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пырь
В круг русских диалектных названий изморози, инея входит

слово пырь ‘изморозь, иней’; приведенное в Словаре русских
говоров Карелии в контексте “Зима сей год была холодная, мо
розы на сорок пять градусов, деревья — то все в пыри стоят”
(онеж., Словарь Карелии 5, 369-370). Там же зафиксировано и
представлено в качестве омонима слово пырьх ж. в значении ‘тра
ва пригодная для покоса’: “Когда для покоса хорошая, дак пырь
она” (Там же, 369). Кажется вероятным , что это могут быть не
омонимы, а одно и то же слово с развитием семантики ‘трава’ —►
‘иней’. О совмещении в семантике ряда лексем значений ‘иней’
и ‘кудрявая зелень’, ‘заиндеветь’ и ‘покрываться листвой’ писала
Ж. Ж. Варбот, приводя в качестве примеров рус. диал. окунёшься
‘заиндеветь; покрыться листвой’, окрутиться ‘покрыться ли
ствой, инеем (о деревьях, лесе) и др.’1 Ср. также народное пред
ставление о снеге как о растении: подмоск. первая роща ‘первый
снег’: “Поедем в лес по первой роще” (записано мною — Т. Г.).
Предлагаемое генетическое отождествление возможно, если
запись в Словаре Карелии точна и пырь не название растения
пырей, ср. в Новгородском областном словаре пырняг, -у(а), м.,
собир. ‘заросли растения пырея’, ‘сорная высокая трава’ (Новг.
словарь 9, 73), также болг. пир и пирей, с.м. ‘Раст, трава Cynodon
dactylon (Triticum repens), пырей’ (Геров 4, 33), сербохорв. пир II
м. бот. ‘полба’, ‘пырей ползучий’ (Толстой2 376). В том же Сло
варе русских говоров Карелии находим слово супырь ‘небольшое
возвышение на земле, обычно в лесу’, ‘холмик на вспаханном
поле’, ‘сугроб’: “При вьюге наметает такие наносы, это супырь"
(Словарь Карелии 6, 398). В таком случае и супырь ‘сугроб’ и
пырь ‘изморозь, иней’ могут восприниматься как некое утолще
ние, сугроб как холмик, а иней как торчащие иглы и восходить к
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одному и тому же глаголу пыриты, супырь < *s<?-pyrb, ср. сунбжка
‘ножка стула, стола и др.’ (Сл. Сред. Урала. Доп. 521). Пырь ‘трава,
пригодная для покоса’ сюда же, как некая щетина, также нечто
торчащее? В Словаре русских говоров Карелии гл. пырить не
представлен, есть только пырнуть ‘быстро повернуться’, ‘быстро
побежать’, ‘резко бросить, швырнуть’ (Словарь Карелии 5, 369).
Приведено здесь также прилаг. пырнбй ‘толстый, упитанный’:

“Я сухая больная, а она пырнёе меня, здоровая” (Словарь Каре
лии 5, 369), которое также можно отнести к гл. пырить, если это
не порнбй. В Словаре Даля приводится гл. пырить в значени
ях ‘(что) топырить, топорщить; усаживать тычками; вздымать
шерсть, перья и оттопыривать’; пыриться ‘топыриться, топор
щиться, надмеваться и вздымать на себе иглы, шерсть или перья;
ощетиниться’. “Куда ты пыришься!” — ‘лезешь, тянешься и та
ращишься’. Здесь же приводится слово пырбк м. дейст. однкртн.
‘бод ок, тол чек, удар торчком’, ‘костяной или деревянный снаряд,
в виде острого  колонка, пазило, для съемки коры, луба’ (Даль2

III, 547). М. Фасмер сопоставляет гл. пырить ‘топорщить (пе
рья)’, ‘щетинится’ с сербохорв. пйрити, пйрйм ‘дуть’, чеш.pufiti,
poufiti se ‘надуваться’ и считает его родственным литов, жем.
išpurti, išpH^stu, išpHraU ‘топорщить (перья), ощетиниться, наду
ваться’, paputy$ ‘взъерошенный’, pUrstu ‘лохматиться, делаться
шероховатым’, pUrinat ‘разрыхлять’, норъ. foyrast ‘становиться
рыхлым’ (Фасмер III, 420). В Словаре русских народных гово
ров гл. пырить несов. перех. и неперех. представлен в значениях
(перех.) ‘колоть, укалывать’, ‘прицеливаясь, стараться уколоть’
(твер., смол.), (перех.) ‘беспокоить, тревожить’ (смол.), пырит,
безл. ‘хотеться, испытывать какое-л. желание’ (смол.), пырить
(Доп.), ‘давать возможность роскошно, привольно жить’ (смол.,
Втор. Доп., 1905-1921), пыриться, несов. ‘поднимать торчком
шерсть, иглы и т.п., щетиниться’ (Даль), ‘одевать очень нарядно’
(Иней — богатое убранство? — Т. Г.) (смол.), ‘богатеть’ (казан.)
и др. (СРНГ 33, 196). Сюда же блр. пырыць (пыриць) ‘распирать,
пучить’, пырыцца ‘надуваться, растопыривать перья, пышно оде
ваться’, пырщь ‘беспокоить, не давать покоя’ (ЭСБМ 10,276-277).
Семантику богатства (богатого убранства) у продолжений прас-
лав. *pyriti подтверждает, возможно, и рус диал. наречие пырято
‘богато, зажиточно’ (влад. — СРНГ 33, 199).

