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И З ИСТОРИИ БЫТОВОЙ Л Е К С И К И В Б Е Л О Р У С С К О М Я З Ы К Е 
(на материале деловых памятников Великого княжества Литовского 

15—16 вв.) 

Е. МАРЧЕНКО 

Задачей настоящей статьи является сравнительно-исторический 
анализ лексики, связанной с наименованиями 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 
стихию 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
мов 1, Л. А. Булаховский 2 и др. 

Н А З В А Н И Я Ж И Л И Щ А 

БУДОВАНЬЕ3. Данное слово употребляется в старобелорусских 
памятниках в обобщенном значении: обозначает постройки, строения 
вообще, «...и зъ ихъ доходы, зъ домы, и з ъ будованьем и з ъ гум
нами, зъ огороды» АЛМ, 152. «...то есть будованья в том дворе 
Поисренском светлицы две, гридня одна, клети две, вежа с прымномъ 
одна» АВАК, т. 26, 91. «...дворъ Кобыльницкий съ будованьемъ 
дворнымъ» АЗР, т. 3, 248. Частое употребление этого слова в деловых 
памятниках исследуемого периода свидетельствует о его широком рас
пространении в старобелорусском языке. Однако в процессе развития 
белорусского языка оно претерпело морфологические изменения и в 

1 А. И. Е ф и м о в , История русского литературного языка, изд.. МГУ, 1954, 
стр. 132. 

2 Л. А. Б у л а х о в с к и й , Исторический комментарий к русскому литератур
ному языку, изд. «Радянська школа», 1950, стр. 17. 

3 Орфография, принятая в использованных изданиях, в основном сохраняется. 
Упрощено написание некоторых букв: в заменена буквой Ф, •*>— буквой Е. 
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отмеченном значении стало выступать в других формах. В современ
ном белорусском литературном языке в значении «постройка» известны 
слова будынак, пабудова (Б.-Р. С , 134), в говорах в таком 
же значении употребляются слова б у д ы н I н а, будынак (Янков
ский, 41; Мат. для сл., 152). Слова будынина, будыня — «по
стройки»— отмечаются в смоленских говорах (Добровольский, 43). 
В украинском языке в значении «здание» употребляются слова бу-
динок, будгвля (У.-Р. С , I, 95). 

ГМАХЪ. Это слово, как и предыдущее, выступает в широком зна
чении — «помещение», «постройка», «...тотъ домъ с пляцомъ будовань-
емъ, пивицами, коморами и зо всими вшелякими кгмахами верх
ними и дольними... продели вечне» АВАК, т. 20, 108. «А где бы тые 
речи, в заставе або въ захованью будучые посполу въ одномъ кем а-
х у з речьми домового господара... погорели» ЛС, 1588 г., 336. В со
временном белорусском языке слово г мах обозначает огромное соору
жение (Б.-Р. С , 210). 

Слово г мах—«большая постройка» — отмечено в украинском 
языке (Тимченко, 1, 644). В таком же значении известно §тасН в поль
ском языке, в котором оно из нем. ОетасН — «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 следующие значения этого слова. 1. Изба, хата, «...спаливши 
вежу и в ней речей не мало, то есть...» АВАК, т. 26, 84. «...будо-
ванья в том дворе Поисренском светлицы две, гридня одна, клети две, 
вежа с прымномъ одна, стайня одна, осець с клоимомъ» АВАК, 
т. 26, 91. 2. Башня. «Просите тежъ его королевской милости, ижбы въ 
нижнемъ и въ верхнемъ замку вежи оправити...» АЗР, т. 3, 105. 
«...тую мъ бакшту и полстены збилъ и здиравилъ..., але про моцное 
збудованье, жадною мерою стена, а ш вежа обвалитися не могла» 
АЗР, т. 3, 141. 3. Тюрьма. «Тогды мають быти караны седеньем у 
вежи на доле двенадцать недель, такъ тяжкимъ седеньемъ, яко 
за голову караютъ...» АЗР, т. 3, 132. «...тыхъ татаровъ ...до везенья... 
на дно у вежу сказани были» АВАК, т. 31, 258. Не все отмеченные 
значения сохранило данное слово в белорусском языке. В словаре Но-
совича (стр. 105) оно приведено в значениях: «башня», «тюрьма», 
«верхний ярус колокольни». В современном белорусском литературном 
языке слово вежа употребляется в значении «башня», редко «ку
пол» (Б.-Р. С , 148). 

Указанное слово засвидетельствовано в русских говорах. В курских 
говорах: в еж к а — «полевой шалаш», «сторожка» (Даль, 1, 175); 
в архангельских говорах: вежа — «летнее жилище лопаря» (Подвы-
соцкий, 27). В современном русском литературном языке оно не упот
ребляется. В украинском языке слово вежа известно в значении 
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«башня» (У.-Р. С , 1, 117). Возможно, значения его в белорусском 
и украинском языках связаны с влиянием западнославянских языков, 
в которых оно обозначает башню, каланчу: польск. щ)1в±а, чешек, юёг. 

По мнению Потебни 4, значение «башня» является вторичным, оно 
развилось из первого — «кибитка», «передвижное жилище», так как 
в качестве средства осады и защиты употреблялись кибитки, телеги, 
нагруженные сеном. Этимология слова вежа до конца не выяснена. 
Преображенский, указав основное значение этого слова—«перевозное 
жилище», возводит его, сославшись на Потебню, к «везти» (Преобра
женский, 1, 107). 

