b u r n u m opulus ' , 
' L i g u s t r u m vu lga re ' (Ple t . I, 381), стар, kalina ж . p . 'слеза ' 
(Valjavec L j . Zv. X V , 181), чеш. kalina ж . p. 'калина Vibur
n u m ' , диал. kalina также как кличка коровы, которая «pfi ocach 
zakalena» (Bartos. Slov. 137), слвц. kalina ж . p . 'калина Vibur
n u m ' (SSJ I, 664), в . -луж. kalena ж . p . 'калина Vibu rnum opu
lus ' (Pfuhl 244), н . -луж. kalina ж . p . 'калина V ibu rnum opu
lus L . ' (Muka St. I, 567), польск. kalina ж . p. 'калина Vibur
n u m ' (Warsz. I I , 210), словин. kalena ж . p. то же (Sychta I I , 
210), др.-русск. калина (ОбрЪтоша. . . шюдъ древныи: калины, 
гдуня и гpoздiя. Сбор. X V I в . , Срезневский I, 1182), 'калина 
(кустарник) ' (Назиратель, 210. X V I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 
7, 36), разжечи въ калину 'довести до раскаленного состояния' 
(Уст. ратн. д. I I , 87. X V I I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 36), Ка
лина, личное имя собств. (XVI в . , Тупиков 227—228; X V I I в . , 
Веселовский. Ономастикой 132), русск. калина ж . р. 'кустарник 
из сем. жимолостных с белыми цветками и красными ягодами' , 
диал. калина ж . р . 'раст. Lonicera xylosteum L. , сем. жимоло
стных; жимолость пушистая* (костр.), Калина, название ручья 
близ Дубны, бывш. Александровск. у. Владимирск. губ . (Wor-
t e rbuch der russischen Gewassernamen I I , 196), укр. калина ж . p . 
'калина V i b u r n u m opulus ' , 'название вола или коровы темноко-
ричневой масти' (Гринченко I I , 210), Калина, название рек 
в басе. Днепра, Днепропетровск, обл. (Словн. пдрошм. Украши 
229), блр. калгна ж . р . 'калина ' , также диал. калгна ж . р . 
(Сло^н. пауночн.-заход. Беларус1 2, 375), Калта, производное 
Калтт, фам. (Б1рыла 173). 

Производное с суф. -ina от *ка1ъ (см.), т. е. первонач. обоз
начение сырого места, а у ж е по нему — влаголюбивого растения. 
Определенную самостоятельность мотивировки обнаруживают 
случаи вроде др.-русск. калина 'раскаленное состояние, каление ' 
(выше) — непосредственно от гл. *kaliti в значении 'накалять , 
раскалять ' . Прочие, особые этимологии названия растения * ka
lina ' V i b u r n u m ' оказываются ненужными. 

См. Berneker I, 473 (колеблется в выборе между этимоло-
гиями: к др.-в.-нем. holuntar, нем. Holunder ' бузина ' ; к слав. 
*ка1ъ с мотивировкой — «первонач. куст с черными ягодами»; 
к kaliti — по яркокрасным ягодам калины); Фасмер I I , 168; 
R. Jakobson. — Word 8, № 4, 1952, 388 (калина — от кал по причине 
влаголюбивости); V. M a c h e k . — S l a v i a X X I I I , 1954, 65 (с такой 
ж е этимологией); Machek 2 236; Stawski I I , 3 0 — 3 1 ; К . Moszynski 
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J P X X X I X , 1959, 2—3 (с неоправданными сомнениями); С. Ми-
куцкий И з в . О Р Я С IV, 1855, 362 (от калить 'разжигать до
красна') . 

* k a l i n o v b j b : болг. (Геров) калиновый, прилаг. 'калиновый' , сербо
хорв. калинов, -а,* -о (РСА I X , 124), словен. производное kali-
novec, род. п. -vca, м. р. 'дерево калины' (Ple t . I, 381), чеш. 
kalinovy, прилаг. 'калиновый' ( Jungmann И , 14), ст.-слвц. kali-
novy, прилаг. (1740 г., Lek. kn . 32, Esz te rgom, Ист . слвц. , 
Братислава) , н . -луж. kalinowy 'калиновый' (Muka St. I , 568), 
ст.-польск. kalinowy 'калиновый' (St. stpol. I l l , 9 1 , 227), польск. 
kalinowy (Warsz . И, 210), др.-русск. калиновый, прилаг. к ка
лина (1521 г., СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 36), русск. калиновый, 
-ая, -ое, Калиновая, название ручья близ Ахтубы, бывш. Астрах, 
губ . и др. (Wor t e rbuch der russischen Gewassernamen I I , 198— 
200), ст.-укр. калиновъ, прилаг. 'калиновый' (Словник старо-
укра1'нсько1* мови X I V — X V ст. 1, 466), укр. калйновий, -а, -е 
'калиновый, из калины' (Гринченко И, 210), блр. калгнавы 'ка
линовый' (Блр.-русск.) , также диал. калгнавы (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 376). 

Прилаг. , производное с суф. -оиъ от *kalina (см.). 
*kali§ce: болг. стар, калище (. . . въ манастыръ Сл-Ьпчи на п^тгжтъ 

w Янковицж до Прил'Ьпъ, и въ калище надъ Охр1тското езеро, 
нам"Ьрилъ образ;ктъ на с. К г р ш л а . . . — Хр . Иоанович, 1849 г. 
Архив болг. Возрождения), калище ср. р . , собир. 'большое ко
личество грязи ' (Геров), диал. калиште ср. р . ' замешанная глина 
для кирпичей' (с. Секирово, Пловд. окр., дип. раб., Архив Со-
фийск. ун-та), кълйште ср. р . ' грязь ' (М. Младенов. Говорът на 
Ново Село, Видинско 242), также местн. название Калища 
(Г. Христов. Местните имена в Маданско 207), макед. калиште 
ср. р . , увеличит, от кал (Кон.), ст.-сербохорв. kaliste ср. р . 
' vo lu tabrum, lacuna ' (1292 г.; 1217 г.: Calissa = Kalisda; 1230 г. : 
Caliche. Mazurani6 476), сербохорв. стар, kaliste ср. р . ' л у ж а ' 
(RJA IV, 773), диал. к&лйште, калишНе ср. р . ' грязь , раскис
шая земля; л у ж а ' (Вране, РСА I X , 126), ксЬьйште ср. р . , также 
'глина, которой обмазывают дома' (РСА I X , 144—145), калиште 
' грязь ' (Елез. I), КаЦНе ср. р . , название села в Сербии (RJA IV, 
782), словен. kalisce ср. р . ' лужа ' , 'навозная ж и ж а ' (Ple t . I , 
381), диал. Kalishe, местность вблизи Осояны (Бодуэн де Кур-
тенэ. Резьяне . Словарный материал. Архив А Н СССР. Ф. 102, 
on. 1, № 8, л . 151), чеш. kaliste ср. р . ' л у ж а ' , Kaliste, местн. 
название (Profous I I , 185), диал. kalise м. p . (Barto§. Slov. 137), 
kalisko (Hosi6ka divoka vodenko vepila, kalisko nechala. BartoS. 
Slov. 137), слвц. kaliste ср. p . ' лужа , грязь ' (Kalal 227), kalisko, 
kaliste ср. p . 'место в хлеву для нечистот' (SSJ I, 664), н . -луж. 
каШбо ср. р . 'помойная яма' , ' лужа , болото', 'водоем' (Muka St. I, 
568), польск. диал. kaliszcze ср. р . ' грязь ' , также kalisko 
(Warsz;. I I , 210), словин. kalesce ср. р . ' грязь , л у ж а ' (Lorentz 



123 •kaliti 

Slovinz. W b . I, 141 ; Pomor . I , 327), kalesko, каШёе op. p . 
' грязь на дороге' (Sychta I I , 122), др.-русск., русск.-цслав. жа-
лище, калиште ' грязь ' (Изб. 1073 г. 37. Срезневский I , 1183; 
С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 38), русск. Калища мн. , название по
рога на реке Сясь, бывш. Н.-Ладожск. у . ( W o r t e r b u c h der rus -
sischen Gewassernamen I I , 203), Калищи, название реки (бывш. 
Путивль . у . Курск, губ . , W o r t e r b u c h der russischen Gewasserna
men I I , 203), укр. Калйще ср. р . , название реки в б а с е Десны 
(Сумск. обл., Словн. п д р о ш м . У к р а ш и 231). 

Производное с суф. -isce от *ка1ъ (см.). См. большой материал в: 
J . Udolph. Studien zu slavischen Gewassernamen und Gewasserbezei-
chnungen (Heidelberg, 1979), 177 и сл. Автор оспаривает отнесение 
сюда же названия польск. города Kalisz и отождествление его 
с местн. названием KctXioiat, у Птолемея; последнее он ставит 
в один ряд с дославянскими (древнеевропейскими) *Karisia, 
*Amisia, *Visusia, *Salusia, реконструированными Краэ . Зап . 
Польша, конечно, находилась в птолемеевское время (II в . н. э .) , 
скорее всего, на периферии славянских влияний (кроме того, — 
в зоне северноиллир. (венет.) языковых реликтов) и, однако, 
идентификация KaXioicc = праслав. *kalisca мн. заслуживает еще 
дальнейшего обсуждения. Кстати, способ возможной передачи 
слав. *каШса. в K a X i a c a очень напоминает Calissa = Kalisda 
в лат. документах X I I I в. на Балканах (см. Mazuranic, выше). 

*kal i t i : болг. паля ' закалять ' ( Б Т Р ) , макед. пали то ж е (И-С), сер
бохорв. палити ' закалять ' (РСА I X , 125; R J A IV, 773), 'за
грязнять , мутить (напр. воду) ' (там же), словен. kaliti 'мутить 
(воду и т. д . ) ' , ' закалять (напр. раскаленное железо в воде)' 
(Ple t . I, 381), чеш. kaliti ' загрязнять, мутить ' , 'портить ' , 'зака
лять (железо, сталь) ' , диал. kalitf ' замешивать отрубями пойло 
скотине' (Vydra. Hornoblan. 105), kalit то ж е (Hruska . Slov. 
chod. 39), ст.-елвц. kalit ' lu tesco ' (1763 г., Ист . слвц. , Брати
слава), слвц. kalW ' загрязнять, мутить ' , 'портить' , ' закалять ' 
(SSJ I, 664), диал. kaVitH 'белить (стены)', 'пачкать, делать 
плохо' (Matejcik. V^chodonovohrad. 245), kalit 'мутить воду' 
(Диалект. , Братислава) , в . -луж. kalic 'мутить ' , ' забрызгивать ' 
(Pfuhl 1074), н . -луж. каШ 'мутить (воду), пачкать' (Muka St. I, 
568), польск. kalic 'пачкать, загрязнять ' , 'мутить ' (Warsz . I I , 
209), словин. kdlac 'пачкать, загрязнять ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 
410), kalec (Sychta I I , 122), др.-русск. палити ' закаливать ' 
(Сл. плк. Игор., Срезневский I, 1183; X V I I в . , С л Р Я X I -
X V I I в в . 7, 36), русск. палить 'сильно нагревать, доводить до 
раскаленного состояния' , ' закаливать (о металлических изде
лиях) ' , диал. палить, палиться 'испражняться ' (арх., Опыт 78; 
Д а л ь 3 I I , 194; Подвысоцкий 62), палить 'выговаривать за про
ступок, бранить' (ряз. , Опыт 78; Картотека Псковск. областного 
словаря), 'греть, согревать, нагревать ' (новг., южн.-урал.) , безл. 
'о сильном солнечном жаре: палит, ж ж е т ' (олон., влад. , костр.), 
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'топить (печь)' (арх.), 'кипятить (воду)' (костр.) (Филин 12, 361), 
калиться ' греться ' (Чадогощ. р-н, Картотека Словаря белозер¬ 
ских говоров), укр. диал. калити 'мазать стену глиной ' (Лексич-
ний атлас Правобережного П о л к с я ) , блр. диал. калщь 'калить, 
греть ' (Матэрыялы для дыял. слоунша Гомельшчыны 198), 'бе
лить ' (там же) , калётэ то же (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 
373), калщца ' испражняться ' (там ж е , 2, 376), калйтыся 'за
каляться ' (Жывое слова 222). 

В широко наблюдаемой • выше чересполосице значений 'загряз
нять , мутить воду' ~ ' закаливать ' у ж е дана этимология слова: 
гл. на -Ш, производный от *ка1ъ (см.), с эволюцией семантики 
'погружать металлическое изделие в воду, в раствор глины' 
' закалять ' , что отражает и соответствующий технологический 
процесс закаливания. Прочие, «специальные», этимологии *kaliti 
неверны. 

См. A. Meillet MSL 14, 1907, 373 (kaliti связывает с русск. 
колешь 'делаться твердым'; так ж е см. Zb . Gotab. — American 
contr ibut ions to the Six th Internat ional Congress of Slavis ts . 
P rague , 1968, 13); Berneker I, 476 (к ирл. calath, кимр. caled 
' твердый' , лат. callum, callus ' загрубевшая кожа, мозоль', лтш. 
kalstu, kdlst ' засыхать, твердеть'); Фасмер I I , 169 (повторяет 
весь набор этимологии Бернекера и Мейе); Bruckner 214 
(kalic: kal; так же см. Stawski И , 29—30; неоправданные со
мнения см. К . Moszynski J P X X X I X , 1959, 2); В. Сор — L i n g u i s -
t ica X I I I , 1973, 159 (от и.-е. *qal- ' твердый') ; Machek 2 236 
(сближает с упомянутыми выше лтш. и ирл. , кимр. словами; 
свое прежнее сближение с *ка1ъ — L F L X V , 314 — снимает). 

*kal ivo: слвц. диал. kaVivo ср. р. ' грязная вода после мытья тела, 
картофеля и т. д . ' (Cicmany, Zilina. Диал. , Братислава) , русск. 
диал. калево, каливо ср. р. 'кал, испражнения; навоз ' (пек.), 
' задний проход' (пек.) (Филин 12, 347; Д а л ь 3 I I , 194). — Ср. 
сюда же чеш. kdlivy, прилаг. ' загрязняющий, нечистый' . 

Производное с суф. -(i)v- от гл. *kalitl (см.). 

*kal izna: словин. kaliznd ж . р . 'пустое, нежилое помещение' 
(Sychta I I , 121), укр. Калйзна ж . р . , водное название, Сумск. 
обл. (Словн. п д р о ш м . Укра'ши 229). 

Производное с суф. -izna от *ка1ъ (см.). 
*ka l ' a t i (se): ст.-слав. калгати СА inquinare ' загрязняться , мараться ' 

(Mikl., Sad.), болг. (Геров) калхжъ ' грязнить, загрязнять ' , калямъ 
'пачкаю (запачкаю) грязью' (Дювернуа), диал. калием съ 'пач
каться, загрязняться ' (М. Младенов. Говорът на Ново Село, 
Видинско 236), сербохорв. ка^ьати ' загрязнять, марать, пачкать' , 
'портить, искажать ' (РСА I X , 144; R J A IV , 781 : с X V I в.), 
словен. kdljati 'марать' (Plet . I, 381), чеш. kdleti ' загрязнять, 
марать' (Kot t I, 658), ст.-польск. kalad то ж е (St. stpol. I l l , 226), 
др.-русск., русск.-цслав. каляти 'пачкать' ( Ж . Андр. Юрод. 
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? m C | i ' ) K T ' 1 l i U j ' X X f B* ~ Х П в - С л Р Я X I - X V I I B B . 7, 
Щ> |iy,W4C. ди/ui. палЛигь 'марать, пачкать' (ворон., курск. , тул . , 
О п ы т у!); фцлим 13, 13), 'ругать, бранить' (олон., там же) , у к р . 
о ? 9 ^ Ж / *1"И1К«Т1»» марать, грязнить ' , ' испражняться ' (Гринченко I I , 

^\\\u\s тШпш 'изгрязнять* (Ващенко. Словник полтавських 
Г 0 Б % | 1 1 '» / r ' ) i MM'MMI ' испражняться ' (Онышкевич 306), кал'а-
ЧЧа ,HI|JHITII( |.JI II rpiUMi (чаще всего о свиньях) ' (Н . В . Никон-
ЯлГ' Н1 J m , f , ' m c M польского села Листвии . — Лексика Полесья 

1НИ К ДИ'1Л« huWitni 'пачкать, загрязнять ' (Слоун. пауночн.-
3 а х о д 'Иплорус) 2 , 3 8 / ) , калЛцца 'пачкаться ' (Матэрыялы для 
Д Ы Я , 1 | , » к П 1 ' 1 П | LUMYIIIINI Гомолыцчыиы 2 0 0 ) . — С р . сюда ж е произ-
В °^Г1ИП r , j , l h ДИ'1Л. тшгпый ' грязный' (Шаталава 71). 

*к г > | М | , , , , И 1 1 / 1 i t i i % прорнодиый от *kaliti (см.). 
U X , M ру-г.к. tf/M/tw м. р. 'кочистое судно, из которого дают 

^ т ь ц НИ'п» домлп |1П|м жинотным' (новг., Доп. к Опыту 76; 
/ Р МП У»Ф- м. р. 'брюхо', (мн. ч.) ' кишки ' 

11| ,1И, , , 5 И " • д Ч а л > п а л 1 ' о х а ' кишка ' (Колесник. Матер1али 
А ° ищ^ММКП дИимчстИ;»М1И украШських говор1в Буковини 63), 
К а Л ч \ 1 М- ''Ш'Лудон' (Мат1М>1пли до словника буковинських 

% » < , , : p y ' ' - i f . Д " 1 ^ - калакалуга ж . р. 'черемуха' (смол., Доб-
j i l ' r ' H l l ! «ПН!; Филцп 12, 334), сюда ж е калакалуха (Карто-

Т Е < I |П«Мнчнип ORTJMIFJTIIORO словаря), калакалуша (Доброволь-
Я к и \ | til; «рпИНН :f:{/«-' смол., брян.) , какалуша (Расторгуев. 

Змии НМ|»мдц|.|н riiiiiipoii Нац. иряищины 128), укр. калакалуша 
, I '»|п|мциу*«Г (Грцичоико II, 209), блр. калакалуша ж . р . 
и т 1 " 1 ' ( "M I I I^ ' .V IFoicp/iin. 139), также диал. калакалуша 

Р * I llV-MiilpMiH1! И!*»' Матирыялы для дыялектнага слоунша 
О М | ( ' | | |ЧЫ1| | . | кцгакалуха, какалуха ж . р. (Слоун. пауночн.-

3 A F ,,, LLWIIIYRI М, '11Я1), какалуга ж . р. (Касьпяров1ч 149), кака-
Л У™!< I1 ОМЧ». JITIIHW"". Шаторшк 126). 
/ . ^ Ф п д н о и г г.у.Ь. <?А'а от родунлицированной основы *&afo 

с 8 I I , т>|Им»н1 »pii клл»уга ж - Р- раскисшая земля, грязь , топь', 
RVA, / ' I * . И!/)» от.-чош. Яа/н/га м. р . , личное имя 

соос" ( Ч у м > I ; T i я , , Прага), чеш. kaluha ж . р . 'низина 
? мидоП и 1-,/илыо' ( J u n g m a n n l l , 15—16), диал. kaluha 
f J l y > f к ' (•,'Hl<>,) s I ' > V - 1 ; , 7 ) » ПОЛЬСК. стар., диал. kaluga ж . р . 

Л у п . ' • (>V#ir/iy.. II, :'!»">)» такжо kaluga (П. G6rnowicz. Dia lekt 
JJM.'M Id | ! | ( | ) . «'-,J«MIII. A 'atoffa, « • P- 'лужа на 

Д ° Р , (-Л' Им II. ДР-~РУ<^к. исиг/га ж . р. 'болото, тря-
™ п > (Нин. Нири' :»•/. XVII и. СлРЯ X I - X V I I вв . 7, 38), 
AM* • ' , M ^ , , , , M ' и м м с о б р Т 1 1 - ( 1 / t 9 5 Г - И и с Д - I, 760; Новг. у . 

/ Тупиком WH\ г., 13есоловский. Ономастикой 132), 
Р У С ( ' ( ' 'I.FIMH *\П'Ч/<Ч1 ж - Р- 'топь, болото, сплошная моча-
Ж И Е / , ' 'миЦм/I, nnnMifwH луг ' (твер., костр., Д а л ь 8 I I , 193; 
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Филин 12, 367), калуга ' лужа на лугу ' (Картотека Словаря 
брянских говоров), Калуга, название болота у истоков Прости, 
басе. Березины, бывш. Борисовск. у . Минск, губ . , W o r t e r b u c h 
der russischen Gewassernamen II , 207), название города на реке 
Оке, деревни в бывш. Болховск. у . Орловск. губ . , в бывш. 
Калязинск . у . Тверск. губ . (Russisches geographisches Namenbuch 
IV, 3), калюга ж . р . ' лужа ' (брян., курск.) , 'мелкое озеро' 
(курск.), 'яма с водой' (брян.) (Филин 13, 9), укр. диал. ка
люга ' луж а ' (прилуцк., Курило 16), калуга ' грязь на дороге' 
(Карпатский диалектологический атлас 79), калюга 'углубление 
на дороге' (Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских 
географических апеллятивов. — Полесье 230), блр. Калуга, лич
ное имя собств. (XVII I в . , Б1рыла 174), калюга ж . р . ' л у ж а ' 
(Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыдчыны 199; Ша-
талава 71), колюга ж . р . 'ямка с водой' (3 народнага слоунша 
164). 

Производное с суф. -uga от *ка1ъ (см.). Ср., с отличием 
в суф., укр. калюка ж . р . 'большая, сильная грязь ' (Гринченко 
I I , 212). 

См. Р . Брандт Р Ф В X X I I , 1889, 246; Фасмер I I , 170 (пред
почитает видеть здесь сложение приставки ка- и luza, ср. ниже 
*kaluza, но огласовка *kaluga, а также вар. калюка, выше, про
тивится этому объяснению). См. еще J . Udolph. Studien zu 
slavischen Gewassernamen und Gewasserbezeichnungen 182—183. 

*kaluza: сербохорв. стар., диал. калужа ж . р . 'раскисшая земля, 
грязь ' , ' л у ж а ' (РСА I X , 137; R J A IV, 779), ксиъужа ж . р . 
(РСА I X , 145), kaluza ж . p . (Hras te—Simunovic I, 396), словен. 
kaluza ж . р . ' (грязная) л у ж а ' (Ple t . I , 382), чеш. kaluze ж . p. 
' (грязная) л у ж а ' (Kot t I , 660), также диал. kaluza ж . p . (Kell-
ner . V^chodolaS. I I , 189), kaluz'a (Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 
57), елвц. kaluzy kaluza ж . p . ' грязная вода, л у ж а ' (SSJ I, 665), 
польск. kaluza ж . p . , диал. kaluz 'яма или канава с грязной, 
дождевой, сточной водой' (Warsz. I I , 215), kauuze \ kaluze 
(Tomasz., fcop. 135), русск. диал. калюжа ж . р . ' л у ж а ' (курск., 
донск., кубан. , Краснодар., ставроп., тул. , свердл.), 'болотистое 
место, топь, грязь ' (южн., тул.) (Доп. к Опыту 76; Филин 13 , 
9; Словарь русск. донских говоров I I , 48), укр . калйжа ж . р . 
лужа, грязь ' (Гринченко И, 212), диал. калужа ' л у ж а дождевой 

воды', ' грязь , нанесенная водой' (Онышкевич 306), калюжа 
ж . р. ' грязная вода' , ' лужа , яма с дождевой водой' (Maтepiaли 
до словника буковинських гов1рок 4, И ) , блр. диал. калужа 
ж . р. (Слоун. пауночн.-заход. Беларус! 2, 381), калюжа ж . р. 
т лужа ' (Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 199). 

Родственно *kaluga (см.), т. е. тоже представляет собой даль
нейшее суффиксальное производное от *ка1ъ (см.) с помощью 
формантов -ug-ja, ср. также характерный вариант со смягчением 
предшествующего согласного — сербохорв. кал>ужа, русск. , укр.. 
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блр. калюжа. См. Stawski I I , 35—36 (с литер.) . Объяснение из 
первонач. *kalo-luza (ср. в последнее время Machek 3 237) или 
из приставочного сложения ka-luza (см. Фасмер I I , 170; J . Schu tz . 
Das prafigierende E l e m e n t ka- / &o- / in der Wor tb i l dung des 
Slavischen. — W d S X , 1965, 322) менее убедительны, ср. несоот
ветствие ареала *luza (см.), трудно объяснимую огласовку -Vuza 
(выше). Ср. J . Udolph. Studien zu slavischen Gewassernamen und 
Gewasserbezeichnungen 185—186 (с не совсем понятной мыслью 
о том, что *kaluza — более раннее образование, чем *kaluga). 

# к а 1 и г ь п ъ ] ь : сербохорв. стар., диал. калужан, 'полный 
грязи, илистый' (РСА I X , 137; R J A IV, 780: с X V I I I в.) , 
калужан (РСА I X , 145), словен. kaluzen, -zna (P le t . I , 382), 
чеш. kaluzny, прилаг. ' грязный, топкий* ( Jungmann I I , 16; 
Ko t t I, 660), польск. kaluzny, прилаг. от kaluza (Warsz. I I , 215), 
укр. калюжний, -а, -е 'болотистый, грязный, нечистый* (Грин
ченко I I , 212), блр. Калужны, Калгджны, фам. (Б1рыла 174, 175). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *kaluga, *kaluza (см.). 
*ка1ъ / *ка1ь / *kala / *ka lo : ст.-слав. калъ м. р . щ\6<;, l u t u m 'грязь , 

тина ' (Supr., Euch . , SJS) , болг. кал ж . и м. р . ' грязь ' , 'осадок' 
( Б Т Р ; Геров: каль ж . р.) , диал. кал ж . р . (М. Младенов Б Д I I I , 
84), житна кал 'кал, испражнение ' (Шапкарев—Близнев Б Д I I I , 
217), макед. кал м, и ж . р . ' грязь , слякоть ' , 'сера (в ухе) ' 
(И-С), ст.-сербохорв. kal, kao м. p . 'coenum, l u t u m ' (1395 г. , 
Mazuranic 475), сербохорв. к&л м. р . ' грязь , тина ' , ' л у ж а ' 
(РСА I X , 97), кйо, род. п. кала, м. р . (РСА I X , 212—213; 
R J A IV, 762, 833), кал 'гончарная глина ' (LM. 73), к&\ъ м. и 
ж . р . ' грязь, тина ' (РСА I X , 143), диал. кило ср. р . ' грязь , 
тина ' (РСА I X , 129; R J A IV, 775: в Дубровнике и Боке Ко-
торской с X V I I I в.) , Kala ж . р . , местное название в Сербии 
(RJA IV, 762), словен. kdl м. р . ' грязь в л у ж е ' , ' дрожжи, оса
док' , 'водопой' (Ple t . I , 380), чеш. kal м. р . 'жидкая грязь , 
грязная вода, сточные воды, л у ж а ' , 'осадок', диал. kal м. р . 
'осадок (от кипяченого масла и муки) ' (HruSka. Slov. chod. 39), 
Kal, местн. название (Profous I I , 182—183), елвц. kal м. р . 
' грязная вода, жидкая грязь ' , 'осадок' (SSJ I, 662), н . -луж. 
kala ж . р . ' грязь , л у ж а ' (Muka St. I , 565: только в топонимии), 
польск. kal м. р . ' грязь , лужа , топь' , 'кал, нечистоты' (Warsz . I I , 
213), также диал. kal (Н. G6rnowicz. Dia lekt malborski I I , 150), 
словин. кд-ы1, род. п. Ы1й, м. р . ' грязь , тина ' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 473)", hoi (Lorentz Pomor. I, 364), kdl м. p . (Sychta I I , 
122), kila ж . p . 'дорожная грязь ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 410), 
др.-русск. калъ щ\6$, coenum, lu tum (Ио. I X . 6. Е в . X I I в . ; 
Панд. Ант. X I в . 24; Пов. вр. л. под 969 г. и др. Срезневский 
I, 1184), ' грязь , слякоть, тина ' (Новг. I л. 65; Изб . Св. 1076 г. 
438), 'глина* (Пов. об Акире, 189. X V в. ~ X I — X I I вв . ) , 'кал, 
помет; навоз ' (X. Афан. Никит. 19. X V — X V I вв . — 1472 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 31—32), кало ср. р . 'нечистоты, отбросы, 
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гниющие остатки чего-либо' (М. Гр. I, 89. X V I — X V I I вв . <— 
X V I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 38), русск. кал м. р . 'содержи
мое кишечника, выделяемое при испражнении' , диал. кала 'не
чистоты, кал, помет' (смол., вят . , Филин 12, 332), кала 'кал, 
жидкий навоз ' (Картотека Псковского областного словаря), кало 
ср. р . 'кал, навоз ' ( е н и с , Филин 12, 363), ст.-укр. калъ 'бо
лото, грязь ' (XVII в . , Картотека Словаря Тимченко), укр. кал 
м. р. ' грязь ' , 'кал, помет' (у Кулиша) (Гринченко I I , 208— 
209), диал. кал ' грязь (на дороге, на теле) ' , 'специальная смесь 
(преимущественно из глины с соломой) для обмазывания стен ' , 
'навоз ' (Карпатский диалектологический атлас 78; Онышкевич 
305), 'болото' (Дзендзел1вський. Атлас I I , к. 123; О. Полянсь-
кий. До Шдкарпатського словника. — Р1дна мова 1933, 407), 
ст.-блр. кал 'дорожная грязь ' (Скарына 1, 263), блр. кал м. р . 
'кал ' , диал. кал м. р . ' густая грязь ' (Народная словатворчасць 
146; Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 365). 

О географии и семантике польск. kal и производных см. спе
циально М. Карась (в кн.:) Сб. в честь С. Б . Бернштейна 
413—415 . 

Значительная словопроизводная активность слова *ка1ъ на 
слав, почве контрастирует с его полной немотивированностью 
в свете слав, данных. Так, по всей вероятности, старая дол
гота в *ка1ъ (русск. кал, род. п. кала, сербохорв. као) восходит 
еще к и.-е. древности. Наличие несомненных черт и.-е. архаизма 
у праслав. *ка1ъ делает особенно любопытным полное отсутст
вие соответствий ему в балт. языках (это не помешало, однако, Тра-
утману включить позицию kola- ' грязь ' в свой «Балто-славян-
ский словарь», см. T r a u t m a n n B S W И З — 1 1 4 ) . Праслав. *ка1ъ 
может продолжать и.-е. *kalo-s или *№alo-s, однако дальнейшая 
мотивация этой и.-е. праформы неясна. Сближают с греч. тетцХбд 
(дор. теаХод) ' глина, грязь ' при условии, если греч. те < и.-е. кг, 
а не р . См. A. Meillet MSL 13, 1905, 291—292 (сравнение слав. 
*ка1ъ с лат. calidus 'белолобый', греч. xTjXtg, дор. xaXig там от
водится по семантич. мотивам; однако привлекаемое у Мейе 
семейство лат. squalus ' грязный ' сюда не относится, см. Walde— 
Hofm. I I , 582: древнейшее значение squalidus — 'оцепенелый, 
покрытый коростой, грубый' , ср. сюда ж е squama ' чешуя ' , что 
заметили у ж е древние); Berneker I, 476; J . Charpent ier — Glotta 
9, 1918, 35 и сл. (против сближения *ка1ъ с греч. щ\6<;, теаХод); 
Фасмер I I , 163 (придерживается старого сравнения с др.-инд. 
kala- 'сине-черный' , но последнее — либо дравид, происхожде
ния , либо сильно преобразованная, непервонач. форма, см. Мауг-
hofer I, 203; ср. Stawski I I , 32—33). 

Добавим, что греч. те^Ход, теаХод отнюдь не признается ясным 
в греч. этимологич. словарях, см. Frisk И , 528: «Не имеет 
убедительной этимологии»; Chantra ine . Dic t ionnaire e tymologique 
de la langue grecque I I I , 896; «Этимология неизвестна», 



129 •kameneti 

Из стар, литер.: A. K u h n KZ IV, 1855, 14; V. J. P e t r ВВ 
X X V , 1899, 147; A. Bezzenberger ВВ X X V I I , 1902, 164. 

*kalbnica: болг. диал. калнйцъ ж . р . ' грязная почва' ( с Слатина, 
Ловч., Архив Болг . диал. словаря, София), сербохорв. Kalnica 
ж. р . , водное название (RJA IV, 774), словен. kalnica ж . р . 
'мутная, грязная вода' (Plet . I, 381), чеш. kalnice ж . p. ' L i m n a -
dia, холоднокровное животное ' ( J u n g m a n n I I , 15; K o t t I , 659), 
н . -луж. kalnica ж . р. 'болотная яма' (Muka SI. I, 569), польск. 
kalnica ж . p. 'L imnad ia ' (Warsz . I I , 211), словин. kalnica ж . p. 
' грязная вода, болотная вода' (Lorentz Slovinz. W b , I, 411), 
kalnica (Lorentz Pomor . I , 327). 

Производное с суф. -ica от прилаг. *ка1ъпъ, *ка1ьпа (см.); 
субстантивация. 

*ka lbnb( jb) : болг. кален, прилаг. 'земляной, глиняный ' ( Б Т Р ; Ге
ров: каляный), ' грязный, покрытый грязью' (Младенов Б Т Р ) , 
диал. кален 'земляной, глиняный ' (Гълъбов Б Д I I , 84; с. Ива -
няне, Софийско, дип. раб. Архив Софийск. ун-та), 'покрытый 
грязью' (Т. Б о я д ж и е в . Гюмюрджинско. — Б Д V, 41), макед. 
кален, прилаг. ' грязный ' (И-С), сербохорв. кйлан, -лна, -лно 
' грязный ' (РСА I X , 104—105; R J A IV, 765), стар, каон то ж е 
(РСА I X , 215), ka\an, ка\па (XVII в . , R J A IV, 781), диал. 
кан (РСА I X , 181), кално ср. р . ' грязная почва, топь, слякоть ' 
(РСА I X , 129), словен. kdlen, -Ina, прилаг. 'мутный ' (kalna voda, 
kalno око, P le t . I, 380), чеш. kalny, прилаг. ' грязный ' , слвц, 
kalny, прилаг. ' грязный, мутный ' (SSJ I, 665), н . -луж. диал . 
kalny 'болотный, болотистый' (Muka SI. I, 570), польск. стар. 
kalny ' грязный, содержащий нечистоты', 'мутный ' (Warsz . И , 
211), словин. стар, kalni, прилаг. ' грязный, мутный ' (Sychta И , 
122), др.-русск. кальныи ' грязный' (Пов. вр. л. под 969 г.; 
Сб. 1076 г. 444. Срезневский I, 1184; С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 
39—40), ст.-укр. калный ' грязный ' (Деже Л . Материалы к сло
варю закарп. лит-ры X V I — X V I I вв . Будапешт, 1965, микроф.), 
укр. кальний ' грязный, нечистый' (Гринченко И , 211), диал. 
калънйй ' грязный, топкий' (Ващенко. Словник полтавських го-
BopiB I, 41), также в гидронимии (Словн. п д р о ш м . Украши 
232), блр. диал. калны, прилаг. ' грязный, топкий' , 'каменистый* 
(Слоун. пауяочн.-заход. Беларус1 2, 377), кална, нареч. ' грязно, 
топко' (Шаталава 70), 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *ка1ъ (см.). 
* k a m e n a t b j b : словен. kamenat, прилаг. 'каменистый' , ' каменный' 

(Plet . I, 383), ст.-чеш. kamenaty, прилаг. 'saxosus, каменистый' 
(Ст.-чеш., Прага), чеш. kamenaty то ж е , диал. kamnaty ' скали
стый' (Kubin . Cech. klad. 186), н . -луж. kamenaty, -а, -е 'каме
нистый ' , 'окаменелый' (Muka SI. I , 570). 

Прилаг. , производное с суф. -atb от основы *катеп- (см. *кату). 
* k a m e n e t i : болг. каменея 'каменеть, делаться, как камень ' ( Б Т Р ) , 

макед. каменев (И-С), словен. kameneti 'каменеть ' (Ple t . I, 383), 



'kamenica 130 

чеш. kameneti то ж е , польск. kamieniei 'каменеть, делаться твер
дым, как к а м е н ь ' ( W a r s z . I I , 220), словин. kamjenauc 'каменеть* 
(Lorentz Slovinz. W b . I , 412), kamenec (Lorentz Pomor . I , 328), 
др.-русск. каменЪти 'каменеть ' (Спафарий. Сибирь, 78 . 1675 г . 
С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 41), русск. каменеть 'принимать вид и 
свойства камня ' , укр. каменгти 'окаменевать ' (Гринченко I I , 
212). 