Блр. пыр} ‘ветер’ “чы пыр, чы негода, чы будзет заутра пагода?”
(ЭСБМ 10, 272) также можно отнести к пырь ‘изморозь, иней’,
супырь ‘сугроб’ и далее к праслав. *pyriti, если учесть наличие у
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продолжений *pyriti значений ‘дуть, надуваться’, ср. сербохорв.
пйрити, пйрпм (сов. к пирнути) ‘легонько дуть; подувать; веять’
“ветар пири" ‘веет легкий ветерок; раздувать’ (Толстой2 376, Фас-
мер III, 420), а также чеш. pureti, poufiti se ‘надуваться’ (Фасмер
III, 420). Авторы Этимологического словаря белорусского языка
считают слово неясным, сравнивая с рус. урал. пырять, пырнуть
‘дунуть, подуть (о ветре)’, предполагая также образование от
пыр2, звукоподражания, имитирующего порхание, легкое дуно
вение, не исключают также связи с *ругь ‘огонь’ и подчеркивают
возможность древнего смешения основ со значением ‘раздувать’
(см. пырыць) и ‘гореть’ (см. пырнй^) (ЭСБМ 10, 272- 273).

Сюда же, возможно, и новг. насупыривать ‘покрывать тучами’
(Новг. словарь 6, 18), если это не экспрессивное образование от
насупить. Т. е. ‘надуть, нанести тучи’. Наконец, к пырить можно
отнести и новг. пыра, -ы, ж. ‘нижняя часть туловища человека,
таз’ (Новг. словарь 9, 73), т. е. то, что оттопырено, выделяется?

Возможно также иное этимологическое толкование рус. диал.
пырь ‘изморозь, иней’ — связь с лексемами рус. диал. пырей
‘загнетка в русской печи’, пырйна ж. ‘пепел, зола от сжигания
соломы’ (СРНГ 33, 196), пырья ж. ‘напор, струя воздуха (из ме
хов)’ (Р. Урал, СРНГ 33, 199), которые восходят к праслав. *ругь
‘тлеющий пепел, жар’, вместе с укр. пирёй ‘соломенный пепел’,
пирйти ‘загораться от гнева’, запйритися ‘краснеть от гнева’ и
т. д., и далее, к и.-е. *реибг ‘огонь’ (ЕСУМ 4, 372-373, Фасмер
111,419).

Среди продолжений праслав. *ругь —  н.-луж. pyrim ‘искра,
горячий пепел’ (ср. искра, блестка инея?) (ЕСУМ 4, 372-373).
Семантический переход ‘жечь’ —> ‘морозить’ вполне возможен,
ср. ‘обжигающий, жгучий холод, мороз’.

прйхомоть
Слово прйхомоть ж. ‘суеверная примета, предрассудок, по

верье’ записано в смоленских говорах, в значении ‘что-л. неесте
ственное, связанное с чудом; колдовство’ — в иркутских говорах
(СРНГ 32,51). Здесь же приводится прйхомять, ж. ‘то же’ (брян.)
(Там же), прихомёты, мн. ‘то же’ (Там же), брян. прйхомати ‘то
же’, прихомётка (смол.) ‘то же’ (Там же), прихомётник, м. ‘кол
дун’ (смол.), прихомётница, ж. ‘женск. к прихометник ’ (смол.)
(Там же). Авторы Этимологического словаря белорусского языка
исследуют русский материал в связи с блр. прыхамаць ‘каприз,
нелепое надуманное желание’ (ТСБМ), ‘суеверное средство, су-
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еверие’, ‘колдовские знания’ (Нас., Гарэц.), ‘суеверие, лечение
наговорами’ (Бяльк.), прйхамить ‘символический знак, обряд,
который имеет общие черты с волшебством и непонятен для по
стороннего зрителя’ (Мядзв.), прихамети ‘суеверие’, прыхамёты
‘то же’, прыхамёта ‘примета’ (Бяльк.), прыхамати ‘небылицы,
суеверия’, прыхамапипвы ‘суеверный, который верит суевериям’,
прыхаматны ‘примечательный какими-либо суеверными призна
ками’ (Нас.), прыхамётнГк ‘колдун’ (Бяльк.). По их мнению это

“темное слово”, “пры- очевидно, приставка, ср. еще прышамець
‘необычное явление’ (Варл.), что позволяет выделить экспрес
сивный элемент -ха-, который чередуется с -ша- (ср. Махек2, 203:
под chomrstatl). Неясной остается финаль слова (от *mf/z?), не
исключено, что рассматриваемое слово — это образование от

*прымха (гл.) с суф. -от и -ь (см. о суффиксации Карски, 2-3,
30-31): *прымх-оть и с последующей метатезой и о вставным
—  *прыхомоть > прихамаць. Но это недостоверно” (ЭСБМ 10,
162-163).

