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ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВОЙ ЛЕКСИКИ В БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(на материале деловых памятников Великого княжества· Литовского 

15-16 вв.) 

Е. МАРЧЕНI(О 

Задачей настоящей статьи является сравнительно-исторический 

анализ лексики, связанной с наименованиямн жилища, хозяйственных 

построек и оград в белорусских памятниках деловой письменности 

15-16 вв. 
Памятники деловой письменности привлекают нас прежде всего 

потому, что в них находим язык, наиболее близкий разговорному языку. 

Они дают богатейший материал, так как заключают в себе живую 

стнхию общенародного языка, широко отражают особенности бытовой 

речи. Это обстоятельство неоднократно подчёркивали исследователи 

языка. На частое употребление слов и выражений конкретно-бытового 
характера в документально-деловых памятниках указывают А. И. Ефи

~fOв', Л. А. Булаховский2 н др. 

НАЗВАНИЯ ЖИЛИЩА 

БJlДОВАНЬЕЗ. данное слово употребляется в старобелорусских 

памР.тниках в обобщенном значении: обозначает постройки, строения 

вообще. « ... и ЗЪ ИХЪ доходы, ЗЪ домы, Н зъ б у д о в а It ь е м и зъ гум

нами, зъ огороды» АЛМ, 152. « ... то есть б у д о в а It ь Я В том дворе 

Поисренском светлицы две, гридня одна, клети две, вежа с прымномъ 

одна» АВАК, т. 26, 91. « ... дворъ Кобыльиицкий съ б У д о в а It ь e~! ъ 

дворнымъ» АЗР, т. З, 248. Частое употребление этого слова в деловых 
памятниках исследуемого периода свидетельствует о его широком рас

пространении в старобелорусском языке. Однако в процессе развития 

бе,~орусского языка оно претерпе,~о морфологические изменения и в 

I А. И. Е Ф и м о в, История русского литературного яз",к". изд. МГУ, 1954, 
ст". 132. 

'Л. А. Б У л а х о в с к и й, Исторический комментарий к русскому литератур

'IO"'У языку, Н3Д. «Радянська школа», 1950, сТр. 17. 
з Орфография. ПРИНАтая в использованных изданиях, 8 QснаВIЮМ сохраняется. 

Упрощено написание некотор"х букв: е заменена буквой Ф, t,- буквой Е. 
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отмеченном значении стало выступать в других формах. Б современ

ном белорусском литературном языке в значении «постройка» нзвестны 
слова будынак, nабудова (Б.-Р. С., 134), в говорах в таком 
же значении употребляются слова б у д ы н i н а, б у д ы н а к (Янков
ский, 41; Мат. для <:.11., 152). Слова будынuна, будыня-<<По
стройки» - отмечаются в смоленских говорах (добровольский, 43). 
Б украинском языке в значении «здание» употре9JJЯЮТСЯ слова б у
д и н о к, б у д i в л я (У.-Р. с., 1,95). 

ГМАХЪ. Это слово, как и предыдущее, выступает в широком зна
чении - «помещенне», «постройка». « ... тотъ домъ С пляцомъ будовань
емъ, пивицами, коморами и 'зо всими вшелякими к г,ll а х а.м и верх

ними и дольними ... продали вечне» АБАК, т. '20, 108. «А где бы' тые 
речи, в заставе або въ захованью будучые посполу въ одномъ К г .It а

х у з речьми домового господара ... погорелИ» ЛС, 1588 г_, 336. Б со

временном белорусском языке слово г.м а х обозначает огромное соору
жение (Б.-Р. с., 210). 

Слово г.м а X~ «большая постройка» - отмечено в украинском 
языке (Тимченко, 1, 644). Б таком же значении известно gmach в поль
ском языке, .в котором оно из нем. Gemach - «комната». Из польского 

языка оно проникло в белорусский и украинский языки (Славский, 
1,297). 

ВЕЖА .. Слово в е ж а - «шатер», «кибитка» - засвидетельствова

но Срезневским в «Повести 'временных лет» в значении «башня»

в. «Ипатьевской летописи» 1159 г. (Срезневский, 1, 482). Нами 

отмечены следующне значения этого слова. 1. Изба, хата. « ... спаливши 
в е ж у н в ней речей не мало, то есть ... » АБАК, т. 26, 84. « ... буд.о
вань" в том дворе Поисренском светлицы две, гридня одна, клетн две, 

в е ж а с прымномъ одна, стайня одна, ос'ець ·с. клоимомъ» АБАК, 
т. 26, 91. 2. Башня. «Проснте тежъ его королевской мнлости, ижбы въ 
нижнемъ и въ верхнемъ замку в е ж и оправити ... » АЗР, т. 3, 105. 
« ... тую мъ бакшту и полстены збилъ и здиравилъ ... , але про моцное 
збудованье, жадною мерою стена, а ни в е ж а обвалитися не мог.lа» 

АЗР, т. 3, 141. 3, Тюрьма. «Тогды мають быти караны седеиьем у 

в е ж и на доле дванадцать недель, такъ тяжкимъ седеньемъ, яко 

за голову караютъ ... » АЗР, т. 3, 132. « ... тыхъ татаровъ ... до везенья ... 
на дно у в е ж у сказани были» АБАК, т. 31, 258. Не все отмеченные 
значения сохранило данное слово в белорусском языке. Б словаре Но
совича (стр. 105) оно приведе/lО в значениях: «башня», «тюрьма», 

«верхний ярус колокольни». Б современиом белорусском литературном 

языке слово в е ж а употреб.~яется в значении «башня», редко «ку

пол» (Б.-Р. с., 148). 
Указанное слово засвидетельствовано в русских говорах. Б курских 

говорах: в е ж к а - «полевой шалаш», «сторожка» (Даль, 1, 175); 
в архангельских говорах: в е ж а - «летнее жнлище лопаря» (Подвы
соцкий, 27). Б современном русском литературном языке оно не упот
реб.lяется. В украинском языке CJ!OBO в е ж а известно в значении 
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«башня» (У.-Р. с., 1, 117). Возможно, значения его в белорусCl{ОМ 

и украинском языках связаиы с влнянием западнославянских языков, 

в которых оно обозначает башню, каланчу: польск. wieia. чешек. uег. 

По миению Потебии4, знаЧ,еиие «башня» является втор!"'чным, оно 

раЗВIIЛОСЬ из первого - «кибитка», «передвижиое жилище», так как 

в качестве средства осады и защиты употреблялись кибитки, телеги, 

иагруженные сеном. Этимология слова в е ж а до конца ие выяснеиа. 

Преображенскнй, указав осиовное зиачение этого слова - «перевозиое 

жилище», возводнт его, сославшись на Потебню, к «везтю. (Преобра

женский, 1, 107). 

ДВОРЪ. Срезневскнй отмечает это слово в различных зиачениях 

с 11 в. (Срезиевский, 1, 642). В старобелорусских памятниках оио вы
ступает в следующих зиачениях. 1. Здание, дом. « ... и тежъ штожъ бы 
тые людн Щучане д в о р ъ отцу ихъ Павлу въ городе рубливалн» 

АЛМ, 103. « ... И поведилъ перед нами, штожъ купилъ д в о р ъ въ 

месте Троцкомъ ... » АЛМ, 49. 2. Территория вокруг дома. « ... выбегъ 
зъ светлицы своее иа д в о р без борони» АВАК, т. 26, 470. « ... велелъ 
меие кату середъ двора привязати и пугамибити» АВАК, т. 21, 28. 
3. Хозяйственная единица. « ... по шесть возовъ сеиа зъ д в о р а» АВАК, 
т. 26, ,22. « ... десятииа зъ двора на церковъ» ЛМ, т. 20, СДI, 37. 
4. Усадьба, имеиие. « ... штожъ его милость далъ ему д в о р ъ СО всими 

людьми, служебными и тяглыми, и коиюхи, пшеиичники и садовиики, 

и съ челЯJ~ЬЮ невол\>ною,. и .зъ дяклы пшеничными ~ ржаными и овся

нымн, И съ сеномъ подякольнымъ... со всимъ С тымъ, што къ том:у., 

д в о р у здавна прислухало» ЛМ, т. 20, СД2, 573 .. «И МЫ ему тое. 

имение, д в о р ъ нашъ ... дали ... со всими людьми, И со, всими землями,. 
со всимъ ПО тому, што здавна къ тому имению слух ало» АЛМ, 54 .. 
5. Свита, дружина князя. «Пакъ, ЛИ жъ бы хто кого въ месте томъ, где 
мы господаръ д в о р о.м ъ нашимъ будемЪ» ЛС, .1588 г., 75. 

В сочетании с некоторыми прилагательными слово д в о р обра

зует ряд составных терминов: двор судовый, двор поветовый, госпо· 

дарский двор, замковый двор. Слово д в о р употреб,1яется в современ, 

ном белорусском языке, хотя оно и не сохранило все значения, отме· 

ченные в старобелорусских памятниках (Б.-Р. с., 242). Данное сло

/10 - общеславянское: русск. д в о р, укр. д в i р, болг. д в о р, сербх. 

EI (i б р, чешск. d и й r, польск. d w 6 r. 
ДВОРЕЦЪ. Это слово в значении «двор» отмечается с 13 в. (Срез

невский, 1, 645). В исследуемых памятниках оно употребляется в сле
дующих значениях. 1. Дом, здание. «Тоть мой д в о р е Ц ъ стаить при 

ВЯЛIiКОЙ дорозе» ЛМ, т. 20, СД 1, 57. «Подле гумна д в о ре Ц ъ, избы 

две зъ сенми, клети две» Арх. сб., т. 4, 293. 2. Экономическая ферма 
с хозяйственными постройками при дворах (больших имениях, ЭКОI10' 

миях). Указание на наличие т<'!ких дворцов-ферм в Литовском княже-

4 А. А. П о т е б н я, Этимологические заметки, Русский филологический вестник, 

,"",2, Варшава, 1880, сТр. 177. 
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стве имеется у Ф. И. Леонтовича5 . «А то тэжъ ее милость поведила, 
ижъ зъ д в о р Ц а Зубовского выбрано: мяса полтей 19, салъ 10, по
черевей вепровыхъ 7, скилоидей 19 ... » Арх. сб., т. 4, 235. 3. Скотный 
двор. «До того на ч;аст того жъ Аидреаша достал се д в о р е Ц ъ 
двора Южынтского, где быдло двориое ховают, такъже зо всимъ бу
дованьемъ дворцовымъ» АВАК, т. 32, 414. 4. Усадьба, нмение. « ... а ко
торое жито и ярииы нажато въ ее д в о р Ц ы» АВА К, т. 17, 243. « ... ко
торое имени'е д в о ре Ц иазываемый Товянский, в повете Вилкомир
ском лежачы� .. » АВАК, т. 32, 20. 

В словаре Даля t 1, 423) д в о ре Ц отмечается в нескольких зна
чениях: 1) «большой дом», 2) «усадебка», 3) «скотный двор». В зна

чеиии «хлев для свиней,. засвидетельствоваио это слово в смоленских 

говорах (Добровольский, 160). В современных белорусском, русском 
и украинском языках данное слово обозначает здание общественного 

назначения. Слово д в о р е Ц - общеславянское: бош. д в о р е Ц, сербх. 
д в д р а ц, чешск. dvofec, польск. dworzec. 