Гл . на -Ш, производный от основы *катеп- (см. *кату). 
*kamenica : болг. диал. каменица ж . р . 'маленькая каменная ограда 

в реке с отверстием, через которое входит рыба' (К. Стойчев. 
Тетевенски говор. — С б Н У X X X I , 282), каменица ж . р . (в песне 
о камне-изголовье, Геров), камъница ж . р . 'каменоломня' (Реч
ник Р О Д Д ) , Каменица ж . р . , имя собств. страны, горы, села 
в нар. пес. (Дювернуа), Каменица, название каменистой нивы 
(Г. Христов. Местните имена в Маданско 208), макед. каменица 
'каменоломня' , ' (в народных песнях) постель из камня ' (Кон.), 
диал. каменич 'место, где много мелких камней ' (К. Пеев . За 
македонската д и а л е к т н а лексика. MJ X X I , 1970, 133), сербо
хорв. кйменица ж . р . 'каменный сосуд ' , 'каменоломня' , 'камен
ная постройка' , название ряда растений (РСА I X , 158—159), 
каменица ж . р . 'небольшой камень ' , 'каменистое место' (там же ; 
R J A IV , 797—798: kamenica, Mmenica в разных значениях, 
с X V , XVI ) , диал. kamenica ж . р . 'каменное корыто', 'улей из 
каменных плит ' (Hras te — e imunovic I, 397), каменица 'каменное 
корыто' (Mic. 27, 76), kamenica 'каменный сосуд для масла' 
(Cres), Каменица, местное название (РСА I X , 158: Skok. Slaven-
s tvo i romans tvo I, 152), ср. сюда ж е каменика ж . р . 'растения 
из сем. Saxifragaceae' (РСА I X , 157), словен. kamenica, ж . р . 
'каменоломня' , 'мастерская каменотеса', 'каменный сосуд' , 'каменный 
дом', 'каменная болезнь' , 'ягода Rubus saxat i l is ' (Ple t . 1̂  383), чеш. 
kamenice ж . р . 'каменная постройка' , 'куча камней' , диал. kame
nica ' хижина из камней' (Bartos. Slov. 138), слвц. kamenica 
ж . р. 'каменный сосуд' , 'каменная постройка' (SSJ I, 667), диал. 
kamenica 'каменная дорога' (Palkovic. Z vecn . slovn. Slovakov 
v Mad'ar . 324), в . -луж. kamjenca ж . p . 'куча камней ' , 'камен
ный свод, каменный дом', 'каменоломня' (Pfuhl 244), Kamjenica, 
название города Хемниц (Pfuhl 1074), н . -луж. диал. kamenica 
ж. р . 'скала, утес ' , 'мостовая' (Muka SJ. I , 571), польск. ка-
mienica ж . р . 'каменный дом', 'куча камней ' (Warsz . И , 219), 
словин. kamenica ж . р . 'каменный дом' (Lorentz Pomor . I , 328), 
kaminca ж . p . 'куча камней ' (Sychta И , 128), др.-русск., 
русск.-цслав. каменица ж . р . 'груда камней; каменная гряда ' 
(Златостр., 9 3 . X I I в.) , 'печь (в бане и вообще)' (Хрон. И . Ма-
лалы, X I V , 12. X V в . ^ X I I I в.) , 'каменное здание ' (СГГД IV, 
32 . 1658 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 42), каменице (Съ вьрха 
горы вода текоущи сволмь поутьмь и ображающися о каменице, 
щюмъ творить сладъкъ. Златостр, X I I в . , Срезневский I , к Ц 8 5 ) # 
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русск. диал. каменйца, каменница ж . р . 'большой булыжник , 
камень' (смол.), 'печь, сложенная из камней в бане, курной избе, 
хлеве и т. д . ' (арх., вят . , волог.), 'груда камней, собранных 
с пахотного поля ' (ленингр., арх.), 'каменная гряда на реке ' 
(влад.), 'участок с каменистой почвой' (киров.), 'костяника ' (твер.) , 
'морошка' (твер.), ' княженика ' (свердл.) (Филин 13 , 17—18), 
ср. сюда ж е каменика ж . р . ' ежевика ' (ворон.), 'ягода костяника ' 
(костр., олон., ряз.) , 'морошка' (иркут.) (Филин 13, 17), ст . -укр. 
камяниця, каменщя 'каменный дом' (1600 г. , Худаш 41), Каме-
ниця ж . р . , название реки в Подольск, земле (Прилуки, 1459 г . , 
Словник староукрашсько1 мови X I V — X V ст. 1, 468), укр, кам'я-
нщя ж . р . 'каменное строение' (Гринченко I I , 214), каменйця 
ж . р . 'каменная постройка', 'костяника Rubus saxat i l is ' (Грин
ченко I I , 212), диал. камэнйца ж . р . 'костяника ' , 'каменистая 
почва' (Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Л и с т в и н . — 
Лексика Полесья 84), камЫниця 'каменная гора' (Т. А. Мару-
сенко. Материалы к словарю укр. географических апеллятивов .— 
Полесье 230), блр. диал. камянщя, камэнщя ж . р . 'каменистая 
почва', 'куча камней' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 393), 
каменща ж . р . 'костяника ' (Жывое слова 211), камянща 'камен
ная печь (в бане) ' (Матэрыялы для дыялектнага слоушка Го-
мелыпчыны 202). 

Производное с суф. -ica от основы *катеп- (см. *кату). 
*kamenis tb ( jb ) : болг. каменист, прилаг. 'каменистый' ( Б Т Р ) , диал. 

каменйс, -ста (М. Младенов Б Д I I I , 84), чеш. диал. Kamenisty 
(BartoS. Slov. 138), kamenisty (Kel lner . S t r amber . 40), слвц. ka-
menisty, прилаг. 'каменистый' (SSJ I, 667), польск. kamienisty 
'каменистый' (Warsz . I I , 220), также диал. kamienisty (H. G6rno-
wicz. Dia lekt malborski I I , 150), словин. kamjenlstl то ж е (Lo
ren tz Slovinz. W b . I, 413), др.-русск. каменистый, камянистый, 
прилаг. 'каменистый' (1224 г. Новг. I лет. 218. С л Р Я X I — 
X V I I вв . 7, 42), русск. каменистый, -ая> -ое 'состоящий цели
ком или частью из камней, обильный камнями' , русск. диал. ка-
менйстый, -ая, -ое (новг., Филин 13, 17), укр. каменйстий, -а , -е 
' каменистый' (Гринченко I I , 212), Каменйстий, название пото
ков (Словн. п д р о ш м . У к р а ш и 233), блр. камянгсты 'каменистый' 
(Блр.-русск.) . 

Прилаг. , производное с суф. -isfo от основы катеп- (ср. *кату). 
*kamenisce : болг. каменйще ср. р . , увелич. 'большой камень ' (Ге

ров), также местн. название Каменището (Г. Христов. Местните 
имена в Маданско 208), макед. камениште ср. р . то ж е (Кон.) , 
сербохорв. камениште ср. р . 'каменоломня' , 'большой камень ' 
(РСА I X , 159—160), kameniste (RJA IV, 799), чеш. kameniste 
ср. р . 'каменистое место' , 'каменоломня' (Kot t I, 662), в . -луж. 
kamjenisco ср. р . 'каменистое место' (Pfuhl 244), н . -луж. кате-
nisco ср. р . 'каменистое место, скала ' , 'куча камней ' (Muka St. I , 
571), словин. kamenisce ср. р . 'большой камень ' (Sychta I I , 128), 
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русск. диал. каменйще 'каменистое место в реке ' (киров., Ф и 
лин 13, 18), Каменйще, местн. название в бывш. Псковск. у . 
(Russisches geographisches Namenbuch IV, 11), укр. кам'янйще 
ср. р. 'каменоломня' (Гринченко I I , 214). 

Производное с суф. -isce от основы катеп- (см. *кату). 
*kamen i t i (se): макед. камени се 'каменеть' (И-С), сербохорв. каме-

нити 'превращать в камень' , каменити се 'окаменевать ' (РСА I X , 
157—158; R J A IV, 800), диал. камекити (се) (РСА I X , 166), 
словен. kameniti 'превращать в камень' (Ple t . I, 383), чеш. редк. 
kameniti 'превращать в камень, делать твердым' , в . -луж. kamje-
nic: wokamjenic 'превратить в камень' (Pfuhl 244), н . -луж. ка-
menis 'превращать в камень' , 'мостить' (Muka St. I, 572), польск. 
редк. kamienic 'превращать в камень, делать твердым' (Warsz. I I , 
219), словин. kamjlenic (Lorentz Slovinz. W b . I, 413), kamenic 
(Lorentz Pomor I , 328), русск. диал. каменйть 'превращать в ка
мень, делать каменным' (Даль), 'мостить камнем (улицу, дорогу)' 
(волог.), каменйть невод 'прицеплять к неводу' (донск.) (Фи
лин 13, 17). 

Гл. на -Ш, производный от основы *катеп- (см. *кату). 
*kamen i tb ( jb ) : болг. стар, каменит 'каменистый' (М. Л . Софиянец. 

Неснопевка, 1858 г. Архив Болг . возрождения, София), каменй-
тый 'каменистый' (Геров), диал. каменйт ' каменистый' (М. Мла
денов Б Д I I I , 84), макед. каменит 'каменистый, скалистый' 
(И-С), сербохорв. каменит, каменит, -а, -о 'каменистый' , ' твер
дый ' (РСА I X , 157), также диал. kamenit, -а, -о (Hras te—Simu-
novic I, 397), kamenita voda 'вода, текущая по камню' (Leksika 
r ibars tva 140), словен. kamenit, прилаг. 'каменистый' , ' твердый, 
как камень ' (Ple t . I, 383), чеш. kamenity, прилаг. 'каменистый' , 
слвц. kamenity то ж е (SSJ I, 667), в . -луж. kamjenity, kamjenty 
'каменистый, каменный' (Pfuhl 244), н . -луж. kamenity 'камени
стый' (Muka St. I, 572), польск. диал. kamienity 'каменистый' 
(Warsz . I I , 220), русск.-цслав. каменитый, прилаг. 'страшный, 
жестокий ' (Прем. Сол. V, 22. Б и б л . Генн. 1499 г., СлРЯ X I — 
X V I I в в . 7, 42). 

Прилаг. , производное с суф. - й ъ от основы катеп-(си. *кату). 
* к а т е п о 1 о т ъ : болг. производное каменоломен, прилаг. 'относящийся 

к добыванию камней ' ( Р Б Е ) , макед. каменолом м. р . 'камено
ломня' (И-С), сербохорв. каменолом, каменолом м. р . 'камено
ломня' , также название ряда растений (РСА I X , 160—161), сло
вен. kamenolom м. р. 'каменоломня' (Plet . I, 383), чеш. кате-
nolom м. р . 'каменоломня' (Kot t I, 663), слвц. kamenolom м. р . 
то ж е (SSJ I, 667), польск. kamieniolom м. р . 'каменоломня' 
(Warsz . I I , 220), русск. каменолом м. р. 'рабочий каменоломни' 
(Даль 3 I I , 200), сюда ж е производное каменоломня ж . р . 'место, 
где добывают камень ' (там же) , блр. каменялом м. р . 'камено
лом' (Блр.-русск.) . 

Сложение основ катеп- (см. *кату) и Нотъ (см.). 
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*kan ienova t i : ст.-слав. (цслав.) кдмемсжлти lapidare 'избивать кам
нями ' (SJS, Mikl.), макед. каменува 'побить, побивать камнями' 
(Кон.), сербохорв. каменовати '(по)бить камнями' (PGA I X , 160; 
R J A IV, 801—802: Rijec je praslavenska), также диал. kamenovat 
(Hras te—Simunovic I, 397), словен. kamenovdti 'побивать камнями' 
(Plet . I, 384), чеш. kamenovati то же , елвц. kamenovat7 (SSJ I, 
668), в . -луж. kamjenjowac (Pfuhl 245), н . -луж. kamenowas 'поби
вать каменьями' (Muka St. I, 572), польск. редк. kamionowac, ka-
mienowac 'побивать камнями' (Warsz. I I , 221), словин. kameno-
vac (Lorentz Pomor. I , 329), др.-русск. каменовати ' убивать , за
брасывая камнями (род публичной казни) ' (Проскинитарий Аре. К. , 
10. 1686 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 43), укр. каменувати 'поби
вать камнями 9 (Гринченко I I , 212), блр. каменоваць (Носов.). 

Гл. на -ovati, производный от основы катеп- (см. *кату). Не 
исключено книжное происхождение и вторичное межславянское 
распространение. 

* к а т е п ъ к а / * к а т е п ъ к ъ : сербохорв. камёнак, род. п. -нка, м. р . , ум. 
'камешек' (РСА I X , 156; R J A IV, 796: с X V в.), словен. ка-
тёпка ж . р . 'каменоломня' (Ple t . I, 383), чеш. катепек, род. п. 
-пки, м. р . 'камешек' ( J u n g m a n n I I , 18), диал. катёпек 'точиль
ный брусок' (Bartos. Slov. 138), елвц. диал. kamienka 'каменный 
шарик для игры' (Диал. , Братислава) , в . -луж. kamjenka 'L i tho -
spe rmum' (Pfuhl 1074), н . -луж. kamenka ж . p . 'каменистое поле' 
(Muka St. I, 572), стар, kamenk м. p. , ум. 'камень, камешек' 
(там же) , польск. kamienka, kamionka м. р . ' глиняная посуда' , 
'каменка в бане ' (Warsz . I I , 225), словин. катопка 'каменистое 
поле' , 'каменистая осыпь' (Sychta I I , 128), др.-русск. каменка 
ж . р . 'минерал желтый мышьяк ' (Устав ратных, д . I I , 151 . 
X V I I в.), ' верхняя часть банной печи' (А. Ворон, приказн. избы, 
оп. 3 , № 709, 1. 1704 г.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 42), русск. 
каменка ж . р. 'печь, сложенная из камня в деревенской бане 
или в овине ' , 'название различных каменных предметов дере
венского обихода', диал. каменка ж . р . 'груда камней, собран
ных с пахотного поля и сложенных на поляне, меже или у до
роги' (олон., калин. , волог.), 'комнатная печка из кирпичей, 
в которую для тепла вделано несколько камней' (ряз. , арх., новг. , 
орл., влад. , костр., смол.), 'изба из каменных плит ' (ворон., 
донск., свердл.), 'дорога, вымощенная камнем' (донск., тул. , моек., 
калин.) , 'речка или ручей с каменистым ложем' (южн. , киров. , 
пек.), 'костяника ' (арх., ряз.) . 'растение Artemis ia L . ' (иркут.) 
(Филин 13, 18, там ж е ряд других значений; Словарь русских 
донских говоров I I , 48), ' ежевика ' , 'чистотел' (Словарь говоров 
Соликамского района Перм. обл. 223), Каменка, ряд речных и 
местных названий ( W o r t e r b u c h der russischen Gewassernamen I I , 
213 и сл.; Russisches geographisches Namenbuch IV, И и сл.), 
каменёк, род. п. -нъка, м. р . 'камешек' (арх., Филин 13, 16—17), 
укр. кам'янка ж . р . 'банная печь для паров' , 'каменная посуда' , 
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'шоссе ' (Гринченко I I , 214), диал. камшка 'каменистая гора' 
(Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских географи
ческих апеллятивов. — Полесье 230), блр. каменка ж . р. 'печь 
в бане, сделанная из камня, каменка' (Блр.-русск.) . 

Производное с суф. -ък- от основы катеп-^ (см. *кату). 
* к а т е п ь с ь : делав . КЛМ6ЫАЦА м. p . lapillus (Mikl.), болг. Каменец, 

местн. название (Г. Христов. Местните имена в Маданско 208), 
сербохорв. камёнац, род. п. -нца, м. р . 'накипь, осадок (на стен
ках сосудов, котлов и т. п.) ' , 'камень (болезненное образование 
во внутренних органах) ' , 'камешек' (PGA I X , 156—157), Kamenci, 
название села в Хорватии (RJA IV, 796), словен. катепес, 
род. п. -пса, м. р . 'камешек' , 'камни (напр. болезнь желчного 
пузыря) ' (Ple t . I , 383), диал. катепес ' глиняный сосуд для вина ' 
(V. Novak. Loncarstvo v P rekmur ju . — Slovenski etnograf I I I — 
IV, 1951, 121), ст.-чеш. катепес, род. п. -псе, м. р . , ум. 'каме
шек ' , ' квасцы' (Gebauer I I , 14), чеш. катепес, род. п. -псе, м. р . 
' квасцы' , также в качестве местных названий ( J u n g m a n n I I , 18), 
диал. катепес 'каменистое русло реки ' (Bartos. Slov. 138), 
ст.-елвц. катепса ж . р . 'печь, fornax' (Verborum translat io , Туг-
naviae 1648, 20 . Ист . слвц. , Братислава) , слвц. катепес, род. п. 
-пса, м. р . 'замерзшие дождевые капли, крупа ' , ' квасцы' (SSJ I, 
667; Czambel 529), диал. катепсе мн. 'каменистое место' (Диа
лект, Братислава) , в . -луж. Kamjenc м. р . , местн. название (Pfuhl 
244), н . -луж. катепс м. р . 'каменник' , 'малая скала, малый утес ' , 
'каменоломня' (Muka St. I, 570), словин. karhinc м. р . 'камени
стое поле' (Lorentz Pomor . I , 329), др.-русск. каменецъ м. р . 
'камень ' (Баг . Мат., 62 . 1668 г.), местн. название (1239 г. , 
Моск. лет. , 130) (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 41), русск. диал. ка-
менёц, род. п. -нца, to. р . 'камешек' (ворон.), 'участок с камени
стой почвой' (ряз.) , ' груда камней' (арх.) (Филин 13, 17; Дит -
тель. Сборник ряз . обл. слов. — ЖСт . VI I I , 1898, 213), Каменец, 
речное и местн. название (Wor te rbuch der russischen Gewasser-
namen I I , 211—212; Russischesgeographiscb.es Namenbuch IV, 10), 
ст.-укр. Каменецъ, название городов в Подольской, Берестейской 
землях (1404, 1433 гг. , Словник староукрашсько! мови X I V — 
X V ст. 1, 468), каменецъ 'камень, камешек' (XVII в . , Картотека 
Словаря Тимченко), каменця 'печь' (Деже Л . Материалы к сло
варю закарпатской литературы X V I — X V I I в в . Будапешт, 1965 
/микроф./: словарь Няговской постиллы X V I в . 151), укр. камЬ 
нёцъ, род. п. -нцЛ, м. р . ум. 'камышек' , 'косточка у косточковых 
плодов' (Гринченко I I , 213), диал. камтец 'галькой покрытый 
берег' (Т. А. Марусенко. Материалы к словарю украинских гео
графических апеллятивов. — Полесье. 230), камтцы 'Vacc in ium 
vi t i s idaea, брусника ' (Верхратський. Знадоби 223), камтец 
(устар.) 'кресало' (Матер1али до словника буковинських roBi-
рок 4, 13), Каменецъ, род. п. -тця, м. р . , название потока (басе. 
Тисы, Сдовн, п д р о ш м . Украши 233). 
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Производное с суф. -ьсь от основы катеп- (см. *кату). 
*kamenbje: ст.-слав. клллеыию ср. p . Xc&oi, тсзтраь, lapides, petrae 

'камни, каменье ' (Вост., Mikl. , Sad.), болг. (Геров) камьн\е ср. р . 
собир. 'каменье ' , Каменйето, местн. название (Г. Христов. Мест-
ните имена в Маданско 208), сербохорв. камёгье ср. р . , собир. 
'камни, каменья ' (РСА I X , 165—166; R J A IV, 802—804), стар. 
kaminje (1475 г., Mazurani6 479), диал. kemene (Hras t e—Simu-
novi6 I, 397), kamlie 'строительный камень ' (Sus. 162), словен. 
kdmenje ср. p . , собир. 'камни, каменья ' (Ple t . I, 383), ст.-чеш. 
катете ср. р . 'камни, каменья ' (Cejnar. Ces. l egendy 267), чеш. 
катет ср. р . , собир. 'камни, каменья ' , диал. kamenl 'шиферные 
плитки (на кровлю)' (Ko t t . Dod. k Bar t . 38), kameni 'щебень ' 
(Kubin . Cech. klad. 186), елвц. kamenie ср. p., собир. 'мелкие 
камни, осколки, щебень ' (SSJ I , 667), полаб. komine 'камни' 
(Polanski—Sehner t 80, с реконструкцией *катепъ]'е), польск. стар., 
диал. kamienie ср. р . 'камни, куча камней' (Warsz . И , 219), сло-
вин. катпёпе ср. р . , собир. 'камни' , др.-русск., русск.-цслав. ка
менье, каление ср. р . , собир. 'камни, множество камней ' (Усп. 
сб. , 478. X I I — X I I I вв . С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 46—47) , русск. 
каменья мн., диал. каменье, каменьё ср. р . , собир. 'камни' (пе-
чорск., арх., новг. , твер. , яросл., костр., вят . и др. , Филин 13, 
23), укр. камгння ср. р . , собир. 'камни' , 'жернова ' (Гринченко I I , 
213), блр. камённе ср. р . , собир. 'каменье, множество камней ' 
(Носов.), 'камень, камни ' (Блр.-русск.) . 

Производное с суф. -ь/е (собир.) от основы kamen- (см. *kamy). 
* к а т е п ы г ь ( з ь ) / * к а т ё п ъ ( ] ь ) : ст.-слав. клмбЫАыъ, прилаг. Xt&oov, lapi-

dum 'каменный' (Supr., Вост., Mikl. , Sad.), также KAW^NZ (Supr. 
и др. , Mikl. , Sad.), болг. каменей, прилаг. 'каменный' ( Б Т Р ) , 
диал. камен, прилаг. то ж е (М. Младенов Б Д I I I , 84), макед. 
камен (И-С), сербохорв. кймен, кйменй, каменй ' каменный' , 'ка
менистый, скалистый' (РСА I X , 155), (диал.) ' глиняный ' , также 
кйман, -мна, -мно (РСА I X , 147, 155), кймнй, -а, -о (РСА I X , 

Г174), словен. катепёп, прилаг. 'каменный' (P le t . I , 383), также 
катеп, прилаг. (там же) , чеш. катеппу, прилаг. 'каменный' , ка-
menni (Kot t I, 663), елвц. катеппу, прилаг. то ж е (SSJ I, 667), 
диал. kameni, прилаг. (Gregor. Slowak. von Pi l i sszanto 232), 
н . -луж. стар, катеппу (Якубица) 'каменный' (Muka St. I , 572), 
полаб. kominena, прилаг. ж . р . 'каменная ' (Polansk i—Sehner t 80), 
польск. kamienny, диал. kamionny 'каменный' , катйппу (Tomasz., 
Lop. 135), словин. kamjeinni, прилаг. 'каменный' (Lorentz Slo
v inz . W b . I, 412), kamanni 'каменный' , ' глиняный ' (Sychta I I , 
128), др.-русск., русск.-цслав. каменьныи, каменыи, камАнъш, 
прилаг. от камень Ш о и (Панд. Ант. X I в.), Xi'Oivoc, lapidaris 
(Ио. I I , 6. Остр, ев . ; Изб . 1073 г. и мн. др.), 'каменистый' 
(Сл. Дан . Зат.) (Срезневский I, 1186; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 
42—43; Сл.-справ. «Слова о полку Игореве» 2, 174), русск. ка-



*kamo 136 

менный, диал. каменный, -ая, -ое 'каменистый, состоящий из 
камней' (якут. , новг., смол., вят . , перм.), ' связанный с работой 
каменщика' (вят. , нижегор.), ' глиняный (о посуде) ' (вят . , каз . , 
костр., влад. , яросл., моек., ряз . , терск.) (Филин 13, 20), камен
ной 'каменистый' (том., Филин 13, 19), ст.-укр. Каменое ср. р . , 
название села (Сучава, 1431 г., Словник староукрашськотС мови 
X I V — X V ст. 1, 468), укр. каменный, -а, -е ' каменный' (Грин
ченко I I , 212), также камшний (Гринченко I I , 213), кам'янйй 
(там же) , Камшний, название потока в басе. Днестра (Словн. 
пдрошм. Украши 233), ст.-блр. каменны (Скарына I, 264), блр. 
камённы 'каменный' (Блр.-русск.) , также диал. каменны (Слоун.-
пауночн.-заход. Беларус! 2, 389), Камённы, Камянны, фам. (Bi-
рыла 177). 

Несмотря на объединение в одной статье и на функциональ
ное тождество, здесь представлены два разных словообразова
тельных типа: более древний — прилаг. *катёпъ (ст.-слав. кдмЪъ, 
др.-русск., русск.-цслав. камАныи, укр. кам'янйй), производное 
от основы катеп- (см. *кату) с продлением гласного е ё типа 
врддхи; более новый и продуктивный тип — производное от ос
новы катеп- с суф. -ьпъ (ст.-слав. KAN\6NANZ и все остальные, 
выше). 

Реконструкция эволюции первого типа как *катеп-пъ^>*ка-
тепъ- ^> *катёпъ (с дополнительной суффиксацией и диссимиля
цией; см. Vail lant . Grammaire comparee I , 147), довольно по
пулярная в литературе, менее вероятна. Во всяком случае прод
ление суффиксального вокализма как способ образования 
прилагательного от консонантной основы на -еп- вполне реально, 
ср. отношение цслав. мождеии мн. 'мозг, мозги' прилаг. мож-
длыъ (*mozgeno-) 'мозговой' , см. о нем Vai l lant . Grammaire com
paree I I , 1, 200. 

* k a m o : ст.-слав. кдмо, нареч. тгоо, quo 'куда ' (Вост., Mikl. , Sad.), 
болг. кймо, нареч. 'куда ' ( Б Т Р , Р Б Е ) , диал. кам, камо ' где ' 
(И. Кепов С б Н У X L I I , 262; с. Долна Мелна, Трънско, с. Кор-
ница, Благоевградско, дип. раб., Архив Софийск. ун-та), макед. 
камо, нареч. ' где , куда ' (И-С), сербохорв. камо, кам, нареч. 
' куда ' (РСА I X , 146; 174—175; RJA IV, 783, 808 и сл.), словен. 
kdmo, kdm, нареч. ' куда ' (Plet . I, 382, 384), ст.-чеш. като, кат 
'quo, куда ' (Gebauer I I , 15), чеш. кат, нареч. местоим. 'куда ' , 
также диал. кат (Bartos. Slov. 137), кату (Bartos. Slov. 138), 
слвц. кат то ж е (SSJ I, 665—666), н . -луж. стар, кат (Якубица), 
вопросит, нареч. 'куда ' (Muka St. I, 570), полаб. кот, нареч. 
'куда ' (Polanski—Sehner t 80), ст.-польск. като, кат, польск. диал. 
кат, нареч. ' куда ' (Warsz. I I , 215, 225), русск.-цслав. камо ' куда ' 
(Ио. X I I I . 36. Остр, ев. ; Нест. Ж и т . Феод. 3; Новг. I л. под 
1204 г. Срезневский I, 1187; С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 49), коми 
(Ио, X I V . 5. Е в . 1270 г. Там же), ст.-блр. камо ' куда ' (Ска-
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рына 1,264), — Сюда же русск. диал. камода: Сестра была еще и мать 
камоды, т. е. в силе еще (леыингр., Филин 13, 27). 

Об отнесении сюда ж е болг. диал. (зап.) камо, кам в значе
ниях 'дай ' , 'только' , еще см. Т. Bojadziev ZfS X I , 1966, 2 1 6 — 
217. 

Образовано от и.-е. */с"о-, тв . п. ед. чис. местоименной основы 
*А"о- (см. */с&/ь) в соединении с наречным суфф. -то-, ср. соотно
сительные слова *;amo, Нато, *semo (см. s .vv.) . Ср. аналогич
ное греч. тетрод 'когда' (*№а-то). См. Berneker I, 673; Фасмер I I , 
175; Slawski I I , 39; Machek 2 237; Etymologicky slovnik slovan-
sk^ch jazyku. Slova g ramat icka a zajmena 2 (Praha, 1980), 
340—341 . 

* к а т о г ъ : словин. стар, kamor м. p . 'камень' (Sychta I I , 129). 
Отражение варианта на -г и.-е. гетероклитической основы на 

-rj-n, ср. сюда ж е др.-инд. asmard- 'каменный' , др.-исл. hamarr 
'скала, утес ' , др.-в.-нем. hamar, нем. Hammer 'молот'. До сих 
пор в литературе обсуждался только слав, продолжатель и.-е. 
варианта на -п— *кату, род. п. -тепе (см.). См. О. Н . Труба-
чев. — Этимология. 1970 (М., 1972), 10. Праслав. лексический 
диалектизм. 

*kanrbd i t i : русск. диал. камадитъ 'копить, скоплять, сберегать ' 
(нижегор., Опыт 79; Филин 13, 14), камодить 'сберегать, ко
пить (обычно деньги) ' (нижегор., костр.), 'наливать что-либо по 
капле ' (костр.) (Филин 13, 2 7 ) . — С р . сюда ж е чеш. диал. ка-
muda 'неуклюжий человек' (мор., Ko t t I, 664). 

Соотносительно с *komuditi, *muditi (см.), что делает вероят
ным выделение префикса ka-jko-, местоименного происхождения. 
Вероятность огласовки корня mъd- подтверждается формами 
*mbdeti, *тъйь1ъ, *тъа\1ёи, *тъа\1Ш (см. s. v . ) . 

Ни у Фасмера, ни в других этимол. словарях русск. диал. 
слова не встречаются и предметом этимол. исследования как 
будто не были. 

* k a m y , род. п. *kamene : ст.-слав. кдмы м. р . Хс&од, тсехра, lapis, 
pe t ra 'камень' (Supr., Cloz., Вост., Mikl. , Sad.) , также K<\ \ \6NA 
м. p . (Supr. , Cloz., Вост., Sad.) , болг. камен м, p . 'камень ' 
( Б Т Р ) , также диал. камен9 (Разложко, С. Стоиков. Към българ-
ското диалектно словообразуване. — Б Е X V I I I , 1968, 362), ка
мин', камин (Малкотърновско, там же) , кам§н9 м. р . ( с Корница, 
Благоевградско, дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), камън м. р . 
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 236), камел' 
( С Стоиков. Към българското диалектно словообразуване. — 
Б Е X V I I I , 1968, 364—365), макед. камен м. р . 'камень ' , ' то
чильный камень' (И-С), ст.-сербохорв. kami м. p . , катеп м. р . 
' lapis, saxum' (Mazuranic 478), сербохорв. камён м. р . 'камень ' , 
'мельничный жернов ' (PGA I X , 152—155), диал. камён* м. р . 
(РСА I X , 163), kamin, kaman м. p . (RJA IV, 783, 807), катеп 
(Hras te—Simunovic I, 397), катеп ' грузило' (Leksika r iba r s tva 
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139), кйм, кйм м. p . (PGA I X , 146), kurni ( R J A IV, 804), кйма 
ж . p . 'углубление в камне, в котором скапливается вода' 
(PGA I X , 146; Pa l . 138), Kameni мн. , местное название в Сербии 
(RJA IV, 797), Kameni (Skok. Slavenstvo i romanstvo I, 152), 
словен. kdmen м. p . 'камень' (Ple t . I , 382), чеш. kdmen м. p. 
'камень ' , поэт, kam м. p . , слвц. kamen м. p . 'камень ' (SSJ I, 
666—667), в . -луж. kamjeri м. p . 'камень ' (Pfuhl 244), н.-луж. 
kamen м. p . 'камень ' (Muka St. I , 570), полаб. komoi м. p . 'ка
мень ' (Polanski—Sehner t 80, с реконструкцией *kamy), польск. 
kamien, диал. kamiej, kamin, kamin, kam м. p . 'камень ' (Warsz. 
I I , 221 и сл.), kamnfiii (H. Gornowicz. Dia lekt malborski I I , 
150), словин. kamen м. p . 'камень ' (Sychta I I , 128), также 
kamin (там же) , kamin м. p . (Sychta I I , 127), kqm м. p . (Lo
ren tz Slovinz. W b . I , 429), kam (Sychta I I , 125 и сл.), др.-
русск. , русск.-цслав. камы, камень, каминь Xt&os, lapis (Мт. IV. 
6. Остр, ев . ; Мин. П у т . X I в . 15 и др.), ' скала ' , тсетрос (Мр. X V . 
46 . Остр. ев . 194) (Срезневский I, 1188), 'отдельный кусок 
твердой горной породы, камень' (Лавр. л . 84 и др.), 'жернов ' 
(Баг . Мат. 137. 1686 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 45—46) , сюда ж е 
производное Каменев, фам. (1587 г. , Тула . Веселовский. 
Ономастикой 132), русск. камень, род. п. -мня, м. р . ' всякая 
твердая горная порода (за исключением металлов) в виде сплош
ной массы или отдельных кусков ' , диал. камень ' ряд или хре
бет гор' (арх., Опыт 79; Подвысоцкий 62), 'жернов ' (перм., 
свердл.), 'каменное грузило' (пек., азов.), 'кирпич' (вят. , том.), 
'скала, утес ' (том., кемер., краснояр., иркут. , якут . , алт.) (Фи
лин 13 , 23 ; Сл. Среднего Урала И , 13), 'небольшая печь для 
обогрева, иногда с плитой для приготовления пищи ' (Словарь 
говоров Подмосковья 182), Камень, ряд водных и местных на
званий (Wor t e rbuch der russischen Gewassernamen I I , 236; Rus-
sisches geographisches Namenbuch IV, 28), кйма ж . p . 'камень' 
(твер. , Филин 13 , 13), ст.-укр. камень м. р . 'камень' (XV в . , 
Словник староукраШсько! мови Х 1 У — X V ст. 1, 468), укр. 
камть, род. п. -меню, м. р . 'камень ' , 'жернов ' (Гринченко И, 
213), ст.-блр. камень (Скарына 1, 264), блр. камень м. р . , про
изводное Кйменеу, фам. (Б1рыла 176). 

Давно установлено родство праслав. *kamy \ -тепе с др.-инд. 
айта 'камень, скала' , 'небо ' , айтага- ' каменный' , авест. asman-
' камень ' , ' небо ' , asmana- ' каменный' , др.-перс. asman- 'небо ' , 
греч. ix(j,(ov 'наковальня ' , лит. актаб, род. п. akmens, 'камень' , 
др.-исл. hamarr 'скала, утес ' , др.-в.-нем. hamar 'молот' (как и 
греч. 'наковальня ' , первоначально 'каменный') . Следы древней 
и.-е. гетероклитической основы на -rjn-, выявляемые по этим 
соответствиям, сохранились и в слав. , ср. отношения основы 
*катеп- и праслав. диал. *катогь (см.). По всей вероятности, 
и.-е. название камня является производным с суф. -тх\'ТЩ от 
и.-е. *а£- 'острый 1 , что восходит еще в дометаллический век 
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каменных орудий. Поскольку праславянский имеет продолжение 
и.-е. *afc- в виде *os- (см. *os£r&), естественно, ожидалась бы 
форма *osmen-, *osmy, вм. *катеп-, *кату. По-видимому, здесь 
имела место ранняя веляризация и.-е. h палатального: *актеп- > 
праслав. *октеп-, которое точно соответствовало бы лит. актеп-
' камень ' ; последнее, кстати, тоже претерпело описанную веля
ризацию, особенно наглядную там ввиду наличия лит. asmens 
мн. 'лезвие ' , прямо продолжающего и.-е. *afcmen~. Но слав, эво
люция на этом не остановилась и привела к дальнейшему ре
зультату *катеп-. Последнее, как правильно думают, явилось 
следствием метатезы у ж е на слав, почве *катеп- < *октеп- или, 
возможно, *окэтеп-, что объяснило бы старый акутовый харак
тер долготы русск. камень, сербохорв. кймён, т. е. по схеме 
*аг9<11о- > ra(d)lo во всех слав, языках (см. *ordlo). Природа 
метатезы (устранение неудобной группы согласных -km- и ис
хода слога на согласный) — специфически славянская . Кроме 
того, диспалатализация и.-е. *ак(э)теп- > раннепраслав. *октеп-
реальнее всего могла осуществиться в группе -km-. Поэтому 
игнорировать раннепраславянскую стадию *ок(э )пгеп- и тем 
более предполагать и.-е. *катеп- нельзя. Нет серьезных осно
ваний, кажется , искать объяснение велярности к в каких-то 
других, не внутрислав. причинах (о которых см. выше) , на
пример во влиянии неизвестных (субстратных?) и.-е. языков кентум. 