Если в этих приведенных словах выделять префикс *pri
и экспрессивный элемент -ха-, то логичнее было бы финалью
считать *meta, ср. примета, рус. диал. прймёть, ж. ‘ориентир’,
‘признак, предвещающий что-н.; примета’ (Словарь Карелии 5,
179); возможна также контаминация приметать) с прихоть —  ср.
рус. диал. прихоть ‘аппетит’, ‘лакомство’, ‘обы чай, п р ав и л о ’
(Словарь Карелии 5, 224), прйхотня ‘хитрый поступок, приём,
уловка’ (Орловск. словарь 11, 66).

Есть еще одна возможность объяснения происхождения этого
слова — связь с рус. диал. хамать ‘зевать’ (Даль2 IV, 1165), в
Словаре русских говоров Карелии хамать —  ‘зевать, испыты
вая желание поспать’, ‘спать’, ‘хватать ртом, есть, жевать’, Хам
пришел ‘О зевоте, сонном состоянии’(Словарь Карелии 6, 702),
которое восходит к праслав. *xamati ‘есть, хватать’. Сюда же
можно отнести черепов, хамать ‘быть усталым’, хамбта ‘уста
лость, сонливость’, хамбнье ‘то же’, которые Фасмер рассматри
вал как неясные слова (Фасмер IV, 221). Ср. рус. диал. хамота,
ж. ‘зевота’. “Хамота да тягота" (Словарь Карелии 6, 703). Ве
роятно, *хамоть ‘зевота’, соединенное с префиксом при-, дало
прихамоть, с развитием значений ‘зевота’ —► ‘сглаз, колдовство’
или же ‘зевота’ —» ‘сонное состояние’ —» ‘чары, колдовство’. Ср.
озев ‘поверье, по которому лихой человек может своего недру
га “озевать”, т. е. заставить зевать до истощения сил и даже до
смерти. В числе заговоров от сглаза, притки проч, есть заговоры
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от озева’. (Цомакион 89). Там же записано слово озев в значении
‘болезнь у человека или животного’, приключающаяся только от
одного “дурного” взгляда одного человека на другого или чело
века на животное. Отсюда озевали — сделали больным через
дурной взгляд или даже помысел’, у Даля — озёва ж. арханг. озёв
м. вост, озёвище вят. озёп, озёпище м. вост, ‘сглаз, призор, порча,
притка с-глазу, напущенная болесть’ (Даль2 II, 660).

Праслав. *xamati является глаголом “на -ati на базе звукопо
дражания”, оно сравнивается с *xapati, также глаголом звукопо
дражательным по своей природе (ЭССЯ, 17-18). У продолжений
праслав. *xamati есть также значения ‘брать, хватать’ и подоб
ные, ср. чеш. диал. chamati ‘щупать, трогать’, chamat ‘жадно
брать, хватать’ (Bartoš. Slov. 115), словин. hamac ‘красть, воро
вать’ (Sychta II, 8) (Там же). Возможно, *хамоть также имело
семантику хватания (ср. выше карельск. хамать ‘хватать ртом,
есть, жевать’). Ср. блр. хапёц ‘мифологическое существо; хапуга’
(Турауск! слоунјк 5, 229). Ср. также рус диал. лохматка, ж. ‘по
вадка, ухватка, нрав, обычай’ (< похаматка с редукцией гласного
а, или из похватка! —  Т.Г.) (СРНГ 30, 351).

Что касается слова прышамець (prysamic) ‘недобрая примета’
(см. выше), то оно действительно связано с прйхамаць (ЭСБМ
10,174) с экспрессивным переходом -х- в -Š-. Излишне возводить
слово к шамятаць ‘шелестеть, шуршать’ шэмет ‘шум, шорох’, и
сравнивать его с болг. шемет ‘головокружение’ (ЭСБМ 10, 174).

микёнитъ
Рус. диал. микёнить в значении ‘часто меняться (о погоде)’

записано в Словаре русских народных говоров с пометой петро-
зав. олон. (СРНГ 18, 158). Это слово еще не привлекало вни
мание этимологов. Очевидно, что здесь образование довольно
позднее от незафиксированного *микатъ, которое восходит к
праслав. *mikati I, продолжения последнего имеют значения ‘дви
гать, трясти, мигать глазами, мерцать, сверкать’, например, чеш.
Диал, mikat ‘резко двигать, дергать’ (Bartoš. Slov. 199; если не
из *mykati), mikat ‘двигать, трясти’ (Malina. Mistf. 57), mikat se
‘дергаться’ (Kott. Dod. k Bart. 55), в.-луж. mikać ‘мигать’ (Pfuhl
361), н.-луж. mikaš ‘мигать глазами, щуриться; мигать, мерцать
сверкать’ (Muka SI. 1,900) (ЭССЯ 19,31). Сюда же О. Н. Трубачев
относит рус. диал. мйкать ‘набивать плотно (мешок)’ (яросл.), но
этот глагол, скорее, из праслав. *mqkati ‘мять’ (Там же). Праслав.
wikati I объясняется как вариант к *migati, “но, по-видимому,
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старого, еще и.-е. возраста, ср. лат. micč, micare ‘дергаться, пуль-
сировать, мигать, сверкать’ (*mika}d), из и.-е. *meik~" (Там же
31-32). К праслав. *miknqti (глаголу на -nqti от mikati I) возво
дится Трубачевым рус. диал. мйкнуть ‘исчезнуть надолго’ (Сло
варь русских говоров Мордовской АССР (М-Н) 26), с оговоркой:

“если последнее не из “никнуть” ” (Там же 32). Глагол *микать
в этом случае мог значить ‘*двигаться, меняться’. Сюда же, воз
можно, том. замикисйться ‘зашевелиться, показаться’(СРНГ 10,
246). Переход значений ‘двигаться’ —► ‘меняться о погоде’ оче
виден. Ср. день семердм ходит ‘о непостоянной погоде’ (енис.)
(Словарь фразеол. Сибири 58), смол, перехаживаться ‘изме
няться к лучшему (о погоде)’ (СРНГ 26, 257), моргануть (ка
рел.) ‘установиться погоде на короткое время’ (Словарь Карелии
3, 256). Возможно, здесь было и развитие значения ‘двигаться’
—» ‘мерцать’ —► ‘часто меняться (о погоде)’. Ср. в.-луж. šerjate
wjedro ‘ненадежная погода’ и šerić, ~i несов. ‘пугать, появляться,
бродить (о призраках)’ (Трофимович 313). Не сюда ли, в таком
случае, влад. меклешйться, йтся, несов. ‘едва виднеться’ (СРНГ
18, 95) (*микати —»миклати —> миклесити —* меклешйться)?

Есть еще одна возможность объяснения происхождения гла
гола микёнить —  как образования от мякать, зафиксированного
в русских говорах в значениях ‘мять, уминать’, ‘есть’, ‘чавкать’,
‘набивать мешок и т. п. чем-либо мягким’ (СРНГ 19, 75) (< прас
лав. *mqkati— ЭССЯ 18,240-241). Ср. кашуб, mitki (< *т$кькць)
‘мягкий, нетвердый’, ‘слабого характера, колеблющийся’ (Sychta
III, 167), а также погода мнется ‘о неустойчивой, переменчивой
погоде’ (СРНГ 27, 298), псков. заминаться, замяться ‘переме
няться с мороза на оттепель или с хорошей погоды на ненастье
(о погоде)’ (Там же 10, 247), перм. переминаться ‘быть непо
стоянным (о погоде)’ (Там же 26, 164) погода бьется ‘о пере
менчивой, неустойчивой погоде’ (Сл. Коми-Перм. округа 49), а
также навой' -я, м. ‘перемена погоды’ (от вить — Т. Г.) (Словарь
Сибири 2, 322). Ср. противоположное прииртыш. погода тянет
ся ‘об устойчивой погоде’ (Словарь Прииртышья. Доп. 1, 115), а
также сильный ‘хороший; такой как надо’: “Сильная сёдни погода"
(Словарь Оби II ч., 179).

Таким образом, возможны две версии происхождения гл.
микёнить —  от *микать ‘двигать’ и мякать ‘мять’. Глагол, об
разован поздно, по типу глаголов лупенить (от лупить) ‘бить,
лупцевать’, (осташк. твер., алт.) ‘быстро идти, бежать’, ‘идти,
лить, хлестать (о сильном дожде)’ (вят.), ‘жадно есть, уплетать’
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(вят.) (СРНГ 14,200), прудёнить, несовер. неперех. (от прудйть)
‘мочиться, испускать мочу (о детях)’ (калуж.) (Там же 33, 62),
наклепёнивать, -аю, -аешь, несов., перех. и неперех. ‘бить ко
го-либо’ (псков., осташк. твер.) (Там же 19, 327), от наклепать,

-аю, -аешь, сов., перех. и неперех. ‘побить кого-либо’ (Сев. Кавказ,
трубч., брян., влад., ленингр., хакас., краснояр.) (Там же), мише-
нить (устар.) -ню, -нить, неперех. ‘мешкать: вяло делать что-
либо’ (влад.) (Там же 18, 180) оз мешать?

озинна
В книге “Традиционные обряды и обрядовый фольклор рус

ских Поволжья” приводится такой контекст: “На святках бегали
к девятой вехе и кричали: “Ау-ау, мой миленький дружок, как на
поле беленький снежок!” А он и катится, как озинна сенная —
шар огненной, красный, как кровь, — страшно!”2 Слово озинна
составителями книги дается без толкования. Ясно, что это одно
из святочных гаданий, когда часто появляется в образе огненного
шара нечистая сила (ведьма?). Гадание совершалось на девя
той вехе; в говорах Русского Севера девятая веха —  ‘дорожная
веха, используемая для гаданий; способ гадания по этой вехе’ (Сл.
Русского Севера 3, 192-193). Вот еще одно гадание на святках,
записанное также в Поволжье: “За девятой вехой бегали, задом.
Подбежав, отламывали веточку и говорили: “Девятая веха, по
кажи жениха!” Кто приснится, тот и будет женихом”3. В. И. Даль
пишет о вехе так: ‘значковый шест, жердь, поставленная стойком,
иногда со значком, с флагом, веником, голиком, снопом, пучком
соломы и пр. на сухом пути: для цели, для указания расстояния
при метании бомб, для продолжения землемерами прямых ли
ний, для обозначения зимних дорог в степных местах и по льду’
(Даль2 1, 336).