ДВОРЪ. Срезневский отмечает это слово в различных - значениях 
с 11 в. (Срезневский, 1, 642). В старобелорусских памятниках оно вы
ступает в следующих значениях. 1. Здание, дом. «...и тежъ штожъ бы 
тые люди Щучане д в о ръ отцу ихъ Павлу въ городе рубливали» 
АЛМ, 103. «...и поведилъ перед нами, штожъ купилъ дворъ въ 
месте Троцкомъ...» АЛМ, 49. 2. Территория вокруг дома, «...выбегъ 
зъ светлицы своее на двор без борони» АВАК, т. 26, 470. «...велелъ 
мене кату середъ двора привязати и пугами бити» АВАК, т. 21, 28. 
3. Хозяйственная единица, «...по шесть возовъ сена зъ двора» АВАК, 
т. 26, 22. «...десятина зъ двора на церковъ» ЛМ, т; 20, СД1, 37. 
4. Усадьба, имение, «...штожъ его милость далъ ему дворъ со всими 
людьми, служебными и тяглыми, и конюхи, пшеничники и садовники, 
и съ челядью невольною, и зъ дяклы пшеничными и ржаными и овся
ными, и съ сеномъ подякольнымъ... со всимъ с тымъ, што къ тому 
двору здавна прислухало» ЛМ, т. 20, СД2, 573. «И мы ему тое 
имение, дворъ нашъ... дали... со всими людьми, и со всими землями, 
со всимъ по тому, што здавна къ тому имению слухало» АЛМ, 54. 
5. Свита, дружина князя. «Пакъ ли жъ бы хто кого въ месте томъ, где 
мы господаръ дворомъ нашимъ будемъ» ЛС, 1588 г., 75. 

В сочетании с некоторыми прилагательными слово двор обра
зует ряд составных терминов: двор судовый, двор поветовый, госпо-
дарский двор, замковый двор. Слово двор употребляется в современ
ном белорусском языке, хотя оно и не сохранило все значения, отме
ченные в старобелорусских памятниках (Б.-Р. С , 242). Данное сло
во — общеславянское: русск. двор, укр. д в I р, болг. двор, сербх. 
9 р д р, чешек, с? V й г, польск. итог. 

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 дворецъ стаить при 
вяликрй дорозе» ЛМ, т. 20, СД 1, 57. «Подле гумна дворецъ, избы 
две зъ сенми, клети две» Арх. сб., т. 4, 293. 2. Экономическая ферма 
с хозяйственными постройками при дворах (больших имениях, эконо-
миях). Указание на наличие таких 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. Леонтовича 5. «А то тэжъ ее милость поведила, 
ижъ зъ дворца Зубовского выбрано: мяса полтей 19, салъ.10, по-
черевей вепровыхъ 7, скилондей 19...» Арх. сб., т. 4, 235. 3. Скотный 
двор. «До того на ч-аст того жъ Андреаша досталсе дворецъ 
двора Южынтского, где быдло дворное ховают, такъже зо всимъ бу-
дованьемъ дворцовымъ» АВАК, т. 32, 414. 4. Усадьба, имение, «...а ко
торое жито и ярины нажато въ ее дворцы» АВАК, т. 17, 243. «...ко
торое имение дворец называемый Товянский, в повете Вилкомир-
ском лежачы...» АВАК, т. 32, 20. 

В словаре Даля (1, 423) дворец отмечается в нескольких зна
чениях: 1) «большой дом», 2) «усадебка», 3) «скотный двор». В зна
чении «хлев для свиней» засвидетельствовано это слово в смоленских 
говорах (Добровольский, 160). В современных белорусском, русском 
и украинском языках данное слово обозначает здание общественного 
назначения. Слово дворец — общеславянское: болг. дворец, сербх. 
д во р ац, чешек, йьогес, польск. йтоггес. 

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 дво
рища и даивали намъ дани чотыри ведра меду пресного» АЛМ, 158. 
2. Земельный участок, «...тежъ просилъ у насъ дворище пустого 
подъ ключомъ Луцкимъ» АЛМ, 79. «...и домъ собе отецъ его на тымъ 
дворище збудовалъ» АЛМ, 143. 3. Усадьба. «И въ тыхъ его шко-
дахъ дано ему дворище, з огороды овощовыми, з навозы, з кгрун-
тами пашными» АВАК, т. 31, 135. В процессе развития белорусского 
языка в этом слове произошло сужение значений. В современном бе
лорусском языке слово дварышча известно в значении «место, 
на котором расположен двор» (Б.-Р. С , 242). В таком же значении 
известно слово дворище в русском и украинском языках. В зна
чении «двор» употребляется оно в южнославянских языках: болг. д в о-
р и щ е, сербх. двдрйште. 

ПОДВОРЬЕ. Слово подворье — «жилище», «усадьба» — отме
чается с 13 в. (Срезневский, 2, 1036). В исследуемых старобелорусских 
памятниках указанное слово тоже обозначает дом, жилище, усадьбу, 
«...и они дей бывши въ мене на подворьи, на свою господу пошли» 
ЛМ, т. 20, СД 1, 402. «...што которое подворье городовое мураль-
ское отецъ мой продалъ...» АВАК, т. 17, 63. «...пришодши кгвалтомъ 
на мое подворье въ замку Виленскомъ, замки въ коморе поотби-
валъ» ЛМ, т. 20, СД2, 598. В современном белорусском языке слово 
падвор'е воспринимается как уст. (Б.-Р. С , 561), в говорах упо
требляется слово п ад в о р а к — «двор» (Стешкович, 62). 