См. из литературы: F . Miiller K Z X , 1861, 319; Miklosich 110; 
Н . Pedersen KZ X X X I I , 1893, 247; V. Michels. Metathesis im 
Indogermaniscj ien. — I F IV, 1894, 62 (и.-е. *kamo(n ) / *кбтд(n) 
<C*akmo(n) j *дктб(n)); W . Vondrak . Zur L iqu idameta these im 
Slavischen. — AfslPh X X V , 1903, 1 8 8 - 1 8 9 ; J . Baudouin de 
Cour tenay AfslPh X X V I , 1904, 406 (метатеза слав, кату < 
*актдп); Berneker I , 478; A. Meillet BSL 21,2 (№ 67), 1919, 
196; T rau tmann B S W 5 (обращает внимание на постоянное уда
рение в слав, и подвижное в лит. , принимая и.-е *kdmon- на
ряду с *актёп-); Bruckner 215 («SIowianskie kamien- przestawiono 
z *okmien- . . . pi en jest ok-, t en sam со w os-try...»); A . Mayer— 
Glot ta 24, 1936, 168 и сл. (сюда ж е иллир. Asamon, местн. , 
название в Далмации); V. Machek. — Slavia X V I , 2 — 3 , 1939, 
187; Georgiev. Vorgr iechische Sprachwissenschaft , 79 (относит 
в гнездо др.-инд. аётап- также догреч. doajitv&o? ' ванна ' < 
*alcmn-to-; в свете уточнений выше можно было бы формы вроде 
иллир. Asamon, догреч. aoajxtv&og интерпретировать как и.-е. 
*акэтп-, но это слово в греч. считается неясным и, возможно, 
связанным с шумер., вавил. asam ' глиняный сосуд для воды' , 
см. Fr isk I , 160; Chant ra ine . Dict ionnaire e tymologique de la 
langue grecque 1—2, 122); Van Windekens . Le pelasgique 69 
и сл. (допускает в слав, заимствование из языка кентум, воз
можно, венето-иллирийского, однако см. выше Майер специально 
о сатемном характере иллирийского); Merl ingen. Das «Vorgrie-
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chische» 90); Detschew. Die thrakischen Sprachres te (Wien, 1957) 
11 (фрак. 'Axfxovta, Acmonia, название города в Дакии); 
О. Haas L B I I , I960 , 52 (Akmonia, местн. название в Фригии, 
ср. лит. актиб 'камень* наряду с asmens 'лезвие ' ) ; Фасмер II , 
173—174; Stawski I I , 37—38; Machek 2 237—238; W . Dressier. — 
Die Sprache X I , 1965, 46; Георгиев В Е Р I I , 189. 

* к а т у ё ь к ъ : сербохорв. камйчак, род. п. -чка, м. р . ум. 'камешек' 
(PGA I X , 173; R J A IV, 805), чеш. диал. kamysek 'камешек' 
(BartoS. Slov. 138), kamisek, род. п. -ska, м. p . (Malina. Mistf. 
41), н . -луж. kamysk м. р . , ум. 'камешек' (Muka St. I , 573), 
ст.-польск. kamyczki 'растение Saxifraga granula ta L . ' (St. stpol. 
I l l , 233), польск. kamyczek м. p . 'камешек' (Warsz . I I , 227), 
словин. kamisk м. p . 'камешек' (Lorentz Slovinz. W b . I, 412), 
kamisk м. p . (Sychta I I , 128). 

Производное с суф. -ъкъ (ум.) от *катукъ (см.). 
* к а т у к ъ : ст.-слав. К Д М Ы К Ъ м. р . Хс&од, тсетра, lapis, saxum 'камень' 

(Supr., S J S , Mikl.), болг. (Геров) камык м. р . 'камень ' , камък 
м. р . , диал. камик м. р . (М. Младенов Б Д I I I , 85), калек, 
камък (Т. Б о я д ж и е в . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 41), камък 
' камень ' , 'жернов ' (Швецова. Словарь говора села Твардицы 89), 
ст.-сербохорв. kamik м. р . 'камень' , 'камешек' (1275 г., Is t ra , 
Mazuranic 478 — 479), сербохорв. камйк, калик м. р . ' камень ' , 
'камешек' , 'скала в море' (РСА I X , 170; R J A IV, 805—806) , 
диал. kamik ' камень ' (Sus. 162; Hras te—Simunovic I, 397)> 
Kamik, название скалистого островка (Skok. S lavens tvo i roman-
s tvo I, 196 и др.), словен. kamik м. p . , ум. 'камешек ' (Ple t . I, 
384), ст.-чеш. kamyk м. p . 'камешек' (Gebauer I I , 16), чеш. 
kamyk м. p . 'камень ' , 'камешек' ( J u n g m a n n I I , 20), диал. 
kamyk 'камешек' (Bartos. Slov. 138; Kel lner . V^chodolas . I I , 
189; Lamprech t . Slovn. stfedoopav. 57), Kamyk, местное на
звание (Profous I I , 201), полаб. komoika (ж . p.?) 'камешек' , 'ко
сточка (плода)' ( P o l a n s k i — S e h n e r t 8 1 , с реконструкцией *kamyka), 
польск. kamyk м. р . 'камень ' (Warsz. I I , 227), словин. катэк 
м. p. (Lorentz Pomor . I, 328), др.-русск., русск.-цслав. калыкъ 
lapis, Xt'&os (Ев . 1409 г. 39; Гр. Наз . X I в. 103; Мин. Пут . 
X I в . 78), 'драгоценный камень ' (Изб. 1073 г.) (Срезневский I, 
1188—1189; С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 50), русск. стар, калйк 
м. р . 'камень' (Даль 3 I I , 197), ст.-блр. калык ' камень ' (Ска-
рына 1, 264). 

Производное с суф. -къ от формы им. п. ед. числ. *кату (см.), 
ср. аналогичные *ро1тукъ: *polmy, *гетукъ: *гету (см. s. v .) . 
См. К . Brugmann I F X V I I I , 1905—1906, 382. Высказывалось 
мнение о народном — сравнительно с кален, камень — характере 
этой производной формы, см. К . Мирчев Сб. в чест на А. Тео-
доров-Балан (София, 1956) 321 . Можно также допускать здесь 
индивидуализирующую семантику ( 'отдельный камень ' , 'данный 
камень') . 
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*kani t i : болг. каня 'приглашать ' , 'угощать, предлагать ' ( Б Т Р ) , 
диал. капа ' звать в гости' (М. Младенов Б Д I I I , 85), каким 
'предлагать ' , 'приглашать ' (М. Младенов. Говорът на Ново село, 
Видинско 236), кани 'грозить(ся), пугать ' (Родопски напредък 
VII , 10, 1910, 272), макед. кани 'приглашать, пригласить 
(в гости) ' , 'угощать, усиленно предлагать' (И-С), также диал. 
kanit (Hendr iks . The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 264), 
сербохорв. канити (се) 'намереваться ' , 'предлагать ' , ' звать , 
приглашать' (РСА I X , 195; R J A V, 820; Mazuranic 482—483) , 
диал. канйт 'предлагать ' (Елез. I), словен. kdniti 'намереваться ' , 
'обманывать' (Plet . I, 385), ст.-чеш. kaniti se, kaneti se ' льстить , 
вести себя льстиво' (Gebauer I I , 17; Simek 60). 

Вслед за Видеманом сближают иногда с лат. сдпог, conari 
'приниматься за что-либо, предпринимать, пытаться ' , далее — 
с др.-инд. cartas 'благоволение, удовольствие ' , см. A. Meillet 
MSL 14, 1907, 365; Berneker I, 483 (с сомнением); Георгиев 
В Е Р I I , 211—212; Machek 2 239 (сохраняет только др.-инд. 
сравнение и только для чеш. слов). 

О лат. слове см. специально Walde—Hofm. I, 262 (критика 
Видемана и ограничение круга родственных форм только греч. 
и лат. языками). 

Однако обращает на себя внимание регулярная морфологич. при
рода слав. *kaniti, которое однородно с глаголами Hraviti, *sla-
viti, *baviti (см.), образованными, как мы знаем, прежде всего 
от имен *trava, *slava, *bava (см.), в свою очередь имеющих 
глагольные истоки. Все это ведет нас к допущению о сущест
вовании некоего прямо не засвидетельствованного имени *капа 
со словопроизводным продлением корневого вокализма и даль
нейшим родством с *копъ, *konati, *c?ti (см. s. v . ) . К формаль
ной этимологии сербохорв. kaniti, окапа от *копъ: *cpti пришел 
у ж е Скок (см. Skok. E t i m . rjecn. I I , 34), и это толкование как 
редкую удачу автора, обычно не очень самостоятельного в воп
росах внутриславянской этимологии, справедливо отмечает Б е з -
лай (Этимология. 1973. (М., 1975), 190). Намеченное выше 
объяснение *kaniti может быть, кроме формальных моментов, 
обосновано также семантически, и это сразу дает расширение 
круга родственных форм. Так, после сказанного о родстве *&а-
niti: *копъ, *konati становится ясным отнесение сюда, напри
мер, не только привычных ю.-слав. слов, но и русск. диал . 
канить 'пятнать (при игре в пятнашки) ' (ленингр., Филин 1 3 , 
42), интересного своими живыми связями с русск. диал. копить 
' в играх — бросать палку, бабку и т. и. дальше другого ' (каз . , 
Филин 14, 257). Семантика 'кона' , 'порядка (разного рода) ' 
лежит и в основе ю.-слав. значений 'приглашать ' , ' у гощать ' , 
непервоначальность которых до сих пор не была должным об
разом объяснена, если мы обратим внимание на убедительную 
аналогию продолжений праслав. *eerditi (см.) и их значений 
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' угощать ' , 'кормить' , ' ухаживать ' < *eerda (см.) в значении 
'очередь, черед', 'разряд ' . 

* k a n ' a : болг. каня ж . р . ' хищная птица ' (Младенов Б Т Р ) , сюда ж е 
производное диал. Капица ж . р . 'птица с печальным писком' 
(Стойчев Б Д I I , 180), сербохорв. кйгьа ж . р . ' хищная птица 
Buteo buteo ' (РСА I X , 211 ; R J A IV, 827), диал. кйъа ж . р . 
'курица ' (РСА I X , 211), производное кшьити се ' хмуриться ' 
(РСА I X , 212), словен. kdnja ж . р . 'канюк Buteo vu lga r i s ' , 
' коршун ' (Ple t . I, 385), диал. капа ' л у н ь ' (Бодуэн де Куртенэ . 
Резьяне . Словарный материал. Архив АН СССР. Ф. 102, on. 1, 
№ 8, л. 152), ст.-чеш. капе 'чайка ' , ' коршун ' (Gebauer И , 17), 
чеш. капе ж . р . 'сарыч, канюк' , также диал. капа ж . p . (Sve-
rak . Kar lov . 118), сюда ж е производное kanit se ' злиться , сер
диться ' (BartoS. Slov. 138), слвц. капа ж . р . 'коршун' , 'сарыч' 
(SSJ I, 668), в . -луж. kanja ж . р . 'коршун' (Pfuhl 245), н . -луж. 
капа ж . р . ' лунь камышевый, сарыч, коршун' (Muka St. I , 573), 
польск. kania ж . р . 'коршун Milvus ' (Warsz . I I , 233), словин. 
капа ж . р . то ж е (Lorentz Pomor . I , 330; Sych ta И , 129—131), 
др.-русск. каня 'птица отряда коршунов, канюк' (в составе имен 
собств. Крым. д. I , 297 . 1500 г. С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 61), 
русск. диал. канЛ ж . р . 'птица канюк' (Даль, Филин 13 , 49), 
кап*а 'птица ' (арх., Картотека СТЭ), сюда ж е производное 
кичиться ' сердиться, хмуриться ' (донск., Филин 13, 42; Сло
варь русских донских говоров I I , 49), ст.-укр. каня ' ястреб ' 
(XVII в. , Картотека Словаря Тимченко), укр. каня ж . р . 'род 
коршуна' (Гринченко I I , 216), сюда ж е производное канети 
'назойливо просить' (Матер1али до словника буковинських roBi-
рок 4, 14), ст.-блр. каня (вси птицы чистые ежте а нечистыхъ 
не ежте орла, и нога, сагана, иксиона, супа, и кани по пле-
меню и х . . . Скарына 1, 264), блр. каня ж . р . 'канюк' . 

Звукоподражат. происхождения (птица получила название по 
издаваемому ею писку) , причем возраст образования довольно 
древний, допустимо реконструировать и.-е. *кбпш> ср. относи
мые обычно сюда ж е лат. (с частичной редупликацией корня) 
ciconia, пренест. conia, сдпеа ' аист ' (однако лат. слово не вполне 
ясно этимологически; допускают, с одной стороны, заимствова
ние его из этрусского, с другой стороны, указывают на отсутст
вие апофонической связи с сапд 'петь ' , см. Walde—Hofm. I, 
212; ср., между прочим, и указание на диал. развитие еи^>д 
в лат. ci-cdnia: Ost i r . Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen 
79 и сл.). См. Berneker I, 483; Фасмер I I , 183 (указывает, 
помимо этого, еще на родство с гот. hana ' петух ' , однако крат
кий вокализм последнего отличен от долгого слав, вокализма); 
Stawski I I , 45 (исходит из чистого звукоподражания, сомнева
я с ь в вышеназванных родственных и апофонических связях) ; 
К . Moszynski J P X X X I X , 1959, 3); Machek 2 239 ( * t o ' a < 
*Aap-n'a от *kapati?)* 
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*кап ' еуъ : сербохорв. Kanjev, местн. название ( E . D i c k e n m a n n . 
Studien zur Hydronymie des Savesys tems. — I n : A r c h i v u m Euro -
pae Gentro-Orientalis V I I , 1941, 201), чеш. Kanov, местн. на
звание (Profous I I , 203), русск. К а н е в у укр . Kanie, название 
города (Russisches geographisches N a m e n b u c h I V , 3 9 ) . 

Производное с суф. -оиъ от *kari>a (см.) в роли антропонима 
(прозвища). О вост.-слав.—ю.-слав. связи см. Т р у б а ч е в . На
звания рек Правобережной Украины 284; О н ж е . — Мовознавство 
1971, № 6, 6. См. еще специально М. Ф. Пономареыко. Про по-
ходження назви м1ста Кате.— Мовознавство 1 9 8 1 , № 2 , 7 0 — 
74, где выдвигается объяснение из краткой формы от первона
чального двуосновного антропонима *Kanimirb ( сложного с г л . 
*kanitiy см.), ср. польск. Kanimir (XI I в . ) , а т а к ж е местн . на 
звание KanioWy Kaniewf о) (неоднократно). 

*кап'икъ / *кап'акъ: болг. (Геров) каншъ м. р . ' п т и ц а Neophron 
percnopterus ' , диал. кан'ък м. р . ' крикливая ночная птица Neo
phron percnopterus ' (С. Ковачев. Троянският г о в о р . — Б Д I V , 
206), сербохорв. каъуг м. р . = капа (PGA I X , 2 1 2 ; RJA I V , 
828), kanuh м. p . ' v u l t u r ' (Белостенец, В о л ь т и д ж и , см. R J A IV , 
828), словен. kanjuh м. 'коршун' (Plet . I , 385) , польск . диал. 
kaniuch м. р . 'коршун' , kaniuk (Warsz . I I , 2 3 3 ) , др.-русск. 
канюкъ м. р . 'птица отряда коршунов, канюк ' ( А л ф . 1 , 180. 
X V I I в . С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 61), Канюк, п р о з в и щ е (1545 г . , 
Новгород, Веселовский. Ономастикой 133), р у с с к . канюк м. р . 
' хищная л т и ц а , похожая на ястреба, и з подсем. сарычевых, 
крик которой напоминает плач' , диал. канюк м. р . ' п т и ц а к у л и к ' 
(влад.) , 'птица чайка' (новг.), 'птица д я т е л ' ( н о в г . ) , 'копчик'? 
(волог.) (Филин 13, 48; Картотека Печорского областного сло
варя: «кан '^к . . . р 'ев 'бт кан ' / кан ' / кан '» ) , у к р . канюка 'по
прошайка' , 'род коршуна' (Гринченко I I , 215) , блр . канюк м. р . 
'канюк' , также диал. канюк м. р . (Слоун. пауночн . - заход . Б е л а -
pyci 2, 400), катк (там ж е , 2, 397). 

Суффиксальное производное от *karCa (см.) . 
*kanq t i s^: сербохорв. диал. канути се ' н а м е р е в а т ь с я , решаться ' 

(РСА I X , 206), русск. диал. кинуться ' н а д е я т ь с я ' (яросл. , 
Филин 13, 46). 

Очевидно, родственно *kaniti (см.), п р е д с т а в л я я собой вто
ричное наслоение на последнее суффиксальной м о д е л и на -ngti. 
Вместе с тем характер изоглоссы (сербохорв. — р у с с к . ) говорит 
в пользу относительно раннего образования. 

*kanura : сербохорв. диал. канура ж . р. 'нора ж и в о т н о г о ' ( Б о с н и я , 
РСА IX, 206), др.-русск. конура ж . р . ' конура ' ( А в . Ж . , 7 1 . 
1673 г. СлРЯ X I — X V I I вв. 7, 283), русск . канура, конура 
ж . 'будочка, шалашик, тесное и низкое ж и л ь е , особ , собачье ' 
(Даль 2 I I , 85), диал.. конура ' глубокая яма в р е к е ' (волог.), 
'яма на болоте' (арх.) (Филин 14, 270), у к р , д и а л . канура 
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'собачья будка, конура' (Ващенко. Лшгв1стична географ1я Над-
дншрянщини 39). 

Сложение местоименной приставки ка- и *пига> *пога (см.), 
см. так у ж е Miklosich 153, 213; Фасмер I I , 182. Прочие этимо
логии неверны. Весьма интересно в плане изоглосс и хронологии 
образования сербохорв. соответствие, неизвестное, по-видимому, 
предыдущим исследователям. 

*kapal ica: сербохорв. капалица ж . р . 'сосуд, в который стекает 
водка в винокуренном производстве' (RJA IV, 837: Вук; РСА 
I X , 222), чеш. kapalice ж . р . 'капель с крыши' , 'название раз
ных кушаний (фруктовый суп, каша) ' (Kot t I , 667), в . -луж. ка-
palca ж . р . 'сыворотка' (Pfuhl 245), н.-луж. kapalica ж . р . то ж е 
(Muka SI. I , 574), польск. стар, kapalica ж . р . 'сыворотка' 
(Warsz . I I , 239). 

См. еще М. Basaj, J . Siatkowski. — Studia z filologii polskiej 
i stowianskiej 7, 1967, 13 (польск. редк. kapalica 'капель 
с крыши' — из чеш., в отличие от исконнопольск. kapalica ' сы
воротка', см. выше). 

Производное с суф. -(aJl-ica от гл. *kapati (см.). 
*kapa t i : ст.-слав. капдти xaTa|3ouvetv, axaCeiv, dTcoaTaCetv, descendere, 

s t i l lare 'капать ' (Supr., Вост., Mikl., Sad.), болг. капя 'капать ' 
( Б Т Р ) , катж (Дювернуа) 'капаю' , 'опадаю, осыпаюсь' , диал. кагСъ 
' капать ' (Т. Б о я д ж и е в . Г ю м ю р д ж и н с к о . — Б Д VI , 41), капа 'ка
пать ' (М. Младенов Б Д I I I , 85), капа то же (Народописни ма-
териали от Р а з л о ж к о . — С б Н У X L V I I I , 462), капе 'идет дождь ' 
(Стойчев Б Д I I , 181), макед. капе 'капать ' , 'течь, протекать 
(о крыше и т. п . ) ' , 'опадать (о листьях, плодах) ' , 'выпадать (о во
лосах)' (И-С), сербохорв. капати 'капать ' , 'лить, цедить ' , 'со
читься ' (РСА I X , 224—225; R J A IV, 838—839), словен. kdpati 
'капать, сочиться ' (Ple t . I , 386), чеш. kapati 'капать ' , также 
kvapati (Ko t t I , 854), диал. kapat 'дохнуть, погибать ' , 'уби
раться, уходить ' (Bartos. Slov. 138—139), kapat dolu 'чахнуть, 
хиреть (от болезни)' (Kubin . Cech. klad. 186), kapat 'погибать, 
пропадать' , ' удирать ' (Malina. Mistf. 41), kvapat ' капать ' (Hru§ka, 
Slov. chod. 47), елвц. kapaf 'пропадать' , ' дохнуть ' (SSJ I, 672), 
kvdpaV 'капать крупными каплями' (SSJ I, 800), диал. kapat* 
'надрывать себя тяжелой работой, погибать ' (Horak. Pohorel . 
159), kapac 'пропадать, дохнуть ' (Buffa. D lha Luka 162), kapaVi 
то ж е (Matejcik, Vychodonovohrad. 247), kapat ' убираться ' 
( L ' . Kizner . Bosacky slovnik. Диалект. , Братислава) , в . -луж. 
kapac 'капать ' (Pfuhl 245), н . -луж. карай то ж е (Muka St. I , 
574), полаб. коре 3 л. ед. ч. наст, 'капает ' (Polanski—Sehner t 
8 1 , с реконструкцией *кар'е), польск. карас ' капать ' , 'изобило
вать ' (Warsz . I I , 239), словин. кйрас 'капать ' (Lorentz Slovinz. 
W b . I, 415), kapac 'капать ' , 'истощаться ' (Sychta И , 132), др . -
русск. , русск.-цслав. капати 'падать по каплям' (Лук . X X I I . 
44. Остр. ёв. л . 292; Псков. I л. под 1426 г.), ' течь ' (Исх. 
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X X X I I I . 3 по сп. X I V в.), 'лить, проливать' (Мин. 1097 г. 122), 
' ветшать ' (Панд. Ант. X I в.) (Срезневский I, 1192), 'протекать 
от ветхости (о строении)' (СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 62), русск . 
капать 'падать каплями' , 'лить, наливать каплями, по капле ' , 
укр. капати 'капать ' (Гринченко I I , 216), диал. капати 'доста
ваться, перепадать (о деньгах) ' , 'нести яйца ' , 'капать, падать 
каплями' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 4, 17), 
ст.-блр. капати (для недбания гниють кроквы, и для ленивое 
руки капати будеть додому. Скарына 1, 265), блр. капаць 'ка
пать ' , также диал. капаць (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 
2, 403). 

Приходится не без удивления констатировать, что вся эта 
большая семья слов, объединяемая вокруг гл. *kapati, до сих 
пор практически не имеет этимологии. Нельзя считать решением 
проблемы звукоподражат. версию — «от подражания звукам кар-
кар/» (Фасмер I I , 184, вслед за Бернекером; Stawski I I , 50), 
потому что все эти авторы, начиная с Бернекера (Berneker I, 
487), прекрасно отдавали себе отчет в возможном вторичном, от
глагольном происхождении самого междометия кап-кап, ср. хотя бы 
его явно глагольный вокализм. При таком положении единст
венно достоверным оставалось бы признание об отсутствии этимол. 
соответствий, что авторы часто и допускают. Ср. еще Bruckner 
217. Однако именно ввиду активности и разветвленности гнезда 
*kapati (ср. все последующие статьи ниже) этим положением 
удовлетвориться нельзя. Выход при этом надо искать не в обоб
щении варианта kvapati (чеш. диал. , выше, как предлагает Ма-
хек, все равно усматривающий здесь звукоподражание, см. Ма-
chek 2 239—240) и не в этимологич. сближении с др.-инд. kapha-, 
' слизь ' , авест. kafa- 'пена ' , осет. xaef, xasfae ' слизь ' (так см. 
Ст. Младенов. Славянские этимологии. 19. Слав, kapati, карь, kaplja, 
карька. — Р Ф Б L X X I , 1914, 460—462), поскольку родословная 
самих индоир. слов признается совершенно неясной (см. Mayrho-
fer I, 158). 

В сущности ж е стоит обратить внимание на поразительную 
омонимию нашего *kapati и цслав. капати 'рыть, копать' (см. 
подробно *kopati, ниже) , и связи сразу станут очевидными. И з 
вестно, что *kopati (с дуративным продлением вокализма — *&а-
pati) имело первонач. семантику 'бить, ударять ' , ср. и родствен
ные греч. хотсто) 'бить , рубить ' , лит. kapti ' рубить ' , см. A. Meil-
le t MSL 14, 1907, 339; Fr isk I, 915—916; Chant ra ine 1—2, 
563—564. Семантика 'падать ' , 'пропадать' в соединении с явной 
формальной производностью нашего *kapati позволяет склониться 
к мысли об этимологич. тождестве обоих *kapati. Особую точку 
зрения о двух разных kapati — 1) 'капать ' и 2) 'идти, уходить, 
убираться ' , 'дохнуть, подыхать' (на чеш. и слвц. диал. мате
риале )— см. Machek 2 239—240 (второе из двух kapati он сбли
жает с лит. kopti 'лезть, взбираться ' ) . 
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*kapavica: болг. капавица ж . р . 'капель ' , 'падалица' (Геров; Дювер
нуа) , также диал. капавица ж . р . (Т. Стойчев. Б Д II 181), ма
кед. капавица ж . р. 'дождевая вода' , 'капель ' , 'капанье ' (И-С), 
сербохорв. капавица ж . р . 'капель ' , 'водосток' (РСА I X , 221 ; 
R J A IV, 839, там ж е в прочих значениях), словен. kdpavica 
ж . p . ' der Tr ipper ' (P le t . I , 386), словин. kapaica ж . p . 'водо
сток' (Lorentz Slovinz. W b . I, 415), kapaica ж . p . 'капель ' (Lo
ren tz Pomor . I , 331). 

Производное с суф. -(a pica от гл. *kapati (см.). 
*карегь : болг. диал. производное капешки мн. 'капель ' (Т. Стой

чев Б Д I I , 181), сербохорв. kdpez ж . р . собир. 'капли' (RJA 
IV, 842), польск. диал. kapiez 'капель ' , 'водосток' (Warsz . I I , 
242), русск. диал. капёж м. р . 'капель ' (сиб., Филин 13, 50), 
укр. диал. капёж, капЧж м. р . 'сосулька ' (Лексичний атлас 
Правобережного Пол1сся 124), блр. диал. капёж м. р . 'выступаю
щий край крыши' (Сцяшков1ч, Грод. 216), капёж м. р . 'сосулька ' 
(Шаталава 73), капёж, капёш, капгш м. р . 'капель с крыши' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 404). 

Отглаг. производное с суф. -е1ь от *kapiti (см.). География 
и народный характер примеров говорят о значительной древности 
образования. 

*kapejb / *карё1ь: сербохорв. диал. капель, род. п. капёла, м. р . 
' капля ' , 'рыба Cottus gobio' (РСА I X , 228), словен. kapelj, род. 
-plja, м. р . 'рыба Cottus gobio' (Ple t . I, 386), ст.-чеш. каре] 
' дождевая вода' (Ст.-чеш., Прага), чеш. каре] ж . р . 'водосток' 
(Kot t I , 667), также диал. kdpje] (Vydra . Hornoblan. 105), kvd-
pjij, kdpjij, kdpij ж . p . 'дождевые капли ' , 'водосток' (Hruska . 
Slov. chod. 47), др.-русск. капель ж . p . 'капель ' (1645, 1657 гг . ) , 
собир. 'падающие, стекающие капли' (XVI I в.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 7, 62), русск. капель ж . р . 'падение капель оттаяв
шего во время оттепели снега с крыш и деревьев ' , диал. ка
пель ж . р . 'ледяная сосулька' (ворон., краснояр.), 'место, откуда 
капает вода с крыш' (волог., олон., свердл.), 'водосточная труба ' 
(моек.), 'мокрая, дождливая погода' (ряз.), 'теплая погода, отте
пель ' (енис.) (Филин 13, 51), блр. диал. капель м. р . 'водосток' 
(Шаталава 73). 

Производное с суф. -е/ь , -ё1ь, соотносительное с гл . *kapati 
(см.) и *kapiti (см.). Ср. также след. 

*kapeti: польск. kapiec 'уменьшаться, сокращаться, убывать, про
падать ' , '(о человеке) хиреть, чахнуть ' (Warsz . И , 242). 

Редкий гл. состояния на -eti, соотносительный с *kapiti (см.) 
и *kapati (см.). 

*kapiti: макед. диал. kapit (P . Hendr iks . The Radozda-Vevcani dia
lect 264),. сербохорв. капити 'капать ' (РСА I X , 238; R J A IV, 
844), др.-русск. , русск.-цслав. капити ' лить по каплям' (Муч. 
Акинд. 6, Срезневский I, 1192), русск. диал. капить ' лить или 
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литься каплями, капать* (орл., курск. , ряз . , новосиб., Филин 13 , 
53; Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 212). 

Гл. на -Ш (формально — каузатив) , соотносительный с *kapati 
(см.). 

*kapja : ст.-слав. кдпш ж . р . бро^рос, феха$, g rumus , g u t t a ' капля ' 
(Cloz., Вост., Mikl. , Sad.) , болг. диал. капля ' капля ' (с. Копри-
вец, Беленско, Архив Болг . диал. словаря, София), капл'а 
(М. Младенов. Говорът на Ново село, Видинско 236), сербохорв. 
кйпла ж . р. ' капля ' (РСА I X , v 245—246; R J A IV, 846—847), 
(диал. kapja ж . p . ( H r a s t e — Simunovid I, 404), ум. ЫрЦса 
(с X V I в . , R J A IV, 847—848), словен. kdplja ж . р . ' капля ' 
(Ple t . I , 387), чеш. редк. каре ж . р . ' капля ' , слвц. kaplina 
' капля ' (Micatek, см. Kala l 230), полаб. kopq, вин. п, ед. ч. 
ж . р . ' капля ' (Polar iski— Sehner t 8 1 , с реконструкцией *кару), 
польск. стар., диал. карга ' капля ' , 'капель ' (Warsz. I I , 246; St. 
gw. p . I I , 307), др.-русск. , русск.-цслав. кдпш 8p6fAJ3o<;, 
gu t t a , s t i l la ' капля ' ( Л у к . X X I I . 44. Остр, ев . ; Панд. Ант. X I в . 
220; Гр . Наз. X I в . 15; Сл. Дан . Зат . Срезневский I, 1194; 
С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 65), Капля, прозвище ( X V — X V I вв . , 
Тупиков 229; Веселовский. Ономастикой 133), русск. капля 
ж. р . 'маленькая частица какой-либо жидкости, принявшая ок
руглую форму', укр. капля ж . р . то ж е (Гринченко И, 218), 
блр. капля ж . р . ' капля ' , также диал. капля ж . р . ' капля ' , 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 406), Капля, фам. (Bipbma 
180). 

Производное с суф. от гл. *kapati (см.). 
* k a p n ' a : сербохорв. диал. катье ж . р . мн. ' глазные веки ' (Срем, 

Вук Карап.) , польск. редк. kania 'поля шляпы' (Moszynski, ниже) . 
По-видимому, производное с суф. -п-}- от гл. *kapati (см.). 

См. так Skok. E t i m . rjecn. И , 37 («/веки/ так названы из-за 
слезотечения»). Мошинский, впервые сблизивший сербохорв. и 
польск. слова, исходил из корня *кар- 'покрывать, защищать ' , 
сюда ж е , далее, слав. *серьсъ (см.), лит. керйгё 'шапка ' , лтш. 
серите то же; слав. *кар- и *ка(р)п- 'покрывать' исчезло якобы 
по причине омонимизации с *кар-, *ка(р)п- 'капать ' . См. К . Mo
szynski J P X X X I X , 1959, 4 — 5 . 

*kapnq t i : ст.-слав. кмлчти axdCeiv, s t i l lare 'капнуть, сочиться' (Bon., 
Mikl. , Sad.) , болг. капна ' капнуть ' , 'истощиться ' ( Б Т Р ; Дювер
нуа: каппж ' капну ' , 'опаду, осыплюсь' , 'погибну, сгину ' ) , диал. 
каппа ' капнуть , пролить(ся) каплями' , ' сравниться ' (М. Мла
денов Б Д I I I , 85), 'извести себя работой' (Орханийско, С б Б А Н 
X X X I V , 314, Архив Болг . диал. словаря, София), капнъ 'кап
нуть ' , ' упасть ' , 'переутомиться ' , 'уморить себя ' (П. И . Петков. 
Еленски речник. — Б Д VI I , 64), макед. каппе ' капнуть ' , 'изне
мочь' (И-С), сербохорв. канути 'капнуть, пролить (каплю, слезу) ' , 
'просочиться' (РСА I X , 206), капнути, кйпнути ' капнуть ' , 
(диал.) 'изнемочь, выбиться из сил ' (РСА I X , 249; R J A IV, 848), 
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диал. к&нути 'неожиданно явиться ' (Vuk. 388), kanut 'капнуть* 
(Hraste-eimunovic I, 402), словен. kdniti ' капнуть ' (Ple t . I , 385), 
kdpniti то ж е (Plet . I, 387), чеш. книжн. kanouti 'капать, течь, 
сочиться' , kdpnouti 'капнуть, накапать' , 'попасть, напасть ' , 'по
гибнуть, пропасть' , слвц. книжн . kanut' 'сочиться, литься (напр. 
о слезах)' (SSJ I, 672), kvapnuf 'капнуть, налить чуть-чуть ' 
(SSJ I, 800), также диал. карте (Buffa. Dlha Luka 162), в . -луж. 
карпус ' капнуть ' (Pfuhl 245), н.-луж. kapnus то ж е (Muka St. 
I , 574, 576), польск. kapnqcy стар., диал. kanqc ' капнуть ' (Warsz. 
И , 229, 248), словин. карпдце то же (Lorentz Slovinz. W b . I, 
416), kapngc (Sycjita I I , 132), kanqc ' я виться ' (Lorentz Pomor. 
I, 330), др.-русск., русск.-цслав. канХти s t i l lare , g u t t a r e 'кап
нуть ' (Исх. I X . 33 по сп. X I V вв . ; Псалт. толк. X I I в. пс. 
GXI, 12. Срезневский I, 1191; СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 59), русск. 
капнуть, кануть 'упасть каплей, капнуть ' , 'упасть, погрузиться 
во что-либо', диал. кануть 'накапать, налить по капле ' (сев.-
двинск. , сарат., арх., брян. , ряз . , волог.), ' налить . чего-либо не
много' (олон., волог., твер. , моек., ряз . , сиб.), 'течь, стекать ' 
(олон., ленингр. , курган.) , 'пропускать воду ' (арх., мурман.), 
'пройти, окончиться' (волог.), 'исчезнуть, пропасть' (калуж., са
рат.), 'доить корову' (олон.) (Филин 13, 46), укр. канути 'ка
пать, течь' , 'исчезать ' (Гринченко I I , 215), капнути ' капнуть ' 
(Гринченко I I , 216), диал. канути то же (Онышкевич 310), блр. 
'капнуть, упасть в воду' (Носович. Сборник белорусских посло
виц 212). 

Гл. на -ngti, производный от *kapati (см.), ср. и сохранение 
продленного вокализма последнего. 

*kapovbnica : словин. kapuevnicd ж . р. 'курная изба ' (Lorentz Slo
vinz . W b . I, 417), карцдт(са (Lorentz Pomor. I , 332). 

Производное с суф. -ои-ътса от слабозасвидетельствованного корня 
*кар-у по-видимому, являющегося отражением и.-е. *кидр-: *кбр-, 
ср. лит. kuapas ' дух , запах ' , лтш. kvepji ' сажа, чад, пар ' . Ср. 
далее *коръ1ь (см.) — тоже с утратой лабиального элемента (или 
с ранним его отсутствием?); с другой стороны, ср. слав. 
piti (см.). 

В этимологич. исследованиях не встречалось. 
*kapra : слвц. диал. карга ж . р . 'гной в глазах' (Buffa. Dlha Luka 

162; Matejcik. Vy^hodonovojrrad. 248), также kapri мн. ч. (Stu-
denec, Levoca, Диалект. , Б р а т и с л а в а ) . — С р . еще чеш. диал. 
kapfi 'маленькие облачка' (Hruska. Slov. chod. 40), далее — произ
водные слвц. karpina ж . р. 'нагноение в уголках глаз ' (SSJ I, 
679), также диал. kaprina (Bobrov, Namestovo, Диалект. , Бра
тислава). 

Следует иметь в виду, что выше представлены два достаточно 
характерных значения: 'гной в глазах (в уголках глаз) ' и 'об
лачка'. Необходимо вскрыть природу объединяющей их связи. 
Сразу кажется невероятным и бесперспективным для этой задачи 
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словопроизводство от гл. *kapati с помощью суф. -га (так см. 
Stawski I I , 60). Неправдоподобна и предполагаемая Славским 
функция и семантика *карга— имя действия 'капанье из глаз ' . 
Но несмотря даже на семантич. параллель нем. triefaugig при
лаг. 'со слезящимися, гноящимися глазами', главное в этой бо
лезни и ее обозначении — не капанье, а гной. Эта болезнь глаз 
имела особую древнюю терминологию, в общем отнюдь не свя
занную с глаголами 'течь, капать ' , достаточно сослаться на *#гъ-
тёЫъь (см.): *gfbmb (см.), где явно присутствует указание на 
куст, кучу и т. п. Заметим, что указание на (фигуральную) 
кустистость есть и в производном от *карга — *каргаиъ (см.). 
Образ как бы к л у б я щ и х с я кустов, зарослей известен. 
Синкретичность целого довершает доминирующая реалия и ее 
семантика — гной в уголках глаз. Мы видим в *карга древнее 
обозначение гноя, навоза и вместе с т е м — п а р а , реконструируя 
и.-е. *кцбр-го~. Значения 'гной, навоз' и 'пар ' вовсе не так чужеро
дны, как могло бы показаться, ср. хотя бы франц. fumier 'навоз ' : 
famer 'дымиться, курить(ся) ' . Навоз «дышит», испуская пар. Греч, 
хотгрод 'навоз, помет, нечистоты, грязь ' гораздо ближе к XOCITVOS 

'дым, пар, испарение' (*xFaTu-v6g, см. Frisk I, 782), чем к др.-
инд. sakrt 'навоз ' , с которым его преимущественно сближают. 
Значения 'гной, нагноение в глазах ' и 'облачка' , отмеченные 
выше у продолжений праслав. *карга, непротиворечиво возводимы 
к первоначальному 'пар ' . Ср. еще предыд. Между прочим, на 
связь укр. каправий, капровокий 'с гнойливыми глазами' обратил 
внимание еще Горяев (Сравнительный этимологический словарь 
русского языка. Тифлис, 1896, 132). Славский слишком реши
тельно отверг сближение Горяева («СаШегл nie przekonuje», 
там же) , но кажется целесообразным вновь вернуться к старому 
сближению, так сказать, на новом уровне. 