Это гадание встает в ряд святочных гаданий, совершавшихся
на перекрестках и сопровождавшихся звуковыми и зрительными
явлениями в ответ на гадание. Мною записано гадание (в Подмо
сковье) “ ...пошли снег полоть (снег дергать), поднялся в и хорь
как бочка, они бежали в проулок, как они успели спастись...”
В Поволжье в святые вечера ходили “завораживаться”, при этом
гадании произносилось на перекрестке заклинание:

“Полю, полю белый снег
За батюшкову хлеб — соль,
За матушкину добродетель!
Залай,залай, собачка,
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На чужой сторонке
Миленький, ау!”

“При этом слушали, какие были звуки, если звенели колоколь
чики, то это к свадебному поезду, если скрипели сани с какой-ли
бо стороны, “то в эту сторону замуж выйдешь”, иногда “стучали
доска об доску — это что-то нехорошо, вроде гробовой доске
вторили”, в какой стороне лаяла собака, туда и замуж выйдешь”
и т. д.4

Таким образом, можно предположить, что озинна —  ‘некий
мифологический персонаж (ведьма?)’. В пятитомном труде “Сла
вянские древности” одно из основных свойств ведьмы опреде
ляется как оборотничество: “она может принимать вид свиньи...
предмета (колеса, решета, стога  сена, клубка ниток или ли
стьев, палки, ветки, корзины, куста ежевики и т.п.)”5.

“Вихрь, как бочка” — также одно из превращений некоего ми
фологического персонажа. Озинна сенная —  возможно, нечистая
сила, живущая в стоге сена, ср. стогйнья ж. (сев.-двин.) ‘В суе
верных представлениях — дух, обитающий в стогах сена’ (СРНГ
41,173). Интересно, что кучкой сена представляется привидение:
s.v. мутьян, м. ‘привидение, двойник’: “Дверь открывается, гля
жу: большущая, — это смуста пришла; ейный [женщины] уха-
жор не пришел, мутьян пришел, как кучка сен а”. (Селигер 3,
316). Ср. также подовйнник, -а, м. “По поверьям — нечистая сила,
живущая под овином” (Новг. словарь 8, 43). Ср. также огненный,
ого, м. в знач. сущ. ‘В суеверных представлениях — нечистый
дух, прилетающий в виде огненного шара’ (перм.) (СРНГ 22,32).

В словаре Плетершника находим словен. ozin м.р. в значениях
‘кошмар, удушье; призрак, домовой’ (Piet. I, 879). Ф. Безлай свя
зывает это слово с литов. žynys ‘колдун’, žyne ‘колдунья’, Гутё
‘знак, след’, лтш. žime ‘то же’, далее — žinoti ‘знать’) (слав. ~
*znati) наряду с топонимами Ozin, Ozine, Ozink и Ozim, Ozimek,
Ozimič, Ozmec, Ozmič, восстанавливая исходную форму *ozim>
или *o-zinm (Bezlaj. Etim. slovar sloven, jez. II, 264)6. Возможно,
также что слово озинна, если это не заимствование из литовского
žyne ‘колдунья’, связано со словен. ozin в указанных выше значе
ниях. Л. В. Куркина считает ozin восходящим к праслав. *obzinb
и рассматривает его в связи с гл. oziniti ‘разевать рот’, ozijdti ‘зе
вать, оглядеть’; значение ‘удушье, кошмар’ мотивировано, по ее
мнению, вторичной семантикой производящей глагольной ос
новы ‘открывать рот, тяжело дышать’: “ср. словен. zevati, чеш.
zati ‘пыхтеть’, польск. стар, ozingć, ozionqc ‘обдать дыханием’.
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По происхождению это — имя, образованное от глагола oziniti, с
характерным для этого типа имен переразложением основы (ср.
trinek ‘миг, мгновение’ ~ tripniti ‘пульсировать’, trenutek ‘миг’ ~
treniti ‘мигать глазами’ ”7. См. также И. П. Петлева, вслед за Кур
киной: u *obzinb является бессуф. производным от гл. ^obzinpti"
(ЭССЯ 31, 192). Если принять эту точку зрения, то объясняется
весь спектр значений словен. ozin, в том числе и значения ‘при
зрак, домовой’, ср. продолжения *obzinqtr. чеш. ozinouti ‘очаро
вать, околдовать’ (Kott II, 458), рус. диал. озйнуть ‘по суеверным
представлениям: принести несчастье, болезнь, повредить кому-л.
дурным глазом, сглазить’ (Сл. говоров старообрядцев Забайкалья
316) (ЭССЯ 31, 191).

В таком случае озинна восходит к праслав. *оЬгтъ, словен
ское продолжение которого имеет значения ‘удушье, кошмар,
призрак, домовой’, и образовано с суф. -ьпа, как *къп^ьпа от

*kn$zb, vojbna ‘война’ от vojb ‘воин’ (Slawski. Zarys. I, 137), так
что может быть реконструировано как *obzinbna. Здесь следует
добавить, что существовало особое славянское божество Знич,
имя которого, предположительно, — “неправильно истолкован
ное zinczius, ср. литов. žynys ‘знахарь, колдун’, историч. ‘жрец’
связано с литов, žindti ‘знать’, слав. *znati.”&