В словаре Даля (3, 166) слово подворье приводится в значе
нии «постоялый двор», в таком же значении зафиксировано оно в 

6 Ф. И. Л е о н т о в и ч , Панский двор в Литовско-Русском государстве, Варшав
ские университетские известия_, № 5, 1895, стр. 32. 
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смоленских говорах (Добровольский, 621). В вятских говорах это сло
во известно в значении «жить на чужом дворе» (Васнецов, 218), в 
подобном значении знают его и архангельские говоры (Подвысоцкий, 
125). В современном русском языке оно считается уст. (Ожегов, 484). 
Слово по дв Iр'я — «двор» — известно в украинском языке (У.-Р. С , 
4, 2). Употребляется оно и в других славянских языках: польск. рой-
хюогге, чешек, ройьогё, сербх. подворье. 

ДЫМЬ. Срезневский слово дымъ— «двор», «дом» — отмечает в 
«Повести временных лет» (Срезневский, 1, 764). В старобелорусских 
памятниках оно употребляется в таком же значении, «...и поведили 
перед нами, штожъ съ тыхъ людей идетъ намъ девять службъ, а ихъ 
всихъ дымовъ дванадцать» АЛМ, 97. «...и просилъ въ насъ... к 
тому трехъ дымовъ пшеничниковъ...» АЛМ, 109. 

Слово дым — «жилище», «дом» — засвидетельствовано в воро
нежских, рязанских и владимирских говорах; в костромских известно 
слово д ы м ни ц а — «деревня» (Опыт, 52). В словаре Ушакова это 
слово в значении «жильё» приведено как ист. (Ушаков, 1, 819). Име
ется оно в значении «хата» в историческом словаре украинского языка 
(Тимченко, 1, 848). Кроме восточнославянских языков, отмечается сло
во йут в значении «жильё» в польском языке (Карлович,. 1,..Ш6). 

В таком же значении, что и слово д ы м, употребляется слово 
подымье, которое встретилось только в форме множественного чис
ла, «...а поведалъ намъ, штожъ всихъ людей шестьдесятъ поды ней» 
АЛМ, 62. «...и поведилъ передъ нами, штожъ ихъ всихъ естъ под ымь 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 подымье выступает в том же значении, что и слово дым, т. е. 
обозначает двор, дом, имеется у Леонтовича 6, который, описывая 
крестьянский двор, указывает, что в некоторых актах дымы носят 
названия подымей. 

ГРИДНЯ, Г РИДНИЦА. Слово гридь ниц а — «большой покой 
для собрания» — Срезневский отмечает в «Повести временных лет» 
996 г., в таком же значении засвидетельствовано в «Летописце Пере-
яславля Суздальского» и слово гридьня (Срезневский, 1, 592). 
В исследуемых памятниках, очевидно, слова гридня и грид
ница несколько отличны по значению. Слово гридница обозна
чает комнату, покой; слово гридня встречается обычно при пере
числении хозяйственных построек, одну из которых, вероятно, оно и 
обозначает. Возможно, это было помещение для челяди, «...на которомъ 
местцу..., гридница, а светлица съ сеньми стояла» АЛМ, 163. «...во 

6 Ф. И. Л е о н т о в и ч , Крестьянский двор в Литовско-Русском государстве, Жур
нал Министерства Народного Просвещения, февраль 1896, стр. 350. 
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всимъ дворцу Фрыдрыховскомъ, яко в будованю, а меновите у г р ид-
н и, въ еви, в клаиме, в одрынахъ» АВАК, т. 32, 397. «...г рид ня 
тошчая с прымномъ...» АВАК, т. 26, 162. 

Слово гридня отмечается в говорах русского языка. В орлов
ских говорах: гридня — «избёнка», «лачуга» (Даль, 1, 395). В си
бирских говорах оно обозначает комнату, в которой празднуют свадь
бу (Опыт, 42). В словаре Ушакова слово гридница приводится 
как ист. (Ушаков, 1, 623), историческим словом считается грид
ница и в украинском языке (У.-Р. С , 1, 361). Слова гридня, 
гридница — восточнославянские. Польское Нгуйта — «сушильня» — 
считается восточнославянским заимствованием (Миклошич, 78; Преоб
раженский, 1, 159). 

ГОСПОДА. Слово господа — «гостиница», «временное 
жильё»—'Засвидетельствовано в «Изборнике» 1076 г. (Картотека 
ДРС) . В белорусских памятниках оно выступает в таких значениях. 
1. Дом, жилище. «Господа врядницкая старая, светлица, изба...» 
Арх. сб., т. 4, 231. «:..просилъ, абы ему былъ тотъ слуга его выданый 
до го с поды его, до каменицы его...» АВАК, т. 20, 51. 2. Временное 
жильё, временная квартира, «...прыехалъ дей онъ... и станулъ дей гос
под ою в томъ месте у дому войта того места..., маючы дей в том 
дому ему господу беспечную» АВАК, т. 31, 161. В современном 
белорусском языке слово гаспода — «двор», «хозяйство» — извест
но как обл. (Б.-Р. С , 204). 