* k a p r a v b j b : чеш. стар., елвц. kapravy, прилаг. 'с гноящимися гла
зами' ( J u n g m a n n I I , 3 1 : s i c ) , елвц. диал. kapravy то ж е (Turc . , 
Kala l 230), польск. kaprawy 'подслеповатый' , ' с толстыми веками 
и кустистыми бровями' (Warsz. I I , 249), укр. каправий, -а, -е 
' с гноящимися глазами' (Гринченко I I , 218), русск. диал. капра-
вый: каправые очи 'больные (гноящиеся) глаза ' (зап., южн . , Фи
лин 13 , 57). 

Прилаг. , производное с суф. -аиъ от *карга (см.). Польск. 
kaprawy считают заимствованным из укр . , см. Stawski I I , 60; 
Дзендзел1вський. УкраТнсько-захгднослов'янсью лексичш пара-
лел1 70. 

* к а р ъ : сербохорв. диал. кап, кап м. р. 'водосток, желоб ' , 'капель ' 
(РСА I X , 217; R J A IV, 835; Mazuranic 484), словен. кар м. р . 
'капель ' , 'водосток' , 'выступающий край крыши' , ' капля ' (P le t . 
I , 386), чеш. кар м. р. ' капля ' , 'водосток' (Kot t I, 667), елвц . 
диал. кар м. р. 'мор на животных ' (Brodske, N . , Диалект. , Бра
тислава), польск. диал. кар ' капля ' (Warsz. I I , 238), словин. кар 
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м. р . 'капель ' , ' выступающий край крыши' (Sychta I I , 131), 
' капля ' (Ramut t 67), ' капля ' , 'капель ' (Lorentz Pomor . I , 330), 
др.-русск. капъ м. р . 'нарост на дереве ' (Д. Шакловит. IV, 38 . 
X V I I в. С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 61), русск. кап м. р . 'местное 
утолщение, опухоль на стволе дерева' (Даль 3 И , 220: 'сувойча-
тый нарост на дереве, особ, на березе ' , также диал. кап 'наросты 
на дереве ' (Васнецов 102), кап м. р . 'самое малое количество' 
(Филин 13, 49). 

Соотносительно с *kapati (см.). О значении 'нарост на дереве ' 
ср. Фасмер I I , 183. 

* к а р ъ к а : болг. капка ж . р . ' капля ' (Геров; Дювернуа: ' капля ' , 'удар, 
апоплексия') , диал. капка ж . р . ' капля ' ( Б . Шклифов Б Д VI I I , 
250), капкъ ж . р . (Т. Б о я д ж и е в . Гюмюрджинско. — Б Д VI , 41), 
макед. капка ж . р . ' капля ' , 'удар (апоплексический)' (И-С), сер
бохорв. капка, капка ж . р . , ум. 'капля, капелька ' (PGA I X , 244), 
диал. кйпка ж . р . ' капля ' (ЕлезовиЬ I), чеш. kapha ж . р. ' капля ' , 
слвц. kvapka ж . р . ' капля ' (SSJ I, 800), в . -луж. kapka ж . р . 
'(падающая) капля ' (Pfuhl 245), н . -луж. kapka ж . р . ' капля ' 
(Muka St. I , 575), полаб. корка ж . р . ' капля ' (Polanski — Sehner t 
8 1 , с реконструкцией *каръка), польск. карка ж . р . 'капля, 

Г особ, стекающая, падающая ' (Warsz . I I , 246), диал. карка ' капля ' 
(A. Zakrzewski. Slowniczek wyraz6w kurpiowskich. — Wis ta I, 
1887, 153), 'крошка' , ' капля ' (Tomasz., t o p . 135), словин. kapka 

' ж . p . то ж е (Sychta I I , 131), русск. диал. капка ж . р . ' капля ' 
(КАССР, Филин 13, 53), укр. капка ж . р . ' капля ' , 'крапинка, 
пятнышко, точка' (Гринченко I I , 217), блр. диал. капка ж . р . 
'капля, капелька' (3 народнага слоунша 59). 

Производное с суф. -ъка от гл. *kapati (см.). 
*каръ1ъ: ст.-чеш. kapet, род. п. -pte, м. р . ' капля ' (Gebauer I I , 19), 

чеш. kapet, род. п. -pte, м. р . ' капля ' ( J u n g m a n n I I , 25). — Ср. 
сюда ж е производный глагол укр. каптйти ' капать ' (Гринченко 
I I , 218). 

Производное с суф. -btb от гл. *kapati (см.). 
^ k a p b t b : польск. диал. карее, род. п. -pcia, м. р . 'часть обуви, об

разующая стопу' , ' скверная, старая, изношенная обувь ' (Warsz. 
I I , 240), kapcie мн. ч. ' вид обуви из кожи, выделанной с одной 
стороны', 'носки ' (там же) , словин. карее мн. 'кожаные рука
вицы, применяемые при подледном лове рыбы' (Lorentz Pomor. 
I , 331), русск. диал. капть 'кисть руки в хватке, горсть' (Карто
тека Словаря брянских говоров). — Ср. сюда ж е производное 
слвц. диал. kaptavy, прилаг. 'лошадь с искривленными костями 
передних ног' (BekeSska Caba, Диалект . , Братислава) . 

Объяснение заимствованием из венг, карса 'онуча, портянка' 
(см. J . Reychman J P X X X I , 1951, 208; Stawski И , 52) малове
роятно, как и из польск. диал. papcie = papucie 'домашние туфли ' 
(Berneker I , 484). И то и другое не учитывает формы и значе
ния русск. диал. капть 'кисть руки, горсть ' (выше). Возможно, 
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производное с суф. -ъЬъ от слабозасвидетельствоваыной глаголь
ной основы * к а р - (ср. * x a p a t i , * g a b a t i , см.), в пользу чего гово
рит и семантика хватания, охвата, прощупываемая и в названии 
обуви, выше . 

*карь I: сербохорв. к и п ж . р . ' капля ' , 'кровоизлияние в мозг, апоп
лексия ' , 'скоропостижная смерть' (PGA I X , ,215—216), словен. 
к а р ж . р . 'апоплексический удар ' (Ple t . I , 386), др.-русск. к а п ь 

ж . р . 'состояние по глаг. к а п а т и * (Вели великой гсдрь тое Пок
ровскую церковь . . . починить и к а п п унят(ь). А. Верхот. съезж. 
избы. Чел. игуменьи 1679 г. С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 69), русск. 
диал. к а п ь 'наросты, наплывы на стволах и ветвях деревьев ' 
(вят. , Филин 13 , 62) . 

Существительное с основой на -J-, производное от гл. * k a p i t i 

(см.). 
* к а р ь II: др.-русск., русск.-цслав. к а п ь ' вместилище' (Ио. екз.; Ио . 

екз . Шест. 1263 г. л . 101 , 145), 'влагалище, ножны' (Цар. 2 . 
X I X . 8), 'покров крыльев у ж у к о в ' (Ио. екз. Шест. 1263 г. 186) 
(Срезневский I, 1195; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 69). 

Возможно, родственно * k a p b t b (см.; там ж е подробнее о даль
нейших связях) . Предположение о тюрк, этимологии см. Фасмер 
I I , 189. 

*kara I: цслав . кд^д ж . p . r ixa (Miklosich L P ) , сербохорв. к а р а . 

ж . р . 'наказание, кара; брань ' (РСА I X , 262; R J A IV, 851), чеш-
стар. k d r a ж . р . 'наказание, кара ' , также диал. k a r a ж . p . (Lam, 
p rech t . Slovn. stfedoopav. 58), елвц. стар, k d r a ж . р . 'наказание 
кара' (SSJ I , 676), также диал. k a r a ж . p . (Buffa. D lha Luka 
162; KanaS, Presov, Pucov , Doln^ Kubin и др. , Диалект. , Бра
тислава), польск. k a r a ж . р . 'кара, наказание' (Warsz . I I , 254), 
т акже диал. k a r a (Н . G6rnowicz. Dia lekt malborski I I , 153), сло-
вин . k a r a ж . р . то ж е (Lorentz Pomor. I , 333; Sych ta I I , 135), 
русск. к а р а ж . р . 'казнь, наказанье, строгое взысканье ' (Даль 3 

I I , 220), диал. к а р а ж . р . 'страдание, переживание ' (иркут., 
заурал. , Филин 13 , 63 ; Иркутский областной словарь I, 201), 
'мучение, горе' , ' т я ж е л ы й труд ' (Картотека Псковского област
ного словаря), укр. к а р а ж . р . 'наказание ' , ' гнев , немилость' 
(Гринченко I I , 219), также диал. к а р а (Онышкевич 312), блр. 

к а р а ж . р . 'кара ' , также диал. к а р а ж . р . (Слоун. пауночн.-за-
ход. Беларус1 2 , 411). 

Скорее всего, отглагольное производное от * k a r a t i (см.), в ко
тором непосредственно осуществилось продление корневого вока
лизма о->о (а). Обычно считают, что, наоборот, * k a r a t i произве
дено от * к а г а (см. так Slawski I I , 65; Machek 2 242), но тогда 
скорее ожидалось бы * к а г Ш , ср. * d a r i t i , H r a v i t i , * s l a v i t i , 

v i t i (см. s. v . ) от * < 1 а г ъ , H r a v a , * s l a u a , * b a v a (см. s. v.) с прод
ленным вокализмом. 

*kara II: в . -луж. k a r a : p i U a t a k a r a 'козодой' (Pfuhl 1074). 



*кагазь 152 

Родственно *kariti (см.), в конечном счете, видимо, звукопод
ражание. 

*karasi»: болг. (Геров) карать м. р . с рыба каракуда ' , сербохорв. ка
рие, карат м. р . 'карась Carassius carassius (Garassius vulgar is) ' 
(PGA I X , 283 , 285; R J A IV, 857, 858; Leksika r ibars tva 141 , 
142), Kapac, фам. (PGA I X , 283), Karasi мн. , название села 
в Хорватии (RJA IV, 857), словен. karas м. р . 'карась Cyprinus 
carassius ' (Ple t . I, 388), чеш. karas м. p. 'карась Carassius caras
s ius ' , слвц. karas м. p . то ж е (SSJ I, 676), в . -луж. karas, kharas 
'карась ' (Pfuhl 309, 1074), н . -луж. karas м. p . 'карась Garassius 
vulgar is Nilss . ' (Muka St. I, 576), польск. karas м. p . 'карась ca
rass ius ' (Warsz . I I , 258), также диал. karasek (H. G6rnowicz. Dia-
lek t malborski I I , 153), karasek (Tomasz., bop . 136), словин. karus 
м. p . 'карась' (Ramut t 68; Lorentz Pomor. I , 336; Sych ta I I , 142), 
др.-русск. корасъ (Обычно бо есть свиниямъ по дебрямъ ходити 
и корасям въ грязяхъ валятися . Никон, л. под 1216 г. Срезнев
ский I , 1285; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 73), Карась, личное имя 
собств. ( X V I , X V I I вв . , Новгород, Суздаль, Веселовский. Оно
мастикой 134), русск. карась м. р . 'небольшая рыба из сем. кар
повых, водящаяся в водоемах с илистым дном', диал. карас м. р . 
'рыба колюшка' ( Ж и в а я речь Кольских поморов 63), Караси, 
местн. название (бывш. Мценск. у. Орл. губ . , Russisches geo-
graphisches Namenbuch IV, 58), укр. карась м. р . 'карась Caras
sius vu lgar i s ' (Гринченко I I , 220), блр. диал. карась м. р . (Ма-
тэрыялы для дыялектнага слоунша Гомельшчыны 212, 213), Ка
рась, Карасёу, фам. (Б1рыла 183). 

Слово недостаточно ясного происхождения (см. Bruckner 219: 
«nazwa r y b y , europejska; n iem. Karausche, tac . c a r a s s iu s . . . ; lecz 
skad wyszta?»). Обзор форм см. у ж е Miklosich 112. Махек попы
тался найти решение в духе своей теории: «Слово наверняка 
автохтонное на славянской почве, но неясное. Возможно, «пра-
европейское» (Machek 2 242). Сомнительно возведение всех слов 
к гнезду лат. coracinus, греч. xopaxlvos на Западе, см. Berneker I, 
489; ср. также K l u g e 2 0 351 (о многообразии источников распро
странения слова). Весьма правдоподобно предположение о слав. 
*karasb как о бродячем культурном слове восточного ареала, 
ср. сюда ж е марийск. karaka 'карась ' , удмурт, karaka, каз.-тат. 
karaka то ж е , куда примыкает также рум. caracuda] вост.-европ. 
название имеет более архаичный консонантизм k-r-k сравнительно 
с вторичным k-r-s в слав, названии. См. К . Moszynski J P 
X X X I X , 1959, 5—6; дополнения в кн. : Фасмер И, 193—194. 
См. еще Stawski И , 67 (с литературой). 

*ka ra t i (sg): болг. карам ' гнать, приводить в движение ' (Дювернуа; 
Б Т Р ) , карам се 'ругаться, браниться ' (там же) , также диал. ка
рам (се) (М. Младенов Б Д I I I , 85), макед. кара ' ругать ' , кара се 
'ссориться, ругаться, браниться ' (И-С), диал. кара ' гнать ' (Кон.) , 
karat 'бранить ' , karat se 'ругаться, ссориться' ( P . Hendr iks . T h e 
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Radozda—Vevcani dialect of Macedonian 264), сербохорв. карата 
'бранить, ругать ' , 'наказывать, карать' (РСА J X , 283—284; 
R J A IV, 858—861), диал. karat se ' ссориться ' (Cres, KaStela, 
Dubrovnik , Tentor . Leksicka slaganja 75), стар, karati ' cas t igare , 
reprehendere , puni re ' , karati se ' r ixa r i ' ( X V в. , Mazuranic 488), 
словен. karati 'наносить зазубрины' , 'корить, осуждать , порицать ' 
(Plet . I, 388), диал. karati 'порицать, осуждать, корить ' (R. Во-
zidar. Crt ice о P r e k m u r c i h in о nj ihovem govoru. — Narodni ko-
ledar in Letopis Matice slovenske za leto 1867—1869 (Ljubljana, 
1868), 67), чеш. karati 'корить, бранить ' , (стар.) 'карать, наказы
вать ' , kardatf то ж е (Kot t I , 671), слвц. к н и ж н . karat* ' корить ' , 
'карать, наказывать ' , стар, kdraf sa ' каяться ' (SSJ I, 676—677), 
karhaf 'корить, порицать, ругать ' (SSJ I , 678), н . -луж. катай 
' бить плетью, хлестать кнутом' , 'наказывать ' (Muka St. I , 576), 
польск. кагас 'карать, наказывать ' , (стар.) 'корить, порицать' , 
' сдерживать , обуздывать ' (Warsz. И , 255—256), диал. кагас 'ка
рать ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski I I , 153), словин. кагас 
'наказывать ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 418), кагас (Lorentz Po-
mor. I, 333; Sychta I I , 135), др.-русск. карати 'наказывать ' 
(Жал . гр. 1388 г., Срезневский I, 1196), 'корить, укорять ' 
(Рим. д., 347. 1688 г., С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 74), русск. карать 
'казнить, наказывать ' (Даль 3 I I , 220), диал. карать 'мучить ' 
( е н и с , волог.), 'страдать, мучиться ' (перм., свердл.) , 'ругать, ху
лить ' (калуж. , зап.-брян.), 'наказывать «с местию без суда» ' 
(костр.), 'пачкать, портить, ломать' (сев.-двинск.) (Филин 13, 77), 
караться Умучиться, терзаться ' (костр., курск. , том., иркут. , 
там же), укр. карати 'наказывать, карать ' (Гринченко И, 220), 
каратись 'мучиться ' (там же) , диал. карати 'карать, наказывать ' , 
'бодать (рогами); бить ' (Корова каре. Онышкевич 313), блр. ка-
раць 'казнить, карать ' , также диал. караць (Слоушк. пауночн.-
заход. Беларус1 2 , 416) . 

Родственно *koriti (см.), см. Berneker I, 487—488; Фасмер I I , 
194; Vail lant . Gramm. comparee I I I , 483 . Форма *karati имеет все 
признаки вторичного глагольного имперфектива — долгота корне
вого гласного, связанная с ней основа на -ati, что делает очевид
ной ее отглагольность, а не отыменное образование (как см. 
Stawski I I , 65 : Ps t . *karati *karajq denomina t iwum od *kara»). 
Однако при прямом соотнесении с *koriti ожидался бы итератив 
*kar'ati, который реально засвидетельствован в связанном виде 
в ст.-слав. по-кл^ти , польск. upo-karzac ' у н и ж а т ь ' , см. Vai l lant , 
там же . Поэтому в качестве непосредственной базы для *karati — 
до имперфективации — можно предположить глагол *korti, род
ственный *koriti. 

*kar i t i (s§): сербохорв. карити 'сердить, злить ' , карити се ' сер
диться, з л и т ь с я ' ' ( Р С А I X , 295), диал. ndpum 'огорчать, сердить ' 
(Елезовип I) , др.-русск. карити 'оплакивать' (Ип. л. под 1262, 
Срезневский I, 1197; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 80; А, Никольский. 
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О языке Ипатьевской летописи. — Р Ф В X L I I , 1899, 104), русск. 
диал. каритъ 'упрекать, выговаривать* (ряз., Опыт 80; Филин 13 , 
9 1 : ряз . , брян.) , каритъся 'жаловаться ' (ряз. , там ж е ; Диттель 
ЖСт . VI I I , 1898, 214). 

Хотя сходство с *koriti (см.) велико, ср. значение русск. диал. 
каритъ 'упрекать ' (выше), что, в свою очередь, настроило неко
торых ученых в пользу сближения с *koriti, русск. корить 
и т. д. (см. Фасмер I I , 200; Skok. E t i m . rjefcn. I I , 156, s .v. kd-
riti)y серьезной критики и реконструкции это сближение, однако, 
не выдерживает . Обращает на себя внимание древняя долгота и 
подударность корневого гласного в *kariti> ср. соответствие русск. 
диал. каритъ — сербохорв. кйрити; самобытна и семантика 
(др.-русск. 'оплакивать ' , русск. диал. 'жаловаться ' ) . Поэтому 
более убедительна особая этимологизация и сравнение с греч. 
хт)ри£, хйро? ' глашатай ' , др.-инд. karii- 'поэт ' (см. А. И . Соболев
ский И О Р Я С I I , 1, 1929, 182—183), в конечном счете — экспрес
сивное образование. По соображениям несоответствия вокализма 
можно отклонить старое объяснение из герм. — др.-в.-нем. kara, 
chara 'оплакивание' или др.-исл. kaera (sik) 'жаловаться ' (см. еще 
Miklosich 112; Кипарский у Фасмера I I , 200). 

*ka rova t i : русск. диал. кароватъ 'мучиться, страдать ' (перм., свердл.), 
'бедствовать ' (нижегор.), 'беспокоить' (перм.), 'бодрствовать, не 
спать ' (Филин 13 , 96), кароватъ ' г у л я т ь ' (КАССР), ' кутить ' 
(Слов. карт. И Р Я З ) , ' быть где-либо долго; бывать где-либо 
часто' (ворон.), 'долго ждать чего-либо или долго хлопотать 
о чем-либо' (нижегор.) (Филин 13, 96 — 97), кароватъ ' рассуж
дать или судить о чем-либо' (костр., Даль , Филин 13, 97), ка
роватъ 'целоваться, обниматься с девушкой ' (олон., Филин 13, 97), 
укр. карувати (Значение неясно. Потебня переводит 'чаровать*. 
Окаруем руки й ноги i карИ оч1, щоб не ходив до д1вчини ошв-
ночь Гринченко I I , 224), блр. диал. каравацъ 'карать ' (Слоун. 
пауночн.-заход. Беларус1 2, 412). 

Недостаточно ясны образование слова и его древность. Ср. */са-
riti (см.). У Фасмера отсутствует. 

*karuz ina? / *ka rqz ina? : чеш. диал. karuzina ' прут ' (Konff. Slov. 
morav . 289). 

Сложение приставки ка- местоименного происхождения и про
изводного от корня *ruz-j*rgz- (причем второй вариант может 
отражать вторичную назализацию), расширения корня *геи- (см. 
*ryti, *гъиаИ и родственные). См. Ж . Ж . Варбот. — Этимология. 
1975 (М., 1977), 35 . 

*кагьЬа: цслав. К Д ^ А Б Л Ж . р . сига (Miklosich L P ) , болг. карба ж . р . 
'ссора, ругань, раздор' (Геров), также диал. карба ж . р . (Речник 
Р О Д Д 193), макед. карба ж . р . 'ссора' (Кон.), сербохорв. карба 
ж . р . 'ругань, ссора' (РСА I X , 286; R J A IV, 8 6 2 — 8 6 3 : с X I I I в . ; 
Mazurani6 488), словин. kdrba м, и ж . р . 'болтун, краснобай' 
(Sychta I I , 137). 
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Производное с суф. -ъЬа (имя действия) от глагола *kariti (см.). 
*кагьпа : сербохорв. паргьа ж . р . 'ругань, брань, ссора' (PGA I X , 

301), ст.-чеш. ката ж . p . : lada = carna (Klare t . Glossar. Ryba 
L F 75, 104: ср.-лат. lada—'purgatio, qua quis per legem se pur-
ga t ab illato c r imine ' . Ст.-чеш., Прага), др.-русск. Карпа, оли
цетворение скорби (За нимъ кликну Карпа, и Ж л я поскочи по 
Рускои земли, смагу людемъ мычючи въ пламян'Ь роз4. Сл.-справ. 
«Слова о полку Игореве» 2, 178). — Не ясно, относится ли сюда 
русск. диал. парна ж . р . 'крик птицы Corvus glandarius (из рода 
вороновых)' (смол.) (Филин 13, 95). 

Производное с суф. -ъпа от глагола *kariti (см.). Не смеши
вать с однотипными производными от глагола *karati (см.) — 
*кагъпъ]ъ (см. сл.). 

* к а г ь п ъ ] ь : сербохорв. парна, -а, -о 'наказуемый, предосудительный' , 
(стар.) 'уголовный, дисциплинарный' (РСА IX , 300; R J A IV, 
870), чеш. кату 'карательный, дисциплинарный' (Kot t I, 673), 
елвц. стар, кату, прилаг. 'уголовный' (SSJ I, 679), польск. 
кату, прилаг. 'карательный, уголовный' , 'послушный' . — Ср. 
сюда ж е производное русск.-цслав. парнипъ, паръникъ м. р. 'тот, 
кто несправедливо карает, обижает, оскорбляет' (бррюхад. 
Гр. Наз . X I в . СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 82). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от глагола *karati (см.). 
*kasa t i (sg): ст.-слав. кледти с A owrceoSai, t angere 'касаться ' (Supr., 

Вост., Mikl. , Sad.), макед. паса ' б ежать рысью' (И-С), сербохорв. 
пасати ' бежать трусцой, рысью, торопливо идти ' (PGA I X , 315; 
R J A IV, 879), словен. kasati 'идти, потряхивая головой (о ло
шади) ' (Ple t . I , 389), ст.-чеш. kasati ' закатывать, засучивать* 
(Gebauer I I , 22; S imek 6 1 ; Novak. Slov. Hus . 45), чеш. kasati 
' закатывать, засучивать ' , диал. kasat ' сгребать ' , ' засучивать, 
подвертывать (напр. штаны) ' , kasat se ' спешить ' (Hruska . Slov. 
chod. 40), kasaf se ' затевать, умышлять (злое)' (Bartos. Slov. 140), 
елвц. kasaf ' засучивать, закатывать ' (SSJ I, 681), диал. ka
sat1 (sa) 'драться ' (Banska Bystr ica , Slovenske P r a v n o v Tu rc . z.) , 
'браться, приниматься ' (Kalal 233), kasaV sa 'договариваться, 
добиваться ' (Liptov, Диалект. , Братислава), kajsat' 'шататься , 
качаться ' (Диалект. , Братислава) , в . -луж. kasac ' засучивать, за
катывать ' (Pfuhl 246), н . -луж. kasau ' засучивать, поднимать' , ка-
sau se 'опоясываться ' (Muka SI. I, 579), польск. стар, kasac 'за
катывать, засучивать, подтыкать' (Warsz . I I , 287), словин. ka
sac (Lorentz Slovinz. W b . I , 423), kasac (Lorentz Pomor . I , 337), 
др.-русск., русск.-цслав. пасатиш 'касаться, относиться ' (Ни
киф. м. поел. Влад. Мон. 69), пХти пасатисы 'отправляться 
в п у т ь ' (Никон, л . 1552 г.) (Срезневский I, 1198; С л Р Я X I — 
X V I I в в . 7, 86), русск. пасаться 'дотрагиваться до кого-, чего-
либо, прикасаться к кому-, чему-либо', диал. пасать ' ругать , 
бранить ' (волог., алт. , Филин 13 , 116), пасаться 'обращаться 
к кому-либо' (Словарь русск. гов. Новосиб. обл. 214), 'вмеши-
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ваться во что-либо' (Латв. ССР, урал., калуж. , ленингр. , ыиже-
гор., новг, , свердл., том., Филин 13, 116), ст.-укр. касатися 'ка
саться, употреблять ' (XVII I в . , Картотека Словаря Тимченко), 
блр. диал. касацца ' касаться ' (Жывое слова 142). 

Первоначально итератив-дуратив на -ati, а также с продлением 
корневого вокализма о-+ о (а), от *kosngti (см.), resp. *cesati 
(см.), а точнее — от незасвидетельствованного *kosti. Попытки 
оторвать от единого формально и семантически *kos- *kas- 'за
девать, трогать' -> ' бежать ' (т. е. 'лететь, едва касаться земли') 
это последнее значение и 'закатывать, засучивать ' (т. е. соб
ственно 'грести') и этимологизировать отдельно, особенно *&а-
sati (se) ' бежать ' , совершенно неоправданны, хотя предпринима
лись с давних пор многими, см. С. Микуцкий Изв . О Р Я С IV, 
1855, 404 (к др.-инд. kas- W ) ; II . Pedersen K Z X X X V I , 1900, 
338 (ср. алб. qas ' nahere ' ) ; М. Vasmer RS 1912, 132 и сл. 
(ср. н.-греч. хоагбо) тур. kosmak 'бежать ' ) ; V. Machek ZfslPh 
X V I I I , 1942, 21—23 (ср. лтш. Циот, l{uost ' спешить, поспешно 
идти') ; так ж е см. Machek 2 244. 

См. Berneker I, 491—492; Bruckner 222; Stawski I I , 92—93 
(подробно о зап.-слав. kasati ' закатывать, засучивать ' ) . 

*kas t i t i (s^): др.-русск. кастйт под собё (ypst'it pod sobea, h e befou-
les himself, he pisses a bed 'он марается и мочится в постель ' . 
Джемс 149), кастити 'извергать ' (Псы . . . скверну всякую 
костятъ. Прения кор. Вальд., 175. 1645 г. С л Р Я X I — X V I I вв . 
7, 368), русск. диал. кащу 'испражняюсь ' (Два старинных об
ластных словаря X V I I I ст. П. К . Симони. Вятский областной 
словарь. — Ж С т . V I I I , 1898, 449), кастйтъ 'бранить, пачкать, 
грязнить ' (Куликовский 34), 'пакостить, испражняться , извер
гать рвоту ' (Васнецов 104), 'ругать, поносить, позорить' (Мель
ниченко 85), ' вредить ' (Сл. Среднего Урала I I , 20), 'мусорить' 
(Картотека Словаря белозерских говоров), 'портить' (Доброволь
ский 315; Картотека Печорского областного словаря), блр. диал. 
касъцщь 'портить без надобности' (3 народнага слоушка 125), 
касьцщь 'сорить на пол' (Касьпяров1ч 158), касъцщца 'мучиться, 
перебиваться ' (Народнае слова 114). 

Гл. на -Ш, производный от *kastb (см.). Следует обратить вни
мание на первоначальность именно вокализма -а-, судя по ста
рым и диал. (с.-в.-р.) данным (выше). Прочие толкования см. 
Фасмер I I , 348. 

* k a s t y , род. п. * k a s t b v e : н . -луж. kastwej, род. п. -we, ж . p . , kastwja 
ж . р . 'осока, лесной ситник Ph ragmi t e s communis T r in . ' (Muka 
St. I, 580), также kastwe cp. p . (Ghojn., там же) . 

Трудное слово, вероятный праслав. лексический диалектизм. 
С одной стороны, ср. гнездо *kosa (см.), *cesati (см.), причем 
можно указать на остроту стеблей осоки, а в плане формальном — 
на возможность осмысления 4(ъ)и- как отглагольного форманта. 
С другой стороны, напрашивается сближение с праслав. диал. 
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*kustb (см.; там ж е — объяснение последнего как префиксального 
сложения). См. О. Н . Трубачев. Серболужицкий лингв , сборник 

(М., 1963) 165. Ср. еще Schuster-Sewc His tor . -e tym. W b . s. v . 
*kas tb : др.-русск. Кастъ, прозвище (Наволоцк. nor. , 1495 г. Писц. I I , 

460, Тупиков 231 ; Веселовский. Ономастикон 136), русск. диал. 
кастъ ж . р. 'потрава хлебная, шалость, пакость' , 'кал, испраж
нение ' (пек., твер.) (Доп. к Опыту 78), 'крыса или мышь' (твер.), 
'дрянь, гадость' (ряз.) (Опыт 80), 'нечистота, сор, смрад, вонь ' 
(Подвысоцкий 64), кастъ, кастлйво, касто ' грязь, грязно ' (Ку
ликовский 34), кастъ ж . р. 'наказание' (нарым.), 'принудитель
ное покаяние ' (том.) (Филин 13, 119), 'сор, мусор' (арх.), 'воню
чая, смрадная грязь ' (арх., твер.) , ' грязь (на дороге), распутица' 
(арх., олон.), (собир.) 'о вредных животных и насекомых' (твер., 
яросл.. пек., ленингр., ряз . , новг.), 'ругательство, брань' (арх., волог., 
пек., новг.), 'порча, вред, убыток' (твер.) (Филин 13, 118), 
'дрянь, гадость' (Диттель, Сборник рязанских областных слов. — 
Ж С т . VII I , 1898, 214; Картотека Новгородского Г П И ; Картотека 
Печорского областного словаря), касъ ж . р . 'нечистота, сор' (арх., 
Опыт 80), 'ненастная погода' (арх., Картотека СТЭ). 

Возможно, древнее производное типа врддхи, с продлением 
корневого гласного о - > о (а), от *kostb (см.). Ср. другое, суф
фиксальное производное от *kostb — *koscunb (см.), с той ж е се
мантической эволюцией 'костный' -> 'бренный, нечистый' (ср. се
мантика нечистоты, скверны, последовательно представленная 
выше, в примерах). В связи с этим полезно обратить внимание 
на толкование Куриловичем слав, ковсипъ в плане слав.-ир. от
ношений — как кальки ир. astvant- 'бренный, преходящий, мате
риальный' , производного, в свою очередь, от ир. ast- ' кость ' . 
См. еще О. Н. Трубачев, рец. на кн. : Stownik starozytnoSci slo-
wianskich, t . I I , czei6 2 . — Этимология. 1967 (M., 1969), 3 2 1 . 
В таком случае образование праслав. диал. *kastb было бы на
веяно сходными идеологическими представлениями и тоже объ
яснялось бы ир. влияниями. См. еще Фасмер II , 208 . 

*кавьпъ]ь : чеш. kasny 'просторный, свободный (об одежде) ' (Kot t I , 
674), др.-русск. касный, прилаг.: касное просо 'чистое, без при
меси, отборное' (1676 г., С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 86). 

Скорее всего, прилаг. с суф. -ъпъ, производное от основы глагола 
*kasati (см.) и родственных, ср. и отмечаемую в примерах выше се
мантику свободного касанця — о просторной одежде (чеш.) и чи
стоты, очищенности — об отборном зерне (др.-русск.) 

В этимологических словарях пропущено, в известной нам этимо
логической литературе не встречалось (отсутствует, например, 
в обстоятельной работе А. С. Мельничука о корне *kes- и его про
должениях в слав, и и.-е. языках — Этимология. 1966. М., 1968). 
При этом, видимо, негативно сказалась аберрация похожего 
внешне, но совершенно особенного производного — русск. диал. 
кастный, кастнбй 'пакостный, гадкий, мерзкий, нечистый' , блр. 
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касны 'срамной, скверный, худой' — *kastb (см.), ср. и их до
статочно характерную семантику, не имеющую ничего общего 
с нашим *kasbnbjb. 

*kasa: болг. каша ж . р . 'каша' , 'фруктовые выжимки для водки' , 
^ 'месиво ' ( Б Т Р ; Дювернуа: 'густой кисель, также каша из целых 

зерен') , диал. каша ж . р . 'компот', 'мучная подболтка для супа' 
(с. Говедарци, Самоковско; Каменица, Кюстендилско, И И Б Е з IV, 
308; С б Н У X L , 144, Архив Болг. диал. словаря, София), 'коно
пляное семя' ( Б . Шклифов Б Д VII I , 251), каше ретка ж . р . 
'каша из муки и масла или свежего молока' (Стойчев Б Д I I , 183), 
кашъ ж . р . жаркое из картофеля, птицы, телятины или барашка' 
(с. Каспичан, Коларовградско, дип. раб. , Архив Софийск. ун-та), 
макед. каша ж . р . 'каша' (И-С), диал. каёа ( P . Hendr iks . The 
Radozda—Vevcani dialect of Macedonian 264), сербохорв. каша 
ж . p . 'каша из муки, ячменя, овса на воде или молоке; жидкое 
варево' , 'крахмал' , 'кашица, месиво' (PGA I X , 373—374; R J A IV, 
884), словен. kasa ж . р . 'каша (особенно просяная) ' (Ple t . I, 389), 
чеш. kale, ж . р . 'каша, пюре' , также диал. kasa ж . p . (Kellner . 
VychodolaS. I I , 191), слвц. kasa ж . р . то ж е (SSJ I, 682), диал. 
\asa ж . р . , также как название свадебного обряда (Matejclk. 
Vychodonovohrad. 250), 'крупа ' (В. Byst r ica , Диалект. , Брати
слава), польск. kasza ж . р . 'крупа ' , 'каша из крупы' , (стар.) 
' гуща ' (Warsz . I I , 290), диал. kasa ж . р . 'очищенное и обшелу
шенное зерно хлебных злаков и кушанье из н и х ' (Н. G6rnowicz. 
Dialekt malborski И, 157), словин. kasa ж . р . 'каша' (Lorentz 
Pomor . I, 337), др.-русск. каша ' кушанье , приготовленное из 
крупы' (Афан. Никит . 336), 'пир ' (Новг. 1 л. под 1239 г.) (Срез
невский I, 1201; СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 97), Каша, прозвище 
( X V — X V I вв . , Тупиков 232; Веселовский. Ономастикой 137), 
русск. каша ж . р . ' кушанье из вареной в воде или молоке крупы' , 
диал. каша ж . р . 'пшенная каша' (ряз.), ' густая гречневая каша' 
(зап.-брян.), ' кушанье из ржаной, овсяной или ячменной муки ' 
(олон., арх. , новосиб.> Чкалов., краснояр.), ' с у п ' ( н о в г . , зап.-брян.), 
'толченый картофель, пюре' (иркут., новосиб.), 'обед после 
свадьбы в доме молодоженов' (арх., моек.), ' званый вечер после 
крестин ' (моек., твер. , свердл., перм.), 'праздник по случаю окон
чания ж а т в ы ' (арх.) (Филин 13 , 148, там ж е многие другие 
значения), ст.-укр. каша 'кушанье из круто сваренной крупы' 
(XVII в . , Картотека Словаря Тимченко), укр. каша ж . р . 'каша' 
(Гринченко I I , 228), диал. каша 'молочный кисель ' (I . С. Ко
лесник. Матер1али до словника д1алектизм1в украшських говор1в 
Буковини 64), ст.-блр. каша (Скарына 1, 265), блр. каша ж . р . 
'каша' , диал. каша ж . р . 'густое кушанье из крупы, картофеля 
или муки ' (Народнае слова 199). 