ДВОРИЩЕ. В памятниках отмечается с 11 в. (Срезневский, 1, 
642). В старобелорусских памятниках это слово выступает в таких 
значениях. 1. Дом, крестьянский двор. « ... а ВЪ томъ селе чотыри д в 0-

р u Щ а и даивали намъ дани чотыри ведра меду пресного» АЛМ, 158. 
2. Земельный участок. « ... тежъ просилъ у насъ д в о р и Щ е пустого 
подъ ключомъ Луцкимъ» АЛМ, 79. « ... и домъ собе отецъ его на тымъ 
д в о р и Щ е збудовалъ» АЛМ, 143. 3. Усадьба. «И въ тыхъ его шко
дахъ дано ему д в о р и Щ е, з огороды овощовыми, з навозы, з кгрун
тами пашными» АВАК, т. 31, 135. В процессе развития белорусского 
языка в этом слове ПpDизошло сужение значений. В современном бе

лорусском языке слово д в ары ш ч а известно в значении «место, 

на котором расположен двор» (Б.-Р. с., 242). В таком же значении 
известно слово д в о р и Щ е в русском и украинском языках. В зна

чении «двор» употребляется оио в южнославянских языках: болг. д в 0-

р и Щ е, сербх. д в б р й ш те. 

ПОДВОРЬЕ. Слово n о д в о р ь е - «жилище», «усадьба» - отме

чается с 13 в. (Срезневский, 2, 10.36). В нсследуемых старобелорусских 
памятниках указанное слово тоже обозначает дом, жилище, усадьбу. 

« ... и они дей бывши въ мене на .n о д в о р ь и, на сllою господу пошли» 
ЛМ, ·т. 20, ·СД 1, 402. « ... што которое n о д в о р ь егороДовое мураль· 
СКОЕ' отецъ мой продалъ ... » АВАК, т. 17, 63. « ... пришодши кгвалтомъ 
на мое n о д в о р ь е въ замку Виленскомъ, замки въ коморе поотби

валЪ» ЛМ, т. 20, СД2, 598. В современном белорусском языке слово 
n а д в о р'е воспринимается как уст. (Б.-Р. с., 561), в говорах упо

требляется слово n а д в о р а к - «двор» (Стешкович, 62). 
В слопаре Даля (3, 166) слово n о д в о р ь е ПРIIВОДИТСЯ в зиаче

иии «постоялый двор», В таком же зиачении зафиксировано оно в 

5 Ф. И. л е о н т о 8 Н Ч, Панский двор в ЛНТОDСКО-РУССКОМ государстве, Варшав

сиие университеТСКllе известня, .N~ 5, 1895, сТр .. 32. 
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смоленских говорах (Добровольский, 621). В вятскнх говорах это сло
во известно в значении «жить на чужом дворе» (Васнецов, 218), в 

подобном значенни знают его и архангельские говоры (Подвысоцкий, 

125). В современном русском языке оно считается уст. (Ожегов,484). 
Слово n о д в i р'я - «двор» - известно в украинском языке (У.-Р. С., 

4, 2). Употребляется оно и в других славянских языках: польск. pod
ш6гге. чешек. podvore, сербх. n д д в б р j е. 

ДЬ/МЬ. Срезневский слово д bl М Ъ - «двор». «дом» - отмечает в 

«Повести временных лет» (Срезневский, 1, 764). Встаробелорусских 
памятниках оно употребляется в таком же значении. « ... и поведили 

перед нами, штожъ съ тыхъ людей идетъ намъ девять службъ, а ихъ 

вси;;ъ д ым О в ъ дваlfадцать» АЛМ, 97. « ... и просилъ въ насъ ... к 

тому трехъ д bl AI О в ъ пшеничниковъ ... » АЛМ, 109. 

Слово д bl М - «жилище», «дом» - засвидетельствовано в воро

нежских, рязанских и владимирских говорах; в костромских известно 

слово д bl М It U Ц а - «деревня» (Опыт, 52).- В словаре Ушакова это 

слово в значении «жильё» приведено как ист. (Ушаков, 1, 819). Име
eTCQ оно в значении «хата» В историческом словаре украинского языка 

(Тимченко. 1, 848). Кроме восточнославянских языков, отмечается сло
во dym в значении «жилы~» в пол.ьском языке (Карлов-ич, .J .. ·6I6j. 

В таком же значении, что и слово д bl м. употребляется слово 

11 о д Ы.41 Ь е. которое встретилось только в форме множественного чис

ла. « ... а поведалъ намЪ. штожъ всихъ людей шестьдесятъ n о д bl М е й» 
АЛМ. 62. « ... И поведилъ передъ нами, штожъ ихъ всихъ естъ n о д bl М Ь Я 

осмъ, а даивали намъ три дякла» АЛМ, 97. У Срезневского данное 
слово отсутствует. Кочин отмечает его, но значения не указывает. При

мер (подымья пятьсот выжгли, а пятьсот голов в полон повели) 

приведен из «памятников дипломатических сношений Московского го

сударства с Польско-Литовским» (Кочин. 247). Замечание о том, что 
слово n о д ы м ь е выступает в том же значении, что и слово дым. т. е. 

обозначает двор, дом. имеется у Леонтовичаб • который, описывlI 

креСТЬЯНСКIIЙ двор. указывает. что в некоторых актах д bl М Ы носят 

названия n о д bl М е й. 

ГРИДНЯ. ГРИДНИЦА. Слово грuдыtца-<<большойй покой 

для собрания» - Срезневский отмечает. в «Повести временных лет» 

996 г., в таком же значении засвидетельствовано в «Летописце Пере
яславля Суздальского» и слово гр u д ь It Я (Срезневский, 1, 592). 
В исследуемых памятниках, очевидно, слова гр u д It Я И гр u d
н u Ц а несколько отличны по значению. Слово гр u д It U Ц а обозна

чает комнату, покой; слово гр u д н я встречается обычно при пере

ЧИС.lении хозяйственных построек, одну из которых. вероятно, оно и 

обо·шачает. Возможно, это было помещение для челядн. « ... на которомъ 
мсеТцу ...• гр u д It U Ц а. а светлици съ сеньми стояла» АЛ М, 163. « ... во 

G Ф. И. л е о н т о в и ч, Крестьянский двор в Литовско·Русском государстве, Жур· 
нал Министерства Народного ПросвещеllИЯ, февраль 1896, стр. 350. 



всимъ дворцу Фрыдрыховскомъ. яко В будованю. а меновите у г р и а

ни. въ еви. в клаиме. в одрынахъ» АВАК. т. 32. 397. « ... г р и а н я 
тошчая с прымномъ ... » АВАК. т. 26. 162. 

Слово г р и а н я отмечается в говорах русского языка. В орлов
ских говорах: г р и а н я - «нзбёнка». «лачуга» (Даль. 1. 395). В си· 

бирских говорах оно обозначает комнату. в которой празднуют свадь

бу (Опыт. 42). В словаре Ушакова слово г р и а н и Ц а приводится 

как ист. (Ушаков. 1. 623). историческим словом считается гр и а
н и Ц а и в украинском языке (У.-Р. с.. 1. 361). Слова г р и а н я, 

гр !l а н и Ц а - восточнославянские. Польское hrydnia - «сушильня» -
считается восточнославянским заимствованием (Миклошич. 78; Преоб· 
раженскиЙ. 1. 159). 

ГОСПОДА. Слово г о с n о а а «гостиница». «временное 

жильё» - засвидетельствовано в «Изборнике» 1076 г. (Картотека 

ДРС). В белорусских памятниках оно выступает в таких значениях. 

1. дом. жилище. «Г О С n о а а врядницкая старая. светлица. изба ... » 
Арх. сб .. т. 4. 231. « ... просилъ. абы ему былъ тотъ С.1уга его выданый 
до г о с n о а ы его. до каменицы его ... » АВАК. т. 20. 51. 2. Временное 
ЖИJlьё. временная квартира. « ... прыехалъ дей онъ ... и станулъ дей г о с-

по а о ю в томъ месте у дому войта того места .... маючы дей в том 

дому ему г о с n о а у беспечную» АВАК. т. 31. 161. В современном 
белорусском языке слово г а с n о а а - «двор» •• «хозяйство» - извест

но как обл. (Б.-Р. С .• 204). 

Слово г а с n о а а - «жилые покои». «дом» - отмечается в слова

ре Даля (1. 386). В значении «дом И хозяйство какой-либо семьи» 

зафиксировано слово г о с n о а а в украинском языке (Гринченко, 1. 
359). Указанное слово имеет соответствия в западнославянских языках: 
чешек. hospoda - «постоялый двор»; польск. gospoda - «ПОСТОЯ.1ЫЙ 

двор». В диалектах польского языка оно известно и в значениях

«хозяйство». «жилище». 

ИЗБА. Срезневский отмечает это слово в значении «дом» С 11 в. 

(Срезневский. 1. 1030). Слово изба и производные от него в иссле

дуемых памятниках употребляются в различных значениях. 1. Дом, 
жилнще. « ... и пришли есмо до и з б ы. ажъ спнть таварышь его на зеы· 
ли ... » ЛМ. т: 20. СД 1.293. « ... тамъ В томъ замку в избе понаместни, 
ка моего ... В мененомъ мешканю понамесника моего збилъ и зранилы> 
АВАК. т. 20. 133. « ••. и з а о n ъ к а чорная с примномъ. где паробокъ 
мешкалъ» АВАК. т. 26. ,290. 2. Кладовая. чулан. «И 3 а о б к а для хо
ванья молока ...• и з б а при томъ же бровари для квашенья пива 11 

росченья солодов ... » Арх. сб., т. 4, 240. « ... и з а о б к а, где жорна для 
млива ховають» АВАК. т. 26. 277. 3. Учреждение. «А будучы дей онъ 
вжо зраненыЙ ... ушолъ дей на гору до и з б ы, до канцелярии кгродъ, 

ское Виленекое ... » АВАК. т. 20. 134. « ... поча.1Ъ ее шарпать. бить 8 

сеняхъ передъ и з б о ю с у а о в о ю С поменеными помочниками CBOII· 

ми» АВАК. т. 20. 140. Сочетание llЗ б а с у а Об а я ЯВ.1яется названием 
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учреждения, выступает как термин административного управления. 

В современном бе"10РУССКОМ языке слово и 3 б а не употребляется, оно 
вытеснено словом х а т а, но в говорах сохраннлось слово i с т о б-
1{ а - «постройка, В которой хранятся хозяйственные прнпасы» (Мат. 

для сл., 72, 87) 

данное слово ШИрOl<D распространено в русских говорах. В зна· 

чеllllll «дом» отмечается оно в ВЯТСI<ИХ (Васнецов, 93), ярославских 

(Мельниченко, 80), смоленских (добровольский, 295) и в др. говорах. 

И 3 б а - слово общеславянское: болг. и 3 б а - «хижина», сербх. й 3-

б а - - «комната», польск. izba - «комната», чешск. jizba - «комната». 

Формы и с т о n к а, и с т о б к а прн налнчнн общеславянского и 3-

б а проф. Черных7 рассматривает как явление «народной этимологиИ», 
сближение с «топить», «отапливать», «тёплыЙ». 