лднка
В Словаре Селигера приводится слово лбнка ж. в значении

‘палец’ в контексте “Вот такие лонки, пальцы-то длинные” (Се
лигер 3,220). Это слово еще не этимологизировалось; его можно
сопоставить с блр. лона ‘лоно’, лбни-, ней ж.р. мн. ‘руки, охап
ка, охват руками, объем’ (Носович 271), лбш ж.р. мн. ‘объятья’
(Байкоу-Некраш., 160), диал. ланб ср.р. ‘охапка’ (Жывое слова
82), ланд ср.р. ‘положение руки для того, чтобы положить на нее
охапку дров; охапка; колени’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларус! 2,
616), а такжеулонк1 мн. ‘та часть руки, на которой носят ребенка’
(Фасмер II, 517), улбнне, улбння н. 1. охапка; 2. в выражениях:
Узяць (пасадзщъ, лёзц[) наулбнне(я) —  ‘взять на руки, посадить
на колени’ (Слоун, пауночн.-заход. Беларусј 5,205),улбнне н. ‘ко
лени’ (СцлшковЈч. Грод. 514). Все эти лексемы восходят к прас
лав. *1опо ‘грудь, пазуха, недра, внутренности’ (ЭССЯ 16,32 -34),
СР- сербохорв. lono ‘недра, обхват руками, объятья и колени’ (RJA
VI, 151; РСА XI, 574) (Там же) и др. Таким образом, мы считаем,
что палец как часть руки (рук?) приобрел свое название от наи
менования рук, т. е. также восходит к праслав. *1опо (—» *1опъка),
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в семантическом поле которого есть понятие ‘руки’, развившееся
из значений ‘обхват руками, охапка, объятья’? Сюда же, вероятно,
блр. диал. лднка ‘луг, покос’ “Н’ама у нас лонак, каб атаву можна
было кас’йц’ ” (Сцяшков1ч. Грод. 267). Ср. праслав. logb ‘низина,
долина, лог’, которое связывают с праслав. *1опо через исход
ную форму последнего*log-sno ‘лежание’, а также ložesno (мн.)
ložesna < *logesna ‘место, где находится плод, матка’ (ЕСУМ 3,
286). К праслав. *1опо В. В. Мартынов относит еще и блр. ланб
‘место, где лежит скошенный, но не связанный хлеб’ (“которое
относится к парадигме -о- основ среднего рода с колонной окси-
тонезой, за исключением им., вин. и места, пад. мн. ч. (ср. у  лбнах
в том же значении). Праслав. lono, как известно, относится к той
же акцентуационной парадигме”9.

раскрйнки
В Новгородском областном словаре представлено слово

раскрйнки, мн. в значении ‘доска, вставляемая в пол для унич
тожения щели’ “Пол рассохнется, а потом раскрйнки ставят”
(Новг. словарь 9, 102). Это слово еще не этимологизировалось.
Представляется возможным выделить в нем префикс рас и су
ществительное *кринки, восходящее к слову *крина, вероятно,
в первоначальном значении ‘*край’. Это слово уже выделялось
нами в существительном закрйна (псков.) ‘опушка леса, по
росль’ в значении ‘край’ и возводилось к балтослав. *kreid- ‘от
делять’ (< и.-е. (s)ker- ‘резать’)10. Ср. с точки зрения семантики
рус. диал. разножка, -и ж. ‘распорка, которую вставляют между
ногами мясной туши при ее разделке’ (Словарь Сибири 4, 109).
Возможно также образование слова раскрйнки от гипотетиче
ского глагола *раскринуть (ср. рус. диал. скренуть ‘резать’ (Там
же 329)), восходящего также к балтослав. *kreid- ‘отделять’.
Словообразовательно-семантическая параллель к раскрйнки в
таком случае — рус. диал. расколбтка ‘планка, которая вбива
ется в щель при ремонте пола’ (Словарь Сибири 4, 120) (от
расколбться ‘растрескаться’ (Там же)). Сюда же можно отнести
и волог. закрйнки, мн. -нок в знач. нареч. закрйнками. ‘За плечами’

“Башмаков раньше мало было. Если идём лесом, так закрйнками
их и несём” (Вологодский словарь Д-З, с. 124). Т. е. это тоже
образование от *крина ‘*край’. Ср. закрбмки (тотем., устюж., во
лог., Ср.Урал) ‘верхняя часть спины, заплечье, закорки’ (СРНГ 10,
166), закрбмок ‘край, граница’ (новг.) (Там же). Сущ. закрйнка
(псков.) ‘задвижка, засов для запора’(Псков. словарь 11,269) так-
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же восходит к *крина ‘*край’. Ст.-польск. okrzynek в значении
‘корень крапивы, radix Urticae dioicae L.’ (1472 г.) (Si. stpol. V, 566),
возможно представляет собой продолжение праслав. *оЬкг1пъкъ
и восходит также к **krina в первоначальном значении ‘*нечто
вырванное, выдранное’ и далее, к и.-е. *(s)ker- ‘резать’. В эти
мологической литературе есть версии о происхождении праслав.