Обычно вслед за Зубатым объясняют из *kasia7 сближая по
следнее с лит. kosiu, kosti 'процеживать ' . См. J . Zuba t^ AfslPh 
X V I , 1894, 395; Berneker I, 493; Фасмер I I , 214; Bruckner 222; 
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Slawski I I , 95; Machek 2 244. Между тем эта этимология, фор
мально благополучная, семантически (и реально, см. ниже) менее 
удовлетворительна. Поисками лучшего решения была вызвана 
этимология *kasa в связи с *kvasb (см.), *kysngti (см.), т. е. 
n.-e*kuat(s)-, ср. и вариантное русск. квота 'мучная похлебка, ка
шеобразное кушанье ' . См. G. Il j inskij AfslPh X X I X , 1907, 164— 
166; О. Н . Трубачев. Из истории названий каш в слав, языках .— 
Slavia X X I X , 1960, 8. Однако и эта этимология не объясняла 
всех значений *kasa и всех родственных слов; из значений 
*kasa укажем такие, по-видимому, первичные, как 'крупа, очи
щенное зерно', а из родственных слов обратим внимание на та
кое самобытное, как полаб. t'dsor м. р . 'крупа ' , собственно *ко-
вогъ, которое, будучи явно связано с *kasa (в полабском не за
свидетельствовано), одновременно сопротивляется реконструкции 
*kvasa<^*kua(t)s-ta (как, впрочем, и сближению с лит. кбШ 
' цедить ' ) . Напротив, обретает в этой связи реальность семантич. 
реконструкция 'сечка' (ср. *кгира, *ръ§епо, см.) и сближение 
с *kositir *cesati (см. s. v . ) , предлагавшееся в общем у ж е По-
тебней (см. Преобр. I , 302) и встретившее затем критику со 
стороны других исследователей. О связи *kasa: полаб. **tdsor: 
*kes-l*kos- см. О. Н . Трубачев. — Этимология. 1968 (М., 1971), 
63—64. См. также в поддержку мнения Потебни — А. С Мель-
ничук. — Этимология. 1966 (М., 1968) 232—233 (без полаб. слова). 
И з более новой литературы см. еще P . Valfcakova. Ceske nazvy 
ka§f. — Etymologica brunens ia (Praha, 1978) 124. 

*kasica: ст.-слав. клшицд ж . p . 'каша, кашица ' (Euch. , Sad.), болг. 
кашица ж . р . , ум. к каша (Геров), макед. кашица (Кон.) , сербохорв. 
кашица ж . р . , ум. 'кашка, кашица ' , 'подболтка для супа ' 
(РСА I X , 379; R J A IV, 885), словен. kdsica ж . р . , ум. к kasa 
(Ple t . I , 380), чеш. диал. каЫска 'растение Myosotis P a l . ' (Bar-
tog. Slov. 140), елвц. диал. каШка 'название ряда растений' 
(Диалект. , Братислава) , др.-русск. кашица, ум. от каша (Мин. 
Леоп. X V I в. 16Я, Срезневский I, 1201; С л Р Я X I — X V I I в в . 
7, 98), русск. кашица ж . р . , ум. к каша, 'жидкая каша ' , диал. 
кашица ж . р . ' суп с крупой' (костр., новг., смол., калин. , во-
лог.), ' кушанье из толокна на кипяченой воде' , ' суп из сушеной 
рыбы; уха ' (арх., волог., новг.) (Филин 13 , 151 , там ж е ряд 
переносных значений), укр . диал. кашиця ж . р . ' гать, предо
храняющая берег горной речки от размывания ' (Матер1али до 
словника буковинських гов1рок 4, 29; см. также Гринченко I I , 
228: Шух. ) , Кашиця, название потока, Ивано-Франковск, обл. 
(Словн. гщрошм. УкраТни 243). 

Производное с суф. -lea (ум.) от *kasa (см.). 
*ка§ька: елвц. диал. kaska ж . р . 'примула, первоцвет P r i m u l a v e -

r is L \ (SSJ I, 683; MatejSik. V^chodonovohrad. 251), русск. 
кашка ж . p . , ум. к каша, ' клевер ' , диал, кашка 'икра у рака* 
(Добророльский 317), укр . кашка ж . р . , ум, к наша, 'раковая 
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или рыбья икра' , 'внутренности насекомых' , 'растения Spiraea 
Ulmaria L. , Trifolium repens, Gapsella Bursa Pastor is , Gal ium 
v e r u m ' (Гринченко I I , 228), диал. кашка 'мягкая заболонь де
рева' (Лексичний атлас Правобережного Полхсся 81), ст.-блр. 
кашка, ум. к каша (Скарына 1, 2 6 5 ) . — С р . сюда же производ
ное болг. диал. кашкинъ босйлякъ 'растение T h y m u s ' (Геров— 
Панчев). 

Производное с суф. -ька (ум.) от *kasa (см.). 
*ка§(ь)Нса: болг. кашлица (Съ дума кашлица наричаме зачлчрвяването на 

лигавата ципа на цЗшат граклань. И. Богоров. Селският лекар, 1875. 
Архив Болг . возрождения, София), кашлица ж . р. ' кашель ' 
(Дювернуа; Р Б Е ) , сербохорв. диал. каш&ица ж . р. ' к а ш е л ь ' 
(РСА I X , 381 ; R J A IV, 887). — С р . словин. kasldicd ж . р . ' ка
шель ' (Lorentz . Slovinz. W b . I, 424) из *kasbVavica. 

Производное с суф. -ica от *kas(ь)1ь (см.). 
*kas(b)liti / *ка§(ь)ГаН: цслав. кашАлгати prjaastv, tussire (Miklosich 

L P ) , болг. кашлям ' кашлять ' ( Б Т Р ) , также диал. каш£ам 
(М. Младенов Б Д I I I , 86), кашляем съ (М. Младенов. Говорът 
на Ново Село, Видинско 237), макед. кашла ' к ашлять ' (И-С), 
сербохорв. кашл>ати ' кашлять ' (РСА I X , 380—381 ; R J A IV, 
886—887), словен. kasljati ' кашлять ' (Plet . I, 389), чеш. kas-
lati 'каптлять' , слвц. kaslatf то ж е (SSJ I, 683), н . -луж. kaslis, 
kaslau ' кашлять , покашливать ' (Muka St. I, 581), полаб. kosle 
3 л. ед. ч. наст, ' кашляет ' (Polai iski—Sehnert 82), польск. 
kaszlac, kaszlec, kaslac ' кашлять ' (Warsz. I I , 291), также диал. 
kaslec (Tomasz. , Lop. 136), kaslac (Gornowicz. Dia lekt malborski 
I I , 157), словин. kaslac (Lorentz Pomor. I, 338; Sych ta I I , 148), 
kaslac (Lorentz Slovinz. W b . I, 423), русск. кашлять 'быть 
в кашле, с кашлем, находиться в болезни этой ' (Даль 3 I I , 250), 
укр . кашляти ' к ашлять ' (Гринченко I I , 228), блр. кашляць 
' к ашлять ' , также диал. кашляць (Матэрыялы для дыялектнага 
слоушка Гомельшчыны 225), кашляць, кашлятэ (Слоун. пауночн.-
заход. Беларус1 2, 4 4 8 ) . — С р . , с другим суф. , в . -луж. kaslowac 
' к ашлять ' (Pfuhl 246). 

Гл. на -Ш (интератив на -ati), производный от имени *kas(b)lb 
(см.). 

*ка§(ь)1ь: сербохорв. кашал, род. п. -шл>а, м. р. 'кашель ' (РСА IX , 
375; R J A IV, 884), словен. kaselj, род. -slja, м. р. 'кашель ' 
(Plet . I , 389), также диал. kdsaj, kdsej (Бодуэн де Куртенэ . 
Резьяне . Словарный материал. Архив А Н СССР. Ф. 102, on. 1, 
№ 8, л. 155), чеш. kasel, род. п. -sle, м. р. ' кашель ' , слвц. 
kasel\ род. п. -sVa, м. р. то ж е (SSJ I, 683), в . -луж. kasel м. р . 
'кашель ' (Pfuhl 246), н . -луж. kasel м. р . то же (Muka St. I, 
580), полаб. kosal м. р . 'кашель ' (Polanski—Sehner t 82, с ре
конструкцией *kasblb), польск. kaszel, род. п. -szlu, м. р. 'ка
шель ' (Warsz. И , 291), также диал. kasel м. p. (Н. Gornowicz. 
Dialekt malborski Н, 157), словин. kasel, род. п. -slu, м. р. 
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(Lorentz Slovinz. W b . I, 423), kasel м. p. (Lorentz Pomor. I, 
337; Sychta II , 148), др.-русск. кашъль ' tuss is ' (Феод. Печ. V I I . 
210. Срезневский 1, 1201), кашель м. и ж. р. ' кашель ' (Фла
вий. Полон. Иерус. I, 120. X V I в. ~ XI в.; Кн . Ивер. м. I , 
56 — 1 6 6 5 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 98), русск. кашель, род. п . ' 
-шля, м. р. 'судорожные выдохи, сопровождающиеся хрипами, 
шумом', укр. кашель, род. п. -шля, м. р. 'кашель ' (Гринченко И, 
228), блр. кашаль, род. п. -шлю, м. р. ' кашель ' . 

Объясняется из *kaslio-, и.-е. *krds-l-i-o, суффиксального про
изводного от звукоподражательного глагольного корня *kuas-
' кашлять ' , ср. лит. kosti, koseti ' кашлять ' , kosulys ' кашель ' , 
лтш. kasli мн. ' удушливый кашель ' , ало. koll'e ' кашель ' , kollem 
' кашлять ' (*kosle <^*kudsla), др.-инд. kdsate ' кашлять ' , kasa-
' кашель ' , др.-англ. hwdsta, др.-в.-нем. hwuosto, huosto ' кашель ' , 
кимр. pas ' кашель ' . Звукоподражательность корня, обозначаю
щего характерный резкий выдох, особенно видна на примерах 
близости (элементарного родства) этой и.-е лексики и финноуг. 
параллелей — морд, koz ' кашель ' , koza- ' кашлять ' , коми kiz-
то же и т. д. 

См. A. P ic t e t . Die al ten Krankhe i t snamen bei den Indogerma-
nen. — KZ V, 1856, 347; A. Fick KZ X X , 1872, 364; A. A. IIo-
тебня Р Ф В IV, 1880, 184; Miklosich 113; G. Meyer BB XIV, 
1889, 54; С. C. Uhlenbeck AfslPh X V I , 1894, 373; A. Meillet 
MSL 10, 1898, 282; Berneker I, 493; H. Paasonen F U F VII , 
1907, 27; A. Smieszek RS I I , 1909, 126; Bruckner 222; 
S. E. Mann. — Language 26, 1950, 380; Фасмер II , 214—215; 
Stawski I I , 95—96; N . Jokl . — Die Sprache 9, 1963, 118; Ma-
chek 2 244 (звукоподражательный корень; Махек относит сюда же 
*kvasiti (см.), но последнее — из *№at-s-y ср. сохранение s в фор
мах *kys-, см.); Е. Р . Н а т р . IE *kweHas- ' c o u g h ' . — С б о р н и к 
В. И. Георгиеву 130—134. 

*kasbivb(jb): макед. кашен, прилаг. от каша (Кон.), сербохорв. 
кашан, -шна, -шно 'относящийся к каше ' (РСА I X , 375; R J A 
IV, 885), словен. kdsen, -sua, прилаг. то же (Plet . I, 389), чеш. 
kasni, kasny, прилаг. к каёе ( Jungmann И, 34; Ko t t I, 676: 
«па Slov.»), слвц. kasny (Kalal 233), диал. kasny : kasnd hlina 
'жирная , илистая глина ' , kasni mlin 'крупорушка 7 (Диалект. , 
Братислава) , русск. кашный 'к каше относящийся ' (Даль 3 И, 
250), также диал. кашный (ворон., север., влад. , моек.. Филин 
13, 154), укр. диал. кашний, -а, -е 'икристый' (Чигир. у. , Грин
ченко I I , 2 2 8 ) . — С р . сюда ж е производное болг. диал. кашнйк 
м. р. 'мелко нарезанный картофель, зажаренный в муке ' (Реч
ник Р О Д Д 199), др.-русск. кашнйкъ м. р. 'горшок для каши (?), 
пирог с кашей (?)', 'тот, кто торгует кашей' (XVII в. , С л Р Я 
X I — X V I I вв . 7, 99). 

Прилаг. , производное с суф. -ъпъ от *kasa (см.). 
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*ka tad lo : русск. диал. катало ср. р. 'деревянный валик, употреб
ляемый при разглаживании белья путем катания; скалка' (свердл., 
иркут.) , 'изогнутая длинная толстая лопатка с зарубками на 
выпуклой стороне для катания белья; валек ' (моек.), 'деревян
ный валик для раскатывания теста; скалка' (вят.) (Филин 13, 
122; Сл. Среднего Урала I I , 20; Словарь говоров Подмосковья 
190; Иркутский областной словарь I, 202). — Ср. сюда же про
изводное русск. диал. каталка ж. р. 'каток или ледяная гора 
для катанья ' (твер., пек., вят. , донск.), 'рогожка или лубок, на 
которых катаются с ледяной горы' (твер., пек.), (мн.) 'приспо
собления для катания белья ' (новг., арх., иркут. , ленингр. , 
калин. , моек., ряз . , орл. и др.), 'скалка ' (новг., калин., моек., 
ряз . , орл., курск. , смол., кубан. , К р а с н о д а р , и др.) (Филин 13, 
121—122, там же прочие значения.) 

Производное с суф. -(a)dlo от гл. *katati (см.). 
*ka ta t i (s£): болг. диал. катам 'ходить (по делам), хозяйничать' 

(М. Младенов Б Д I I I , 86), др.-русск. катати ' катать ' (Кн. 
поташн. отд. 25 . 1654 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 89), русск. 
катать 'двигать , передвигать какой-либо округлый предмет, 
вращая, заставляя его скользить по поверхности' , диал. катать 
'возить, перевозить что-либо' (ленингр.), 'вертеть, вращать что-
либо' (калуж., яросл.), 'ронять ' (КАССР), 'закатываться 
(о солнце)' (смол.), 'качать (колыбель)' (тамб.), 'катать на каче
лях ' (новоросс.), ' лежать больным' (сев.-двинск.) (Филин 13, 
124—125), 'выделывать из битой шерсти; валять (обувь, вой
локи и т. п.) ' (Словарь говоров Соликамского района Перм. обл. 
227), ' гладить ' (Картотека Псковского областного словаря), укр. 
катати ' бить ' (Гринченко II , 225), кататися ' кататься ' (Грин
ченко I I , 225), диал. катати 'разравнивать, укатывать катком 
землю' (Матер1али до словника буковинських гов1рок 4, 26), 
' выжимать воду, жидкость катанием' (Лисенко. Словник ж ш с ь -
ких говор1В 9}), катацце 'кататься ' (там же) , блр. катацца 
' кататься ' (Блр.-русск.) , диал. катаць ' скатывать в трубку ' 
(Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 437), катщца 'ездить, к а 
таться ' (там ж е ) . — С р . , видимо, сюда же (обратное производное) 
чеш. kat м. р. 'палач' , 'жестокий человек' , с л в ц . hat м. р . 
'палач' (SSJ I, 683), польск. kat м. р. 'палач' (Warsz. I I , 2 9 3 — 
294), словин. kat м. р. 'палач' , 'злой дух ' (Sychta I I , 149), 
русск. диал. кат м. р. 'колесный или санный след' (моек.), 
'о телеге ' (самар.), 'каток для укатывания поля' (влад.) , .каты 
мн. 'жернова на маслобойне' (костр.) (Филин 13, 119). 

Соотносительно с 'kikotiti (см.), на что обычно и указывается, с м . 
Berneker I, 494; Фасмер I I , 209. Правда, строго говоря, точным 
словообразовательно-морфологич. коррелятом формы *kotiti о к а 
зывается *katjati (см.) — глагол, близкий нашему *katati, что видно 
по синонимичности продолжений *katati — *katjati в близкород
ственных языках (ср. русск. катать — укр. качати, и то и 
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другое — 'катать по твердой поверхности') и по родству значе
ний у продолжений *katati — *katjati в одном языке, в тех слу
чаях, когда эти пары встречаются в одном и том же языке, 
как например в русск. катать 'двигать туда-сюда по твердой 
поверхности' — качать 'двигать , размахивать туда-сюда по воз
д у х у ' . В остальном — и в главном — картина остается неясной: 
этимологические связи *katati весьма проблематичны, это слово 
с темной этимологией, о чем свидетельствуют выше упомяну
тые авторы. Принимая во внимание эту констатацию, а также 
данные лингвистической географии (форма *katjati не только 
более регулярна в плане словообразования и морфологии, но и 
распространена на более широкой территории), можно было бы 
подумать о вторичном образовании *katati из *katjati (морфоло-
гич. упрощение). Это само по себе налагало бы ограничения на 
поиски внеславянских связей специально для *katati. Несколько 
иначе — о *katjati как более поздней форме, что как будто не 
соответствует ее распространенности, — см. А. С. Львов в кн . : 
Этимологические исследования по русск. языку II (М., '1962), 
103 и сл. О связях с и.-е. *kat- 'низ ' , ' вниз ' см. В. Н. Топо
ров. — Этимология. 1971 (М., 1973), 295. 

*ka t i sce : др.-русск. катище ср. р. 'место на берегу реки, куда 
зимою свозят заготовленные для сплава бревна и откуда весной 
скатывают их в реку ' (Арх. Черн. Пин. м., № 2 8 . 1648 г. 
СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 91), русск. диал. катите 'место в лесу, 
на котором накатывают на сани строевые бревна, для своза 
в селение ' (арх.), 'гора, с которой катаются о масленице ' (арх.) 
(Опыт 8 0 — 8 1 ; Подвысоцкий 64; Филин 13, 128, там ж е прочие 
значения), Катище, название озера близ Сев. Двины, бывш. 
Сольвычег. у . Волог. губ . (Wor te rbuch der russischen Gewasser-
namen II , 289). 

Производное с суф. -fijsce от глагола *katjati / *katiti (см.). 
*ka t i t i (s§): макед. кати ' лущить кукурузу ' (И-С), чеш. редк. kd-

titi ' валить ' , также диал. kdtii, kdtel (Hosek. Ceskomorav. I, 97; 
I I , 137), русск. катить 'то же , что катать, но в один прием и 
в одном направлении' , диал. катить ' сжигать лес на месте 
будущего поля ' (сев.-двинск., арх.), 'чесать (шерсть)' (КАССР), 
' бить , стегать, ругать ' (калуж. , ю.-урал.) (Филин 13, 128). 

В общем вторичная, хотя и охватывающая несколько слав, 
языков, контаминация первоначального *kotiti (см.) и итератива-
дуратива *katjati (см.). 

*ka t j ad lo : др.-русск. Качало, личное имя собств. (XVI в. , Тупиков 
232; Веселовский. Ономастикой 138: X V в.), производное Кача-
ловъ (1478 г., Тупиков 623), русск. диал. качало ср. £. 'о том, 
кто качается' (новг., Филин 13, 142), 'качанье' (свердл., там же) , 
'кузнечный мех' , 'рычаг кузнечного меха' (свердл., там же) , про
изводное качалка ' зыбка ' (Сл. Среднего Урала I I , 21), ' скалка ' 
(там же) , ст.-укр. качалка 'скалка, валик для катания белья , 
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теста' (XVII I в . , Картотека Словаря Тимченко), укр. качало 
ср. р. 'кружок деревянный' (Гринченко I I , 227), диал. качало 
'колесико' (Онышкевич 316), блр. диал. кач'ало ср. р. 'приспо
собление для раскатывания белья ' (Ф. Д . Климчук. Специфи
ческая лексика Дрогичинского П о л е с ь я . — Л е к с и к а Полесья 41), 
производное качалка ж . р. 'скалка для раскатывания теста и 
белья ' , 'каток для укачивания полей' (Гринченко I I , 227). 

Производное с суф. -(a)dlo от глагола *katjati (см.). 
*kat ja t i (se): чеш. kdceti 'валить, крушить ' , kdceti se ' валиться ' , 

диал. kdcat (Svad 'ba se kaci 'свадьба расстраивается ' (Bartos. 
Slov. 136), ст.-слвц. kdcetf 'рубить (лес)' (нач. X V I I I в . , Ист. 
слвц., Братислава) , слвц. диал. kdcat sa 'шататься ' (Диалект. , 
Братислава), польск. диал. kociac si? 'кататься, валяться , пере
ворачиваться' (Warsz. I I , 195), др.-русск. качати 'качать ' (Ист. 
семи мудр. , 25 . X V I I в. СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 96), русск. 
качать 'колебать, колыхать, шатать, трясти плавно взад и впе
ред' (Даль 3 I I , 247), диал. качать 'качаться, покачиваться' (орл.), 
'катать что-либо' (зап., южн.) , 'катать (гладить) белье' (зап., 
южи. , зап.-брян., смол.), 'энергично, быстро делать что-либо' 
(иерм., волог.), ' бить ' (твер., пек.) (Филин 13, 143, там же про
чие значения; Добровольский 317; Сл. русск. гов. Новосиб. 
обл. 216), укр. качати 'катать ' , 'катать белье ' , 'раскатывать 
тесто' (Гринченко I I , 227), качатися 'качаться ' , 'кататься, ва
ляться ' , 'бегать в разных направлениях, колыхаться ' (Гринченко 
II , 227), диал. качати ' валяться , кататься, шляться ' (Онышке
вич 317), качать 'выравнивать катком (поле)' (Бшоцерк. , К у 
рило 88), блр. качацъ 'катать, валять ' (Байкоу—Некраш. 144), 
диал. качаць ' гладить белье вальком' (Народнае слова 207), 
кач'аты 'раскатывать (белье, тесто)' (Ф. Д . Климчук. Специ
фическая лексика Дрогичинского Полесья. — Л е к с и к а Полесья 41). 

Итератив-дуратив к *kotiti (см.) с продлением корневого вока
лизма (о —> о -> а) и переводом в глаголы на -ati (собственно, 
-iti^>-j-ati). Ср. специально *katati (см.). 

* k a t b k b ( j b ) : др.-русск. катъкъ (Боряхуся противъ ихъ . . . крЪпко 
и на приступ'Ьхъ изъ пушекъ и изъ пищали и катки б о л ш и м и . . . 
Соф. вр. 1518 г . — С р е з н е в с к и й I, 1199; С л Р Я X I — X V I I вв . 
7, 91 , там ж е значения 'сверток' 'комок'), русск. каток, род. п. 
-тка, м. р . 'отрубок бревна, подкладываемый под тяжести , для 
перекатывания их ' (Даль 3 I I , 2 4 1 , там же прочие значения), 
диал. каток м. р. 'деревянный валик для разглаживания белья, 
скалка' (арх., олон., новг., волог., яросл.), 'деревянный валик 
для раскатывания теста; скалка' (костр., тамб.), 'рукоятка цепа' 
(волог.), 'било цепа ' (новг., калин. , яросл.), 'валек у плуга, за 
который пристегивают постромки', 'катушка ниток' (перм., вят . , 
калин., урал., том.), 'колесо' (смол., орл., брян.) , (мн.) ' телега ' 
(твер.), 'орудие для молотьбы на конной тяге в виде большого 
камня цилиндрической формы, куска бревна' (донск., сарат., 
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Чкалов., урал., новосиб.), 'ворот у колодца' (свердл., ряз.) (Фи
лин 13, 130—132, там ж е многие другие значения; Опыт 8 1 ; 
Миртов. Донской словарь 133; Словарь русск. донских говоров I I , 
53; Опыт словаря говоров Калин, обл. 87; Словарь русск. гов. 
Новосиб. обл. 216; Словарь говоров Подмосковья 190; Сл. Сред
него Урала I I , 20), 'кусок какого-либо вещества в виде шарика ' 
(Деулинский словарь 219), каткий, -ая, -ое 'легко скатываю
щийся при обработке, высокого сорта (о шерсти) ' (новосиб.), 
каткий, каткой 'легко катящийся ' (костр., влад.), ' скользкий' 
(яросл., якут . , сев.-двинск., иркут.) (Филин 13, 129), каткой, 
-ая, -ое 'совершенно гладкий, скользкий' (Словарь говоров Со
ликамского района Перм. обл. 227), блр. диал. каток м. р . 
'колесо толеги' (Касьпяров1ч 158; Бялькев1ч. Магш. 223; Народ-
нае слова 132; Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомельш-
чыны 219). 

Производное с суф. -ъкъ от глагола *katati (см.). 
*ka tysb : русск. диал. катыш м. р . 'валик, который подкладывают 

под ухват ' (киров.), 'шар ' (яросл., олон., арх., перм.), 'колобок' 
(вят.) (и многие другие значения, Филин 13, 137), катыш м. р . 
'круглый комок, шарик, скатанный из какого-либо мягкого ве
щества ' , 'шишка, небольшая опухоль; волдырь' (Словарь говоров 
Соликамского района Перм. обл. 228). — Ср. сюда ж е производ
ное русск. стар, катышек м. р . 'мягкий комочек, скатанный 
в шарик' (Кн. землед. 161 об. 1705 г. СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 93). 

Производное с суф. -ysb от глагола *katati (см.). Древность 
неясна. 

*kava: ст.-чош. Каиа, Kawa, личное имя собств. (Gebauer I I , 24), 
польск. стар, kawa ж . р. ' галка ' (Warsz. И , 301), укр. диал. 
кава ж . р. ' галка ' (Слови, укр. мови IV, 65). 

Звукоподражательного происхождения, как и близкое лит. 
kovas ' галка ' , ' грач ' . См. Berneker I, 495—496; Фасмер И, 152; 
Fraenkel I, 284. 

* к а \ т е г ъ : чеш. диал. kdvjer м. р. 'топь, трясина ' (Sverak. Kar lov . 
118), укр. диал. кавер м. р. 'водоворот' (Лисенко. Словник по-
л к ь к и х говор1в 88). 

Сложение местоименного префикса ка- и имени *иегъ (см.; 
сюда же глагол *иъгёИ, см.). Любопытная словообразовательно-
лексическая изоглосса. 

*kav£za: сербохорв. диал. кавеза ж . р. , кличка коровы, козы (РСА 
I X , М8; R J A IV, 906), русск. диал. кавяза 'скопище, шайка ' 
(Добровольский 304; Филин 12, 292: кавеза), кавезя м. и ж . р . 
'о бестолковом человеке' (симб., Филин 12, 292), укр. диал. 
кавэза м., ж . р. 'привередник, капризник' (Н. В. Никончук. Из 
лексики полесского села Листвин . — Лексика Полесья 84). 

Сложение приставки ка- и основы глагола *v$zati (см.). См. 
Фасмер I I , 155; Н. В. Никончук. Приставки ка- и ко- в полес
ских говорах.—Этимология. 1977 (М., 1979), 123. 
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*kav i t i : сербохорв. диал. кавити 'слабеть, чахнуть ' , 'страдать ' 
(PGA I X , 41), польск. стар, kawic 'болтать ' , 'делать глупости' 
(Warsz. I I , 304). 

Глагол звукоподражательного происхождения, ср. *kava (см.). 
* k a v o r n a / *kavorm>: сербохорв. диал. навран м. р. 'ворон' (РСА 

I X , 42; RJA IV, 908: с X V I в. у чакавцев и кайкавцев, в сло
варях Белостенца, Ямбрешича, Вольтиджи, Стулли; Tentor . 
Leksicka slaganja 75), словен. kavrdna ж . р. 'ворона' (P le t . I, 
391), kdvran м. p. 'ворон Corvus согах' (там же) , н.-луж. kar-
wona м. p. 'ворона Corvus frugilegus L ' . (Muka Si. I, 579). 

Сложение префикса ka- и *vorna / *иогпъ (см.). См. у ж е Mik-
losich 152; A. Meillet MSL 19, 1916, 348—349 (слав.-ир. анало
гии, ср. авест. ка-тэгэЬа- 'голова, башка'); J . Schutz W d S X , 
1965, 322. Обычно тонводимое сравнение с лит. kovarnis 'грач' , 
лтш. kaovarna ' галка ' (К. Б у г а Р Ф В L X X , 1913, 253—254; 
Фасмер I I , 154) весьма проблематично ввиду связи лит. kovar
nis и kovas ' грач ' . Структура ko(va)-varnis, предполагаемая в 
балт. (Буга, выше), и совершенно очевидная префиксальная структура 
слав. *каиогпъ1а (ср. еще *ga(]ь)иогпъ / *gavorna> см.; ср. еще 
В. Р . Кипарский В Я 1956, № 5, 133), в свою очередь, несвой
ственная для балт., заставляют относиться к этим параллелям 
с осторожностью. 

* k a v b k a : сербохорв. каика ж . р. 'галка Corvus monedula L ' (RJA 
IV, 907; РСА IX , 4 1 : диал.), словен. kdvka ж . р . 'галка Corvus 
monedula ' (Plet . I, 391; сюда не относятся примеры и значения 
kdvka 'крюк' , 'дверная защелка' , там же , кот. тяготеют к не-
звукоподражат. основе *кик~, *кук-, см. ниже) , чеш. kavka ж. р. 
' галка ' , также диал. kavka (Bartos. Slov. 140), слвц. kavka ж . p . 
'галка Coloeus monedula ' (SSJ I, 686), в . -луж. kawka ж . p. 
' галка ' (Pfuhl 246), н.-луж. kawka ж. p. 'галка Monedula t u r r i u m 
B r e h m ' (Muka St. I , 582), польск. kawka ж . p. 'галка Monedula 
europaea' (Warsz. I I , 305), также диал. kafka ж . p. (Gornowicz. 
Dialekt malborski I I , 158), словин. kafka ж . p . ' галка ' (Lorentz 
Slovinz. W b . I, 409), kavka (Lorentz Pomor. I, 339), kdvka ж . p . 
(Sychta I I , 151), русск. диал. кавка ж . p . ' лягушка ' (астрах., 
Д а л ь 3 I I , 171—172), ' галка ' (зап., смол.), 'кошка' (волог.) (Фи
лин 12, 293; Добровольский 303), укр. диал. кавка ' галка ' 
(Колесник. Матер1али до словника Д1алектизм1в укр. говорив 
Буковини 62), каука 'грач' (Г. Г. Немченко. Особливост1 го-
в1рки с. Широкий Л у г , Тяч1вського району. Дип . роб. Ужгород, 
1954, 143), блр. кавка ж . р. 'галка ' (Носов. 226), также диал. 
каука ж . р . (Касьпяров1ч 158; Шаталава 77), Каука, стар. 
Кавка ( X V I — X V I I вв.) , фам. (Б1рыла 193). 

Производное с суф. -ъка от *kava (см.). Ср. еще укр. кёвкати 
' каркать ' (Р . Смаль-Стоцький «Slavia» V, 1926, 51). Специально 
о звукоподражании см. Л . А. Булаховский. Общеславянские 
названия птиц. — ИАН О Л Я VII , 1948, 2, 102—103, 112. 
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*kavyka : др.-русск., русск.-цслав. кавычька 'крюковой знак' (Стихир. 
X V I I в. , Срезневский I, 1171; СлРЯ X I — X V I I вв . 7, И ) , 
русск. кавыка, кавычка ж . р. 'крючковатый значок в письме' 
(Даль 3 I I , 172), укр. кавйка ж . р. ' запятая ' (Б1лецький—Носенко 
1 7 5 ) . — С р . сюда же производный глагол русск. кавыкатьг 

кувыкатъ 'хромать, прихрамывать, ковылять ' (Даль 3 I I , 172). 
Считается родственным *kuk-, *kyk-, *кък- (см. s. v.) , см. 

Фасмер И, 154. Форму *kavyka можно было бы объяснить из 
*кдидк-, с долгим дифтонгом, но кажется , что именно она выяв
ляет словообразовательно-производный характер всего ряда, при
чем -ука в *kavyka уместно трактовать как суф. Равным образом 
суффиксальным оказывается второе -к- в родственных *кик-у 

*кук-, *кък-, что вполне соответствует и структуре и.-е. корня, 
который не должен был начинаться и кончаться на один и 
тот ж е согласный. 

*kavblb / *кауъ1ь: сербохорв. Kave] м. р . , фам. (RJA, IV, 905), 
диал. производное kavelica ж . p. 'kost od boce ili ba taka ' (там же) , 
словен. kdvelj, род. п. -vlja, м. р. 'крюк' , 'зародыш, росток' 
(Plet . I, 391), диал. kavelj 'рало' (Pohorje, Narodopisje Slovencev 
I, 140). 

Производное с -I- суффиксальным от того же корня *кои-, что и 
*каиука (см.). См. Л . В. Куркина. — Этимология. 1970 (М., 1972), 
94. Ср. сюда ж е , далее, *коиу1ъ (см.), с суффиксальной апофо
нией ъ: у. Сближение сербохорв. kavelica с греч. xowXoc 'стебель ' 
см. Skok. E t i m . rjecn. И , 67. 

* k a v b r t b / *kavbr tb / *kavb r t j a : укр. диал. каверт м. р. , каверт' 
ж. р. 'глубокая яма с водоворотом в реке' (Лексичний атлас Пра
вобережного Ш ш с с я 43), кавэрча ж . р. 'выбоина на дороге' 
(Н. В. Никончук. Из лексики полесского села Лист вин. — Лек
сика Полесья 84), блр. диал. каверт м. р. 'водоворот' (Матэры-
ялы для дыялектнага слоушка Гомельшчыны 1 8 9 ) . — С р . 
сюда же суффиксальное производное сербохорв. диал. каврл> м. р . 
'короткий, узловатый обломок дерева' (РСА I X , 43), собственно, — 
*kavbrt-lb. 

Сложение приставки ка- и корня глагола *vbrteti (см.). См. 
Н. В. Никончук. — Этимология. 1977 (М., 1979), 123. 

*kavbrza : др.-русск. производное Каверзинъ, фам. (1568 г., Яро
славль, Веселовский, Ономастикой 130), русск. каверза ж . р . 
'интрига, происки, подвох', (устар.) 'крючкотворство, с у т я ж н и 
чество; кляуза ' , диал. каверза ж . р. 'неприятность ' (сарат.), 'о че
ловеке, делающем вред другим' (пек., твер., перм., арх., олон.), 
'шалун, проказник' (волог.) (Филин 12, 292), каверза ' сплетня, 
клевета ' (Добровольский 303; Филин 12, 293: кавйрза), каверза 
' сплетни' (Словарь русских донских говоров И, 43), сюда ж е кб-
верзъ ж . р. 'дрянь, мерзость' (пек., твер.), 'о пустом, ничтожном 
человеке' (пек., твер. , Доц. к Опыту 75; Филин 12, 293), укр. 
каверза ж . р. 'проказа, проделки' (Гринченко II , 204), блр. ка. 
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верза ж . р. 'каверза, подвох' (Блр.-русск.). — Ср. сюда ж е про
изводное русск. диал. каверзёнь 'лапоть из лык' (Добровольский 
303), каверзна мн. 'босовики' (пек., Доп. к Опыту 75). 

Сложение приставки ка- и корня глагола *vbrzti (см.). См. Mi
klosich 153; Berneker I, 532; Фасмер II , 153; J . Schiitz. Das 
prafigierende E lemen t ka-jko-jk- in der Wor tb i ldung des Slavi-
schen. — W d S X , 1965, 322; L. Bezlaj-Krevel J iS XI I I , 3, 1968, 84. 

*kazanb je : ст.-слав. кдздыию ср. p. vooOsota, TCOCISSIOC, ins t i tu t io 'от^ 
кровение, объяснение ' (Mikl., Sad.), сербохорв. диал. казагье ср. р. 
'предостережение, выговор' (PGA IX, 66; R J A IV, 911), словен. 
kdzanje, ср. р. 'показ ' (Plet . I, 392), чеш. kdzdni, kdzani ср. р. 
'приказание ' , 'проповедь', 'кара, наказание' ( J u n g m a n n II, 42), 
н . -луж. kazane ср. р. 'устное приказание, повеление, требова
ние ' (Muka St. I, 583), ст.-польск. kazanie ср. р. 'речь, проповедь', 
'приказ, повеление' , 'судебный приговор' (St. stpol. I l l , 254—255), 
польск. kazanie ср. р. 'проповедь, поучение' (Warsz. II , 306), 
также диал. kazane (Н. Gornowicz. Dialekt malborski II, 159), 
kazane (Tomasz., Lop. 136), словин. kazane (Sychta II , 152), 
kwzane cp. p. (Lorentz Pomor. I, 366), др.-русск., 
русск.-цслав. казание ср. р. 'наставление, поучение; проповедь7 

(Усп. сб., 194. X I I — X I I I вв.) , 'обличение' (Апокал., 40 об.. 
X I I в.), 'приказание, указание ' , 'наказание, казнь ' , (СлРЯ XI— 
X V I I вв . 7, 16), русск. диал. казание ср. р . 'смотрины (в сва
дебном обряде) ' (вят. , нижегор., твер., Филин 12, 309), укр. 
Казань ж . р. 'слово, речь, проповедь' (Гринченко II , 207), блр. 
диал. казань ж . р. 'речь, разговор' (Матэрыялы для слоушка 72). — 
Д л я части форм возможно межславянское книжное заимствова
ние, ср. М. Vasmer RS 5, 1912, 134 (укр. слово из польск.). 

Производное с суф. -(а)пъ]'е (название действия) от глагола 
*kazati (см.). 