Слово гаспода — «жилые покои», «дом» — отмечается в слова
ре Даля (1, 386). В значении «дом и хозяйство какой-либо семьи» 
зафиксировано слово господа в украинском языке (Гринченко, 1, 
359). Указанное слово имеет соответствия в западнославянских языках: 
чешек. Нозройа — «постоялый двор»; польск. ^озройа— «постоялый 
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, 
жилище, «...и пришли есмо до изб ы, ажъ спить таварышь его на зем
ли...» ЛМ, т. 20, СД 1, 293. «...тамъ в томъ замку в избе понаместни-
ка моего... в мененомъ мешканю понамесника моего збилъ и зранилъ» 
АВАК, т. 20, 133. «...из д о пъ к а чорная с примномъ, где паробокъ 
мешкалъ» АВАК, т. 26, 290. 2. Кладовая, чулан. «И з д о б к а для хо-
ванья молока..., изба при томъ же бровари для квашенья пива и 
росченья солодов...» Арх. сб., т. 4, 240. «...из д 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 изб ы, до канцелярии кгродъ-
ское Виленское...» АВАК, т. 20, 134. «...почалъ ее шарпать, бить в 
сеняхъ передъ избою судовою с поменеными помочниками свои
ми» АВАК, т. 20, 140. Сочетание изба судовая является названием 
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учреждения, выступает как термин административного управления. 
В современном белорусском языке слово изба не употребляется, оно 
вытеснено словом хата, но в говорах сохранилось слово 1стоб-
ка — «постройка, в которой хранятся хозяйственные припасы» (Мат. 
для сл., 72, 87). 

Данное слово широко распространено в русских говорах. В зна
чении «дом» отмечается оно в вятских (Васнецов, 93), ярославских 
(Мельниченко, 80), смоленских (Добровольский, 295) и в др. говорах. 
Изба — слово общеславянское: болг. изба — «хижина», сербх. и з-
б а -~ «комната», польск. 1гЪа — «комната», чешек. \1гЬа — «комната». 

Формы истопка, истобка при наличии общеславянского из-
б а проф. Черных 7 рассматривает как явление «народной этимологии», 
сближение с «топить», «отапливать», «тёплый». 

ЗАМОКЪ. Кочин отмечает слово за м о къ — «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 
з а м о къ Степанъ и на то наложилъ на две тисечи копъ грошей» 
ЛМ, т. 20, СД2, 547. «...а што замокъ муровалъ и роботники 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 замку нашому дер
жаны, пани Глебовой и ее детемъ присудили» ЛМ, т. 20, СД2, 575. 
«Ино если будеть замку нашому нешкодно, мы ему тыи сельца да
ли...» АЛМ, 60. Ср. в польском языке гашек (обл.) —«.йхюбг згШскесЫ» 
(Карлович, 8, 169). 3. Крепость, «...также и замокъ верхний весь 
абы былъ оправленъ, и стрельбою, делами и гаковцицами, порохами и 
пушкарями заспособленъ» АЗР, т. 3, 105. Слово за мак известно и 
в современном белорусском языке (Б.-Р. С , 294). Имеется слово за
мок в русском (Ушаков, 1, 983) и украинском (У.-Р. С , 2, 82) язы
ках. Употребляется оно и в других славянских языках: сербх. за мак, 
чешек, гашек, польск. гашек. 

КАМЕНИЦА. Слово кам я ниц,а Срезневским отмечается без 
указания значения в «Патерике Синайском» 11 в. — манастырь в ка-
мянице. (Срезневский, 1, 1189). В белорусских памятниках это слово 
обозначает каменный дом. Слова дом и каменица выступают 
в синонимичном значении. «И тымъ листомъ моимъ продаю к а м е н и-
ц у дом мой власный мурованый» Арх. сб., т. 3, 26. «...и продалъ на 
вечность... домъ, каменицу свою в месте Виленском» АВАК, т. 20, 
17. Словом к а м ян1ц а и в современном белорусском языке обозна
чается кирпичный (каменный) дом (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 каменица — «всякое каменное стро
ение», сопровождает его пометой «зап». (Даль, 2, 81). Указанное слово 
и однокоренные слова в разных значениях известны в говорах русского 
языка. В вятских говорах: каменица — «каменка в бане» (Опыт, 
70); в архангельских говорах: каменица — «печь в овине или в 
бане» (Подвысоцкий, 63); в таком же значении употребляются слова 
каменка, камелёнка в олонецких говорах (Куликовский, 33). 
Имеется слово камениця — «каменный дом», «каменное строе
ние»— в украинском языке (У.-Р. С , 2, 306). Есть слово катгетса— 
«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 комната широко 
употреблялось в старобелорусском языке, «...а с тое дей издебъки 
комнату, и съ тое жъ издебъки межы тыми коморами двери до 
сеней» АВАК, т. 18, 44. «...съ тое комнаты светлица успокойная, 
въ ней оконъ чотыри зъ оболонами шкляными...» Арх. сб., т. 3, 292. 
«...тотъ домъ с пляцомъ, будованьемъ, пивницами, комнатами, ко
морами... продали вечне» АВАК, т. 20, 108. Жилое помещение обозна
чает это слово и в современных белорусских говорах. 

Данное слово употребляется в русском (комната) и украин
ском (к I м н а т а) языках. Известно оно (хотя и малоупотребительно) 
и в других славянских языках: чешек. котпа(а (уст.), польск. кот-
па(а. Слово это было заимствовано из ср. латинск. сагпта1а — «тёплое, 
снабжённое печкой (сатшиз) жилище», возможно, через германское 
посредство (Бернекер, 1, 554; Преображенский, 1, 342). 