ЗАМОКЪ. КОЧИН отмечает слово 3 а м о к ъ - «владение польско

го феодала» - в «памятниках дипломатических сношений Московского 

государства с Польско-Литовским» (Кочин, 121). В старобелорусских 
памятниках оно употребляется очень часто в разных значениях. 1. Уса
дебный дом крупного помещика. « ... штожъ дей мужъ _ мой збудовалъ 
3 а м о к ъ Степанъ и на то наложилъ на две тисечи копъ грошей» 

ЛМ, т. 20, СД2, 547. « ... а што 3 а м о к ъ муровалъ и роботиики най

мовалъ и дахи прикрывалъ, на то все выдалъ 290 копъ», АЛМ, 120. 
2. Владение, поместье. « ... и со всими ихъ землями и службами и съ 

податьми, со всимъ съ тымъ, какъ на насъ къ 3 а м к у нашому дер

жаны, паии Глебовой и ее детемъ присудили» ЛМ, т. 20, СД2, 575. 
«Ино если будеть 3 а м к у нашому нешкодно, мы ему тыи сельца да

.1И .. » АЛМ, 60. Ср. в польском языке zamek (обл.) - «dw6r szlachecki» 
(Карлович, 8, 169). 3. Крепость. « ... также И за А! о К Ъ верхний весь 

абы былъ оправлеиъ, и стрельбою, делами и гаковиицами, порохами и 

пушкарями заспособленъ» АЗР, т. 3, 105. Слово 3 а м а к известио и 

в современном белорусском языке (Б.-Р. с., 294). Имеется слово 3 а

м о к в русском (Ушаков, 1, 983)' и украииском (У.-Р. с., 2, 82) язы

ках. Употребляется 01;10 и в других славянских языках: сербх. 3 а м а к, 

чешск. zamek, польск. zamek. 
КАМЕНИЦА. Слово к а М я н 11 Ц а Срезневским отмечается без 

указаиия значеиия в «Патерике Синайском» 11 в. - манастырь в ка

мянице. (Срез невский, 1, 1189). В белорусских памятниках это слово 
обозначает каменный дом. Слова д о А! И 1{ а м е н и Ц а выступают 

в синонимичном значении. «И тымъ листомъ моимъ продаю к а м е н 11-

Ц У дом мой власный мурованый» Арх. сб., т. 3, 26. « ... и продалъ на 
вечность ... домъ, к а м е н и Ц у свою в месте Виленском» АВАК, т. 20, 
17. Словом к а м я н i Ц а и в современном белорусском языlеe обозна
чается кирпичный (каменный) 110М (Б.-Р. С., 373), в белорусских гово
рах этим словом называется всякая каменная постройка. 

7 П. Я. Ч е р н ы х, Очерк русской исторической лексикологии, изд. МГУ, 1956, 
стр. 80. 
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В. и. Даль. приводя слово к ам е н и Ц а - «всякое каменное стро· 
ение». сопровождает его пометой «зап». (Даль. 2. 81). Указанное СnОВО 
и однокоренные слова в разных значениях известны в говорах русского 

языка. В вятских говорах: к а м е н и Ц а - «каменка В бане» (Опыт. 
70); в архангельских говорах: к а м е н и Ц а - «печь В овине или в 

бане» (Подвысоцкий. 63); в таком же значении употребляются слова 
к а м е н к а, к а м е л ё н к а в олонецких говорах (Куликовский. 33). 
Имеется слово к а м е н и Ц я - «каменный дом». «каменное строе· 
lIие» - в украннском языке (У.·Р. с.. 2. 306). Есть слово kamienica
«дом из камня» - в польском языке (Линде. 2. 299). 

КОМНАТА. Слово комната Документируется 15 в. (Срезнев· 
ский. 1. 1266). Многочисленные примеры в исследуемых белорусских 

деловых памятниках указывают на то. что слово к о м н а т а широко 

употреблялось в старобелорусском языке. « ... а С тое дей издебъки 

к о м н а т у, и съ тое жъ издебъки межы тыми коморами двери до 

сенt'й» АВАК. т. 18. 44. « ... съ тое к о м н а т ы светлица успокоЙная. 
въ ней оконъ чотыри зъ оболонами ШКЛЯНblМИ ... » Арх. сб.. т. 3. 292. 
« ... тотъ домъ С пляцомъ. будованьемъ. пивницами. к о м н а т iz м и, ко· 

морами ... продали вечне» АВАК. т. 20. 108. Жилое помещение обозна
чает это слово и в современных белорусских говорах. 

Данное слово употребляется в русском (к О..l! Н а т а) и украин
ском (к i м'н а т а) языках. Известно оно (хотя и малоупотребительно) 
и в других славянских языках: чешск. komnata (уст.). польск. kom
nata. Слово это было заимствовано из ср. латинск. carninata - «тёплое. 

снабжённое печкой (caminus) жилище». возможно. через германское 

посредство (Бернекер. 1.554; ПреображенскиЙ. 1.342). 
КОМОРА. Слово к о,l! а р а - «свод» - засвидетельствовано Срез· 

невскнм в «Лаврентьевской летописи» 1194 г. (Срезневский. 1. 1264). 
В бе.~орусских памятниках оно употребляется в следующих значениях. 

1. Жилище. комната. « ... в которомъ дей томъ дому онъ господою есть 
и к о м о р к у собе наймуючы спокойне мешкаеть. то пакъ дей тотъ 

помененый Кренътовский с тымъ помочникомъ своимъ нашедшы дей 

кгвалтовне на тую помененую к о м о р у, мешканье его ... » АВАК. т. 20. 
114. « ... и онъ мя поставилъ на дворе своемъ въ к о А! О Р е» ЛМ. т. 20. 
СД3. 1523. 2. Кладовая. чулан. « ... штожъ дей онъ ...• замъки въ к о М 0-

Р е поотбивал ...• и многие шкоды въ тотъ часъ въ к о М о ре It въ 
скриняхъ стали. бо есьми тамъ схованье мелъ свое» ЛМ. т. 20. СД2. 
598. « ... и зъ к О м о р ы панской шаты. масла. сыры и иные многие 

речи домовые побрали» АВАК. т. 21, 34. 3. Место сбора мыта. тамож· 
ия. «Притомъ што есте господаря его милости просили. або к о м о р ы 

м ы т н ы е на именьяхъ шляхетскихъ. где передъ тымъ не бывали. и 

теперь бы ие былИ» АЗР. т. 3. 28. « ... ижъ дей едучы зась назадъ мушу 
на Бересть ехать. бо дей на к о м о р е Берестейской от товаровъ мыто 

платилъ» АВАК. т. 31. 140. В сочетании с некоторыми прилагатель· 

ными слово К О М О Р а образует составные термнны: к о м о рап о

с т р ы г а л ь н а я, к о м о р ы м ы т н ы е, к о м о р ы с о л я н ы е. В со-
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IJpeMeHHoM белорусском языке слово "а.,и о р а обозначает чулан, I(ла

Довую (Б.-Р. с., 371). Б таком же значенин известно оно и в белорус
ских говорах (Стешкович, 51), называют '" а м о р " о й и комнату в 
нзбе, отделенную досками (Мат. для сл., 72,155). 

Б словаре Дал я слово "о м о р а - «покойчию>, «чулан» - отме

чается как зап. (Даль, 2, 82). Б современном русском языке слово 

"а .11 о р" а - «маленькая комната», «чулаН» - считается разговорным 

(O)l(erOB, 23 1). Б украинском языке слово к о м о р а употребляется 

в значении «амбар», «кладовая» (У.-Р. с., 2, 3бб). Имеется оно и в 

других С,1авянских языках: сербх. "д Jt О Р а, чешек. komora, польск. 

komora. 

СВЕТ Л Н ЦА. Кочин засвидетельствовал это слово в значении 

«комната» В «памятниках днпломатичеСI<ИХ сношений Московского го

сударства с Польско-Литовским» (Кочин, 313). Б таком же значении 
выступает оно и в исследуемых памятниках. « ... И въ понеделокъ въ 

ночи пришодши на ее домъ, напервеi'l сторожа дворъного, на имя 

Леся, забили; и она, то вбачивъшн, и заперлася въ с в е т л u Ц ы; н онъ, 
прибегъши къ с в е т л u Ц Ы, н вснмъ людемъ свонмъ н тешчн своее 

велелъ около с в е т л u Ц ы статн ... » ЛМ, т. 20, СД2, 589. «На дворе 
новомъ стайня н~побнта, свирны три побитыхъ,. С в е т л u Ц а новая 

для возницы> Арх. сб., т. 4, 231. Б современном белорусском языке 
слово с в я т л i Ц а воспринимается как уст. (Б.-Р. с., 847). 

Указанное слово известно в русских rOlJopax. Б современном рус
ском литературном языке с в е т л u Ц а считается устаревшнм словом 

(Ушаков, 4, 84). Имеется слово с в i т л bt Ц Я - «комната» - В украин

ском языке (У.-Р. с., 5, 275). Б таком же значенни есть слово sv€tnice 
в чешском языке. 

СЕН Н, СЕНЦЫ. Слово с е н. lt засвидете.1ьствовано в «Повестн 

временных лет» (Срезневскнй, 3, 895). Б изучаемых памятниках сло
ва с е н. и, с е н. Ц ы обозначают часть жилого помещення, прихо

жую. «Межи тыми светлицамн с е н. Ь велнкая, съ тэii с е н. u с е н. Ь

К а малая» Арх. сб., т. 4, 292. « ... в том дому нашомъ, у с е н. я х свет

личных сбилъ и зранилъ ... » АБАК, т. 20, СД3. 1231. Б таком же зна
чении употребляются слова с е н. i, с е н. Ц ы в современном белорусском 

.1итературном языке (Б.-Р. с., 850) и в говорах (Стешковнч, 71). 
Б архангельских говорах: с е н. Ц bt - «прнпереднию>, «предбан

нию> (Подвысоцкий, 170); в воронежскнх говорах: с е н. н. u Ц bt - «се

ню>; в вологодскнх, ярославскнх н владнмирскнх говорах отмечается 

слово с е н. н. u к - «холодная горннца» (Опыт, 224). Б смоленскнх го

ворах: с е н. u - 1) «сеню>, 2) «хозяйство» (Добровольский, 899). Име
ются слова ciHU, ciHIIi в украIШСКОМ языке (У.-Р. с., 5,317). 
Б значенни «сеню> известно это слово н I! некоторых другнх славянскнх 

языках: чешек. siii., польск. sien, словен. podsieii; в сербх. с ё н. u Ц а
«беседка». 

САЛЯ. Это слово встретнлось IJ следующем контексте: « ... а на томъ 
дей будованью дольномъ через сени, издебъку в комнату с а л я lJеликая 
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ПО обудвухъ сторонахъ дома того, зъ летнимъ седеиьемъ альбо кган
комъ выпущонымъ» АБАК, т. 18,44; «Напервей, ушодши у дворь Смоль
янский У ворота великие, надъ ними с а л Я, дворъ острогомъ обведе

вый» Арх. сб., т. 4., 292. Б исследуемые старобелорусские памятники 
данное слово проникло из польского языка. 

Е. М. Иссерлин~, исследуя лексику русского литературного языка 
17 в. (на материале переводных памятников), отмечает, что слово sala 
в 17 в. в русском языке воспринималось как название иноязычное, 
обозначающее явление чужой жизни, о чем свидетельствует стремле
ние переводчиков подобрать соответствующие русские слова (сени, чер

дак, крыльцо, переходы, рундук, терем). 

ХАЛУПА. Слово х а л у n а обозначает избу, хату. « ... тогды ыаеть 
ему Богдановая огородъ и х а л у n у дати, на чомъ бы онъ мель 

мешкати» АБАК, т. 17, 169. «И рубаючи плоть похвали.1ЪСЯ: теперь 

дей плоть рубаю, а не мешкаючи и х а л у n ы отъ мене огнемъ пой

дутъ» АБАК, т. 22, 214. « ... приехали есмо до х а л у n ъ тое челяди 
неподалеку дому ей» АБАК, т. 17, 441. Б словаре Носовича (стр. 682) 
это слово отмечено в значении «бедная крестьянская хижнна», имеется 

оно в словарном составе современного белорусского языка (Б.-Р. с., 

991). 