*kaza t i (s§): ст.-слав. клздти 3 s ixv6va i , monst rare 'показывать' , 'по
учать ' (Supr., Mikl., Sad.), болг. кажа ' сказать ' , 'назвать ' , 'рас
порядиться, приказать ' (БТР) , также диал. кажа (М. Младенов 
Б Д I I I , 83), каа (Л. Ралев Б Д VIII , 135), макед. каже 'сказать, 
рассказать ' , 'показать, указать ' (И-С), также диал. kazit (Р . Неп-
driks . The Radozda-Vevuani dialect of Macedonian 264), сербохорв. 
казагпи 'сказать, высказать ' , 'показать, указать ' , 'назвать ' , ка-
зати се 'назвать себя ' , 'показаться' (РСА I X , 68—69; R J A IV, 
911 и сл.), словен. kdzati 'показывать' , 'указывать ' , ' выражать ' , 
kdzati se 'показываться ' (Plet . I, 392), ст.-чеш. kdzati 'повеле
вать ' (Cejnar. Ces. legendy 267), чеш. kdzati 'проповедовать, по
учать ' , 'повелевать, распоряжаться ' , 'карать, судить ' , диал. ka
zac9 (Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 58), слвц. kdzaV 'повелевать, 
'приказывать ' , 'поучать, читать проповедь' (SSJ I, 687), н.-луж. 
kazas 'приказывать, повелевать; принуждать ' , ' заказывать ' , 'при
глашать, звать ' (Muka St. I, 583), в . -луж. kazac 'приказывать, 
требовать ' (Pfuhl 247), польск. kazac 'повествовать, провозгла-
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шать, наставлять ' , 'проповедовать' , ' велеть ' , 'требовать ' (Warsz . I I , 
305—306), также диал. ктаб (Tomasz., t o p . 136), словин. kazdc 
'проповедовать' (Lorentz Slovinz. W b . I, 426), kazac (Sychta I I , 
151), 'велеть, приказать ' , 'читать проповедь' (Ramul t 70), 
др.-русск., русск.-цслав. казати ' сказать ' (Пов. вр. л . под 1064 г. ; 
Ио. екз. Бог . 54), 'приказывать ' (Вопр. Кир.) , ' заказывать ' (Мст. 
ев . д. 1117 г. з а п и с ) , 'указывать ' (Сл. плк. Игор.) , 'показывать ' 
(Сб. 1076 г. 545), 'учить, наставлять ' (Пов. вр. л. под 1037 г . ; 
Панд. Ант. X I в. 186), 'наказывать ' (Гр. Наз . X I в. 285; П о в . 
вр. л. под 955 г . н др.) (Срезневский I . 1175; Сл.-справ. Слова 
о полку Пгорсве 2, 170; С л Р Я X I — X V I I вв . 7 ,17) , TcaiSeoetv (Гр. Наз . 
X I в . 308, Срезневский 1,1176), русск. казатъ 'показывать ' , казаться 
'показываться, появляться ' , 'представляться ' (Даль 3 I I , 178), диал. 
казать 'говорить' (ворон., калуж. , курск. , орл., смол., Опыт 77; 
Деулинский словарь 215; Сл. Среднего Урала I I , 10), 'приказы
вать ' , 'давать совет, научать ' (пек., твер.), 'петь ' (курск.) (Доп. 
к Опыту 75), 'доказывать, уверять ' (арх., Филин 12, 312—313), 
'показывая с одной стороны, стремиться выдать за лучшее ' (костр.), 
'иметь какой-либо вид ' (влад., костр., волог., арх.), ' виднеться ' 
(олон.) (Филин 12, 313), казати ' говорить' , 'петь (песни)' (орл., 
Филин 12, 312), казаться 'становиться видным, виднеться ' (се
вер. , тобол.), 'представляться чем-либо' (сарат., том.), 'нравиться ' 
(нижегор. , влад. , яросл., костр., моек., пенз. , симб. и др.) (Фи
лин 12, 313—314), ст.-укр. казати ' говорить' ( X V I в . , Картотека 
Словаря Тимченко), укр. казати ' говорить' , 'приказывать, велеть ' 
(Гринченко I I , 207; Словн. укр. мови IV, 70), казатися 'показы
ваться , я в л я т ь с я ' (Гринченко I I , 207), ст.-блр. казати 'говорить, 
рассказывать ' (Скарына I, 262), блр. казаць 'говорить, расска
зывать ' , ' велеть ' (Тлумач. слоун. белар. мовы 2, 575), 'показы
вать ' (там же) , также диал. казаць, казащ, казаты (Слоун. пау-
ночн.-заход. Беларус1 2, 360). 

Праслав. *kazati представляет собой дуративный глагол на -ati 
с продленным корневым гласным а<^д; в основе *kazati лежит , 
таким образом, *&oz-, прямо не засвидетельствованное в слав. 
Факт существования формы *fe>z- весьма косвенно отражен в род
ственном *cezngti (см.), где — как некий эквивалент нулевой 
ступени, регулярной для глаголов на -ngti, — присутствует апо-
фонически исходная ступень -е-. Исходной является семантика 
'показывать, делать знак ' (откуда вторично — 'говорить ') , на этом 
основании сюда ж е должно быть отнесено каузативное *kaziti 
(см.), собственно — 'метить знаком' -> 'портить ' , хотя нередко 
*kazati и *kaziti рассматриваются обособленно, за исключением 
Вайяна (ниже) . И.-е. реконструкция весьма затруднена, во вся 
ком случае едва ли можно говорить об и.-е. *kas- (Потебня, 
ниже) , скорее — о *keg~, вариантном с *kefc-> один вид которых 
побуждает говорить здесь об экспрессивном" образовании. При
водимое под *cezn<}ti др.-исл. huika < и.-е. *kyeg- вызывает все-
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таки сомнения со стороны семантики ( 'пригибаться, уклоняться, 
колебаться'?); разные сомнения уместны и по поводу сравнений 
*ceznqti с лит. issikezti 'расплываться ' , kaseti ' сохнуть ' . Д л я 
гнезда *kazati, *kaziti, *ceznqti доминирующими и исходными 
являются значения 'показывать, делать знак, метить ' , 'быть от
меченным (в том числе в дурном смысле)' . Брюкнер прямо гово
рил об отсутствии балт. соответствия для *kazati («Вгак odpo-
wiednika па L i twie» . Bruckner 223). 

Ср. далее др.-инд. кйШе 'появляться, блестеть, светить ' , авест. 
akasat ' увидел ' , caksas 'блеск, сияние, лик ' (*kefc-s-), сюда ж е 
авест. casman- ' глаз ' . 

См. А. А. Потебня Р Ф В I I I , 1880, 102—103; Miklosich И З — 
114; О. Wiedemann KZ X X X I I I , 1895, 162—163; А. Погодин 
Р Ф В X X X I I I , 1895, 335; Berneker I, 4 9 7 - 4 9 8 ; V. Machek. — 
Slavia X V I , 1939, 187; Фасмер I I , 159, 160; Stawski I I , 110— 
112; N . Minissi AION (sez. slava) I, 1958, 140 и сл.; Shevelov. 
A prehis tory of Slavic 367; Vail lant . Gramm. comparee I I I , 322, 
422; Machek 2 246. 

* k a z i b r o d b : укр. диал. казибргд 'февраль' (зап.-укр., М. Кочерган. 
3 icTopiT украшських назв М1сящв. — Мовознавство 1967, № 1, 51), 
казйбрЬд 'февраль ' , 'март' (Онышкевич 304), казибрЧд, род. п. 
-оду, м. р . 'март' (Областной словарь буковинских говоров 428; 
Maтepiaли до словника буковинських r o B i p o K 4, 8). 

Сложение глагола *kaziti (см.) и имени *Ьгод,ъ (см.). 
*kaz imerb / * k a z i m i r b : сербохорв. Казимир м. р . , личное имя 

собств. (РСА I X , 72; R J A IV, 920: с X V I I в.), ст.-чеш., чеш. 
Kazimiru. р . , личное имя собств. (I. Svoboda. Staroceska osobni jmena 
a nase pf l jmenf 77), слвц. kazimlr м. p . 'шалун, непоседа' (SSJ I* 687), 
ст.-польск. Kazimir (1215 г.), Kazmir(133$ г.) , Kazimirz (1449 г.), 
личное имя собств. (Stown. stpol. nazw osobowych I I , 557 и сл.), 
польск. Kazimierz, словин. Кадете? (Sychta I I , 151; Ramut t 66), 
др.-русск. Казимиръ (Василей Казимиръ, новгородский посад
ник, 1471 г. Летоп. VI I I , 165; Тупиков 227), сюда же Казиме-
ровы (новгородские бояре, переселенные в конце X V в. в Суз
даль. Веселовский. Ономастикой 131), ст.-укр. Казимиръ, Кази
мир, Казимер м. р . , личное имя собств. (1349, 1446 гг. , Словник 
староукрашсько1 мови X I V — X V ст. 1, 461). 

Сложение глагола *kaziti (см.) и имени *т(гъ (см.), собственно, 
'возмутитель спокойствия, мира, смутьян ' . Следует считаться 
с параллельным существованием (или влиянием) древней антро-
понимической модели со вторым компонентом -тёгъ (ср. *uoldi-
тёгъ, см.). 

*kaz i te lb : чеш. kazitel м. р . ' губитель, разоритель' ( J u n g m a n n И, 43), 
слвц. редк. kaziteV м. р . то ж е (SSJ I, 688), польск. kaziciel 
м. р . 'тот, кто портит, развращает' (Warsz. I I , 307) словин. ка-
zecel м. p . (Sychta И, 153), русск.-цслав. казителъ м. р . 'тот, 
кто искажает, извращает что-либо' (Шестоднев Ио. екз. , 21 об. 
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1263 г., СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 22), укр. диал. казйтилъ 'бес
покойный, капризный мальчишка' (Бшоцерк. , Курило 88). 

Производное с суф. -telb (имя деятеля) от глагола *kaziti (см.). 
*kazi t i (se): ст.-слав. кдзити d<pccvtCeiv, delere 'портить, вредить ' 

(Вост., Mikl., Sad.), сербохорв. kaziti 'уничтожать, губить , пор
тить ' (RJA IV, 921 : « . . . ali je vec nema u nasemu jeziku; ovdje 
je s tavl jam, jer ima od ne postale kao nakazi t i , nakaza. . . » ) , диал. 
казити се 'портить себя, свой вид ' (РСА I X , 72), словен. ka
ziti 'портить, искажать ' (Plet . I, 392), чеш. kaziti 'портить, раз
рушать ' , 'вредить ' , слвц. kazii* то же (SSJ I, 687—688), в . -луж. 
kazyc ' губить , портить' (Pfuhl 247), н.-луж. kazys 'портить, по
вреждать ' , kazys se 'портиться ' (Muka St. I, 587), польск. kazic 
'портить, губить , разрушать ' , ' заражать ' , 'осквернять ' , 'разбивать ' 
(Warsz. I I , 307), словин. kazec 'разбивать, разрушать, губить ' 
(Lorentz Slovinz. W b . I, 427), kazsc (Lorentz Pomor . I, 341), 
kazec (Sychta I I , 153), др.-русск. казити corrumpere, des t ruere , 
mut i lare (Песн. Песн . по сп. X V I в.; Георг. Ам. 145, Срезнев
ский I, 1176), казитися 'повреждаться, получать вред' (Ип. л. 
под 1148 г.; Корм. Моск. Д у х . Ак. 93 . Срезневский I, 1176; 
А. Никольский. О языке Ипатьевской летописи. — Р Ф В X L I I , 
1899, 104), 'приводить в негодность, портить; калечить' , 'наво
дить порчу на кого-либо', 'искажать, извращать ' (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 7, 22), русск. диал. казйтъ 'портить' (ворон., Опыт 77; 
Филин 12, 319; Д а л ь 3 I I , 180), 'кричать* (ср.-урал., Филин 12, 
319), казйтъся 'кривиться (о человеке)' (том.), 'шалить, беспо
коиться, вести себя буйно ' (Краснодар.), 'сходить с ума, терять 
рассудок' (ворон., тул. , южн.) (Филин 12, 320), укр. казити 'ис
кажать , портить' (Гринченко I I , 207), казитися 'приходить в бе
шенство; сходить с ума, беситься ' (Словник украшсько! мови 
IV, 71), диал. казити 'бить, разбивать (посуду, яйца , стекло)' , 
'портить ' (Онышкевич 304), казйтиса 'ломаться, портиться ' , 'бе
ситься ' (Областной словарь буковинских говоров 428), ст.-блр. 
казити 'уничтожать ' (Скарына I, 262), блр. казщь 'искажать , 
портить; кривить (лицо)' (Байкоу—Некраш. 138). 

Гл . на -Ш, обычно характеризуемый как каузатив к *ceznqti 
(см.), см. A. Meillet MSL 14, 1907, 338; Berneker I, 498; Фас-
мер I I , 160; Z. Gotab. The g rammar of Slavic caus. 10. Однако, 
строго говоря, между *ceznqti и *kaziti нет непосредственной 
соотносительности ни в формальном, ни в семантическом плане. 
Недаром Мейе раньше допускал, что kaziti — это деноминатив от 
именной основы kaza, см. A. Meillet MSL 9, 1896, 144. Возво
дить форму *kaziti можно только к форме с корневым гласным 
о - > о , т. е. к той ж е , что в *kazati (см.). С этим последним 
связано *kaziti и семантически: 'портить' <- 'метить в дурном 
смысле ' . 

*kazn i t i : болг. (Дювернуа) казн\к 'наказываю, караю' , книжн. , стар. 
казнЛ ' казнить ' (Речник Р О Д Д ) , макед. казни 'наказать ' (И-С), 
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сербохорв. к н и ж н . kazniti 'наказывать ' (RJA IV, 923), словен. 
kdznlti 'наказывать 5 (Ple t . I , 392), чеш. kazniti ' держать в стро
гости' , (стар.) 'наказывать ' , польск. стар, kaznic 'карать, нака
зывать ' , (Warsz. I I , 308), др.-русск. казнити 'подвергать нака
занию' (Дог. Игор. 945 г.; Церк. Уст . Яр . ; Нов. вр . л . под 
1093 г. и мн. др.) , 'казнить смертью, подвергать смертной казни ' 
(Нов. вр. л. под 996 г.) (Срезневский I, 1177—1178; С л Р Я X I — 
X V I I вв . 7, 24—25), русск. казнить 'подвергать смертной казни ' , 
'мучить, терзать ' , диал. казнить 'мучать' (Сл. русск. гов. Ново-
сиб. обл. 208), казниться 'бояться, опасаться (делать что-либо)' 
(яросл., костр., кемер.), 'страдать, мучиться нравственно' (сарат., 
куйб. ) , 'подвергаться казни ' (арх., олон.) (Филин 12, 321), 
ст.-укр. казнити 'карать, наказывать ' (1322 г . , Словник старо-
украшсько! мови X I V — X V ст. 1, 461), блр. казнйць 'жестоко 
бить, наказывать ' (Носов. 227). 

Гл. на -Ш, производный от *кагпь (см.). 
*кагпь : ст.-слав. К Л З Ы А ж . p . rcoivirj, frrjpia, poena 'наказание, побои' 

(Supr., Euch . , Вост., Mikl . , Sad.), болг. стар. , к н и ж н . казън 
ж . р. 'смертная казнь ' (Речник Р О Д Д ) , макед. казна ж . р . 'на
казание ' , 'взыскание, штраф' (И-С), сербохорв. казна, казна ж . р . 
'наказание ' , также стар, казн, казать, род. п. -зни, ж . р . (РСА I X , 
7 2 — 7 3 , 66; R J A IV, 909—910: книжн. ) , словен. kazen, род. п. 
-zni, ж . р . 'наказание ' , 'подать, повинность' (Ple t . I , 392), ст.-чеш. 
kdzn, kdzn, kazen, kazen, род. п. -zni, ж . р . 'наказание ' , 'дисцип
лина, повиновение ' , 'нравоучение, поучение' (Gebauer I I , 2 7 — 2 8 ; 
Novak. Slov. Hus . 45), чеш. kazen, род. n , -zni, ж . р . 'дисцип
лина, повиновение' , диал. kazen, род. п. -zne, ж . р . 'проповедь, 
поучение' (Bartos. Slov. 140), ст.-слвц. kdzn, kdzn, kazen ж . p . 
'приказ, приказание' (Vazny\ Stfedovek. l is t . 28), kazen ж . p . 
'проповедь' (1724 г. , Ист . слвц. , Братислава) , 'наказание, кара' 
(1655 г., там же) , слвц. kazen, род. п. -zne, ж . р . 'проповедь, 
нравоучительная речь ' , ' внушение ' (SSJ I , 687), в . -луж. kazn, 
kaznja ж . р . 'веление, приказание' (Pfuhl 247), н . -луж. kazn 
ж . р. 'приказание, повеление' (Muka St. I , 586), также диал. 
kazna ж . р . (там же) , польск. стар, kazn, диал. kazn, kaznia 
ж . р . 'приказание, приказ, поручение' , 'кара (божья), наказание' 
(Warsz . I I , 308), др.-русск., русск.-цслав. казнь 'наказание ' (Дог. 
Игор. 945 г.; Сб. 1076 г.; Гр . Наз . X I в. 308; Иак . Бор. Гл. 131 
и мн. др.), 'наказание, бедствие ' (Сл. Фил. ; Псков. I л . 1348 г.; 
Новг. I л . под 1238 г.) (Срезневский I, 1176; С л Р Я X I — X V I I в в . 
7, 25), русск. казнь ж . р . 'высшая мера наказания — лишение 
жизни ' , (стар.) 'суровое наказание, кара' , ст.-укр. казнь ' судеб
ное наказание ' , 'тюрьма' (XVI в . , Картотека Словаря Тимченко; 
А. А, Москаленко. Сб. к 70-летию Борковского, 190), диал. каз^н* 
'мошенничество' (Онышкевич 304), ст.-блр. казнь, казень (Ска-
рына I, 263), диал. казъня ж . р . 'кара, наказание' (Матэрыялы 
для дыялектнага слоунша Гомельшчыны 194). 



*кагоЬъ / *kozobb 

Производное с суф. чгь ит глагола *kazati (см.), точнее—от 
основы до тематич. расширения -a-ti. См. Berneker I, 
496—497; Фасмер I I , 160—161. Приводимое обычно в литературе 
объяснение родством с *kajati (см.) менее убедительно. Не более 
как курьезом можно считать сближение О'Брайена ирл. cdin на
казание ' и слав. *kazrib из общего *kognis или *kagnis (цит. по: 
Е . Bachellery BSL 52, 1956, 12,i). 

*kaznbCb: ст.-слав. К Д З Н А Ц А М . p . ха^ар'/г^с, t r ibunus exor-
citus 'начальник воинского отряда 7 , ' глашатай ' (Вост., Mikl., 
Sad.), русск.-цслав. казньцъ та^'ар^од (Псалт. толк. Феодор. 
пс. L X X I I I . 14 толк.), ' глашатай ' (Цар. 3. X X . 36) Срезневский 1, 
1179; СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 24). 

Производное с суф. -ьсъ от *kaznb (см.). 
*kazobb / *когоЬъ: чеш. диал. kazub 'корзина для ловли рыбы' (Baiios. 

Slov. 140), также kozubu. р . 'очаг', елвц. kozub м. р . 'очаг' (SSJ I, 757; 
Kala l 265), ст.-польск. kazub 'дымоход, дымовая труба' (St. stpol. I l l , 
257), польск. kozub м. р , 'короб, лукошко из коры, луба; корзинка' , 
'нищенская сума' (Warsz. I I , 515), также kazub, kazub, kozub 
м. p . (Warsz. I I , 308, 310), словин. ka^eb м. p . ' лещ Abramis 
b r ama ' (Sychta I I , 118), русск. кузов м. p . , также диал. кузов 
м. р . 'короб, лукошко из лыка или бересты' (Словарь говоров 
Подмосковья 241 ; Деулинский словарь 260; Опыт словаря говоров 
Калининской области 112), сюда ж е козбба ' вид рыбы (пескарь?)' 
(Картотека СТЭ), укр . кбзуб м. р . 'лубочная коробка, лукошко' 
Гринченко I I , 266), также диал. кбзуб м. р . (Ващенко. Словник 
полтавських говор1в I. Х а р т в , 1960, 48; I I . С. Лисенко. Словник 
специф1чно1 лексики правобережноУ Черкащини. — Леке . бюл.. V I , 
К ш в , 1958, 13), кбзуп 'кулек из коры молодого дерева ' 
(Г. Г . Немченко. Особливост1 гов1рки с. Широкий Л у г , Тяч1в-
ського району. Дип . роб. Ужгород, 1954, 142), также кузоб, ку-
зуб (Гринченко I I , 320), производные казубка ж . р . 'небольшая 
лубяная корзиночка с двумя ручками (преимущественно для ягод) ' 
(Лисенко. Словник ш ш с ь к и х говор1в 88; Он ж е . Словник д1а-
лектно! лексики середнього i схщного Пол1сся 33), козубка 'ко
робка из сосновой коры' (Кобилянський. Гуцульский r o B i p i 
його вщношення до говору Покуття 84), козубня ж . р . 'лукошко' 
(Гринченко I I , 266), блр. диал. кбзуб и. р . 'корзинка, кошолка' 
(Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелынчыны 239), кузоб 
м. р . 'берестяная корзина' (Байкоу—Некраш. 153), кузуб м. р . 
'большая посудина, сплетенная из соломы и лозы в форме жбана , 
с крышкой, для насыпания зерна' (3 народнага слоунша 194), 
производное казавбк (кызавбк) м. р . 'посуда для ягоды, сделан
ная из коры осины или ольхи' (Юрчанка. Мсщсл. 105). 

Сложение приставки ka-jko- и корня глагола *zobati (см.) 
с первоначальным значением 'корзинка для корма', ср. засвиде

т е л ь с т в о в а н н ы е значения 'корзинка для ягоды, для зерна' , 'ни-
'^щенская сума' . Родство с глаголом *zobati подтверждает, на-
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пример, русск. диал. козоба ' вид рыбы (пескарь?)' (выше), оси 
бенно при поддержке такого достоверного названия пескаря как 
русск. диал. пескозбб (см. о последнем Фасмер I I I , 249); ср., да
лее, сюда ж е словин. ка$ёЬ ' лещ' (выше). Другая , основная ли
ния семантич. развития — 'корзина (разного назначения) ' , напри
мер 'корзина для ловли рыбы' (чеш. диал. , выше). Существенно 
отметить, что сюда же относятся такие внешне обособленные 
значения, как 'дымоход', 'очаг' (ст.-польск., чеш., слвц. — выше). 
В их основе лежит более древнее значение 'плетенка, корзина 
(обмазанная глиной) ' , 'решетка, колосники' , на что правильно 
обратил внимание у ж е Бернекер, см. Berneker I, 596. Наиболее 
яркой семантической параллелью является тут чеш. кгЪ 'очаг' <¬ 
первоначально 'корзина' , связанное с *когЬъ, *korbbji (см.), на 
что также было справедливо указано Бернекером (I, 567—568); 
к сожалению, Махек игнорировал это очевидное сближение, вы
двинув идею древнего родства чеш. krb с греч. xX:3avog, xptPavog 
'жаровня ' (Machek 290). 

Можно сказать, что праслав. *кагоЬъ \ *коъоЪъ до сих пор не 
имело этимологии, потому что предлагавшиеся объяснения непри
емлемы. Например предположение о заимствовании слав, слова 
из иллир., ср. алб. shkoze ' бук 5 , ' граб ' , 'платан ' (Г. Майер 
у Бернекера, там же) . Считать, что русск. кузов заимствовано из 
тат. kyzau ' кузов ' (Фасмер I I , 402), нет достаточных оснований, 
скорее заимствовано в тат. из русск. кузов. Последнее оказалось 
изолированным преобразованием первоначального *кузоб, ср., впро
чем, также словен. kozol, графический облик фонетического ко-
zoVy о чем см. у ж е Miklosich 136. Неубедительна этимология 
польск. kozub из и.-е. *keg(h)- ' гнуть ' (Г. А. Ильинский И О Р Я С 
X X I I I , 2, 1921, 237—239). Связь преобразованного русск. кузов 
и прочих славянских форм, возводимых к ^kazc-Ъъ / *kozobb (выше), 
несомненна, но не в смысле заимствования всех остальных слов 
из русск. (так см. Machek 2 287). 

Наименее вероятна словообразовательно и семантически этимо
логия, которая пользуется до сих пор, возможно, наибольшей 
популярностью — объяснение *kazobb / *kozobb как образованного 
от *koza (см.). См. Bruckner 263 («kozub... od kozy urobione»); 
Slawski I I I , 35 («Derywat od koza»); Б . В. Кобилянський. — Mo-
вознавство 1967, № 6, 48 (из козий зуб/). Несмотря на привле
чение отдельных производных от *koza, сближающихся по зна
чению (так см. Slawski), нельзя при этом сколько-нибудь убеди
тельно доказать наличие суф. -оЬъ или -иЬъ; не представляется 
также возможным объяснить таким путем (от *koza) достаточно 
специфические значения 'очаг, дымоход' или значения, связанные 
с рыбами, которые одинаково полно объясняются только при при
нимаемой нами выше этимологии *ka-zobb: *zobati. 

* k a z b : сербохорв. диал. каз м. р . 'урод' (PGA I X , 61 ; R J A IV, 908: 
с X V I I I в.) , словен. kaz м. р . 'изъян, недуг ' , 'изъян в ткани ' 
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(Plet . I, 391), чеш. kaz м. p. 'огрех, изъян (напр. в ткани) ' 
(Ko t t I, 679), слвц. kaz м. p . 'недостаток, и зъян ' (SSJ I, 686), 
польск. диал. kaz м. р . 'изъян , недостаток', 'бельмо' (Gzy od 
urodzenia masz te kazy na oczach? Warsz . I I , 305), др.-русск., 
русск.-цслав. казъ ' искажение ' (Констан. Болг. поуч. X I I в . 216. 
Срезневский I, 1179; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 15), укр. каз м. р . 
'бешенство ' (Гринченко I I , 207; Словн. укр. мови IV, 69). — 
Ср. сюда ж е русск. диал. казъ ж . р . 'дрянь, пакость, мразь' 
(новг., арх., Филин 12, 322), — или это не более как запись 
фактического касть (см. *kastb)? 

Обратное производное от глагола *kaziti (см.). 
* k a z b d b j b / * k o z b d ^ b / *kbZbdo: ст.-слав. К Ъ Ж А Д О , мест, ' к а ж д ы й ' 

(Zogr., Mar., Assem., Ps . , Sad.), сербохорв. стар., к н и ж н . kazdi 
' каждый, всякий ' (XVI в. , RJA IV, 924), также kazdo, kazde 
(там же) , чеш. kazdy ' каждый, всякий ' , слвц. kazdy то ж е 
(SSJ I, 688), в . -луж. kozdy ' каждый, всякий ' (Pfuhl 280), н . -луж. 
kuzdy, стар, kazdy ' к а ж д ы й ' (Muka SI. I, 588, 757), полаб. koz-
dum(e), мест. дат. п. ед. ч. м. и ср. р . ' к а ж д ы й ' (Polanski— 
Sehner t 82, с реконструкцией *kazbdomu), ст.-польск. kazdy 
(SI. stpol. I l l , 259—262), польск. kazdy, стар, kozdy, диал. kozdy, 
kuzdy, kozden, kozny ' каждый, всякий ' (Warsz. I I , 309, 516), 
kazdi, kozdi (H. Gornowicz. Dialekt malborski I I , 159), словин. 
kouzdi ' к аждый ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 460), kazdi (Sychta I I , 
153), koezdi (Ramult 77), др.-русск. кажъдыи (Купч. 1400 г., 
Срезневский I, 1173), кождо, мест, ' каждый ' (Пов. вр. л. , 5 и 
мн. др. , СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 220), кажный (Сказ. Инд. цар
стве, 73 . X V в. ~ X I I I — X I V в. С Л Р Я X I — X V I I вв . 7, 15), 
русск. каждый, -ая, -ое 'один из всех, взятый отдельно; всякий, 
любой из себе подобных', также диал. каждый (Филин 12, 304), 
кажный, кажний, кажен ' к аждый ' (волог., новг. , пек. , моек., 
костр., влад. , каз . , симб., перм., урал., ряз . , калуж. , курск. , во
рон., терск., сарат. и др., Филин 12, 305—306), кажбдный 
(нижегор., Доп. к Опыту 75), кажной (Сл. Среднего Урала I I , 10), 
укр. кбжен, кбжний ' каждый, всякий ' (Гринченко I I , 263), 
кажний, -а, -е (Гринченко I I , 207), блр. кбжны ' к аждый ' , каж
ный (Носов. 227), кажйный (Виленск. г., Носов. 227). 

Дискуссию относительно исконности (а не чехизма) формы 
польск. kazdy см. J . Siatkowski I J S L P I / II , 1959, 156. 

Необходимо исходить из формы *kbzbdo как наиболее архаич
ной, собственно — словосочетания *къ zbdo, относительно компо
нентов которого см. *къ]ъ и *zbdati. Архаичность *къ zbdo явствует 
из сохранения именно в его составе чистого местоим. *къ, до 
расширения в *къ]ъ. Свободная позиция *къ вполне соответст
вует его форме им. п., а также его склоняемости (ст.-слав. 
род. п. К О Г О Ж А Д О , дат. п. комоужлдо). Во втором компоненте слово
сочетания *къ zbdo уместно усматривать не группу энклитик *zb-do, 
что сомнительно формально (надежно засвидетельствована, помимо 
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*ze (см.). лишь энклитика -de, но не -*do) и по существу, по
скольку такая группа энклитик больше подошла бы для местоим. 
неопределенноличного вроде польск. ktokolwiek 'кто бы то ни 
было' , а не для мест, ' к аждый ' . Более правдоподобным кажется 
мнение о полнозначном происхождении -*zbdo от глагола *zbdati, 
причем можно считать zbdo первоначальным прилаг. вроде *Vubo 
(см. *ГиЬъ, Hhibiti) в аналогичной функции. Во всяком случае 
*къ zbdo — инновация без соответствий за пределами слав, язы
ков. Более древний способ обозначения ' каждый ' просматривается 
в конструкциях с местоим. *cbso, *cbto (см.), например польск. 
со dzien ' каждый день ' , со ток ' каждый год ' , русск. (с усили
тельным ни) что ни день = каждый день. Уместно высказать 
мысль, что понятие ' каждый ' вырабатывалось в языках на отно
сительно поздней стадии. Так, балтийский обнаруживает здесь 
принцип номинации, отличный от славянского, ср. лит. kiek-
uienas ' каждый ' , буквально: ' сколько '+ 'один ' . Типологически 
литовский при этом перекликается скорее с романскими языками: 
*cata + unus, откуда ст.-ит. cadfа)ипо, прованс. cadaun ' к аждый ' , 
и *quisque + unus, откуда ит. ciascuno, франц. chacun ' к а ж д ы й ' 
(см. о последних Meyer-Lubke. Roman, e t y m . W b . 4 168, 576). 
Ясно, что и в лит. , и в роман, здесь представлены (независи
мые) новообразования. 

В отличие от более старого *&ъ zbdo, в преобладающих 
*ка%ъа*ъ]'ъ, *kozbdbjb (см. выше) у ж е наличествуют не словосоче
тания, а однословные сложения. Этим объясняется передвижка 
флексии на конец слова (-ъ/ь), и вообще усиление позиции конца 
слова, как например в вост.-слав. — др.-русск. кажный и т. д . 
(см. выше), а главное — присутствие форм косвенных падежей 
первого компонента, что естественно для сложного слова: род. п. 
ко- в *kozbdbjb и даже старого местоименного твор. п. ка- < *Ао-
в *kazbdbjb, который в этом смысле трудно отрывать от форм 
*какъ, *като (см. s. v . ) , где ка такого ж е происхождения. 
Падежный генезис къ-, ко-, ка- всех основных вариантов огла
совки *къ%ъЗо, *ko$bdb]b, * kazbdbjb не позволяет, таким образом, 
согласиться с мнением тех исследователей, которые усматривают 
в *kazbdbjb влияние форм ж . р. на -а. 

См. из литературы: Berneker I, 675 (-zbdo— к zbdati, ср. лат. 
quivis из *quis-vis, а ка из формы ж . р.); Г . А. Ильинский. 
Праславянская грамматика (Нежин, 1916) 430 (твор. п. местоиме
ния къ имел первоначально форму ка<^и.-е. *&6, ср. лит. кио); 
Bruckner 224 (-zbdo — из -ze-do); Фасмер I I , 158; Slawski I I , 
114—116 (с учетом дальнейшей полонистической литературы — 
P e t r , Urbanczyck и др.; огласовку ка- склонен объяснять из 
ж . p . , a -zb-do — как частицы); Machek 2 247 (ст.-слав. КЪ-ЖАДО 

как древнейшая форма, ко- объясняет как продление, и.-е. */с*о-, 
не форма ж . р . , в -zbdo пытается нащупать и.-е. соединительное 
*к*е); Vail lant . Gramm, comparee I I , 2, 404, 407—408 (ст.-слав. 
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къждб — ие древний вариант, по аналогии т ъ ж д е тог ж е ' ; , 409 
(формы на ка- объясняет вторичным влиянием форм какъ, како); 
Etymologicky slovnik s lovanskych jazyku . Slova g ramat icka a zaj-
mena 2 (Praha , 1980), 397—399 (вариацию ка-, ко-, къ- считают 
неясной — «oslabeni v къ-»? обобщение формы на -а ж . р.? До
пускают, что форма на -о из косвенных падежей) . 

*k l ada t i : болг. диал. кладамъ с кладу, положу' , 'надеваю, вешаю на 
себя ' , 'назначаю, ставлю, назначу 5 , 'заставлю, прикажу ' (Дювер
нуа 971—972: макед., соответ. сев.-болг. myjm), сербохорв. 
диал. кладати 'класть, ставить ' , кладати се 'есть вместе из од
ной ложки ' (PGA I X , 532), словен. kladati 'класть ' (Ple t . I, 400), 
ст.-чеш. kladati то ж е (Gebauer I I , 36), польск. стар, kladac 
итер. 'класть ' (Warsz . I I , 366), словин. kladac (Lorentz Pomor . I , 
355), др.-русск., русск.-цслав. кладати голову (главу) 'жертво
вать собой' (Нов. о Царьграде, 13 . X V I в . ~ X V в. С л Р Я X I — 
X V I I вв . 7, 146), русск. диал. кладать 'класть ' (моек., онеж. , 
петерб. , амур. , арх., Филин 13, 253), кладать 'кастрировать, 
холостить' (север., олон., Филин 13, 254), кладаться 'склады
ваться , накладываться ' (смол., там же) . 

Дуратив-итератив к глаголу *klasti (см.). 
*kladisce : др.-русск. кладище 'место погребения, кладбище ' (Новг. 

I V л. 621), 'склад ' (Кн . п. Моск. I, 929, 1593 г.) (СлРЯ X I — 
X V I I вв . 7, 147), русск. диал. кладище ср. р. 'мирская сходка, 
для податей' (ряз. , Филин 13, 256, Даль), кладище ср. р . 'боль
шая продолговатая скирда хлеба' (Сл. русск. гов. Новосиб. обл. 
222), кладище ср. р . ' кладбище' (смол., зап.-брян., Филин 13 , 
256; Добровольский 323: кладйща), кладища ж . р . 'укладка, 
состоящая из двадцати копен' (калуж. , Филин 13, 256), Кладище, 
местн. название (бывш. Демьянск. у . Новг. губ . , Russisches 
geographisches Namenbuch IV, 183), блр. диал. кладзгшча ср. р . 
'кладбище' (Жывое слова 135; Народная словатворчасць 134). 
Производное с суф. -Псе от основы глагола *klasti, *kladg (см.). 

*k lad ivo : болг. кладиво ср. р . 'молоток' (Дювернуа), макед. кладиво 
ср. р . '(спорт.) молот' (И-С), сербохорв. кладиво ср. р . 'молот' 
(РСА I X , 532—533; R J A V, 25 ; Mazuranic 503), также диал. 
клйдво ср. р . (РСА I X , 532), словен. стар, kladvo 'Schlegel . Mal
leus ' (Megiser. Dic t ionar ium 1744 [в I изд. нет]), klddivo ср. p . 
'молот' (P le t . I , 400), также kladvo ср. p . (там же) , чеш. kla-
divo ср. p . 'молот, кувалда ' (Kot t I, 687), слвц. kladivo ср. p . 
'молот' (SSJ I, 694), др.-русск., русск.-цслав. кладиво 'осрора, 
молот' (Цар. 3 . V I . 7, Срезневский I , 1212; Златостр. 4 1 , сп. 
X I V — X V I в в . С л Р Я X I — X V I I в в . 7, 147), русск. диал. кла
диво 'молоток' (арх., Картотека СТЭ). 

Вопреки мнению некоторых исследователей, не связано ни 
с глаголом *kladg, *klasti (см.), ни с *kolda (см.). В отношении 
последнего симптоматично ранее неизвестное свидетельство русск. 
диал. (арх.) кладиво (см. выше). Не исключено, впрочем, что 
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именно глагол *klasti ассимилировал, вплоть до производных 
(ср. русск. диал. кладево, кладиво в типичных отглагольных зна
чениях, см. Филин 13, s. v.), некую особую и.-е. основу, отра
зившуюся в нашем *kladivo 'молот' изолированно. Д л я объяс
нения последнего нет достаточных оснований предполагать осо
бое *klasti 'бить (кастрировать и т. п.) ' ; эти последние значе
ния возникли на базе фразеологически обусловленных употреб
лений единого *klasti 'ponere ' . 