КОМОР А. Слово комара — «свод» — засвидетельствовано Срез
невским в «Лаврентьевекой летописи» 1194 г. (Срезневский, 1, 1264). 
В белорусских памятниках оно употребляется в следующих значениях. 
1. Жилище, комната, «...в которомъ дей томъ дому онъ господою есть 
и к о мо р к у собе наймуючы спокойне мешкаеть, то пакъ дей тотъ 
помененый Кренътовский с тымъ помочникомъ своимъ нашедшы дей 
кгвалтовне на тую помененую ко мо р у, мешканье его...» АВАК, т. 20, 
114. «...и онъ мя поставилъ на дворе своемъ въ к о море» ЛМ, т. 20, 
СДЗ, 1523. 2. Кладовая, чулан, «...штожъ дей онъ..., замъки въ к о мо
ре поотбивал..., и многие шкоды въ тотъ часъ въ ко море и в ъ 
скриняхъ стали, бо есьми тамъ схованье мелъ свое» ЛМ, т. 20, СД2, 
598. «...и зъ ко мор ы панской шаты, масла, сыры и иные многие 
речи домовые побрали» АВАК, т. 21, 34. 3. Место сбора мыта, тамож
ня. «Притомъ што есте господаря его милости просили, або ко мо р ы 
мытные на именьяхъ шляхетскихъ, где передъ тымъ не бывали, и 
теперь бы не были» АЗР, т. 3, 28. «...ижъ дей едучы зась назадъ мушу 
на Бересть ехать, бо дей на ко мо р е Берестейской от товаровъ мыто 
платилъ» АВАК, т. 31, 140. В сочетании с некоторыми прилагатель
ными сдово комо р а образует составные термины: ко мор а по-
стрыгальная, ко мо р ы мытные, ко мо р ы соляные. В со-
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временном белорусском языке-слово камора обозначает чулан, кла
довую (Б.-Р. С , 371). В таком же значении известно оно и в белорус
ских говорах (Стешкович, 51), называют каморкой и комнату в 
избе, отделенную досками (Мат. для сл., 72, 155). 

В словаре Даля слово ко мо р а — «покойчик», «чулан» — отме
чается как зап. (Даль, 2, 82). В современном русском языке слово 
каморка — «мдленькая комната», «чулан» — считается разговорным 
(Ожегов, 231). В украинском языке слово ко мор а употребляется 
в значении «амбар», «кладовая» (У.-Р. О., 2, 366). Имеется оно и в 
других славянских языках: сербх. ко мор а, чешек, котога, польск. 
котога. 

СВЕТЛИЦА. Кочин засвидетельствовал это слово в значении 
«комната» в «памятниках дипломатических сношений Московского го
сударства с Польско-Литовским» (Кочин, 313). В таком же значении 
выступает оно и в исследуемых памятниках, «...и въ понеделокъ въ 
ночи пришодши на ее домъ, напервей сторожа дворъного, на имя 
Леся, забили; и она, то вбачивъши, и заперлася въ светлицы; и онъ, 
прибегъши къ светлицы, и всимъ людемъ своимъ и тешчи своее 
велелъ около светлицы стати...» ЛМ, т. 20, СД2, 589. «На дворе 
новомъ стайня непобита, свирны три побитыхъ, светлица новая 
для возницъ» Арх. сб., т. 4, 231. В современном белорусском языке 
слово с в ят лгц а воспринимается как уст. (Б.-Р. С , 847). 

Указанное слово известно в русских говорах. В современном рус
ском литературном языке светлица считается устаревшим словом 
(Ушаков, 4, 84). Имеется слово евьтлыця — «комната» — в украин
ском языке (У.-Р. С , 5, 275). В таком же значении есть слово зьНшсе 
в чешском языке. 

СЕНИ, СЕНЦЫ. Слово сени засвидетельствовано в «Повести 
временных лет» (Срезневский, 3, 895). В изучаемых памятниках сло
ва сени, сенцы, обозначают часть жилого помещения, прихо
жую. «Межи тыми светлицами сень великая, съ тэй сени с ень-
ка малая» Арх. сб., т. 4, 292. «...в том дому нашомъ, у сенях свет
личных сбилъ и зранилъ...» АВАК, т. 20, СДЗ, 1231. В таком же зна
чении употребляются слова с е н1, сенцы в современном белорусском 
литературном языке (Б.-Р. С , 850) и в говорах (Стешкович, 71). 

В архангельских говорах: сенцы — «припередник», «предбан
ник» (Подвысоцкий, 170); в воронежских говорах: сенницы — «се
ни»; в вологодских, ярославских и владимирских говорах отмечается 
слово сенник — «холодная горница» (Опыт, 224). В смоленских го
ворах: сени—1) «сени», 2) «хозяйство» (Добровольский, 899). Име
ются слова с1ни, с1нц1 в украинском языке (У.-Р. С , 5, 317). 
В значении «сени» известно это слово и в некоторых других славянских 
языках: чешек, зш., польск. зьеп, словен. роа'зьеп; в сербх. сё ниц а — 
«беседка». 