Б словаре Даля слово х а л у па - «хатка», «избушка» - приво

дится как зап., южн. (Даль, 4, 541). В таком же значении известно 
оно в смоленских говорах (Добровольский, 953). В современном рус

ском языке х а л у n а - «изба на Украине и в Белоруссии» - считает

ся разговорным словом (Ожегов, 796). Знают зто слово западнославян
ские языки: чешек. chalupa, польск. chalupa. Происхождение его не со
всем ясно. Предполагается, что в славянских языках оно является за

имствованным. Славекий в подтверждение этой точки зрения ссылается 

на такие слова, в свою очередь заимствованные,как хата, хижина, но 

отвергает предполагаемую возможность германского посредничества, 

вылвинутую Фасмером (Славекий, 1, 59). Ушаков, отмечая данное сло
во в русском языке, указывает на источник - польское chalupa (Уша
ков,4,1131). 

ХОРОМЫ, ХОРОМИНА. Слово хорОАtина-«дом», «строе

ние» - отмечено в «Повести временных лет», слово хор о А! Ъ В та

ком же значении - в «НОВГОРОДСI<ОЙ 1 летописИ» 1016 г. (Срезнеь
ский, 3, 1386). В исследуемых памятниках указанные слова высту

пают в таких значениях. 1. Здание, дом. « ... Х О р О М О в въ городе ие 

рубливали» АЛМ, 103. « ... и тую хор о ,11 и н у, где ее забито, велелъ 

передъ собою, соломою объволокши, съжечи» ЛМ, т. 20, СД2, 591. 
2. Хозяйственные постройки. «Она поведила: ижъ што въ поклете и въ 
избе чорной, такъ тежъ и въ одрине, в TblX троихъ хор О А! ах ъ ни

чого иншого» АВАК, т. 17, 430. « ... И З будованьемъ хор о ,11 Ъ двор-

• Е. М. И с с е р л и и, Лексика русского литературиого языка 17 В., М., 1961, 
стр.55-58. 
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ныхъ И гуменныхъ, с пашнею двор ною и з житомъ ... » АВАК, т. 26, 54. 
Здание, дом обозначают слова ха р о.м ы, ха р о.м i Il а и в современ
ном белорусском языке. 

данные слова распространены в говорах руоского языка. iз вят
ских говорах: хор о .м и Il а - «большой дом», хор о.м bl - «хорошо 

устроенный дом со всеми пристройками» (Васнецов, 336); в колымских 
говорах: хор о.м и Il а - «домовое строение» (Богораз, 153); в архан
гельских говорах: хор о .м bl - «крыша на крестьянском доме» (Подвы

соцкий, 184). В современном русском языке эти слова считаются обл., 
устар. (Ушаков, 4, 1178). Имеются они и' в украинском языке: хор о
.м а - «здание», «дом», чаще хор о .м ы- «большой дом»; хор о .м и

н а - «дом», «изба» (Гринченко, 2, 920). В других qIавянских языках 
находим такие соответствия: болг., сербх. х р а.м - «церковь»; чешск. 

chrtim - «церковь»; словен. hramina - 1) «здание», 2) «комната»; 

hraт.- «здание»; польск. chromina - «изба». Наличие этого слова в 

польском языке объясняется заимствованием из русского (Славский, 

1,78). 

НАЗВАНИЯ ХОЗЯйСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК 

БРОВАРЪ, БРОВАРНЯ. Данные слова обозначают помещение, 

в котором производят различные алкогольные напитки. «Въ бокъ зъ 

сеней б р о в а р"О, въ немъ: чопы пивныхъ три, кадей шесть, ушатокъ 

одинъ» Арх. сб., т. 4, 300. « ... а КУ тому еще панъ Василей в ТОМЪ же 
дворе его б р о.в а р"о И лазню поставить маетъ» АВА К, т. 22, 438. 
«Б р о в ар Il и, и въ нихъ котлы до сыченья медовъ, до варенья пива 

и паленья горелки ... в дому своемъ вольно мети будеть» АЗР, т. 3, 
264. В значении «пивоварня» зафиксировано слово б р о в ар Il Я В 

слова ре Носовича (34). Имеется б р о в ар - «винокурня» - И В сло

варном составе сов'ременного белорусского языка (БРС, 132), его сле
дует считать устаревшим. 

В словарях русского языка эти слова ие отмечаются. Приведенное 
слово б р о в а р IlЯ - «пивоварня» - сопровождается пометой «зап.» 

(даль, 2, 128). Имеется слово б р о в ар - «пивоварня» - В украин

ском языке, в современном языке воспринимается как уст. (У.-Р. с.. 

1, 90). В таком же значении известны слова browar, browarnia в поль
ском языке. В белорусском и украинском языках указанные слова ока: 
зались под влиянием польского. В польском - из немецкого Brauer 
(Бернекер, 1, 88; Миклошич, 22). 

ЕВНЯ. Это слово встретилось в различном написании, обозначает 

оно «овин для сушки зерна». « ... гумно, В немъ клоимъ ЗЪ ев е ю и 

одрынъ две до схованья збожа» АВАК, т. 32, 186. «Е и в ъ две для 
сушенья жита, одна въ гумне подле воротъ ново вроблена отъ гаю, 
а другая за гумномъ не подалеку» Арх. сб., т. 4, 240. В значении 
«овин» зафиксировано оно в словаре Носовича (стр. 150), в таком же 
значении употребляется ё!J Il Я И В современном белорусском языке 

(Б.-Р. с., 264). 
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В словаре даля е в н я - «овин» - приводится как зап. (даль, 
1,513). Отмечается евня-«гумно», «овин»-в смоленских говорах 
(добровольский, 207). Белорусскому слову ё fJ н я в русском и украин, 
ском языках соответствует Q в и н. В других славянских языках в этом 

значенни выступают иные слова. Происхожденне этнх слов рассмат

ривается по· разному. Горяев, считая Q в и н заимствованием из герм. 

ЯЗ., указывает, что белорусское е в ь я (лит. jauja) сюда не относится 
(Горяев, 236). Потебня9, говоря о происхождении слова евня от лит. 

jauja., замечает, что великорусские слово овин, возможно, родственно 

.1ит. jauja, но может быть, оно является древним заимствованием из 
герм. яз. 

КЛУНЯ. Слово к л у н я обозначает постройку при гумне. « ... у 
гумне клуня, осеть, одрына ... » АВАК, Т,. 31,21. « ... две одрине руб
леныхъ, а третюю к л у н ю рубленою ... спалено» АВАК, т. 21, 418. 
В значении «сарай вроде гумна» отмечено оно в ~инской Н ~огилёв' 
ской областях (Носович, 237), в современных белорусских говорах это 
слово обозначает ригу, гумно (Янковский, 97; 2, 89). В словаре бело
русского языка к л у н я - «рига» - приводится как обл. (Б.-Р. С., 

394). 

В словаре дал я слово кл у н я - «рига», «МО.10ТИЛЬНЫЙ сарай»

сопровождается пометой «зап.», «южн.» (Даль, 2, 121). Другие словари 
русского языка его не отмечают. В украинском языке к л у н я - «рн, 

га» - считается обл. (У.-Р. с., 2, 344). В других славянских языках 
это слово не употребляется. Пре'ображенский, отметив его в белорус

ском и украинском языках, указывает на источник - балт. ЯЗ.: лит. 

kluопаs - «гумно», лат. klUпs. Такой же точки зрения придерживается 

Эндзелин 1О • Имеется оно и в словаре Яблоискиса (стр. 90). 

КЛАИМЪ. Встретилось в различном написании, обозначает по
строЙку для хранения зерна. «Гумно, В немъ к л а u.м ъ зъ евею и 
оДрынъ две до схованья збожа» АВАК, т. 32, 186. « ... а в гумне ВЗЯЛIl 

llOДЬ к Л о U м о м ъ жыта на торгъ веэти зъготованого десеть бочокъ» 

АБАК, Т. 26, 458. « ... а в гумне в томъ же дворцы к л а и м ъ» АБАК, 
т. 26, 462. Данное слово отмечается только в словаре Яблонскиса (стр. 

86), в других просмотренных словарях оно не обнаружено. Характер

но, что слово это употреблнется только в актах Упитского и Билкомир
ского гродских судов, т. е. в актах, написанных в центре Литвы. Б ли
товском языке klojimas обозначает гумно (Серейский, 112). 

КЛЕТЪ. Слово к л е т ь - «комната» - отмечено в о:Остромиро
вом евангелии», к л е т ь - «кладовая» - засвидетельствовано I! 

«Ипатьевской летописи» 1143 г. (Срезневский, 1, 226). В нсследуемых 
памятниках это слово обозначает амбар, чу.1ан, кладовую, « ... а В К Л е

т и дей было збожья моего В.1астного ... , косы две, лемеш1У. .. » АВАК, 

• А, А, n о т е б н я, Дополнения и поправки, РФВ, т, 5, Варшава, 1881, стр, 254 
10 И. Э н Д э е n и", Латышские заимствования нз славянскиХ языков, Жнвая 

Старина, 1899, З, стр. З06. 
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т. 26, 104. « ... збоже всякое в к.летяхъ зсыпаное и на полн жыто засе
еное» АВАК, т. 32, 378. В таком же значении выступают и производные 
слова: предклеть, подклеть, клетка. « ... кожух IJЗЯЛIl В 

пр е д к л е т Ю» АВАК, т. 26, 458. «Домъ старый на n о д к л е т е х ъ, 
светлицы две» Арх. сб., т. 4, 231. «Подле того свирна к л е т к а, въ 

ней гречыхи краковекъ шесть» Арх. сб., т. 4, 292. Слово к л е т к а 

встретилось и в значении «торговая лавка». « ... яко чоловека невинъно
го, в томъ местечку Першайскомъ подле к л е т о к ъ в рынку, шабля· 

ми посекли ... » АВАК, т. 31, 242. В современном белорусском языке 

к л е Ц ь обозначает чулан (Б.:Р. с., 393). 
В таком же значении употребляется к л е т ь в русском языке 

(Ушаков, 1, 372), имеется слово к л i т ь - «кладовая» - В украин

ском языке (У.·Р. с., 2, 342). В подобном значении известно оно и в 
других славянских языках: сербх. к л е т, чешск. klec, польск. klec. 

ЛАЗНЯ. Слово л а з н. я выступает в старобелорусских памятниках 

в следующих значениях. 1. Баня. «Пошол есми до л а з н. u ся мыти, 

а боты и сукманъ, изъ себе знявши, положилъ» АВАК, т. 17, 104. « ... ижъ 
нихто въ томъ месте л а з е н. ь особливыхъ при домехъ мети не смелъ» 

АЗР, т. 3, 264. 2. Лесная будка, сторожевая хижина. «И ОНЪ дей ся 
зналъ, ижъ дей я взялъ есми тотъ медъ въ пущи, въ Л а з н. u и про

пили есмо, з ~есничимъ въ корчме» АВАК, т. 17, 170. В значении 
«сторожевые хижины» отмечае"ГСя это слово в словаре Горбачевского 

(стр. 192). В значении «баня» приводится оно Носовичем (стр. 264), 
в эгом же значении употребляется л аз н..я и в современном белорус

ском языке (Б.-Р. С., 412). 
Слово л а 3 н. Я - «баню> - известно в смоленских говорах (Доб

ровольский, 366), в таком же значении имеется оно в украинском язы
ке (У.-Р. с., 3, 427). Даль отмечает его как зап., южн. (Даль, 2, 234). 
В значении «баня» знают его и западнославянские' языки: чешск. lа

zen, польск. lainia. 
МЛ Ы НЪ. Слово м л u н. ъ - «мельница» - засвидетельствовано в 

«Ж~лованной грамоте Подольского кн. Александра Кориатовича Смот

рицкому мон.» 1375 г. (Срезневский, 2, 158). В исследуемых памятни
ках это слово употребляется в таком же значении . .. М л ы н. ъ на реце 

Роси, въ которомъ колъ шесть зо всимъ на все направныхъ, клевцовъ 

шесть што жорны кують» Арх. сб., т. 4, 231. « ... ставъ разорваный, 

а .м л ы н. ъ пустый не покрытый» АВАК, т. 26, 279. Слово .м л ы н. 