Целесообразно поэтому рассматривать праслав. *kladivo 'мо
лот' как архаизм, продолжение и.-е. *kladiuo-m, ср. сюда ж е 
лат. gladius м. р . , также gladium ср. р . смеч (ножеобразный)' , 
далее — лат. clades ' гибель, резня ' , сюда ж е в любом случае 
кельт. — др.-ирл. claideb смеч, клинок' , кимр. cleddyf то ж е . 

Из литературы: Berneker I, 506—507 (допускает либо рекон
струкцию *koldivo, либо *kladivo от особого *klasti, *kladq 'бить, 
колотить' , впрочем, с сомнением); М. Rudnicki . Pras towianszczyzna— 
Lechia — Polska II (Poznaii, 1961), 73 (сближение с кельт .-лат. 
cladius (gladius), ирл. claideb); О. Haas . Das fruhi tal ische E l emen t . 
Versuch iiber die Sprache der ers ten Indogermanen I tal iens (Wien, 
1960) 50; Трубачев. Ремесленная терминология, 362 и сл.; Ma
chek 2 250 («Malo jasne». Ищет, впрочем, родство с кельт.-ирл. 
ord, кимр. gordd «с тем же знач.»; связь с *klasti расценивает 
как народную этимологию); Фасмер И, 243 (кладиво ' м о л о т ' . . . 
От кладу ' бью' , ср. лат. clades 'ранение, ущерб, поражение ' . . . , 
ирл. claideb, кимр. cledyff 'меч'); S. Stech J r . The Czech words 
vozher and kladivo and the i r parallels in Germanic languages . — 
Scando-Slavica X I , 1965, 253—254 (чеш. kladivo <^ *koldivo). 

*kladja: сербохорв. стар., редк. klade ср. p . 'согласие, соединение' 
(в словаре Стулли, R J A V, 27—28), словен. klaja ж . р. 'корм 
скоту' (Plet . I, 400), в . -луж. klaza ж . р . 'складчина мужчин, 
приглашенных на свадьбу, как плата за выпивку ' (Pfuhl 253), 
н . -луж. стар., диал. klaza ж . р . 'клажа, груз, нагруженное ' , 
'сбор с мужчин-гостей на свадьбе для уплаты за напитки; склад
чина' (Muka St. I , 613), др.-русск. клажа ж . , действие по гла
голу класти, 'холощение животных ' , ' груз , товар, поклажа' 
(XVII в . , С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 151), русск. клажа ж . р . 
'кладка' (олон., перм., арх.), ' груз , поклажа, кладь ' (самар., 
сарат., ворон., сев.-двинск., урал., арх.), 'накопленные деньги, 
сбережения ' (костр.), 'обусловленная сумма денег, которую 
жених выплачивает родителям невесты' (тул.) (Филин 13, 264, 
там ж е другие значения), клаж м. р. ' груз , поклажа' ( е н и с , 
там же) . 

Производное с суф. -/- от *klasti, *kladq (см.). 
*kladb / *klada: болг. клада ж . р. 'мост-кладка' (Геров), также 

кладь м. р . (там же) , диал. клада ж . р . 'куча, кладь ' (РОДД) , 
сербохорв. стар. , диал. клад м. р . 'сохранение, сбережение ' , 
'кладовая ' , 'укромное место' (РСА IX , 530), клада ж . р . 'добро, 
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имущество ' (в народной песне, там же ; R J A V, 23 : черногорск.), 
ст . -слвц. klad (od slunca stawania sjkladom kupyl pak za/hotoweg 
vhe r skeg k remnyczkeg dobreg a/drobneg mincze f//den. 50. . . 
1628 г. Ист . слвц. , Братислава) , н . -луж. klad м. р . 'местополо
жение , слой, пласт ' (Muka St. I, 609), польск. стар, klad м. р . 
' клад ' , 'то, что сдается на хранение' (Warsz. I I , 366), др.-русск. 
кладъ м. р . 'спрятанные в тайном месте ценности,- клад ' (Алф. 3 

109 об. X V I I в.) , 'способ укладки (дров)' (Кн. Ивер . м. I I I , 
60 об. 1671 г.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 145), клада ж . р . 'сло
женные особым образом дрова' (СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 146), 
русск. клад м. р . 'ценности, спрятанные, зарытые где-либо' , 
диал. клад м. р . ' сбережение, накопленные деньги ' (перм., при-
урал.), 'вклад, приношение' (арх., волог.), ' груз , поклажа, кладь ' 
(том., южн.-урал.) , ' сундук ' (новосиб.), 'изба с примыкающими 
к ней строениями; усадьба ' (смол.) (Филин 13, 253; Доброволь
ский 323), 'копна сжатого хлеба или сена' (Сл. русск. гов. 
Новосиб. обл. 221), клады мн. 'мостки, кладка ' (пек., твер. , 
Доп. к Опыту 80; Филин 13, 262), блр. диал. клад м. р . 'ук
ладка древесины для выработки угля ' (Матэрыялы для дыялект-
нага слоунша Гомелыдчыны 232), 'штабель дров' (Шаталава 81), 
клат м. р . 'поленница дров' (Народнае слова 60), клады мн. 
'могильник' , 'погост, кладбище ' (Блр.-русск. 392; Матэрыялы 
для слоунша 114; Народная словатворчасць 128). 

Соотносительно с глаголом *klasti, *klado (см.). Сближение 
с лит. klodas ' слой ' см. К . Б у г а Р Ф В L X X , 1913, 254. Далее 
сравнивали с греч. (догреч.) у)^фос, 'речные отложения: галька, 
мусор' , если последнее — из и.-е. *kla-dho-s. См. О. Haas L P 
V I I , 1959, 66; Он ж е L B I, 1959, 39 и сл. 

* k l a d b k a / *kladbki>: н . -луж. ktadk м. р. 'пошлина, подать, налог, 
сбор' , 'основание, основа' (Muka St. I, 609), польск. kladka 
ж . р . , редк. kladek м. р . 'кладка, переброшенная через воду, 
канаву ' (Warsz. И , 366—367), также диал. kaatka ж . p. (Н. G6-
rnowicz. Dia lekt malborski I I , 168), русск. диал. кладок, род. п. 
-дка, м. р . 'двенадцать снопов овса, ячменя или яровой пше
ницы' (пек., Опыт 83 ; Картотека Псковского областного сло
варя), укр. кладка ж . р. 'мосток, мостки' (Гринченко I I , 247), 
диал. кладка 'мостик через ручей' (Карпатский диалектологиче
ский атлас, карта № 130), 'лавка у хаты' (Лексичний атлас 
Правобережного Пол1сся), клатка 'куча' (Л. Т. Выгонная. По
лесская земледельческая терминология .—Лексика Полесья 105), 
блр. диал. кладка ж . р . , название действия , 'мостик (для пере
хода)' , 'мостки для стирки белья ' (Матэрыялы для дыялектнага 
слоунша Гомелынчыны 232). 

Производное с суф. -ък- от *ЫаЛъ / *klada (см.) или от гла
гола *klasti> *klado (см.). 

*k ladb : польск. kladz 'ширина обработанного куска дерева ' (Warsz. 
I I , 367), русск. кладь ж . р . 'товар, груз, что положено на воз. 



*kladbba 180 

на судно, для отвоза куда-либо' , 'стог, скирд, скирда' (Даль 8 

I I , 286), диал. кладь ж . р . 'скирд хлеба' (иркут. , пенз. , том.), 
'место, куда кладут хлеб ' (перм.) (Опыт 83), 'укладка снопов 
(обычно большая, продолговатой формы)' (иркут., якут . , забайк. , 
амур., сиб.), 'укладка сена' (иркут., новосиб., алт.), 'штабель 
мешков' (свердл.), 'амбар' (арх., свердл.), ' сундук ' (пек.), 'бре
вно, жердь, балка' (вят. , ряз.) (Филин 13, 262 и сл., там ж е 
многие другие значения), кладь ж . р . 'подарки жениха (деньги 
на приданое и свадебные расходы)' (том., там же) , 'клад, зары
тые сокровища' (костр., там же) , 'кастрация домашних живот
ных ' (том., там же) , 'поперечная балка, пешеходный мостик' 
(Словарь говоров Подмосковья 198), Кладь, название реки непо
далеку от Пры, бывш. Р я з . у. (Wor te rbuch der russischen Gewas-
sernamen I I , 349), клади мн. 'пешеходный мостик через ручей, 
речку, мостки' (Словарь говоров Подмосковья 197; Деулинский 
словарь 222; Словарь русских донских говоров И , 59), укр. диал. 
клад' ж . р . 'подмостки для улья на дереве ' (В, В. Анохина, 
Н . В . Никончук. Полесская терминология пчеловодства .—Лек
сика Полесья 334; Лексичиий атлас Правобережного Пол1сся 
211), 'длинная жердь ' (Онышкевич 335), блр. кладзь ж . р . 
'прогон (кровли)', диал. кладзь ж . р. 'капуста (квашеная в ко
чанах) ' (Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомелыпчыны 
232), 'жердь поверх стропил на крыше' , 'поперечное бревно под 
полом' (Шаталава 81), кладзг мн. 'поперечные бревна, на кото
рые кладется пол' (Народнае слова 179). 

Основа на соотносительная с глаголом *klasti, *kladg (см.). 
Ср. *к1айъ, *kladja (см. v s . v .) . 

*k ladbba : чеш. диал. kladba (Kellner . S t r amber . 27), др.-русск. 
кладьба ж . р . , действие по глаголу класти (Псков, п. кн. , 14. 
1587 г.) , 'определение, назначение, раскладка подати (налога)' 
(1664 г.) (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 150), сюда ж е производное 
др.-русск., русск.-цслав. кладбица 'колыбель ' (/Младенец/ воз-
бужашеся в кладбицЪ своей. Ж . Мак. Ж . 16. X V I в . С л Р Я 
X I — X V I I вв . 7, 146). — Ср. сюда ж е , далее, производные 
польск. kladbisko ср. р . = ktadowisko (Warsz. I I , 366), русск. 
кладбище ср. р . 'место, где хоронят умерших' , диал. кладбище 
ср. р . ' у старообрядцев — место захоронения православных (в от
личие от могилок — места захоронения старообрядцев)' (уфим., 
вят . ) , 'бор, борок, возвышенное место' (север.), 'место на озере, 
где оставляются, хранятся рыболовные снасти ' (волхов.) (Фи
лин 13, 254), ktadbisce ' кладбище' (Stown. starowiercow, 118), 
Кладбище, местн. название (бывш. Яранск. у . Вятск. губ . , 
Russisches geographisches Namenbuch IV, 183), укр. диал. клад
бище, кладьбище, кладьвище, клайбище ср. р. 'кладбище' (Ли
сенко. Словник ш ш с ь к и х говор1в 97). 

Производное с суф. -ьЬа от *klasti, *kladq (см.). 
*k ladbna : болг. кладня ж . р, 'большая и продолговатая кладь сно-
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пов, сена, соломы, листьев* ( Б Т Р ) , кладня (Българско орачьство, 
въ кое вр-ЬмА п о ч в ^ т ь да сЬють, как орл^ть, каквы жита сЬнкть, 
какъ ж ь н ^ т ь , какъ вьрз;кть снопы, крьхцы, какъ гы приносить 
и кладлчть на купны или кладны, какъ в ь р х ^ т ь и какъ си 
пастрють СЪМА за новл^ сЬидб;* (Г. С. Раковски . Показалец, 
1859), кладнЛ ж . р . ' скирд ' (Геров), кладня ж . р . 'большая про
долговатая кладь снопов, соломы, сена; поленница дров и т . д . ' 
(Речник Р О Д Д : народное), диал. кладн*а ж . р . 'кладь, скирда 
сена, соломы' (Стойчев Б Д I I , 187), клждньА то ж е ( 3 . Собад-
жиев С б Н У X V , 185), клъдн'ъ ж . р . 'кладь снопов, копна ' 
(П. Китипов. К а з а н л ъ ш к о . — Б Д , V, 123), кладньа ж . р . 'про
долговатая кладь снопов в поле, скирда' (СбНУ X I V , 201), 
макед. диал. кладгьа 'копна, скирда' ( Б . Видоески. Кумановскиот 
говор 256), сербохорв. диал. кладгьа ж . р . 'копна, скирда ' , ' ряд 
скошенной травы' , 'поленница' , 'дровяной сарай' (РСА I X , 534; 
Вук: 'e in Garbenschober ' ; R J A V, 26: с X V I I I в.) , т акже диал. 
клагьа ж . р . (РСА I X , 539), др.-русск. кледня 'укладка хлеба ' 
(nponai . . . кледню пшеницы д а . . . кледню овса. Воронеж, 1632 г. К о т 
ков. Леке . гожн. русск. письм. X V I — X V I I вв . , 4.1), русск. диал. 
кладнЛ ж . р . 'укладка снопов' (волог., калуж., краснояр., пек.) , 'полен
ница дров ' (калуж.) (Филин 13, 258), кладнЛ ' сложенные дрова' 
(Картотека Брянского областного словаря), укр . кладнЛ ж . р. 
'копна хлеба на поле в 15—20 снопов' (Гринченко И , 247), 
диал. кладня 'укладка снопов, сена, соломы' (Карпатский диа
лектологический атлас 214), кланя ж . р. 'кладь в 30 снопов' , 
'единица счета, тридцать ' , 'куча, много' (Матер1али до словника 
буковинських гов1рок 4, 50—51), блр. диал. кладнЛ ж . р. ' ук 
ладка снопов на гумне ' (Слоун. пауночн.-заход. Беларус1 2, 470). 

Производное с суф. -ьпа от *klasti, *klado (см.), *Ыайъ (см.), 
точнее — первоначальное прилаг. с суф. -ьпъ, -ьпа, ср. др.-русск. 
кладный, прилаг. 'предназначенный для складывания и хране
ния товаров' (1578 г.) , 'предназначенный для перевозки клади ' 
(1596 г.) (СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 148). 

*k ladbnica : сербохорв. диал. кладница ж . р . 'кладь снопов хлеба, 
стог' (РСА I X , 533—534), польск. Madnica ж . р. = nasada 
(Warsz. I I , 367), русск. диал. кладница ж . р . 'скирд хлеба ' 
(костр., арх., Филин 13, 257), кладница ж . р . 'поленница ' 
(Словарь говоров Подмосковья 197), кладница то ж е (костр., 
Картотека СТЭ). 

Производное с суф. -ica от *kladbna (см.); субстантивация 
первоначального прилагательного. 

*k l adbnb : сербохорв. диал. кладагь, род. п. -дгьа, м. р. 'копна, 
скирда, кладь снопов' (РСА I X , 531), русск. кладет, род. п. 
-дня, м. р . ' лежень , брус или бревно, положенное в основанье 
чего-либо' (Даль 3 I I , 286), диал. кладень, род. п. -дня, м. р . 
'укладка снопов' (арх., Филин 13 , 255), кладень м. р. 'кастриро
ванное домашнее животное ' (том., новосиб., свердл. , там же) , 
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укр. диал. кладен' 'укладка снопов в поле' , 'укладка, куча, 
в которую складывают лен в поле' (Онышкевич 334). 

Вариант к *kladbna (см.). 
*к1акъ: ст.-чеш. Klak ( . . . mil i t is dicti Klak. L ib . conf. I I , p . 77. 

1372 г. Ст.-чеш., Прага), чеш. klaky 'одежда ' («Ту klaku», ру
гательство. Ko t t I, 687), диал. klak 'оборванец' (Bartos. Slov. 
143), klaka 'турнепс Brassica napus ' (там же) , klak то же (Lam-
precht . Slovn. stfedoopav. 60), слвц. диал. klaki мн. 'низкий 
сорт льна, волокна' (Диалект., Братислава) , польск. klak м. р. 
'очески льна или конопли, пакля ' , ' спутавшиеся волосы', 'пучок 
(соломы, сена) ' , 'щетинка; волос' (Warsz. I I , 367), диал. kuak 
м. р. 'волосы у человека подмышками и между ног' (Н. Gorno-
wicz. Dia lekt malborski I I , 168), русск. диал. клаки мн. 'игра 
в городки; деревянные чурки (рюхи), которые используются 
в этой игре ' (акм., Филин 13, 264), укр. клак м. р . 'пакля, 
охлопки' (Гринченко I I , 247). 

Образовано с суф. -акъ от того ж е корня, что и *Ыъкъ (см.). 
См. Bruckner 236; Slawski I I , 247. 

* k l a m a t i : сербохорв. диал. кламати, кламати 'качать, колыхать ' , 
'идти шатаясь ' (РСА I X , 536; R J A V, 2.8), кламати 'обманы
вать, надувать ' (Бачка, там же) , словен. klamdti 'идти шатаясь ' , 
klamdti se 'мешаться, путаться , быть не в полном рассудке' 
(P le t . I, 401), чеш. klamati 'вводить в заблуждение, обманывать' , 
диал. kVamaV 'болтать, толковать' (Bartos. Slov. 143), слвц. 
klamaV ' вводить в заблуждение, обманывать, лгать ' (SSJ I, 
695), польск. klamac 'лгать , врать ' , (стар.) klamac Mm 'вводить 
в заблуждение, обманывать, надувать ' (Warsz . I I , 367), словин. 
klamac ' лгать ' (Lorentz Pomor. I, 3 5 5 ) . — С р . сюда ж е , с дру
гими исходами основы, чеш. диал. kVameV ' сидеть согнув
шись, на корточках' (Bartos. Slov. 143), klamjec ' сидеть где-то' 
(Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 69), словен. kldmiti (se) 'вести 
себя глупо, нелепо' , 'потягиваться ' , 'идти шатаясь ' , 'добиваться 
обманом' (Plet . I , 401). 

Типичная глагольная форма, итератив-дуратив на -ati с дол
готой корневого гласного, поэтому неудачны попытки считать 
исходной формой имя *Матъ (см. еще Miklosich 117; позднее 
см. Ot r^bsk i . S tudia indoeuropeistyczne 176, с рискованной ме-
татезной этимологией слав. *Шатъ: ст.-слав. лЛчКД 86Xos, raxvoupYta 
'хитрость, обман'). Неудачны, далее, этимологии, сближающие 
слав. *klamati с глаголами, скорее созвучными, но не родствен
ными семантически, ср. особенно V. P i s a n i . — P a i d e i a X X I , 3 , 
1966, 171 : к лат. clamare 'кричать' , др.-в.-нем. Шатбп. В семан
тике продолжений праслав. *klamati (выше) не наблюдается 
значений 'кричать ' и названное сближение подходит разве только 
для сербохорв. диал. (Црес) klamat ' ругаться ' , попросту заим
ствованного из роман, clamare (см. М. Tentor 1Ф V, 1925— 
1926, 206). Практически нет у нашего *klamati и значений 'ела-



183 •klan 'at i s$ 

беть, уставать ' , что делает неубедительным сравнение с д р . -
инд. kldmyati, kldmati 'уставать, слабеть' (Berneker I, 509, 
вслед за Мацеяауэром; так же см. Slawski I I , 249; Mayrhofer I , 
281—282). Характерной семантической статичностью отличается 
сближение Махека—*klamat i и лит. kropti, лтш. krapt 'обма
нывать ' (Machek 2 250), маловероятное со всех точек зрения 
(о балт. слове ср. Fraenkel I, 302). 

Решающими, однако, оказываются соображения неисконности 
значения 'лгать, обманывать' у слав. *klamati (см.) и типоло
гия образования этого значения. Определенные моменты типо
логии представлены у ж е на уровне описания — у продолжений 
праслав. *klamati, где довольно настойчиво повторяются значе
ния 'качать, шатать(ся) ' , 'сидеть с о г н у в ш и с ь ' (выше — сер
бохорв. диал. , словен., чеш. диал.). Внешние семантические 
параллели показывают неслучайность этого соседства, ср. у ж е 
упоминавшееся ст.-слав. лжкд 'хитрость, лукавство ' < и.-е. 
Непк- ' гнуть ' ; праслав. Hbgaii (см.) 'лгать ' , по-видимому, свя
занное также с и.-е. Heug- ' гнуть . ' 

Все вышеизложенное позволяет вернуться к формальной по
сылке, выдвинутой вначале, и истолковать *klamati на базе ис
ходной нормальной ступени *klom-, родственной *kloniti (см.), 
с отличием в детерминативах -т- : -я- . Глагольная основа *klom-
или, вернее, *klem- / *klom- слабо засвидетельствована, хотя 
о ней косвенно свидетельствует праслав. * klimati (болг. Климам 
'наклоняться, качаться ' , сербохорв. климаты ' кивать ' , чеш. 
klimati 'дремать' , собственно 'клевать носом, ронять, клонить 
голову'), явно продленное на базе нулевой ступени *Ыът-, 
тесно связанной с апофонией *klem- : *klom-. Аналогичное отно
шение *klin- : *klen- : *klon- существует, как известно, и для 
*kloniti. 

Новый болг. этимол. словарь дает относительно болг. Климам 
и др. неточные и противоречивые сведения: чеш. klimati про
пущено, форма клймам объяснена «от клюмам с делабиализа
ция» ( В Е Р 2, 449—450), в свою очередь, клюмам —«от Кли
мам. . . с лабиализация» ( В Е Р 2, 484). 

k l a n ' a t i s§ : ст.-слав. клдигати 'наклонять, склонять ' , К Л А Ш Т И СА 

xXtveiv, inclinaro ' кланяться , поклоняться' (Mikl., Sad.) , болг. 
кланям се ' кланяться ' ( Б Т Р ) , также диал. кл'ане се (М. Младе
нов Б Д I I I , 88), кланеат 'делают поклоны (о магометанах) ' 
(Родопски напредък VI I I , 3, 1910, 95), макед. клауьа 'наклонять 
голову (при наклоне)' , клауьа се ' кланяться , здороваться' , 'отве
шивать поклоны, молиться ' (tf-C), сербохорв. клаиьати ' бить 
поклоны (ло-магомотански)', 'поклоняться ' , 'кивать, качать, сги
бать ' , клауьати се ' кланяться ' (РСА IX, 540; R J A V, 3 3 ) , 
словен. kldnjati se ' кланяться ' (Plet . I, 401), чеш. klaneti 'нак
лонять, склонять ' , klaneti se ' кланяться ' , поклоняться ' , слвц. 
klanaf sa ' кланяться ' , 'преклоняться, поклоняться ' (SSJ I, 6 9 5 ) , 
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диал. klanac ёе ' кланяться ' , 'поклоняться' (Lip tak . Zempl. 362), 
н . -луж. Manas (se) 'наклонять(ся) ' (Muka St. I, 609, 616), 
польск. Maniac si? ' кланяться ' (Warsz. I I , 368), также диал. 
hnanac se (H. Gornowicz. Dia lekt malborski I I , 168), словин. 
klqnac sq (Lorentz Slovinz. W b . I. 441), др.-русск., русск.-цслав. 
кланшпи 'c l inare, inc l inare ' (Гр. Наз . X I в . , Срезневский I, 
1213), кланхшисхл 'поклоняться ' (Нест. Бор. Гл. 2; Служ. Варл. 
XI I в. и др.), 'просить' (Мр. I X . 17. Остр, ев . ; Ип . л. иод 
1128 г. и др.), ' выражать привет отсутствующему' (Новг. I л. 
иод 1210 г.; Грам. Герд. 1264 г. и др.) (Срезневский I, 1213; 
СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 152), русск. кланяться 'делать поклон', 
диал. кланятъ ' заставлять кланяться , просить' (калуж. , Филин 
13, 265), кланяться ' звать , приглашать в гости' (симб., волог., 
там же) , укр . кланятися ' кланяться ' , 'поклоняться ' (Гринченко 
I I , 248), блр. кланяцца ' кланяться ' (Блр.-русск.) . 

О заимствовании словен. klanjati se из хорв. или русск. см. 
J . Stabej J iS X I V , 4, 1969, 120. 

Итератив-дуратив, производный (с продлением вокализма) от 
*kloniti (см.). 

*klapa: болг. диал. клипа ж . р. 'деревянная шина для сломанной 
кости' (Илчев Б Д I, 193), 'дерево одной толщины с ногой, при
вязываемое домашнему животному, чтобы ограничить его под
вижность ' (Геров; Т . Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 179), 
макед. клапа 'мышеловка' , 'капкан, западня ' (И-С), диал. клана 
ж р. 'ловушка ' (Д. Маленко. Зборови од О х р и д . — M J II , 
1951, 143), сербохорв. диал. клапа ж . р . 'щепка ' (РСА I X , 541), 
чеш. диал. Мара ж . р . 'ловушка для птиц ' (Kel lner . Vychodo-
las. I I , 193), сюда ж е , видимо, с экспрессивным инфиксом 
jr.-луж. klampa ж . р . 'колотушка, долбня, язык колокола' (Muka 
St. I, 620). — В некоторых случаях почти невозможно отличить 
от форм, заимствованных из нем. Klappe 'крышка; клапан, от
ворот (напр. одежды) ' , см. Stawski И , 186; Machek 2 2 5 1 . 

Образовано от глагола *klapati (см.). 
*k lapa t i : болг. (Геров) клапамь 'хлопать ' , 'клохтать (о курице) ' , 

'плестись, едва ходить ' , диал. клапам 'много болтать' , 'хлопать ' 
(И. Кепов С б Н У X L I I , 263; Народоцисни материали от Раз -
л о ж к о . — С б Н У X L V I I I , 464), макед. клапа 'волочить ноги, 
брести, пошатываться ' , 'шлепать (обувью)' , 'болтать ' (И-С), диал. 
клипам 'махать, качать ' ( Б . Ристовски. Зборови од Тиквешко. — 
MJ I I , 1951, 119), сербохорв. диал. клапати 'хлопать ' , 'качаться ' , 
'идти шатаясь, брести' (РСА I X , 542; R J A V, 34: с X V — 
X V I вв.) , клапати, клйпати 'оговаривать, клеветать ' (РСА I X , 
542—543), клапати 'болтать ' (там же ; R J A V, 34), словен. Ыа-
pati ' висеть , болтаться ' (Ple t . I , 401—402), ст.-чеш. klapati 'хло
пать, стучать ' (Gebauer I I , 39), чеш. диал. kldpat 'говорить глу
пости' (Kot t . Dod. k Bar t . 40), klapat 'трепать лен ' (Hruska. 
Slov, chod. 41), klapat ' спешить, торопиться' (Kubfn. Cech. klad. 
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187), klapac' 'стучать ' (Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 59), k#d» 
pat 'хлопать ' , 'плестись, брести' (Malina. Mistf. 42), слвц. диал. 
kldpat 'болтать ' (Gregor. Slowak. von Pi l isszanto 233), сюда ж е 
kldpfkjaf 'капать ' (Kalal 239), klapkac 'хлопать ' (Buffa. D lha 
Luka 164), в . -луж. klapac ' стучать ' (Pfuhl 252), н . -луж. klapae 
'колотить, стучать' (Muka St. I, 621), сюда ж е klampae 'хлопать, 
трещать ' (Muka St. I, 620), польск. klapac 'хлопать, шлепать ' 
(Warsz. I I , 368), словин. kldpac (Lorentz Slovinz. W b . I, 433), 
klapac 'сплетничать' (Sychta I I , 157), укр. клапати 'болтать ' 
(Гринченко I I , 248) . 

Итератив-дуратив на -ati с продлением корневого гласного от 
корня *klep- J *klop- (см. *klepati, *klopofo). Д л я *klapati ха
рактерно возрастание экспрессивности, ср. дальнейшее ее усиле
ние в н . -луж. klampas (инфикс), слвц. диал. klapkac (дополни
тельная суффиксация). Сюда же примыкают экспрессивные гла
голы на *xlap- J *xlop- (см.). Экспрессивность употребления, 
однако, еще не дает основания однозначно возводить *klapati 
к междом. Шар! 

См. Berneker I, 509—510; Stawski I I , 186. 
*k lape t i : словен. klapeti ' висеть ' , ' свешиваться ' (P le t . I , 402), чеш. 

klapeti ' свешиваться (напр. о верхе шапки, колпаке) ' (Kot t I, 
688: «Na Мог.»), также диал. klapjei (Sverak. Kar lov . 119), 
kVapeV (Kasik. St redobecev. 93), klapjet (Gregor. Slov. s lavk.-
bucov. 75; Malina. Mistf. 42). 

Гл. на соотносительный с *klapati (см.). 
*klapi t i : сербохорв. диал. клапити 'ударить, треснуть, огреть' (РСА 

I X , 543), 'брести, плестись, тащиться ' , 'щипать (в глазах, носу 
и т. п.) ' , 'жеяь , гореть (в горле, во рту) ' , ' лущить , чистить от 
кожуры, скорлупы' (там же ; Вук: ова cBnjeha клапи, кад гори 
'эта свеча сильно тает, плавится, когда горит') , клапити 'бол
тать, говорить пустое ' (РСА I X , 544; R J A V, 35 : с X V I I I в.) , 
клапити ' грезить ' , ' видеть во сне ' , 'дремать, клевать носом' 
(РСА I X , 544), клапити се: мени се клапи да he тако бити 'мне 
кажется , что так будет ' , клйпити се 'пениться ' . 

Гл . на -Ш, соотносительный с *klapati (см.). 
*k lapnq t i : болг. диал. клапна 'пробормотать' (Георгиев Б Е Р : Бобо-

шево, Кюстендилско), 'хлопнуть ' (там же) , клапне ми 'надоело 
мне ' (Банско, там же) , макед. клапне 'устать , изнемочь, обесси
леть ' , 'опуститься ' (И-С), сербохорв. кл&пнути 'ударить, стук
нуть , хлопнуть ' (PGA I X , 544—545), 'щелкнуть зубами, захлоп
нуть пасть ' (XVII I в . , R J A V, 35), диал. klapnuti 'ударить^ 
хлопнуть ' (Mas. 435), чеш. klapnouti 'хлопнуть ' , ' захлопнуть^ 
слвц. klapnuV 'ударить с глухим звуком, хлопнуть ' (SSJ I , 696)^ 
польск. ktapnqc 'щелкнуть зубами' (Warsz. I I , 369), диал. Ыар* 
none (Tomasz., t o p . 137), словин. klapngc ' (за)хлопнуть' (Lorentz, 
Pomor . I , 345). 

Гл. на -ngtiy производный от *klapati (см.). 
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*klapouxT>(jb): болг. диал. клепух, прилаг. ' вислоухий ' (Г. Горов 
Б Д I, 98), макед. диал. клапоув 'лопоухий' , 'туговатый на ухо ' 
(Д. Брдарски. Зборови од Светиниколско .—MJ I I I , 3 , 1952 ,69 ) , 
словен. klapouh, прилаг. 'вислоухий, лопоухий' (Plet . I, 402), 
чеш. klapouchy 'лопоухий' (Kot t I , 689), также диал. kVapouchy 
(Bartog. Slov. 144), польск. klapouch м. р. 'вислоухий человек' 
(Warsz. I I , 369), словин. klapov&yl, прилаг. 'лопоухий, висло
ухий ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 434), klap4ouuxi (Lorentz Pomor. 
I, 345), русск. каплоухий 'корноухий или короткоухий' (Даль 3 

I I , 217), диал. каплоухий 'с большими ушами, лопоухий' (ново-
р о с с , кубан. , зап.-брян., свердл.) 'несообразительный, глупова
тый ' (свердл., перм.) (Филин 13, 54), каплоухой ' болыпеухий ' , 
'имеющий уродливо маленькие уши ' (Сл. Среднего Урала I I , 15), 
укр. капловухий, каплоухий, клапоухий ' вислоухий ' (Гринченко 
II , 217, 248), также диал. капловухий 'болыпеухий, вислоухий' 
(Матер1али до словника буковинських гов1рок 4, 19). — Ср. сюда 
же производное сербохорв. диал. клапдушаст, -а , -о 'лопоухий, 
вислоухий' (РСА I X , 545). 

Преобразование более древнего сложения Норо-ихъ (см.; также 
см. s. v . *bez — выше, вып. 2, 10) под влиянием *klapa (см.). 
Судя по широкой распространенности, перестройка состоялась 
достаточно рано. Ср. Фасмер I I , 186. 

*к1аръка: болг. диал. клапки мн. 'дощечки, накладываемые на сло
манную кость, шины ' (Т. Стойчев. Родопски речник. — Б Д V, 
179), макед. клапка ж . р. 'колокольчик на шее у скотины' (Кон.), 
диал. клапка 'дверная задвижка, засов' (С. Поповски. Зборови 
од Мариово. — MJ I, 7, 1950, 163), сербохорв. стар, клапка, 
клапка ж . р . 'язычок' , 'крышка' , 'засов, задвижка ' , ' западня, 
ловушка' (РСА I X , 544), чеш. диал. kVapka 'глазное веко' (Bar
tos. Slov. 144), klapka (Siatkowski, Dial. Kudowy 62), словин. 
klapka ж . p . 'бондарная клепка' (Lorentz Pomor . I, 345). 

Производное с суф. -ъка от *klapa (см.; ср. там же замечание 
о контаминации с продолжениями нем. Klappe). 

* k l a p b t b / * k l a p b t b : ст.-чеш. kldpet, род. п. -pta, -ptu, м. р . 'ствол 
(дерева)' , 'колода' (Gebauer I I , 39; Simek 62), чеш. kldpet, род. п. 
-pte, м. р . 'колода', kldpet vcelni ' улей ' ( J u n g m a n n I I , 57), диал; 
klapef, род. п. -pfu, м. р . 'колода, чурбан' (Bartos. Slov. 143), 
klapec\ род. п. -рс'а, м. р . то же (Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 
60), польск. klapec, род. п. -pcia, м. р . 'отопок, стоптанный баш
мак' , 'кусок ' , ' глыба ' (Warsz. I I , 368—369), chlapec, род. п. 
-pcia, м. р . 'кусок ' (Warsz. I, 282), укр. клапоть, род. п. -птя, 
м. р. 'клочок, кусок (кожи, ткани, бумаги) ' (Гринченко I I , 248), 
диал. клапоть, род. п. -птя, м. р. 'чуб ' , 'лоскут ' (Матер1али до 
словника буковинських гов1рок 4, 51). 

Производное с суф. от глагола *klapati (см.), чему не про
тиворечит и определение в *klapbtbjb (а следовательно, и в *&Za-
pati) продленного вокализма. См. Berneker I, 510; Г . А. Ильин-
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ский И О Р Я С X X I V , 1, 1922 (1919), 1 3 3 - 1 3 4 . Прочие рекон
струкции и этимологии маловероятны, например *kolpbtb 
с обязательным при этом (и сомнительным) допущением заимст
вования польск. слов из чеш.; четко слав, отглагольный характер 
*klapbt-: *klapati делает излишними поиски балт. соответствий 
(лит. kdlpa, др.-прусек. kalpus), см. в последнее время Stawski 
I I , 2 5 1 , где, с другой стороны, неоправданно *к1аръЬъ сближа
ется с праслав. *Ыара, но отрывается от *klapati. Неубеди
тельны, далее, сближения с нем. Kloben 'полено', др.-исл. klafi, 
шв. , дат. , ср.-н.-нем. klave 'колода на шею скотине' (Machek 2 

251), которые имеют, бесспорно, особую герм, реконструкцию и 
другое прошлое. Достаточно сказать, что в качестве более регу
лярных соответствий этим герм, словам до сих пор назывались 
праслав. *globa, *globiti (см. Berneker I, 305). 

В свете вышесказанного показательна суффиксальная вариант
ность, наблюдаемая между *klapbtb и *Шаръсъ (см. сл.) . 

*Ыарьсь : сербохорв. диал. клапац, род. п. -пца, м. р . 'кожура (ин
жира) ' , ' зеленый орех в скорлупе' (PGA IX , 543; R J A V, 34), 
диал, (черногорск.). клапац ' грецкий орех в зеленой скорлупе' 
(Ровинский 657), klapac 'расщепленное дерево для крепления 
бондарских клепок' (RJA V, 34), ст.-чеш. klapec, род. п. -рсё, 
м. р. 'колода, чурбан' (Gebauer И , 39), чеш. klapec, род. п. -рее, 
м. р. 'чурка, которую навешивают злым собакам' ( J u n g m a n n 
И , 57), диал. kldpec 'забота, хлопоты' (Bartos. Slov. 143), слвц. 
klapec 'ловушка ' (Kalal 239), польск. klapiec, род. п. -рса, м. р. 
'глыба, кусок породы' (Warsz. I I , 369). 