САЛЯ- Это слово встретилось в следующем контексте: «...а на томъ 
дей будованью дольномъ через сени, издебъку в комнату саля великая 
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по обудвухъ сторонахъ дома того, зъ летнимъ седеньемъ альбо кган-
комъ выпущонымъ» АВАК, т. 18, 44; «Напервей, ушодши у дворь Смоль-
янский у ворота великие, надъ ними с а л я, дворъ острогомъ обведе-
ный» Арх. сб., т. 4, 292. В исследуемые старобелорусские памятники 
данное слово проникло из польского языка. 

Е. М. Иссерлин 8, исследуя лексику русского литературного языка 
17 в. (на материале переводных памятников), отмечает, что слово за1а 
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 халупа обозначает избу, хату, «...тогды маеть 
ему Богдановая огородъ и халупу дати, на чомъ бы онъ мель 
мешкати», АВАК, т. 17, 169. «И рубаючи плоть похвалилъся: теперь 
дей плоть рубаю, а не мешкаючи и халупы отъ мене огнемъ пой-
дутъ» АВАК, т. 22, 214. «...приехали есмо до халупъ тое челяди 
неподалеку дому ей» АВАК, т. 17, 441. В словаре Носовича (стр. 682) 
это слово отмечено в значении «бедная крестьянская хижина», имеется 
оно в словарном составе современного белорусского языка (Б.-Р. С , 
991). 

В словаре Даля слово халупа — «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 халупа — «изба на Украине и в Белоруссии»—считает
ся разговорным словом (Ожегов, 796). Знают это слово западнославян
ские языки: чешек. сНаШра, польск. сНаЫра. Происхождение его не со
всем ясно. Предполагается, что в славянских языках оно является за
имствованным. Славский в подтверждение этой точки зрения ссылается 
на такие слова, в свою очередь заимствованные, как хата, хижина, но 
отвергает предполагаемую возможность германского посредничества, 
выдвинутую Фасмером (Славский, 1, 59). Ушаков, отмечая данное сло
во в русском языке, указывает на источник — польское спаЫра (Уша
ков, 4, 1131). 

ХОРОМЫ, ХОРОМИНА. Слово хоромина — «дом», «строе
ние» — отмечено в «Повести временных лет», слово х о р о мъ в та
ком же значении — в «Новгородской 1 летописи» 1016 г. (Срезнев
ский, 3, 1386). В исследуемых памятниках указанные слова высту
пают в таких значениях. 1. Здание, дом. «...хор о мое въ городе не 
рубливали» АЛМ, 103. «...и тую хоромину, 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 тых троихъ хором ахъ ни
чего иншого» АВАК, т. 17, 430. «...и з будованьемъ хоромъ двор-

8 Е. М. И с с е р л и н , Лексика русского литературного языка 17 в., М., 1961, 
стр. 55—58. 
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ныхъ и гуменныхъ, с пашнею дверною и з житомъ...» АВАК, т. 26, 54. 
Здание, дом обозначают слова х ар о мы, харом'та и в современ
ном белорусском языке. 

Данные слова распространены в говорах русского языка. В вят
ских говорах: хоромина — «большой дом», хоромы — «хорошо 
устроенный дом со всеми пристройками» (Васнецов, 336); в колымских 
говорах: хоромина — «домовое строение» (Богораз, 153); в архан
гельских говорах: хоромы — «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: хоро
ма — «здание», «дом», чаще хоромы — «большой дом»; хороми
на—«дом», «изба» (Гринченко, 2, 920). В других славянских языках 
находим такие соответствия: болг., сербх. храм — «церковь»; чешек. 
екгат — «церковь»; словен. Нгатта—1) «здание», 2) «комната»; 
Нгат — «здание»; польск. екготта — «изба». Наличие этого слова в 
польском языке объясняется заимствованием из русского (Славский, 
1, 78). 

Н А З В А Н И Я Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х П О С Т Р О Е К 

БРОВАРЪ, БРОВАРНЯ. Данные слова обозначают помещение, 
в котором производят различные алкогольные напитки. «Въ бокъ зъ 
сеней бр о в аръ, 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 ров аръ и лазню поставить маетъ» АВАК, т. 22, 438. 
«Бро в ар ни, 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 н я в 
словаре Носовича (34). Имеется б р о в ар — «винокурня» — и в сло
варном составе современного белорусского языка (БРС, 132), его сле
дует считать устаревшим. 

В словарях русского языка эти слова не отмечаются. Приведенное 
слово броварня — «пивоварня» — сопровождается пометой «зап.» 
(Даль, 2, 128). Имеется слово б ров ар — «пивоварня» — в украин
ском языке, в современном языке воспринимается как уст. (У.-Р. С . 
1, 90). В таком же значении известны слова Ьготаг, Ьготагта в поль
ском языке. В белорусском и украинском языках указанные слова ока
зались под влиянием польского. В польском — из немецкого Вгаиег 
(Бернекер, 1, 88; Миклошич, 22). 

ЕВНЯ. Это слово встретилось в различном написании, обозначает 
оно «овин для сушки зерна», «...гумно, в немъ клоимъ зъ ее е ю и 
одрынъ две до схованья збожа» АВАК, т. 32, 186. «Еивъ 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» зафиксированб оно в словаре Носовича (стр. 150), в таком же 
значении употребляется ёу"ня 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 ёуня в русском и украин

ском языках соответствует овин. В других славянских языках в этом 
значении выступают иные слова. Происхождение этих слов рассмат
ривается по-разному. Горяев, считая овин заимствованием из герм, 
яз., указывает, что белорусское е в ь я (лит. \аи\а) сюда не относится 
(Горяев, 236). Потебня 9, говоря о происхождении слова евня от лит. 
\аи\а, замечает, что великорусские слово овин, возможно, родственно 
лит. ]аи]а, но может быть, оно является древним заимствованием из 
герм. яз. 