сохранилось и в таком же значении употребляется в современном бе· 

лорусском языке (Б.·Р. с., 453). 
Мельницу обозначает слово .м л u н. и в украинском языке (У.-Р. С., 

2, 529). Известно оно и в других славянских языках: сербх . .м л и/(, 

чешск. mlyn, польск. mlyn. Слово это заимствовано из герм. яз. (дрвнем. 
Mulin), где оно, в свою очередь, заимствовано из латинского яз. (Пре
ображенский, 1, 552; Махек, 302). 

ОДРИНА. Слово о д р u н. а - «хлев», «сеновал» - засвидетельст

вовано в «Повести временных лет» (Срезневский, 2, 621). В старобе-

119 



лорусских памятниках оно обозиачает помещение для зерна и для 

сена. «Сена у въ О д р и н. е пятьдесять копъ ... » АВАК. т. 17. 416. 
«О д р и н. а рублена зъ дерева для сена» Арх. сб .• т. 4. 240. « .. .0 д р ы н. ъ 
две до схованья збожа» АВАК. т. 32. 186. В отмеченном значении 
употребляется слово а др ы н. а в современном белорусском литератур
ном языке (Б.-Р. С .. 68). в таком же значении известно оно и в го
ворах (Янковский. 30; Сцяшкович. 33). 

В словаре Даля (2. 656) слово о д р и н. а - «сеновал» - приведено 
как западное. Отмечается о д р и н. а - «большой хлев для скота»

JI тверских говорах (Опыт. 138). Из других славянских языков имеется 
·.слово odryna (обл.) в польском языке. где оно считается заимствова
!Пием из белорусского языка (Карлович. 3. 654). 

ОСЕТЬ. Слово о с е т ь обозначает постройку при гумне. овин. 
«Въ гумне будованья. то есть напередь о с е т ь с токомь з дерева 
ольхового рубленая» АВАК. т. 26. 163. « ... до того двора гумно. въ 
немь о с е т ь СЪ токомъ» Арх. сб .• ·т. 4. 303. « ... 0 с е т ь тошча с клаи
момъ рубленая» АВАК. т. 26. 277. Слово а с е Ц ь ,сохранилось в таком 
же значении и употребляется в современном белорусском язы![е 

iБ.-Р. С .• 101). 
Слово о с е т ь - «сушня». «озород» - известно в псковских гово

рах (Даль. 2. 696). в значении «часть овина. где сушат снопы» отме
чается оно на Смоленщине (Опыт. 3). В украинском языке о с и т ь 

обозначает сушильню для зернового хлеба (Гринченко. 2. 70). Имеется 
osiec (обл.) - «сушильня» - в польском языке (Карловнч. 3. 844). 

ОБОРА. Данное слово выступает в значенин «хлев». «За вороты 

дворными О б о Р а, в ней быдла рогатого шестеро» АВАК. т. 32. 186. 
«Быдла въ О б о р е: коровъ дойныхъ осмъ съ теляты летошннмн» Арх. 
сб .• т. 4. 240. « ... 0 б о р а - коровъ дойныхъ чотырнадцать. овецъ ста

рыхъ ... » АВАК. т. 20. 136. В современном белорусском лнтературном 
языке слово а б о р а - «хлев». «коровниК» - считается уст. (Б.-Р. С., 
34). в значении «пристройка для скота» известно оно в говорах (ян

ковский. 26). 
В указанном зиачеиии в русском языке это слово не отмечается. 

В c.~OBape Даля слово о б о р а - «скотный двор» - приведено как зап. 

(Даль. 2. 585). В украинском языке о б о р а употребляется в значении 

«загон для скота» (У.-Р. С .. 3. 49). В других славянских языках име
ются такие соответствия: болг. обор - «хлев». сербх. д б о р - «загон 
для скота». польск. оЬога - «хлев». чешек. оЬога - «заповедник». 

ПИВНИЦА. В старобеЛQРУССКИХ памятниках выступает в таких 

значениях. 1. Погреб для хранення напитков. «У n и в н. и Ц ы меду 
лресного бочокъ тры» АВАК. т. 36. 34. .сП и в н. и Ц а другая. альбо 
'погреб с пристенком» Арх. сб .• т. 4. 294. 2. Пивная. «И онъ рекъ. 
засталъ есми его у n и в н. и Ц ы ... и я с иего снялъ СУIШЮ а перстень. 
:а онъ самъ втеl[Ъ» !IM. т. 20. СДI. 280. « ... будучы дей в месте Вилен
скомъ былъ дей у каменицы Виршиловской .... лежа чой у n и в н. и Ц ы 
у Косина Исфельта» АВАК. т. 20. 158. В словаре Носовича оно заре-
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гистрировано в 2-х значениях: 1) пивоварня,2) пивной подвал (Носо

вич .. 414). В БРС (693) отмечается n i g н i Ц а в значении «пивная», 

однако в этом значении его следует считать устаревшим. 

В. и. Даль зафиксировал слово n u в н u Ц а - «пивной погреб»

как зап. (Даль, 3, 116). В украинском языке n u в н u Ц я известно 

в двух значениях: 1) «пивная» (устар.), 2) «винный погреб» (УРС, 3, 
341). Имеется оно и в других славянских языках: болг. n u в н u Ц а
«пивная, кабак; сербх. n u в н u Ц а - «пивная, винный погреб»; польск. 

piwnica - «погреб», «подвальное помешение, где продают пиво или 

вино»; чешск. pivnice - «пивная», «погреб». 

ПОГРЕБЪ. Срез невским отмечено несколько значений этого слова, 

в числе которых имеется и значение «кладовая», засвидетельствованное 

в «Грамоте Новгородского кн. Всеволода» 1136 г. (Срезневский, 2, 
1020). В исследуемых памятниках слово n о г р е б тоже обозначает 

кладовую. « ... светлочка мала с примъномъ, с n о к г р е б о М, в тымъ 

n о г р е б е кублы великие чотыре ... » АВА К, т. 26, 165. <<. •• подле того 

дому n о г р е б мурованый» АВАК, т. 21, 185. « ... штожъ дей посылалъ 
есми въ пушу дерева на будованье I! о г р е б а двора ... Новодворско
го» АВАК, т. 17, 181. Погреб, подвал, подполье обозначает слово 

n о г р а б и в современном белорусском языке (БРС, 699). 
П о г р е б - слово восточнославянское в указанном значении: 

русск. n о г р е б, укр. n о г р i б, бел. n о г раб. В других славянских 
языках в этом значении выступают иные слова. 

ПОВАЛУШЪ. Слово n о в а л у ша - «одна из построек, принад

лежащих дому» - отмечается с 12 в. (Срезневский, 2, 993). В иссле
дуемых памятниках оно употребляется в таком же значении. « •• л О в а-
л у ш u два, в одном n о в а л у ш у были две скрыни з -пенезьми ... » 
АВАК, т. 26, 164. « .. л о в а л у ш ъ на стлупахъ,· соломою крита ... » 
АВАК, т. 26, 279. « ... въ томъ же n 08 а л у ш у скрыни чотыри, ВЪ нихъ 

было ... » АВАК, т. 8, 484. Частое употребление этого слова в деловых 

памятниках указывает на его распространение в старобелорусском 

языке. В современном белорусском языке оно не сохранилось. 

Рассматриваемое слово известно в русских говорах. В рязанскнх 
Jj пензенских говорах словами n о в а л у х а, n о в а л у Ш, n о в а л у ша 
обозначается холодная горница, летняя общая спальня (Даль, 3, 141; 
Опыт, 161). В других славянских языках оно не обнаружено. 

ПЕКАРНЯ. Срезневский в значении «пекарня» В «Патерике Печер
СКОМ», «Новгородской корм чей» 1280 г. отмечает n е к л е н u Ц а, n е
к о /' Ь Н U Ц а (Срезневскнй, 2, 893). У Кочина засвидетельствованы 

слова nекарня, nекарница (Кочин, 231). В исследуемых памятни
ках слово n е к а р н я чаще всего обозначает кухонную избу. «П е к а р
н я и зъ сенми подле ворот ... , дежи две, ночвы двои» Арх. сб., т. 4, 240. 
« ... у n е к а р н u котелъ немалы и триногъ» АВАК, т. 20, 136. Однако 
имеются и другие значения этого слова. 1. Жилище. «П е к а р н я 
великая, где рикунья живеть, покрытая, лавы въ ней» АВАК, т. 14. 
228. 2. Чулан. «3 другое стороны у воротъ n е к а р н я до схованья 
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речей» АВАК, т. 32, 186. 3. Постройка для животиых и птиц. «В 1 

n е к ар tt идей телять двое рочиыхъ, гусей осмь, кур десетеро, качокъ 
трос» АВАК, т. 18, 44. В отмеченных значениях известно piekarnia в 
польском языке (Карлович, 4, 146). Данное слово не сохранило все 
значения, указанные в старобелорусских памятниках. В современном 

белорусском языке слово n я к а р tt Я обозначает помещение, предпри
ятие, где пекут хлеб (Б.-Р. С., 770). 

В русском и украинском языках слово n е к а р tt Я тоже обозна
чает заведение, предприятие по выпечке хлеба (Ушаков, 3, 80; У.-Р. С., 
3, 237). Известно оно н в других славянских языках: сербх. n е к а. р
;-/ и Ц а, чешск. pektirna, польск. piekarnia. 

ПРИМЕНЪ. Слово при м е tt 00 встречается довольно часто в зна
чении «сени», «передняя». « ... то есть будованья в том дворе ... 'вежа с 
nрuмномоо одна ... » АВАК т. 26, 91. «От клети изба съ nрuм

tt о М 00» ЛМ, т. 20, СД3, 1522. Судя по примерам, этим словом обозна
чал ась и какая-то хозяйственная постройка или пристройка. «С пр ы М

tt а коня вывелъ» АВАК, т. 26, 93. «У при м tt е 2 лезиве, одно ремя-. 
ное, пешня, рагатииа, пчолъ тридцатеры уленицы» ЛМ, т. 20, СД3, 1522. 
В подобных значениях отмечает слово при м е tt у белорусов ШеЙнll • 
В значении «сени» употребляется пр ы м а tt в современных белорус

ских говорах Гродненской обл. (Стешкович, 67). Карский l2 рассматри

вает это слово как заИ/dствование из литовского языка. Имеется оно 

и в словаре Яблонскиса (стр. 183). В литовском языке priemene обо
значает переднюю (Серейский, 207). 