Производное с суф. -ъсь от глагола *klapati (см.). 
*k las t i , *k ladq: ст.-слав. класти, кладлч rcepiacopeosiv, ропеге 'класть ' 

(Supr., Вост., Mikl. , Sad., SJS) , болг. клада 'складывать, распо
лагать ' ( Р Б Е ) , 'раскладывать и разжигать (костер)' ( Б Т Р ; Мла
денов Б Т Р ) , диал. клада (са) 'разжигать, разводить (огонь)', 
'наваливать ' , 'раскармливать' (X. Хитов Б Д I X , 266), клада 
'положить, поставить ' , 'надеть ' ( Б . Шклифов Б Д VI I I , 253), 
клада 'складывать снопы' (Горов. Страндж. — Б Д I, 98), клада 
'жечь и поддерживать огонь' , 'топить, отапливать' (М. Младенов 
Б Д 111, 88), клам, кладам 'класть, ставить ' (Ст. Кабасанов. 
С. Тихомир, Крумовградско. — Б Е X I I I , 1963, 1, 31), кладём 
'жечь огонь' (с. Райлово, Пернишко. Дип. раб., Архив Софийск. 
ун-та), кладъ се 'толстеть, отъедаться ' (с. Баница , Врачанско. 
Дип . раб. , Архив Софийск. ун-та), клъдъ 'жечь огонь, растапли
вать печь' , 'складывать снопы' (Л. Ралев Б Д VII I , 137), макед. 
кладе 'положить ' , 'надеть (шапку и т. п.) ' (И-С), сербохорв. 
стар, класти кладём, кладём 'класть, ставить ' , 'накладывать, 
наливать (кушанье) ' 'течь, выливаться ' , (диал.) 'разжигать (ко
стер, огонь)' (РСА I X , 554—555; R J A V, 39 и сл.), диал. klast 
'положить ' (ZkM 282), klast ' ставить ' (Sus. 163), klast, hidden 
'положить, поставить ' (Ка . 394), klas(ti) (Cres, Rab , Novi , Selca, 
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Bakar , Kas tav , Hva r , Tentor . Leksicka slaganja 76), словен. 
kldsti, klddem ' класть ' (Plet . I, 402), чеш. kldsti, Madu ' класть ' , 
диал. kldst 'валить, рубить ' (Kubin . Cech. klad. 187), klast ' ду
мать, полагать' (Hosek. Ceskomorav. I I , 147), klast 'выплачивать ' , 
'хоронить, погребать' , 'косить, жать ' , 'разжигать огонь' , 'счи
тать за. . . ' (Bartos. Slov. 144), kldct (Hruska. Slov. chod. 41), 
елвц. kldst* ' класть ' , kldstf sa ' ложиться ' (SSJ I, 697), диал. 
klasc (Диалект. , Братислава), в . -луж. klasc, kladu 'класть ' (Pfuhl 
252), н . -луж. klasc 'класть ' , 'приводить в порядок, складывать ' 
(Muka St. I , 609), полаб. Mode 3 л. ед. ч. наст, 'класть ' (Po
lansk i—Sehner t 78), польск. Майе ' класть ' (Warsz. I I , 369), диал. 
kuasc 'накладывать, укладывать ' (Н. Gornowicz. Dialekt mal-
borski I I , 169), словин. Muse, Mddq (Lorentz Slovinz. W b . I, 
435; Ramut t 7 1 ; Lorentz Pomor. I, 355), др.-русск. класти, кладН 
ponere (Сл. плк. Игор.; Дог. гр. 1262—1263 гг. Срезневский I, 
1214), 'помещать (ставить, класть) ' (X. Афан. Никит. , 18. X V — 
X V I вв . ~ 1472 г.) , 'погребать, хоронить (умерших)' (ДАЙ I, 
58. 1548 г.) , 'считать, учитывать ' (Арх. Стр. I , 659. 1589 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 153 и сл.), русск. класть, кладу 'поме
щать в лежачем положении' , диал. класть 'назначать, опреде
л я т ь ' , ' запрягать ' , ' бить ' (олон., Опыт 83), 'помещать, ставить ' 
(север.), 'укладывать хлебные снопы в скирды' (сев.-двинск., 
перм.), 'надевать ' (олон.), 'выплачивать вознаграждение невесте 
родителями жениха ' (перм., петерб., казан. , яросл.), 'считать; 
принимать за кого-, что-либо' (ряз. , новг.) (Филин 13, 265—268, 
где много и прочих значений), 'кастрировать домашних живот
ных ' (там ж е — широко), укр. класти, кладу ' класть ' , ' ставить ' , 
' вить (гнездо)' , ' убивать ' , класти копу 'копнить ' (Гринченко I I , 
248), диал. класти ' ставить ' , 'разводить, разжигать (огонь)', 
'строить' (Областной словарь буковинских говоров 431), класты 
' класть ' , 'надевать ' , 'раскладывать, разжигать , разводить (о ко
стре) ' (Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского 
Полесья. — Лексика Полесья 42), блр. класщ ' класть ' , диал. 
класщ 'надевать ' (Шаталава 81), класщ, класты 'класть, ста
вить ' , ' разжигать ' , 'одевать ' , 'обувать ' , 'нести яйца, нестись ' , 
'кастрировать ' (Слоун. пауночн.-заход. Bejiapyci 2, 472). 

Праслав. *klasti, *kladq в значении 'раскладывать, распола
гать ' , которое лежит в основе всех прочих значений, родственно 
нем. laden ' нагружать ' , гот. hlapan, а н г л о с hladan, др.-в.-нем. 
(h)ladan, продолжая общее *kld-dh- / *kla-t-, куда, далее, при
мыкает — без расширения -d лит. kloti, Moju ' стелить, рассти
лать, простирать' . Значение 'скопить, холостить, кастрировать' 
неотделимо от семантики 'класть ' , ср. лит. guldyti, guldau 'укла
дывать, класть ' , а также 'скопить, холостить' , на что обратил 
внимание Б у г а (ниже). В этом плане существенно, что родствен-
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ная герм, лексика тесно примыкает к обозначениям доски (см. 
Мерингер, ниже) , что, возможно, имеет отношение к технологии 
холощения путем зажима дощечками. 

См. из литературы: С Lo t tne r K Z X I , 1862, 179; Miklosich 
117 (дает раздельно klad- 1 'скопить ' и klad- 2 'класть, распо
лагать ') ; R. Meringer I F X V I , 1904, 111 и сл.; Berneker I , 507— 
508 (сохраняет разделение на klasti 1 и klasti 2 , хотя допускает 
в последнем вторичный перенос, ср. нем. einen Hengst legen las-
sen 'холостить, класть жеребца ') ; С. Младенов С б Н У X X V , И , 
1909, 65; A. Schachmatov AfslPh X X X I I I , 1911 , 90 (сближает 
русск. кладу, класть 'кастриоовать' и кельт, klado ' бить , рас
калывать ' ) ; М. Vasmer RS VI , 1913, 193; К . Б у г а Р Ф В L X X , 
1913, 254; T r a u t m a n n B S W 135—136 (-d- расширения отмеча
ются в балт. только для отглаг. имен — лит. klodas, uzklodas, 
paklode); Б . М. Ляпунов И О Р Я С X X X I , 1926, 35—36; Bri ickner 
236; Vail lant . Gramm. comparee I, 170 (слав. *klado и родст
венное лит. kloju рассматривает как расширения *kl-a- первона
чального корня *kel- 'поднимать' , ср. еще W . R. Schmals t ieg . — 
Word 13 , № 3, 1957, 526; однако это возведение к оголенному 
раннему корню мало что дает, больше того — плохо согласуется 
с данными слав. , а также балт. и герм, семантики); Фасмер И , 
244 (склонен сохранять разделение на класть I и класть I I 
как древнюю особенность); Slawski I I , 253—254; Machek 2 252; 
Fraenkel I, 274—275; H. И . Толстой. — Общеслав. лингвист , 
атлас (М., 1965), 145—147 (неповсеместное, латеральное распро
странение *klasti в ю.-слав. и его спец. значения 'класть дрова 
в огонь' , 'класть корм скоту' и др.). 

*Ыеська : болг. клёчка ж . р . 'щепка, лучина' (Младенов Б Т Р ) , диал. 
клёчка ж . р . 'щепка ' , 'клин, набиваемый на ось, чтобы не спа
дало колесо' (М. Младенов Б Д I I I , 88), клёшкя 'щепка ' (Ивай-
ловградско, Севлиевско Б Е X I X , 1969, 2, 159), макед. клечка 
ж . р . 'щепка ' , ' зубочистка ' (И-С). 

Производное с суф. -ька (ум.) от *kleka (см.) или *к1екъ (см.). 
Семантич. реконструкция 'кривое, изогнутое' ( Б Е Р 2, 445) не
верна и противоречит обозначаемым реалиям: и колесная чека, 
и зубочистка, и щепка вообще — это главным образом прямые и 
заостренные предметы. 

* k l e c b t b : др.-русск., русск.-цслав. клечьтъ 'птичий крик' (Златостр. 
88 , Срезневский I, 1219), ' стук, звон, лязг , скрежетание, дре
безжание; шум, крик' (СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 168). — Ср. сюда ж е 
производное др.-русск., русск.-цслав. клечьтание хХауут], 'птичий 
крик ' (Жит . Ал. Мак. I I I , 12), 'пение ' (Трж. X V I в.) , 'биение 
сердца' (Пал. X V I в.) (Срезневский I, 1219). 

Производное с суф. -Ыъ от глагола *klekati (см.). 
* k l e g o t b : чеш. диал. klehot м. р. 'крик ' (Kot t . Dod. k Bar t . 40), 

ср., возм., сюда ж е др.-русск,, русск,-цслав. клегота (Ефр. Сир. 
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X I V в., Срезневский I , 1216: вм. клевета (?); Mikl. L P : клбгота 
ж . p . 5j3pig, convicium. Ср. к\бгътати). 

Вар. к *klekotb (см.). 
*kleka: русск. диал. клека ж . р. 'разновидность игры в городки' 

(астрах.), 'деревянный брус (длиною в 3 вершка), заостренный 
с одного конца, который ставят в середину круга и выбивают 
палками' (астрах.) (Филин 13, 275—276). — Ср. сюда же произ
водное др.-русск. Клекинъ (Пятюнка Клекинъ, олонецк. стре
лец. 1689. Тупиков 628). 

Этимологически тождественно *Ыекъ (см.), т. е. представляет 
собой суффиксальное расширение *Ы-ека корня в ступени ре
дукции Ы-, ср. сюда ж е *Шпъ (см.), далее — *kolti (см.). 

*k leka t i : др.-русск., русск.-цслав. клекати, клечХ (Клекаше срдце 
мое TjXaXaCev у\ xapBta (лоо. Ж и т . Андр. Юр. V I I . 36. Срезневский 
I , 1217; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 162: 'сильно биться, стучать 
(о сердце)' , укр . кльокати, кльочу 'клохтать ' (Гринченко I I , 254), 
блр. диал. клёкацъ = клекатацъ (Матэрыялы для дыялектнага 
слоунша Гомелынчыны 233). 

Глагол звукоподражат. происхождения. Ср. *klikati (см.). 
*k l eknq t i : сербохорв. kleknuti 'запеть, закричать' (RJA V , 50), русск. 

клёкнуть ' в януть ; сохнуть и черстветь; обветривать ' (Даль 3 I I , 
291), диал. клёкнуть ' затвердевать, покрываться твердой коркой 
(о почве)' (нижегор. , Чкалов., тул. , южн. , курск. , ворон., донск., 
тамб.), 'делаться вязкою и клейкою после дождя (о почве)' (ни
жегор.), 'высыхать, становиться твердым, крепким' (курск., 
терск.), ' вянуть , никнуть ' (южн. , курск.) (Опыт 83; Словарь 
русских донских говоров I I , 60; Филин 13, 276). 

Значения 'запеть, закричать' (сербохорв., выше) и 'сохнуть, 
черстветь ' (русск.) представляются диахронически родственными, 
ср. аналогию *cakati, особенно *caknqti (см.), кот. объединяет 
слова со значениями 'ударить, шлепнуть ' , 'издать звук, звяк
нуть ' и ' сохнуть ' . Экспрессивная семантическая база этого пос
леднего значения прослеживается и в других контекстах («су
хой, а ж звенит!» — приходится слышать иногда о строевом лесе, 
о древесине), какая-то экспрессивность подчас остаточно сохра
няется и в конечной стадии, где мы имеем не нейтральное зна
чение 'сохнуть ' , а 'сохнуть определенным, характерным обра
з о м ' — 'ссыхаться , черстветь, делаться вязким ' . 

Сказанное делает вероятной этимологию *kleknc-ti от экспрес
сивного глагола *klekati (см.). 

Обычно сближают русск. клёкнуть и лит. klekti, klenku 'за
пекаться (о крови), свертываться ' (см. Berneker I , 511 , s. v . 
kleka, Ыекъ, где также формы, сюда, по-видимому, не относя
щиеся; Фасмер И , 246; Fraenkel I , 268), что, впрочем, скорее 
всего не противоречит выдвинутой выше этимологии. Недоста
ток общеизвестного сближения клёкнуть: лит, klekti, видимо, 
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в том, что значение лит. слова ( 'свертываться') принималось как 
изначальное или ж е связи его искались в совсем ином направ
лении ('клок, пучок' , ср. русск. клок). История лит. слова не
достаточно изучена, однако можно полагать, что и оно имело 
экспрессивный источник, как и слав. Ср. явную связь лит. Ыё-
kti 'свертываться, запекаться ' и kleketi 'наливать булькая ' , 
также — о смехе, которое, в свою очередь, связано со слав. 
*klekbtb> *klekotb, *klekotati (см. s. v . ) . 

Наше первоначально экспрессивное *klekngti / *klekati не свя
зано с основными продолжениями *kleka, *Ыекъ (см.) в силу 
особой этимологии этих последних, с той существенной оговор
кой, что в их число — вторично — попадает производное и от 
русск. клёкнуть — диал. клёк ' густая клейкая жидкость ' (и не
которые другие значения, которые нелегко отличить от значений 
очевидных продолжений *Ыекъ). 

*klekota t i : словен. klekotdti, kleketdti 'издавать клекот' (Ple t . I, 404), 
чеш. klekotati то ж е , слвц. klekotaV 'стучать, брякать ' (SSJ I , 
699), диал. kVakotat* болтать' (Kalal 238), в . -луж. klekotac ' го
готать, болтать' (Pfuhl 255), н . -луж. klekotas 'болтать, пусто
словить' (Muka St. I , 627), польск. klekotac 'брякать, глухо сту
чать ' , ' ж у ж ж а т ь (о пчелах)' (Warsz. I I , 355), диал. klekotac ' из 
давать звук (об аисте) ' (Н. Gornowicz. Dialekt malborski I I , 166), 
словин. klekuetac 'болтать, трещать ' (Lorentz Slovinz. W b . I, 443; 
Lorentz . Pomor. I, 348; Sych ta I I , 164), др.-русск., русск.-цслав. 
клекотати 'кричать (о хищных птицах) ' (Хрон. Г. Амарт., С л Р Я 
X I — X V I I вв . 7, 162), русск. клекотать 'клегтать продолжи
тельно или в несколько голосов' (Даль 3 I I , 289), 'издавать кле
кот ' , укр. клекотати 'кричать (об орлах)' (Гринченко I I , 249), 
блр. диал. кляхатаць ' кипеть ' (Жывое слова 82), клёкотаты — 
'о звуке, издаваемом аистом' (3 народнага слоунша 142). — Ср. 
сюда ж е , видимо, соотносительное укр. диал. клекота 'побрякушка 
из дерева на шее скотины, чтобы она не потерялась' (Лексичний 
атлас Правобережного Пол1сся 188). 

Соотносительно с именем *Ыеко1ъ (см.) и глаголом *klekati 
(см.). 

* k l e k o t b : макед. диал. кл>акот 'хохот' ( J . Тасевски. Зборови од те-
товскиот говор. — MJ I I I , 8—9, 1952, 216), чеш. klekot м. р . 
'клекот ' , слвц. klekot м. р . 'клекот, щелканье ' (SSJ I, 699), 
в . -луж. klekot м. р . 'болтовня, гоготанье' (Pfuhl 255), н . -луж. 
klekot м. р . 'кряканье, болтовня, писк ' (Muka St. I , 627), польск. 
klekot м. р . ' стук (глухой) ' , 'колотушка' (Warsz . I I , 355), также 
диал. klekrot (Tomasz., t o p . 137), klekot (H. Gornowicz. Dialekt 
malborski I I , 166), словин. kllgket м. p . ' стук ' , 'болтовня ' (Lo
ren tz Slovinz. W b . I , 445; R a m u t t 71), klekot (Sychta I I , 163— 
164), русск. диал. клёкот м. p . ' лягушачья икра ' (смол., Ф и -
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лин 13, 276), укр. клёкипу род. п. -коту, м. р. 'шум, гам' , 'крик 
орлаг (Гринченко 11, 249), диал. клекгт 'беда; непогода' (Оныш-
кевич 337), блр. клёкат м. р . 'клекот' , 'клокотанье' (Блр.-
русск.) . — Ср. сюда ж е производное блр. диал. кл'окытка ж . р . 
'хохотушка' (Ф. Д . Климчук. Специфическая лексика Дрогичин
ского Полесья. — Лексика Полесья 42). 

Имеет вид производного с суф. -otb от глагола *klekati (см.); 
соотносительно также с глаголом *klekotati (см.). Ср. ^ЫекъЬъ 
(см.). 

*к1екъ: болг. клек м. р . 'дерево P inus montana ' ( Б Т Р ) , также диал. 
клек (М. Младенов Б Д I I I , 88; С б Н У V, I , 348, Архив Болг . 
диал. словаря, София), клека ж . р . 'можжевельник Juniperus 
communis L . ' (СбНУ X X I , 4 , Архив Болг. диал. словаря, Со
фия), клек м. р . ' вид рыбы' (Бобошево, Стдим., С б Н У X I I I , 49 , 
Архив Болг. диал. словаря, София), макед. клек м. р . 'можже
вельник' (И-С), сербохорв. klek м. p . , kleka ж . р . 'можжевель
ник ' (RJA V, 48), словен. klek м. р . (в ругательствах, P l e t . I , 
404), klek м. p . = d r e v o zivljenja (thuja) (там же) , чеш. стар. 
klech м. р . 'пустые слова, болтовня' (Kot t 1, 692), н . -луж. klek, 
klek, klek м. р . 'стрела' (Muka SI. I , 613 , 627), др.-русск. клекъ 
м. р . 'болтун, ворчун' , 'кол, чурка' (СлРЯ X I — X V I I в в . 7, 162), 
русск. диал. клёк м. р . 'самое лучшее, отборное из чего-либо' 
(сарат., Опыт 8 3 ; Д а л ь 3 I I , 291), ' лучшая, отборная часть чего-
либо' (сарат., к а л у ж . , донск., урал., тамб., перм.), ' худшая часть 
чего-либо' (перм., калуж. ) , 'лягушачья икра' (твер., влад.) , ' гу 
стая клейкая жидкость ' (калуж.) , 'густое сало' (вят.) , 'рассол' 
(смол.), 'о чем-либо плотно ссохшемся' (южн. , нижегор. , курск. , 
орл.) (Филин 13 , 275), клёк м. р . 'игра городки или чурки' 
(Даль 3 И , 291), укр . диал. кльок м. р . 'заостренная с обоих 
концов палочка для игры' (Дорошенко. Матер1али до словника 
д1алектно1 лексики Сумщини 111), блр. клёк м. р . 'жизненная 
сила ' , 'соображение' (Байкоу—Некраш. 147; Гарэцш 80), диал. 
клёк м. р . 'сила ' (Матэрыялы для дыялектнага слоунша Гомельш-
чыны 234; 3 народнага слоунша 175), 'игра ' , 'палочка (для игры)' 
(там же) . 

Значения 'кол ' , 'заостренная палочка' (русск., укр. , блр., выше), 
'стрела ' (н.-луж.) являются основанием для словообразовательно-
этимологического анализа *Ы-екъ (сюда ж е *kleka, см.), суф
фиксального производного от корня в ступени редукции Ы-
(ср. *кИпъ, см.), ср. полную ступень в *kolti (см.). Общая кар
тина, однако, существенно осложняется ввиду возможного при
сутствия инородных элементов, прежде всего — экспрессивного, 
звукоподражательного образования: чеш. стар, klech 'болтовня' , 
др.-русск. клекъ 'болтун, ворчун' , особенно ж е — русск. диал. 
клёк ' густая клейкая жидкость ' , ' лягушачья икра' (и близкие 
значения). Последнее явно тяготеет к русск. клёкнутъ, о кото-
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ром см. под *klekn<fti. Вместе с тем однозначно решить вопрос 
о природе значений 'лучшая, отборная часть' , ' (жизненная) сила' 
(см. выше), по-видимому, не так просто (из первоначального 'кон
чик, острие'? или из 'сгусток ' , «квинтэссенция»?), почему най
дено пока целесообразным сохранить все в одной статье. Следует 
также иметь в виду, что ю.-слав. формы со значением 'можже
вельник' и близкими реконструируют также, как *kl?k- (Berne-
ker I, 515; В Е Р 2, 429—430), с первоначальным значением 
'изогнутое ' . 

* k l e k b t a t i / * k l e g b t a t i (sg): цслав. клекътлти xXaCeiv, c lamare (Mikl. L P ) , 
клегътлти clangere: о̂ зли клбгуоуфб (там же) , ст.-чеш. klektati 'бол
тать вздор' (Novak. Slov. Hus . 46), чеш. klektati ' стучать ' , ' трясти, 
мотать' , klechtati 'портить ' , мешать ' (Kot t I , 692) диал. klechtal 
' варить кое-как' (Sverak. Kar lov . 119), klechtac' 'варить похлебку' 
(Lamprecht . Slovn. stfedoopav. 59), klechtat 'наболтать муки в по
хлебку ' (Sverak. Boskov. 114), слвц. klektaV ' стучать, клевать ' 
(Kalal 241), польск. klektac, klekotac 'стучать, колотить' , 'болтать ' , 
'бренчать ' (Warsz. И , 355), диал. klechtac si? 'торговаться, ря 
диться ' (Warsz. И , 353), словин. klektac 'болтать ' (Lorentz Po
mor. I, 347; Sychta И , 164), др.-русск., русск.-цслав. клекътати, 
клекотати xXaCeiv (Ип. л. под 1249 г., Срезневский I , 1217; 
С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 162—163), клегътати 'кричать по-орли
ному' (Срезневский I, 1216), русск. клектатъ 'кричать как хищ
ные птицы, как орел, сокол' (Даль 3 И, 289), клекотать 'изда
вать клекот' , диал. клектатъ 'говоря о воде: кипеть ' (пек., твер. , 
Доп. к Опыту 8 1 ; Филин 13, 276), ' ржать? ' (пек., Филин 13 , 
276), клекотать 'клокотать (о воде) ' (Филин 13, 276), клехотатъ 
'бурлить, клокотать' , 'трепетать, волноваться' , 'громко смеяться, 
хохотать' (ряз., Филин 13, 289), клихотать (Картотека Словаря 
рязанской Мещеры), клектатъ 'квохтать ' (Картотека Псковского 
областного словаря), ст.-укр. клекотати 'клокотать' (Р4ка огнен-
ттад будетъ клекотати. X V I I в. Картотека словаря Тимченко), 
укр. клектати, клекотати 'кричать (об орлах)' (Гринченко I I , 
249, 250), блр. клекатацъ, диал. клёкотаты 'щелкать, клеко
тать (об аисте) ' (3 народнага слоунша 142). 

Соотносительно с *Ыекъ1ъ (см.) и *klekati (см.). 
*к1екъ1ъ: сербохорв. диал. клёкат м. р . 'крик, вопль' (РСА I X , 

566), чеш. klecht м. р . 'кипение, клокотание' (Ko t t I , 692), 
сюда ж е польск. klechda ж . р . 'басня, небылица, деревенские 
россказни' (Warsz. I I , 353), ср. еще klekot ' с тук ' (диал.) 'дере
вянный колокольчик' (Warsz. I I , 355), др.-русск. клекътъ, клектъ 
'птичий крик ' (Сл. плк. Игор. , Срезневский I, 1217; Сл.-справ. 
«Слова о полку Игореве» 2, 185: 'крик орла'), русск. клёкот 
м. р . 'прерывистый крик, характерный для некоторых хигщвдх 
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птиц ' , укр. клект, клекгт м. р . 'шум, гам' , 'крик орла' (Грин
ченко I I , 249). 

Связано с *klekbtati (см.) и *klekati (см.). 
*k lemat i (s£): болг. диал. кл'бмам 'проливать жидкость ' , 'ходить 

медленно' (Гълъбов Б Д I I , 86), словен. диал. klemati ' кивать , 
качать ' (Saselj I , 263), чеш. klimati 'спать сидя или стоя, кле
вать носом', 'кивать, качать (особенно головой)' , также диал. 
klinkat (Hruska. Slov. chod. 41), если чеш. слова — не к *klimati 
(см.). — Сюда ж е , с другим исходом основы ст.-чеш. klemeti 'си
деть согнувшись ' (Gebauer I I , 45; Simek 62), чеш. klemeti, kli-
meti то же (Kot t I, 693, 699). He вполне ясно русск. диал. 
клематъся ' заклинаться или запираться, отрекаться ' (Даль 3 I I , 
291). Возможно, сюда ж е , далее, производное слвц. klemec 
' улитка ' (Kalal 241). 

Представляет собой реликтовую и поэтому проблематичную 
форму, лежащую в основе апофонии *klem-\ *klom~: *kldm-, 
см. *klamati, а также *klimati. Далее родственно *kloniti (см.). 

*k lenovb( jb) : болг. клёнов, прилаг. 'кленовый' ( Б Т Р ) , также диал. 
клёноф, -ва (М. Младенов Б Д I I I , 88), макед. кленов то же (Кон.), 
сербохорв. кленов, -а, -о 'кленовый' (РСА I X , 569; R J A V, 51), 
Щепой (с X V I I I в . , R J A V, 95), словен. klenov, прилаг. 'кле
новый' (Plet . I , 404), ст.-чеш. klenovy, прилаг. 'кленовый' , silva 
Klenowy (Gebauer I I , 46), чеш. klenovy, прилаг. ' кленовый ' , слвц. 
klenovy то ж е (SSJ I, 699), н . -луж. klonowy ' кленовый' Muka SI. I , 
633), полаб. производное kleniive ср. р . ' кленовый лес'? (Polanski— 
Sehner t 78, с реконструкцией *klenovbje), польск. klonowy, при
лаг. от Шоп (Warsz. И, 363), словин. klonovi, прилаг. 'кленовый' 
(Lorentz Pomor. I , 353; Loren tz Slovinz. W b . I, 447; Ramul t 72), 
др.-русск. кленовый 'относящийся к клену ' (Заговоры Олон. 510. 
X V I I в.), 'сделанный из клена' (Кн. расход. Кир. м. № 2, 57. 1568 г.) 
(СлРЯ X I — X V I I вв . 7, 163), русск. кленовый ' к клену относя
щийся , из него сделанный' (Даль 3 I I , 291), также диал. кленов, 
-а, -о (симб., терск., моек., север., Филин 13, 277), Кленовая 
(ряд водных названий, W o r t e r b u c h der russischen Gewasserna-
men I I , 344—345), укр. кленбвий, -a, -e ' кленовый' (Гринченко I I , 
250), Кленбва, ряд водных названий (Словн. п д р о ш м . Украши 
252), блр. клянбвы ' кленовый ' (Блр.-русск.). 

Прилаг., производное с суф. -ОУЪ от *Ыепъ (см.). Формант 
-ovb<^-ouo- имеет определенное соответствие в исходе родствен
ных балтийских названий клена, которые представлены только 
в виде производных с таким суффиксом, но от более простой ос
новы, ср. лит. klevasy лтш. kfavs, kfava 'клен* из первоначаль
ного *kli-ava-. 

*к1епъ: цслав. кленъ м. p . acer (Mikl. L P ) , болг. клен м. р . 'клен 
Acer campest r i s ' ( Б Т Р ) , также диал. клен м. р . (М. Младенов Б Д 
I I I , 88; К . Попов. Говорът на с. Габаре, Велослатинско 158; 
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с. Катунец, Ловешко. Дип. раб, , Архив Софийск. ун-та), макед. 
клен м. р . 'клен ' (И-С), также диал. клен (Лх Групче. Народни 
имивьа на растеш^ата од Скопска Црна Гора. — MJ V I I I , 2, 1957, 
228; P . Hendr iks . The Radozda-Vevcani dialect of Macedonian 265), 
сербохорв. клен м. p. 'клен* (РСА IX, 568; R J A V, 51) также 
диал. клён (РСА I X , 640), клщен м. р . (РСА I X , 591; R J A V, 67), 
кип м. p . (RJ A V, 782), словен. кГеп м. р . 'клен Acer campes t re ' 
(Plet . I , 404), диал. kldn м. p. (Pinlar I, 16), чеш. klen м. p . 
'клен Acer pseudoplatanus, елвц. klen м. p . то же (SSJ I, v 699), 
в . -луж. стар, klen ' клен ' (Hortus Lusat iae, 1594. Schus te r -Sewc, 
Sprachdenkm. 40), klon (Pfuhl 258), диал. klen (Pfuhl 255), 
н . -луж. klon м. p . 'клен Acer L . ' (Muka St. I, 633), польск. klon 
м. p . 'клен ' (Warsz. I I , 363), словин. kloun м. p . (Lorentz SJovinz. 
W b . I, 447), klon, klon (Ramut t 72; "Lorentz . Pomor . I, 353; 
Sych ta I I , 169), др.-русск. кленъ ' acer ' (Отводн. 1498—1499 г., 
Срезневский I, 1217; С л Р Я X I — X V I I вв . 7, 163), русск. клён 
м. р . 'дерево с широкими резными листьями' , укр. клен м. р . 
'клен Acer platanoides ' (Гринченко И, 250), блр. клён м. р . 
' клен ' . 

Восходит к и.-е. *kleno- наряду с *klino-, откуда редкое в сла
вянском сербохорв. кип (из *Ыъпъ), выше, формально соответ
ствующее реликтовому макед. xXivo-xpo^ov (Феофраст) ' вид клена ' . 
Ср. нем. Lehne 'Acer platanoides ' , англос. hlyn, др.-исл. hlynr, 
далее — лит. kleuas ' клен ' , о котором несколько подробнее (не из 
*klen-vas) см. s. v . *Ыепоиъ]ъ. И.-е. *kleno~, вероятно, связано 
с и.-е. *kel- 'колоть' , причем более конкретная мотивация ока
зывается спорной. С одной стороны, дерево клен Acer platanoides 
обращает на себя внимание характерной расчлененно-заостренной 
формой своих листьев (ср. Walde—Hofm, I, 6—7; acer; K l u g e 2 0 1 0 : 
Ahorri). С другой стороны, стоит иметь в виду возможность не
сколько иной реально-семантической мотивировки: «Клен прока
лывается ради своего сладкого сока» (J . Loewenthal W u S X, 1927, 
152). Эта вторая версия позволяет осмыслить не только корень, 
но и его оформление: *kl-eno- 'проколотый', прич. страд, прош. 

См. из литер.: Miklosich 118; G. Meyer I F I, 1892, 325; 
A. Meillet MSL 8, 1893, 298; Berneker I, 512; А. Соболевский. — 
Slavia V, 1927, 444—445 (неудачное сближение *Ыепъ и *съ1пъ 
(см.), якобы первоначально 'лодка из ствола одного клена') ; 
К . Ost i r . — Etnolog IV, 1930, 5, 14; Ostir . Drei vorslavisch-et-
ruskische Vogelnamen 22; V. Machek L P I I , 1950, 154; Machek 2 

254 (о «праевроп.» происхождении родственных названий клена); 
Фасмер И, 247; Slawski И , 231—232; Pokorny I, 6 0 ] ; Fraenke l I , 
2 7 0 — 2 7 1 ; В . Сор. — Linguis t ica X I I I (Ljubljana, 1973), 62. 

*Ыепь / *к1ёпь: болг. клен, клян м. р . 'речная рыба Squalius leu-
ciscus ' ( Б Т Р ; Младенов Б Т Р ) , макед. клен м. р . 'клень (рыба)' 
(И-С), также диал. клен (Р . Петковски. Охридски говор. — 
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MJ I, 6, 1950, 138), сербохорв. клён м. p. 'речная рыба Leucis-
cus cephalus (Squalius cephaius, S. dobula) из сем. Cyprinidae ' 
(PGA I X , 568; Ш А V, 51), klljen м. p . (11J A V, 67: «oblik je 
praslavenski к!ёпь»), словен. klen м. p . 'рыба Leuciscus, Leuciscus 
dobula ' (Plet . 1, 404), также kiln м. p . (Ple t . I , 407), чеш. klen 
M. p . 'рыба Gottus gobio' (Kot t I, 693: c na Slov. ' ) , слвц. диал. 
klen (Habovst iak . Orav . 208), в . -луж. klen 'плотва ' (Pfuhl 1075), 
польск. klen 'рыба Squalius cephalus ' (Warsz. I I , 356), словин. 
Men м. p . (Lorentz Pomor. 1, 350), русск. клень ж . p . 'рыба 
Squalius dobula ' (Даль 3 I I , 291), диал. клень м. р . 'рыба елец' 
(орл.), 'рыба голавль' (южн. , днепр.) (Филин 13, 278), клинъ 
м. р . 'рыба елец' (Филин 13, 298, со ссылкой: Слов. Акад. 1910), 
клен м. р . 'рыба голавль ' (днепр., Филин 13, 276), клин м. р . 
'крупная, большая рыба, «чаще всего в применении к плотве»' 
(пек.), 'рыба елец ' (горьк.) (Филин 13, 297), укр. диал. клин", 
клЧнь, клен\ клен 'рыба Squalius cephalus ' (Онышкевич 338), 
клень, клен 'рыба из породы карпов, голавль ' (Матер1али до слов
ника буковинських гов1рок 6, 53), сюда ж е производное клёнич 
'название рыбки с большой головой' (Москаленко. Словник д1а-
лектизм1в украшських гов1рок Одесько! област1 41), блр. диал. 
клень м. р . 'рыба, похожая на я з я ' (Жывое слова 72). 

Большой материал соответствующих названий ельца Leuciscus 
leuciscus L . и голавля Leuciscus cephalus L . собран в работе: 
В . В . Усачева. Материалы для словаря славянских названий 
рыб. I (семейство Cyprinidae). — Этимология. 1971 (М., 1973), 
135, 142 и сл., ср. там ж е указания на клинообразность головы 
рыбы (голавля). Впрочем, ср. оригинальное толкование названия 
рыбы от названия дерева клена, собственно — от поры цветения 
дерева (В. Т . Коломиец. Ихтиологическая номенклатура славянских 
языков. К и е в , 1978, 13—14). 

Наиболее вероятно — и реально-семантически и формально — 
этимологическое родство названия рыбы *Ыепъ j *Шёпъ с *кИпъ 
(см.), собственно — *Ш-тъ. Прочие этимологии и реконструкции 
менее убедительны. См. Berneker 1, 516 («Dunkel»); J . Loewent-
hal AfslPh X X X V I I , 1920, 381 (название по цвету , ср. греч. 
xeXaivos); B ruckne r 233 (klen<^>:xklep-n: «od g rube j , 'sklepionej ' 
g!owy»); Фасмер I I , 247 (продолжает считать темным словом, со
мневаясь и в связи с клин, которую предположил еще Линде); 
Н . Tuma . Ku l tu rn i pomen imenoslovja r i b . — Etnolog V I I I — I X , 
1936, 41 (сближает с греч. yXdvis 'вид сома' , но значение этого 
греческого слова в точности неизвестно, как и его этимология, 
см. Chant ra ine . Dict ionnaire e tymologique de la langue g reque 
1—2, 225; название это перенесено на рыбу , как считают, с ги
е н ы — греч. уХсЬск;, из-за прожорливости и звуков, издаваемых 
сомом, см. еще Fr isk I , 310); Slawski И , 205; Machek 2 254 («Psl. 
Ыёпь, puvodu neznameho»); В Е Р 2, 432—433 (надежные соот
ветствия отсутствуют: упоминается сближение Младенова с клей). 



Ш 'ktenbje 

В 9-м выпуске 494 словарные статьи. 

Корректурное примечание. 13 к а р т е № 2 на с т р а н и ц е 10 д о п у щ е н а о ш и б к а : 
е д и н ы й п о л ь с к о - б е л о р у с с к о - у к р а и н с к и й а р е а л *jbznenadbskbjb о ш и б о ч н о о б о 
з н а ч е н к а к два р а з н ы х а р е а л а , п р и ч е м п о л ь с к и й а р е а л н е в е р н о п о д а н е д и 
н о о б р а з н о с ю ж н о с л а в я н с к и м . 

*klenbje : сербохорв. ь:лй]егье, клёъе, диал. (зап.) клйгье ср. р . , со-
бир . 'кленовый лес ' , Клщсш? ср. р . , название села в Мачве, 
чеш. Kleni, местное название (Profons И , 236: из первонач. 
'кленовый лес ') , др.-русск. кленъе ср. р. , собир. (Куплено дос-
щокъ новыхъ на починку кола в о д е н о г о . . . куплено воз кленья 
на клинья. К н . сбор, и расх. Дорогобуж. 197 об. 1695 г. С л Р Я 
X I — X V I I вв . 7, 163), русск. диал. кленьё 'кленовые листья ' , 
' кленовая роща' (Картотека Псковского областного словаря). 

Производное с суф. -ь)е (собир.) от *к\епъ (см.) 
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