КЛУНЯ. Слово клуня обозначает постройку при гумне, «...у 
гумне клуня, осеть, одрына...» АВАК, т. 31, 21. «...две одрине руб-
леныхъ, а третюю клуню рубленою... спалено» АВАК, т. 21, 418. 
В значении «сарай вроде гумна» отмечено оно в Минской и Могилёв-
ской областях (Носович, 237), в современных белорусских говорах это 
слово обозначает ригу, гумно (Янковский, 97; 2, 89). В словаре бело
русского языка клуня — «рига» — приводится как обл. (Б.-Р. С , 
394). 

8 словаре Даля слово клуня — «рига», «молотильный сарай» — 
сопровождается пометой «зап.», «южн.» (Даль, 2, 121). Другие словари 
русского языка его не отмечают. В украинском языке клуня — «ри
га»— считается обл. (У.-Р. С , 2, 344). В других славянских языках 
это слово не употребляется. Преображенский, отметив его в белорус
ском и украинском языках, указывает на источник—балт. яз.: лит. 
к1иопаз — «гумно», лат. к1йп5. Такой же точки зрения придерживается 
Эндзелин 1 0. Имеется оно и в словаре Яблонскиса (стр. 90). 

КЛАИМЪ. Встретилось в различном написании, обозначает по
стройку для хранения зерна. «Гумно, в немъ клаимъ зъ евею и 
одрынъ две до схованья збожа» АВАК, т. 32, 186. «...а в гумне взяли 
подь клоимомъ жыта на торгъ везти зъготованого десеть бочокъ» 
АВАК, т. 26, 458. «...а в гумне в томъ же дворцы клаимъ» АВАК, 
т. 26, 462. Данное слово отмечается только в словаре Яблонскиса (стр. 
86), в других просмотренных словарях оно не обнаружено. Характер
но, что слово это употребляется только в актах Упитского и Вилкомир-
ского гродских судов, т. е. в актах, написанных в центре Литвы. В ли
товском языке Ыо]1таз обозначает гумно (Серейский, 112). 

КЛЕТЪ. Слово клеть — «комната» — отмечено в «Остромиро
вом евангелии», клеть — «кладовая» — засвидетельствовано в 
«Ипатьевской летописи» 1143 г. (Срезневский, 1, 226). В исследуемых 
памятниках это слово обозначает амбар, чулан, кладовую, «...а в к л е-
т и дей было збожья моего властного..., косы две, лемешъ...» АВАК, 

9 А. А. П о т е б н я , Дополнения и поправки, РФВ, т. 5, Варшава, 1881, стр. 254. 
1 0 И. Э н д з е л и н , Латышские заимствования из славянских языков, Живая 

Старина, 1899, 3, стр. 306. 
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т. 26, 104. «...збоже всякое в клетяхъ зсыпаное и на поли жыто засе-
еное» АВАК, т. 32, 378. В таком же значении выступают и производные 
слова: пред клеть, подклеть, клетка, «...кожух взяли в 
предклетю» АВАК, т. 26, 458. «Домъ старый на подклетехъ, 
светлицы две» Арх. сб., т. 4, 231. «Подле того свирна клетка, въ 
ней гречыхи краковекъ шесть» Арх. сб., т. 4, 292. Слово клетка 
встретилось и в значении «торговая лавка», «...яко человека 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 
клець обозначает чулан (Б.-Р. С , 393). 

В таком же значении употребляется клеть в русском языке 
(Ушаков, 1, 372)-, имеется слово кл'пъ — «кладовая» — в украин
ском языке (У.-Р. С , 2, 342). В подобном значении известно оно и в 
других славянских языках: сербх. клёт, чешек. Ыес, польск. Шее. 

ЛАЗНЯ. Слово л аз ня выступает в старобелорусских памятниках 
в следующих значениях. 1. Баня. «Пошол есми до л аз ни ся мыти, 
а боты и сукманъ, изъ себе зиявши, 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 аз ни и про
пили есмо, з лесничимъ въ корчме» АВАК, т. 17, 170. В значении 
«сторожевые хижины» отмечается это слово в словаре Горбачевского 
(стр. 192). В значении «баня» приводится оно Носовичем (стр. 264), 
в этом же значении употребляется л а з н я и в современном белорус
ском языке (Б.-Р. С , 412). 

Слово л аз ня — «баня» — 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: чешек. 1а-
геп польск. 1агп1а. 

МЛЫНЪ. Слово млинъ — «мельница» — засвидетельствовано в 
«Жалованной грамоте Подольского кн. Александра Кориатовича Смот-
рицкому мон.» 1375 г. (Срезневский, 2, 158). В исследуемых памятни
ках это слово употребляется в таком же значении. «Млынъ 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 млынъ пустый не покрытый» АВАК, т. 26, 279. Слово м лын 
сохранилось и в таком же значении употребляется в современном бе
лорусском языке (Б.-Р. С , 453). 

Мельницу обозначает слово млин и в украинском языке (У.-Р. С , 
2, 529). Известно оно и в других славянских языках: сербх. млйн 
чешек. т1уп, польск. т1уп. Слово это заимствовано из герм. яз. (дрвнем. 