ЛУНЯ. В исследуемых памятниках это слово обозначает: 1. Хлев. 
« ... С n у tt и дому его два волы выкралъ» АВАК т. 26, 408. 2. Построй
ка при гумне, очевидно, сарай для сена и соломы. «Гумно жердями 

обгорожоно, въ немъ n у tt Ь К а малая, осети две ... » Арх. сб., т. 4, 301. 
Слово n у tt Я В значении «сенной сарай» употребляется в современном 

белорусском литературном языке (Б.-Р. с., 767), в значении «гумно» 

известно оно в говорах (Мат. для сл., 89). 
В словаре Даля (3, 538) слово n у tt Я - «хлев» - отмечается, как 

западное. 'Известно оно в таком же значенни в смоле!lСКНХ говорах 
(Добровольский, 749). В словарях других славянских языков данное 
слово не обнаружено. Преображе!lСКИЙ, отметив наличие слова n у tt Я 
в диалектах русского языка и в белорусском языке, указывает, что 

в русский язык оно проникло из белорусского, а в белорусский - из 

балт. яз.: лит. рunе - "загородка для скота», лат. punis - «сарай для 

соломы» (Преображенский, 2, 153). 
ПОВЕТЬ. Срезневский и Кочин не отмечают этого слова. В карто

теке ДРС оно засвидетельствовано в памятниках конца 16 в. В ис
следуемых памятниках это слово обозначает хозяйственную постройку. 
"Стаенка с n о в е т ь 10 соломою крыта» АБАК, т. 14, 17. "П о в е т ь 

11 П. В. Шей н, МатериаЛhl для изучения быта и языка русского населения 

Северо·Западного края, т. 3, СПб, 1902, СТр. 265. 
12 Е. Ф. К а р с к и й, Белорусы, ВИnЬН., 1904, СТр. 131. 
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сгорела ... » ЛМ, т. 20, СД3, 1524. Данное слово употребляется в бе
лорусском литературном языке и в говорах. Словарь белорусского 

языка приводит слово n а в е Ц ь В 2-х значениях: 1) «навес», 2) «дро

вяной сарай,; (Б.-Р. С., 546). 

Указанное слово в раЗЛИЧIjЫХ значениях распространено в гово

рах русского языка. В вятских говорах: n о в е т ь - «крытый двор» 

(Васнецов, 216), как пристройка к крестьянскому дому известно оно в 
архангельских гово!->ах (Подвысоцкий, 124). В смоленских говорах: 

n о в е т ь - «навес во· дворе», n о в е т к. а - «полукрытый сарай» (Доб

ровольский, 615). Употребляется слово n о в i т к. а - 1) «сарай», 2) «на
вес» - в украинском языке (У.-Р. с., 3, 499). Кроме восточнославян
ских языков, отмечаются powiec, powietka - «крытая галерея» - в поль

ском языке. 

СОЛОДОВНЯ. Слово с о л о д о в н. я, очевидно, обозначает поме

щение, в котором вырабатывается солод. « ••• также С О Л О д о в н. и 

кождому съ тыхъ подданыхъ нашихъ пинскихъ въ дому своемъ вольно 

мети будетъ» АЗР, т. 3, 264. « ... С л о д о в н. я з дерева ольхового зруб
лена» АВАК, т. 26, 277. Слов(, с а л а д о g н. я известно и в современ

ном белорусском языке (Б.-Р. С., 644). 
В новгородских и псковских говорах место, где растят и сушат 

солод, называется солодожн-я (Опыт, 210; Даль, 4, 267). В словаре 

Ушакова слова с о л о д о в н. я, с о л о д и л ь Н. Я - «помещение для со

ложения зёрен» - отмечаются как спец. (Ушаков, 4, 373), как спец. 

известны слова с о л о д о в н. я, с о л о д и в н. я в УI<раинском языке 

(У.-Р. с., 5, 406). Имеется это слово и в западнославянских языках: 

чешек. sladovna, польск. slodownia. \ 
СВИРЕНЪ. Данное С,10ВО употребляется в следующих значениях. 

1. Чулан, кладовая. «Подле стайни с в и р е н. ъ на столпьи, в которомъ 

челядь схованье маеть» АВАК, т. 21, 185. «У с в и р н. а х ъ и в скры

няхъ речи ... золота, серебра и шатъ» АВАК, т. 22, 155. 2. Амбар для 
зерна. « ... и всихъ прыналежностей ку тому именичу ... жыта молочоного 
въ С в и р н. а х ъ зъсыпаного» АВАК, т. 32, 266. Это слово в значении 
«чулан>, отмечается в словаре Носовича (стр. 575), в современном 

белорусском литературном языке слово с в i р а н. обозначает амбар 

(Б.-Р. с., 846), в таком же значении известно оно и в говорах (Стеш
кович, 71). 

В словаре Даля (4, 150) слово с в и р е н. - «амбар» - сопрово, 

ждается пометой «зап.». Имеется оно в значении «постройка для съест

ных припасоВ» в смоленских говорах (Добровольский, 817). Брюкнер, 
отметив swiren - «клеть» - на востоке Польши, возводит его к литов

скому источнику (Брюкнер, 537). Указание на заимствование этого 

слова из литовского языка имеется у Потебни lЗ . В литовском языке 

svirnas обозначает клеть, амбар, сарай (Серейский, 263). 

IЭ А. А. П о т е б н я, Этимологические заметки, РФВ, 1880, т. 4, сТр. 199. 
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СПИЖАРНЯ. Это слово обозначает кладовую, чулан. « ... в СП и-

ж а р н u масла кадокъ шесть и вядеръ две, меду пресного ... » АВАК, 
1. 20, 137. « ... украдено зъ сп u ж а р н u сукманов два ... .и хлеба бо
хоновъ пять» АВАК, 1[". 18, 68. Указанное слово употреблялось в бе

лорусском языке 19 в.: в значении «чулан» зафиксировал его Носович 

(603). В таком же значенин отмечено оно в БРС (887). Однако в 

картотеке Толкового словаря белорусского литературного языка оно 

отсутствует. Его следует считать областным или устаревшим. 

В русском языке это слово не употребляется. В украинском яз. 

СП i ж а р н я - «кладовая» - является устар., обл. (УРС, 5, 438). Из
вестно spizarnia - «склад для продуктов» - В польском ЯЗ., где оно 

рассматривается как заимствование из немецк. Speise (Брюкнер, 509). 
В белорусском яз. его относят к полонизмам 1 '. . 

СПИХЛЕРЪ, ШПИХЛЕРЪ .. В исследуемых памятни{{ах это слово 
встречается в различном написании, обозначает оно помещение Д.1Я 

хранения зерна и различных хозяйственных приnасов. « ... збоже в 

СП U Х л е р у, у другомъ сп u х л е р у надъ пивницою скрынь ве.lИ

кихъ тры ... , в том же сп u х л е р у у двухъ кадкахъ солоду ечменного 

бочокъ чотыры, кубловъ тощыхъ тры» АВАК, т. 20, 137. « ... Ш n u х А е
р bl бъ поробити, И живностью тотъ замокъ заспособити ... » АЗР, т. 3, 
105. В современном литературном языке указанное слово не употреб
ляется, но в Брестской обл. (в Брестском и Кобринском р-х) И сейчас 

известно слово ш n i х i Р - «постройка для хранения зерна» (см. Дыял. 
атлас, стр. 800, карта 239). Употребление его в отмеченных пунктах 

поддерживается польским яз., в котором szpichlerz также обозначает 
постройку для зерна (Карлович, 6, 290). Kal( обл. отмечается ш Il i х
А i Р - «амбар» - в украинском яз. (УРС, 6, 522). Русскому яз. это 

слово чуждо. 

скJтЕПЪ. Судя по контексту, в исследуемых паМЯТНИI{ах данным 
словом обозначается помещение, в котором хранилось хозяйственное 

имущество. «И увошедши у с к А е n, напервей ее милость пани Троцкая 
реЧIi еи МИ,10СТИ прина.~ежачие, шаты, пер~а ... зъ скрынь выкладати 

росказала» Арх. сб., т. 4, 227. «А то речи, которые панъ ... зъ с к А е n у 
побралъ ДJIЯ отправы служебниковъ» Арх. сб., т. 4, 229. Данное С.10ВО 
сохранилось в белорусском языке. В говорах оно употребляется в 

значении «погреб», в говорах Гродненской оБЛ<lСТИ нзвестно и в зна

чении «магазин» (Мат. дЛЯ СЛ., 128; Стешкович, 72). В литературном 
языке слово с к А е n обозначает: 1) «подвал», «погреб», 2) «погре
бальный склеп» (Б.-Р. С., 860). 

Слово с к А е n - «свод у печи» - имеется в КУРСКИХ говорах 

" (Опыт, 204). В современном ,русском литературном языке это С.10ВО 

обозначает место погребения (Ущаков, 4, 218). В украинском языке 
отмечаетС"я несколько значений слова с к л е n, в том числе и значение 

«подвал,> (У.-Р. с., 5, 340). В значении «погреб» употребляется оно в 

" Е. Ф. К а р с к и 1\, Белорусы, Вильна. 1904, сТр. 163. 
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западнославянских ЯЗblках: чешек. sklep, польск. sklep. По мнению 

Махека (стр. 446), русские и украИНЦbl заимствовали это слово у 

поляков. 

GТОДОЛА. Слово сто дола BblcTynaeT в таких зиачениях. 1. По
стройка при гумне для зернового хлеба. «С т о д о л а въ гумне рублена, 

ДОСblТЬ престронна, у дверей замокъ одинъ, пробои желеЗНbIИ два. Бъ 

ней жито, ечмень» Арх. сб., т. 4, 240. 2. Заезжий двор. « ... а КГДь! дей 

тут до места ПРbIехалъ и сталъ в с т а д о л е Степана Шолоха в 

месте Менском, тотъ дей татаринъ Соломонъ занемогъ, тогда дей тот 

Могилевец Степан того татарина в той с т о д о л е у Шолоха хорого 
покинулъ» АБАК, т. 31, 183. «С т о д о л 'О ••• , В которыхъ для людей 

переежьчихъ яко реЧbI cTpaBHble, такъ и шинкъ бblТИ можетъ» ЛС, 

1588 г., 503. Б словаре Носовича это слово зафиксировано в следующих 
значениях: 1) «хлев», 2) «сарай при заезжем дворе» (Носович, 615). 
Б современном белорусском литературном ЯЗbIке слово с т а д о л а -
«сарай» (на заезжем дворе) - воспринимается как устар. (Б.-Р. с., 

8851. 
Б словаре Даля (4, 326) с т о д о л а - «сарай», «навес для пово

зок и скота» - отмечается как зап. слово. Известно слово с т а д о л -
«сарай», «большая постройка» - в смоленских говорах (Доброволь

ский, 873). Употребляется с т о д о л а - «рига», «овин», «гумно» - В 

украинском ЯЗbIке (У.-Р. с., 5, 514). Имеется оно в западнославянских 
языках: чешск. stodola, польск. stodola. 