*когепь из *(s)ker- (Pokorny I, 573; Fraenkel I, 241, вслед за Егер-
сом). Сюда же польск. okrzyn бот. Laserpitiun (Warsz. Ill, 757-758),
которое (с сомнением) Ж. Ж. Варбот относит к *оЬкппъ ‘сосуд’
восходящему также или к *(s)ker- ‘резать’ или *(s)ker- ‘плести’
(ЭССЯ 27, 179). Ср. также коренюга, и, ж. ‘растение Digraphis
arundinacea Trin., сем. злаков; двукисточник тростниковидный’
(тобол.) (СРНГ 14, 324).

sova ‘mensus’
Словинское sova наряду со значением зоол. ‘сова’ имеет значе

ния ‘менструация’ и ‘мелкий хворост’ (Sychta V, 123), в белорус
ских диалектах сава1 —  ‘гриб шампиньон’, которое трактуется
как заимствование из польского sowa ‘вид пластинчатого гриба’,
помещенного Борысем в статье sowa ‘птица’ и названного так,
возможно, по цвету (Borys 576, ЭСБМ 11,284). На первый взгляд,
исходя из верований славян о сове как нечистой птице, можно
объяснить sova ‘менструация’ как ‘нечистое’ —► ‘mensus’, такая
же первичная мотивация содержится и в названии sova ‘мелкий
хворост’ (‘нечистота, сор’ —► ‘мелкий хворост’). Однако, здесь
могут быть и другие версии — например, перенос с названия
женских гениталий на менструацию. Так в белорусском эроти
ческом фольклоре довольно широко представлен птичий код
в подобных названиях: зязюлька, салавей", тятёрка (“забить
тятёрку в чбрных оборках” —  об овладении деревенской жен
щиной)12, сорока (“забил сардку пысярёд току”)'3 наряду с пере
носом названий животных на vagina: абазьяна, авечачка, бобра,
выдра'4.

В книге “Белорусский эротический фольклор” отмечается,
что “птичий” код в символизации гениталий представлен пре
жде всего курицей15. Ср. также хорватское čuča ж. обл. ‘утка’,
жарг. шутл. ‘женский половой орган’, и ševa ‘жаворонок’, жарг.
совокупление’, šćviti se жарг. ‘совокупляться’. А. В. Гура, указы
вая на участие названий птиц в создании сексуальной символики
(эротическая семантика клюва и клевания, птичьи, петушиные и
куриные названия гениталий), упоминает о сове как женском



74 Т В. Горячева

п о л о в о м  о р г а н е  в з а г а д к а х 16.
Интересно в связи с этим отметить испанское lechuza, имею

щее значение ‘сова’ и ‘проститутка’, итальянское civetta ‘сова’ и
перен. ‘кокетка’, fa re  civetta —  ‘кокетничать’. Ср. польск. gqska
‘гусёк м., гусыня’ и ‘наивная девушка’, сербохорв. сбјка  ж. ‘сой
ка’, mepamu сбјке —  ‘бегать за женщинами’ (Толстой2 558), рус.
жарг. гагара  ‘состоятельная женщина’, ‘одинокая состоятельная
женщина’ (БСРЖ 119), диал. паруха ‘курица —  наседка’ и шутл.
‘невеста’ (Словарь Сибири 3, 178), хорв. galeb  ‘чайка’ и обл. ‘аль
фонс (любовник, находящийся на содержании богатой женщи
ны преклонного возраста)’ и т. д. Интересно также бытование
на Русском Севере поверья о том, что залетевшая в комнату сова
знаменует свадьбу в том же доме, куда она залетела17.

Вторая версия происхождения названия sova  ‘менструация’
может базироваться на возможном развитии значений ‘птица
сова’ —» ‘болезненное состояние’ —> ‘m ensus’. Ср. осоветь, осове
лый. Ср. также кунка ‘vulva’ и кункино ненастье —  ‘время регул,
женские болезни’ (Малеча 2,316). В связи с этим можно привести
целый ряд названий животных, рыб и птиц в испанском языке,
которые совмещают биологические значения с медицинскими:
locia f  ‘скворец’, разг, ‘ложь, обман’, прост, ‘язва, рана’, loro м.
‘попугай’, ‘сопли’, pica  f  зоол. ‘сорока’, мед. ‘извращение ап
петита’, polio  м. ‘птенец, цыпленок’, ‘мозоль (на пальце ноги)’,
golondrino м. ‘птенец ласточки’, мед. ‘фурункул (под мышкой)’,
puerca f  ‘свинья (самка)’, ‘скрофулёз, золотуха’, gato  I м. ‘кот’,
вен. ‘сифилис’, а также интересно в связи с этим топа I f  ‘обезья
на (самка)’ и разг, ‘опьянение, хмель’, merluza f  ‘мерлан (рыба)’
и разг, ‘опьянение, хмель’, chucho III м. ‘сова’ и ‘испуг, страх’.

Ср. также укр. диал. вовк мед. ‘воспаление слизистой оболоч
ки прямой киш ки’ (Негрич. Скарби гуцул, гов.43).