GТАЙНЯ. Срезневский не отмечает этого слова, но им засвиде

тельствовано в «Книге БbIТИЯ» 14 в. (по рукописи Троицко-Серг. лаВРbI) 
и в других памятниках слово с т а я в нескольких значениях, в числе 

которых бbIЛО известно и значение «хлев» (Срез невский, 3, 508). Б ста
робелорусских памятниках слово с т ай It Я обозначает коиюшню, 

« ... з С т а й It и коня шерстью РbIЖОГО ВbIкрали ... » АВАК, т. 26, 485. 
«Уехавши у двор по левой руце с т а й н. я рублеиая, в ней коией ста
иовится может двадцать» АВАК, т. 21, 185. «Да_1ей С Т а е н. ь к а малая 

для клячъ рабочихъ» Арх. сб., т. 4, :301. Указаниое слово сохраиилось 
в белорусском ЯЗblке. В зиачении «конюшня» имеется оно в словаре 
Носовича (стр. 612), в таком же зиачении употребляется слово с т а й

н.я и в современном белорусском ЯЗblке (Б.-Р. с., 885). 
Слово с т а й н. я и однокоренные слова извеСТИbl в говорах рус

ского ЯЗblка. В новгородских говорах: с т а й н. Я, с т а й к а - «овии»; 

В псковских говорах эти слова обозначают «поветы> (Дополнеиие, 254). 
В смоленских говорах отмечается слово с т о и н. к а -- «конюшия», 

«хлев» (Добровольский, 878); в вятских, пермских, владимирских и 

оренбургских говорах в зиачеиии «хлев» ВbIступают слова с т а я, 

стайка (Даль, 4, 319). В украииском ЯЗbIке слово стаЙн.я также 
обозначает конюшню (У.-Р. с., 5, 483). В других славянских ЯЗbIках 
имеются такие соответствия: болг. с т а я - «комната», сербх. с т ii j а -
«конюшня», словацк. stajna - «коиюшня», чешск. sttije ko skil - «ко 

нюшня», польск. stainia - «конюшня». 
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ФОЛЬВАРОКЪ. Сведения о появлении фольварков в Литовском 
княжестве с введением польско-немецкой системы сельского хозяйства 

имеются у Леонтовича l5 . Б больших имениях фольварки с различными 
хозяйственными постройками устраивались отдельно от панских домов, 

и дворов, они имели вид отдельных хозяйственных ферм. Б исследу-' 

емых старобелорусских памятниках слово Ф о л ь в а р о к употребля

ется в следующих значениях. 1. Двор со всеми постройками, усадьба, 
Б ,том значении оно выступает синонимом к слову д в о р е ц. «",И по-. 
ведилъ передъ нами, штожъ купилъ дворец Ф о л ь в а р о к ~ на реце 

Баце» АЛМ, в. 2, 8. «".тотъ Ф О Л Ь в а р о к Маркутишъки водлуг вол
ного права моего заставилъ". тот дворец Маркутишки з будованем вся

ким» АБАК, т. 32, 152. 2. Экономическая ферма, хозяйственный центр 
крупных имений. «".И на тыхъ на всихъ земляхъ собе домъ и' Ф о л Ь
в а р о IC 'о былъ збудовалъ» АЛМ, в. 2, 116. «Ф о Л ь в а р к и хочемъ 

мети, абы везде становлены были, а пабольши быти могуть при кож

дыхъ замкахъ и дворехъ нашихъ» АЗР, т. 3, 77. Слово Ф а л ь в а р а IC 

имеется в словарном составе современного белорусского языка (Б.-Р. С. 

979). 
Б. И. Даль Ф о л ь в а р о IC - «экономия», «усадьба», «ферма»

ПРIIВОДИТ как зап. (Даль, 4, 537). Б смоленских говорах оно отмечает 
ся как белорусское слово (Добровольский, 951). Б cnоваре Ожегова 
(стр. 791) это cnово приведено в значении «небольшая усадьба в Бе

лоруссии, Литве, Зап. Украине». Известно cnово Ф i л ь в а р и IC в 
украинском языке (Гринченко, 2, 887). Имеется в западнославянских 

языках: чешск. folvark, польск. folwark. Заимствовано оно из немецк. 
Vorwerk, Б восточноcnавянские языки проникло через посредство 

польского языка (Махек, 111; Славекий, 1, 233). 
ХЛ ЕВЪ. Слово х л е в 'о - «постройка для скота» - засвидетельст

вовано в «Русской Правде» (Срезневский, 3, 1376). Б исследуемых 
памятниках оно тоже обозначает постройку для скота. «Х Л е в для 
быдла з бервеня рубленый» АБАК, т. 26, 290. «,,:а волы держали въ 

хлеве ночь а день» АБАК, т. 21, 41. «Хлевов'О рубленыхъ ше<;ть 
въ порадъ для' быдла, овецъ и свиней» Арх. сб., т. 4, 240. Слово х л е g 
в отмеченном значении употребляется в современном белорусском ли

тературном языке (Б.-Р. С., 996), в таком же значении имеется оно 

и в говорах (Янковский, 2, 186; Стешкович, 79). 
Слово х л е в - общеславянское: русск, х А е в, укр. Х Л i в, болг. 

Х л е в (обл.), чешек. chtev, польск. chlew. Это слово считается обще
славянскиМ заимствованием из герм. яз, (Миклошич, 87; Горяев, 398). 

ХОЛОДНИКЪ. Этим словом обозначается ХОЗЯЙСТl!енная построй
ка, о назначении которой трудно судить по имеющимся примерам. 

«".седечы И пьючи мне з добрыми людьми подъ Х о л о д н. и IC о М 'о 
В дому того Юрья» АБАК, т. 26, 21. «И што Х О л о д н и IC 'о въ иего 

\ 

15 ф, И. л е о н т о в и ч, ПанскиА двор в Литовско·Русском государстве. Вар-
шавские университетские известия, 1895, N. 5, стр, 8, 
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въ дому есть, а въ томъ х о л о д н u к у теснш.\ъ шесть на помосте» 

АВАК, т. 17, 2. Данное слово в таком значенин в словарях белорус
ского языка не отмечается. 

Слово х о л о д н u к употребляется в говорах русского языка. В 

иркутских говорах: х о л о д н u к - «открытый двор в поле с поветью 

для защиты домашних животных от жары» (Опыт, 249); в псковских 

говорах отмечается слово х о л о д н u ц а - «комната, которую трудно 
натопить» (Дополнение, 293); в сибирских х о л о д н u к обозначает 

большой навес, сарай (Даль, 4, 559). В украинском языке слово х 0-

л о д н u к отмечено в значенин «погреб» (Гринченко, 2, 919). В таком 
же значении имеется слово chlodnik в польском языке (Линде, 1, 245). 

НАЗВАНИЯ ОГРАД 

БРАМА. Слово б р а.м а обозначает ворота и в исследуемых па

мятниках выступает синонимом к слову 8 О Р О Т а. « ... позовъ такий вы
даный маеть быти прибиванъ у б р а .м ъ замковыхъ и местъскихъ 

и при костелехъ ... » ЛС, 1588 Г., 74. « ... тотъ всказъ нашъ ... у б Р а.м bt 

замъковое увотъкнули» АВАК, т. 31, 259. В значении «ворота» отме
чается это слово в словаре Носовича (стр. 32), в таком же значении 
употребляется слово б р а ,\1 а и в современном белорусском языке 

(Б.-Р. с., 130) 
В. И. Даль отмечает б р а .м а - «ворота» ...,..- В смоленскнх говорах 

(Даль, 1, 123). В таком же значении употребляется б р а А! а в украин

ском языке (У.-Р. с., 1, 85). Известно оно и в западнославянских язы
ках: чеШСIС Ьгаnа, польск. Ьгата. 

ВОРОТА. <<. •. у 8 о Р О Т а того двора его велнкие уезные, пры 

томъ квите моем увотъкнулЪ» АВАК, т. 31, 64. « ... и воткнувши его 

у 8 .о р .о т а дворные челеди _ дворной оповедалъ» АВАК, т. 32, 140. 
« .. зачинивши еще 8 о Р О Т а того дому своего ... » АВАК, т. 26, 13, Дан
ное слово засвидетельствовано в «Договоре Игоря», «Лаврентьевской 

летописи» 1147 г. и в др. памятниках (Срезневский, 1, 303). Без изме
нения значения слово 8 а р .о т bt употребляется и в современном бе

лорусском языке (БРС, 145). 
Слово 8.0 Р .о т а - общеславянское: русск., укр. 8.0 Р а т а, болг. 

в р а т а, сербх. в р а т а, чешск. vrata, польск. wr.ota. 
ЗАМЕТЪ. Данное слово в значении «забор» отмечается в «Данной 

грамоте боярина Ивана Шереметева Кириллову монастырю» 1559 г. 
(Срез невский, 1, 928). В таком же значении выступает оно и в ис
следуемых памятниках. «То есть непервей дворъ за,\l е та At ъ заки

данъ» Арх. сб., т. 4, 300. « ... дворъ 3 а ,\1 е т а А! ъ закидаю» Арх. сб., 

т. 4, 303. В словаре Носовича (стр. 174) это слово зафиксировано в 

значении «бревенчатая ограда». Слово з а.м е т - «забор из бревеН»

сохранилось в говорах белорусского языка (Янковский, 76). 
Слово за,\l е т - «досчатый забор» - имеется в словаре Даля (1, 

602), в таком же значении известно оно в псковских и смоленских 

говорах (Опыт, 64). В украинском языке слово з а.м i т ь - «брусья»-
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считается областным (У.-Р. С., 2, 80). В других славянских языках в 
таком значении это слово не обнаружено. 

ОСТРОГЪ. Слово о с т р о г ъ - «частокол», «ограда» - засвиде
тельствовано в «Поучении Владимира Мономаха», «Лаврентьевекой ле

тописи» 1152 г. и в др. памятниках (Срезневский, 2, 744). В старобе
лорусских памятниках это слово тоже обозначает ограду. « ... ушодши 
у дворъ Смольянекий У ворота великие, надъ ними саля, дворъ о С т р 0-

г о .м ъ обведеный» Арх. сб., т. 4, 292. « ... дворъ О С Т Р О г о.м ъ остро
жоный» Арх. сб., т. 4, 299. В таком значении данное слово не сохрани
лось в белорусском языке. Слово а с т р о г отмечается в белорусском 

языке в значении «место заключення» как устар. (Б.-Р. с., 104). 
В современном русском языке слово о с т р о г - «стена», . «го

род» - известно как ист. (Ушаков, 2, 884). В значении «плетень» за

фиксировано это слово в украинском языке (Гринченко, 2, 76). 
ПЛОТЪ. Слово n л о т ъ - (<ограда» - отмечается в «Лаврентьев

екой летописи» 1184 г. (Срезневский, 2, 969). В таком же значении 
выступает оно и в исследуемых памятниках. « ... штожъ межу звечистую 
сказилъ и n л о т о.м ъ загородилъ» ЛМ, т. 20, СД3, 1516. « ... а к тому 
еще тотъ ... огородъ n л о т о.м ъ зо всихъ чотырохъ сторонъ огоражи

ватн маемъ» АВАК, т. 31,144. «Гумно ·nлото.мъ хворостовымъ ого

рожоно» Арх. сб., т. 4, 240. Слово n л о т сохранилось и употребляется 
в отмеченном значении в современном белорусском языке (Б.-Р. с., 

697). 
В словаре Даля (3, 128) слово n л о т - «забор» - приведено как 

зап., южн. Употребляется n л о т - «забор» - в смоленских говорах 

(Опыт, 159). В украинском языке слово n л i т тоже известно в зна· 

чении «плетень» (У.-Р. с., 3, 452). В таком же значении имеется она 
и в других славянских языках: сербх. n л 6 т, чешек. plot, пальск. plot. 

ПАРКАНЪ. Кантекст, в котарам встретилась это. слава, не пазва

ляет устанавить тачнае значение слава пар к а н.. Очевидна, в нееле· 
дуемых памятниках ана абазначает горадскую аграду. «И паведили пе
редъ нами ижъ дей пар к а н. ъ, катарый окало места Магилевскага 

... нава есть збудаванъ ... » АЗР, т. 3, 295. «За местомъ и пар к а н.о л ъ 
Пиньскимъ, дали есьма вечне кдинъ паля нашага замкавага» АЗР, 
т. 3, 311. В савременнам беларусскам языке слава пар к а н. абазна· 

чает забар (аграду из бревен) (Б.-Р. С., 627). 
В русскам языке указаннае слава не атмечается. В славаре Да,," 

пар к а н. - «забар» - саправаждается паметой «зап». (Даль, 3, 18). 
Известна слава пар к а н. - «забор» - в украинском языке (У.-Р. С., 
3, 220). В таком же значении имеется ано в западнаславянских язbl

,<ах: чешек. parkan, пальск. parkan. 
ТЫНЪ. Славо тын.ъ засвидетельствавано Срезневским (3, 1073) 

в нt!скальких значениях; в значении «аграда» отмечается она в «Рус
кай Правде», «Навгародской 1 летаписи» 1336 г. В старабеЛОРУССКIIХ 
памятниках ана таже абозначает забар, аграду. « ... нижли до ИНШIIХЪ 
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хоромъ МОИХЪ домовыхъ И до Т bt Н. У и плоту ничого не маеты. АБАК, 

т. 17, 376. «Гумно сожгли, от гумна т bt н."1>, оть Т bt Н. У одрина ... » 
ЛМ, т. 20, СД3, 1522. Б таком же значенни слово т bt Н. употребляется 
и в современном белорусском языке (Б.-Р. С., 931). 

Слово т ы н. - «забор», «частокол» - нмеется в русском яз'ыке 

(Ожегов, 755). Б новгородских говорах: т ы н. - «всякий сплошной 

забор, даже плетень» (Даль, 4, 447), в значении «плетень» отмечается 
оно в курских говорах (Опыт, 234). Известно слово т и н. - «забор»

в украинском языке. Б других славянских языках находим такие со

ответствия: сербх. тин. - «перегородка.», чешек. tyn -«ограда», польск. 
tyn - «ограда». 

Анализ лексики, связанной с наименованиями жилища, хозяйст

венных построек и оград в белорусских деловых памятниках 15-16 вв., 
показывает, что в основе её лежат слова общеславянские (двор, дво

рец. подворье, клеть, комора, хлев, ворота и .др.) и восточнославянские 

(одрин.а, гридн.я, осеть, nовалуш, замет и др.). 

Большая часть рассмотренных слов восходит к древнерусскому 

языку. Однако в исследуемых памятниках имеются местные слова, 

неизвестные в древнерусском языке, напр.: будован.ье, oqopa, nун.я, 

осеть, стаЙн.я, nивн.ица, склеп, брама, стодола и др. Появление 

и образование новых слов происходило на базе элементов общесл'авян

ской и восточнославянской лексики. Часто эти слова не передавали 

каких-то НОВ,ых значений, а выступали сииоиимами к уже известным 

словам (стаr1ня - конюшня, брама - ворота, склеп - nогреб). 
Можио выделить группу заимствованных слов: 1) слова, заимство

ванные из польского языка или через его посредство: бровар, саля, 

заАtoк, сnuжарн.я, фольварок, шnихлер и некоторые другие; 2) слова, 

заимствованные из литовского языка: клаим, клун.я, евн.я, nримен., nу

ня, свирен., 

е точки зрения употребляемости проанализированных слов сле

дует отметить, что почти все они сохранились в современном белорус

ском языке, хотя и не всегда в активном слое словарного состава язы

ка. Их можио разделить на следующие группы: 1) общеупотребитель

иые слова: двор, дворец, вежа, каменица, комора, лазня, хлев, nун.я, 

стайня, одрина, поветь, склеп, млын, кеть, брама, плот, nаркан, тын 

и др.; 2) областиые слова: господа, клуня, истобка, замет, примен; 

3) устаревшие слова: светлица, подворье, бровар и др, Только незнз

чительная часть слов, отмеченных в старобелорусских памятниках, пе

рестала употребляться в белорусском языке, напр,: клаим, острог

«ограда», nовалуш. 
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С П и СОК У С Л О В Н Ы Х СО К Р А Щ Е Н И А 

- Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией. 
- Акты, относящиеся к истории ЗападllОЙ России, т. 1, СПб, 1846; 

т. 2, СПб, 1848; т. 3, СПб, 1848. 
- Археографический сбориик документов, отно,,"щихся к истории 

Северо-Западной Руси. 

- Акты Литовской Метрики, т. 1, вып. 1-2, Варшава, 1896-1697. 
- Литовская 1I1етрика (книга судных дел), сРусская историческая 

библиотена~, т. 20, СПб, 1903. 
- Литовский Статут 1588 г., Каунас, 1938. 
- Белорусско-русский словарь, Госиздат иностранных и националь-

ных словарей, 111., 1962. 
- В. Г. Богораз, Областной словарь колымского русского наречия, 

СПб, ,1901. 
- п. М. Васнецов, Материалы для областного словаря вятского 

говора, Вятка, 1907. 
- Н. В. Горяев, Сравнительный этимологический словарь русского 

языка, Тифлис, 1896. 
- Н. Горбачевский, Словарь древнего актового языка Северо-За

падного края и царства Польского, Вильна, 1874. 
- Б. Д. Гринченко, Словарь украинского языка, т.т. 1-2, I(иев, 

1909. 
- В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, Смолевск, 

1914. 
- Дополнение к Опыту областного вепякорусского словаря, изд. 

2-м отд. Имп. Акад. наук, СПб., 1658. 
- В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, 

Т.Т. 1-4, Госиздат иностранных и национальных tJIовареЙ. М., 

1955. 
- Г. Е. Кочин, Материалы для терминологического словаря древ

ней России, изд. АН СССР, М.-Л., 1937. 
- Г. Куликовский, Словарь областного олонецкого. наречия в его 

бытовом и этнографическом применении, СПб., 1898. 
- Г Г 1I1ельиичеико, Краткий ярославский областной словарь, 

Ярославль, 1961. 
- 1I1атэрыялы для слоун;ка, MiHCК, 1960. 
- и. и. Носович, Словарь белорусского наречия, СПб., 1870. 
- Опыт областного великорусского словаря, изд. 2-м отд. Имп. 

Ак_д. наук, СПб., 1652. 
- С. и. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1953. 
- А. Г. Преображеиский, Этнмологический словарь русского языка, 

тт. 1-2,111., 1959. 
- А. Подвысоцкий, Словарь областного архангельского наречия, 

СПб., 1885. 
- Русско-белорусский словарь, Госиздат иностранных и националь

ных словарей, М., 1953. 
- и. и. Срез невский, Материалы для словаря древнерусского язы

ка, тт. 1-3, СПб., 1893~I90Э. 
- Б. Серейский, Краткий литовско-русский словарь, Госиздат зн

циклопедий, слопарей и научной литературы Литовской ССР, 

1948. 
- Т. Ф. Сцяшковiч, Гаворк; Ваукавыскага раёна Гродзенскай в06-

ласц; БССР, Гродна, 1959. 
IcторнчниА словнiк YKpalfHCbKOrO ЯЗИК3, Т. 1, зредагував Е. ТИМ
ченко, Ки;., 1930. 
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- TOJlKODblH CJlOBapb PYCCKOrO H3b1Ka nOil peilaKl\HeA .n. H. YWaKOBa. 
IT. 1-4 • .111 .• 1935-1940. 

- YKpaHHCKO'PYCCKHH CJlOBapb. TI. f-5. KHeD. 1953-1962. 
- <1>. SlHK09cKi • .nbIHJleKTHbI CJloYHiK. MiHCK. 1959; 2. 1960. 
- E. Berneker. Slavisches etymologisches W6rterbuch. b. I. Heidel. 

berg. 1924. 
- A. Briickner. Slownik etymologiczny języka polskiego. Krakow. 

1927. 
- Slownik języka polskiego. uloiony pod red. J. Karlowicza. A. Kry"· 

skiego i WI. Niediwiedskiego. tt. 1-8. Warszawa. 1900-1933. 
- Slownik języka polskiego S. Linde. wydanie 2.e. Lwow. tt. 1-6. 

1855-1860. 
- F. Miklosich. Etymologisches W6rterbuch der slavischen Sprachen . 

Wien. 1886. 
- V. Machek. Etymologicky slovnik jazyka českeho a slovenskėho.' 

Praha. 1957. 
- F. Slawski. Slownik etymologiczny języka polskiego. t. I. Krakow. 

1952-1956. 
- K. Jablonskis. Lietuviški žodžiai' senosios Lietuvos raštinių kalboje. 

d. I. Kaunas. 1941. 

IŠ BUITIl'.'ĖS BALTARUSIŲ KALBOS LEKSIKOS 

(remiantis Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės XV - XVI aa. tarnybinių 
raštų paminklais) 

E. MARCENKO 

Reziumė 

Senųjų XV -XVI aa. baltarusių kalbos tarnybinių raštų paminklų leksikos 
analizė, liečianti gyvenamųjų trobesių, ūkiškų pastatų bei aptvarų pavadinimus, 
parodė, kad šios leksikos pagrindą sudaro tiek bendraslaviški žodžiai (080p, 
il80peų, IWMQpa. KI/.emb. XI/.eB. Bopoma ir kt-.), tiek rytų slavų kalbų žodžiai 
OOPW«l. zpuilHR, ocemb. 3ll.Mem ir kt.). 

Didelė išnagrinėtųjų žodžių dalis yra išlikusi iš senosios rusų kalbos. Ta
čiau tiriamuose raštiškuose paminkluose aptinkami taip pat vietiniai baltarusių 

kalbos žodžiai, nežinomi senajai rusų kalbai, pvz. : 6yoOBllHbe. 06opa, ocemb. 
crrzaiiHR, nUBHUŲll. CKIlen, 6paMa. cmoiJOAa ir kt. Nauji žodžiai atsirasdavo ir 
susidarydavo iš jau esamų leksikos elementų, bendrų visoms slavų kalboms 
arba iš rytų slavų kalbų. Dažnai šie žodžiai neperteikdavo kokių nors naujų 
reikšmių, bet būdavo paprasčiausi jau žinomų žodžių sinonimai (cmaUHR - KO, 
H/OWHR, 6pa.Ma - Bopoma. CK,1en - nozpe6). 

Galima išskirti i atskirą grupę žodžius-skolinius: I) žodžiai, atėję iš lenkų 
kalbos arba jai tarpininkaujant: 6pooap, CaAJl, 3lJ..MOK, cnUJ/CapHJl, tjJoAb6apoK, 
wnuxAep ir kai kurie kiti; 2) žodžiai, pasiskolinti iš lietuvių kalbos: KAauM. 
KAYHR, eBHR, npUMeH, cBupeH. 
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Kalbant apie šių nagnneJamų žodžių vartojimą, reikia pažymėti, kad jie' 
beveik visi išliko ir dabartinėje baltarusių kalboje, nors ir ne visada jos akty_· 
vioje leksikoje. Visus šiuos žodžius galima suskirstyti i sekančias grupes: I) žo
džiai, vartojami bendroje šnekamoje kalboje: iJ80P, iJ80pelf, BWCil, KaMeHUI{ll. , 

K01MJpa, AO:3H.R, XAe8, nYHJl, cmaiiHJl ir kt.; 2) žodžiai, vartojami tik tam tikrose 
vietovėse (sritiniai): zocnoiJa, KAYHJl, ucrrw6Ka, 3ClMJ!m, npUMeIt; 3) archaizmai: 
C8emAUųa, noiJ80pbe, 6poeap ir kt. Tik nežymi dalis žodžių, sutinkamų senuose 
baltarusių kalbos raštų paminkluose, šiuo metu jau nebevartojama baltarusių. 

kalboje, pvz.:' KAO.UM, ocmpoz, nOBaAym. 