Здесь следует косвенно упомянуть укр. диал. название пола
‘менструация’, которое дается в Этимологическом словаре укра
инского языка с пометой ‘неясное’ (ЕСУМ 4, 485). Его можно
трактовать как название, возникшее в результате перехода значе
ний ‘подол женской рубашки, пола’ —► ‘менструация’. Г. И. Каба
кова отмечает, что “сами названия одежды тоже могут обозначать
регулы: рубашка, сорочка, они входят и в состав словосочетаний

“существительное + определение”, обозначающее либо регуляр
ность явления (мисячна сорочка —  Ласицк.), либо его нечистоту
(грязна рубашка —  Старые Боровичи)” 18. Она также пишет, что

“наиболее распространенные в Полесье термины (названия регул.
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— Т. Г.) строятся как локативные конструкции, указывающие на
те предметы женской одежды, на которых проступает менстру
альная кровь: на рубашке, на рубахе, на сорочке, на одеже, на
беллц редко — в рубашке (Разутино); от этих конструкций мо
гут быть образованы существительные женского или мужского
рода: нарубашечныца (Дяковичи), нарубашник (Великое Поле)
и субстантивированные прилагательные (рубашечно, рубашное,
нарубашное, палацейная —  Бабичи, Сорочечно)”19. Ср. рус. диал.
рубашка ‘менструация’ (Словарь Карелии 5, 572), лопотнде эв-
фем. ‘то же’ (Сл. Коми-Перм. округа 140), при лопоть ‘одежда’.

лакотья
Рус. диал. лакотья мн. в значении ‘брюшина, мясо с перепон

ками’ зафиксировано в Тематическом словаре говоров Тверской
области20, в контексте “Меня тятька локотья есть приучил”. Оно,
по всей видимости, восходит к праслав. *olkati, среди продолже
ний которого др.-рус., рус.-цслав. лакати, локати ‘лакать’ (СлРЯ
XI-XVII вв. 8, 165), лакать ‘испытывать голод, быть голодным’
(Там же; Срезневский II, 5), рус. лакать ‘вбирать жидкость язы
ком, о животных’, диал. лбкать ‘пить жадно (больше о живот
ных’) (Добровольский 379), блр. локаць ‘пить’ (Носов.) (ЭССЯ
32, 57-58). Основное значение и, видимо, исходное, рус. диал.
лакотья — ‘брюшина’, а значение ‘мясо с перепонками’ вто
рично. Ср. праслав. *olkbvacl, к которому восходит словац. диал.
lakva ж.р. ‘складка на подбородке (у скотины)’ (Horak. Pohorel.
160), также связанное с гл. *olkati, а также “с такими же одно
коренным названием того же предмета (‘складка на подбород
ке у скотины, нем. Wamme’), в том же ареале, как чеш. lalok..."
(ЭССЯ 32, 68). Праслав. *1а1окъ/*1а1ока ‘мягкое небо, рот и т. д.’
продолжено в славянских языках лексемами — чеш. lalok, laloch,
lalouk ‘челюсть, подбородок, мясистое утолщение шеи, мочка уха’
(Jungmann II, 260);.. .словац. lalok м.р. ‘обвислая кожа ниже шеи
У коровы’ (Matejcik. Novohrad. 114), рус. диал. лалока, лалака ж.р.
‘десна’ (Филин 16, 252; Доп. к Опыту 99)” и т. д. (ЭССЯ 14, 24).

Праслав. *lalok- объясняется здесь, вслед за Немцем как сло
жение экспрессивной приставки 1а- с корнем глагола *lokati (Там
же), который в 32-ом выпуске ЭССЯ уже объединяется с *olkati,
с признанием древней экспрессивности (“ср. сюда лит. laku, lakti
лизать, лакать’, но и dlkti ‘голодать’ ” (Так Трубачев О. Н. —
ЭССЯ 32, 58).

Таким образом, рус. лакотья ‘брюшина,мясо с перепонками’
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может быть объяснено как название части тела (восходящее к
*ol(lo)kati, как и *1а1окъ ‘челюсть, подбородок’ и др.), или как
часть тела (брюшина, утроба?), которая “алчет пищи”, часто
голодна, ср. ненасытная утроба. Ср. также рус диал. обжорка
‘желудок рыб хищной породы’ (Копылова. Ловецкое слово 68).

берляць
В Этимологическом словаре белорусского языка рассматри

вается гл. пабэрляць в значениях ‘подъесть’, ‘вспахать’; оно
определено как неясное, возможно, связанное с барляць ‘пере
ливать, взбалтывать, работать без толку’ и, далее, с бурлщь, бу-
рыць (ЭСБМ 8, 86). В том же словаре барляць в указанных выше
значениях сравнивается с рус. диал. (пск., вят., новгор.) бурлить
‘мутить, мешать воду, переливать жидкость’ (Там же 1, 315-316),
а в ЭССЯ возводится О. Н. Трубачевым к праслав. *ЬьгГап наряду
с рус. диал. (псков.) барлять ‘медленно, с трудом передвигаться,
ковылять’, сербохорв. брљати ‘возиться, рыться (пальцами, лож
кой’), словен. brljdti ‘рыться, искать’, ‘брызгать’, словац. brl’at’sa
‘рыться, искать, возиться’ и т. д., которое определяется как глагол
на -ati от ономатопоэтической основы, родственное *bwliti и

*bwlogb, *bwloga. При этом автор отмечает вторичность разли
чий в огласовке, объяснимую экспрессивным характером слов
(ЭССЯ 3, 167).

Сюда же можно отнести распространенное в русском жарго
не берлять, яю, яёт, несов. (угол.) ‘есть, употреблять в пищу’,
(угол.) ‘пить спиртное’ (БСРЖ 59), а также, обратное произво
дное от него берл ‘еда’, берла, -и, ж., берлд, -а, ср. (ССМЖ 66).
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