МиНп), где оно, в свою очередь, заимствовано из латинского яз. (Пре
ображенский, 1, 552; Махек, 302). 

ОДРИНА. Слово одр ин а — «хлев», «сеновал» — засвидетельст
вовано в «Повести временных лет» (Срезневский, 2, 621). В старобе-
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лорусских памятниках оно обозначает помещение для зерна и для 
сена. «Сена у въ одрине пятьдесять копъ...» АВАК, т. 17, 416. 
«О д рина рублена зъ дерева для сена» Арх. сб., т. 4, 240. «...о д рынъ 
две до схованья збожа» АВАК, т. 32, 186. В отмеченном значении 
употребляется слово адр ына 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 одр и на — «сеновал» — приведено 
как западное. Отмечается од р и на — «большой хлев для скота» — 
:в тверских говорах (Опыт, 138)'. Из других славянских языков имеется 
слово ойгупа (обл.) в польском языке, где оно считается заимствова
нием из белорусского языка (Карлович, 3, 654). 

ОСЕТЬ. Слово о сет 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 еть съ токомъ» Арх. сб., т. 4, 303. «...о сеть тошча с клаи-
момъ рубленая» АВАК, т. 26, 277. Слово асець сохранилось в таком 
же значении и употребляется в современном белорусском языке 
(Б. -Р .С, 101). 

Слово о с ет 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 осить 
обозначает сушильню для зернового хлеба (Гринченко, 2, 70). Имеется 
озсес (обл.) —«сушильня» — в польском языке (Карлович, 3, 844). 

ОБОРА. Данное слово выступает в значении «хлев». «За вороты 
дворными обора, в ней быдла рогатого шестеро» АВАК, т. 32, 186. 
«Быдла въ оборе: коровъ дойныхъ осмъ съ теляты летошними» Арх. 
сб., т. 4, 240. «...о бора — коровъ дойныхъ четырнадцать, овецъ ста-
рыхъ...» АВАК, т. 20, 136. В современном белорусском литературном 
языке слово абор а — «хлев», «коровник» — считается уст. (Б.-Р. С , 
34), в значении «пристройка для скота» известно оно в говорах (Ян
ковский, 26). 

В указанном значении в русском языке это слово не отмечается. 
В словаре Даля слово обора — «скотный двор» — приведено как зап. 
(Даль, 2, 585). В украинском языке обора употребляется в значении 
«загон для скота» (У.-Р. С , 3, 49). В других славянских языках име
ются такие соответствия: болг. обор — «хлев», сербх. обор — «загон 
для скота», польск. оЪога — «хлев», чешек. оЬога — «заповедник». 

ПИВНИЦА. В старобелорусских памятниках выступает в таких 
значениях. 1. Погреб для хранения напитков. «У пив ниц ы меду 
пресного бочокъ тры» АВАК, т. 36, 34. «П ив ниц а другая, альбо 
погреб с пристенком» Арх. сб., т. 4, 294. 2. Пивная. «И онъ рекъ, 
засталъ есми его у пив ницы ...и я с него снялъ сукню а перстень, 
а онъ самъ втекъ» ЛМ, т. 20, СД1, 280. «...будучы дей в месте Вилен-
скомъ былъ дей у каменицы Виршиловской..., лежачой у пив ницы 
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 пгрнгца в значении «пивная», 
однако в этом значении его следует считать устаревшим. 

В. И. Даль зафиксировал слово пив ниц а — «пивной погреб» — 
как зап. (Даль, 3, 116). В украинском языке пивниця известно 
в двух значениях: 1) «пивная» (устар.), 2) «винный погреб» (УРС, 3, 
341). Имеется оно и в других славянских языках: болг. пи в ни ц а — 
«пивная, кабак; сербх. п и в ни ц а — «пивная, винный погреб»; польск. 
рттса — «погреб», «подвальное помещение, где продают пиво или 
вино»; чешек, рытсе — «пивная», «погреб». 

ПОГРЕБЪ. Срезневским 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 погреб тоже обозначает 
кладовую, «...светлочка мала с примъномъ, с покгребом, в тым-ь 
погребе кублы великие чотыре...» АВАК, т. 26, 165. «...подле того 
дому погреб мурованый» АВАК, т. 21, 185. «...штожъ дей посылалъ 
есми въ пущу дерева на будованье погреба двора... Новодворско-
го» АВАК, т. 17, 181. Погреб, подвал, подполье обозначает слово 
по г р а б и в современном белорусском языке (БРС, 699). 

Погреб — слово восточнославянское в указанном значении: 
русск. погреб, укр. по г р 16, бел. по граб. В других славянских 
языках в этом значении выступают иные слова. 

ПОВАЛУ ШЪ. Слово по валу ша — «одна из построек, принад
лежащих дому» — отмечается с 12 в. (Срезневский, 2, 993). В иссле
дуемых памятниках оно употребляется в таком же значении, «.../г о ва
лу ши два, в одном повалушу были две скрыни з пенезьми...» 
АВАК, т. 26,. 164. «...по в а л у шъ на стлупахъ, соломою крита...» 
АВАК, т. 26, 279. «...въ томъ же повалушу 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 рязанских 
и пензенских говорах словами повалуха, повалуш, повалу 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 кормчей» 1280 г. отмечает пекленица, пе-
ко ль ниц а (Срезневский, 2, 893). У Кочина засвидетельствованы 
слова пекарня, пе кар ниц а (Кочин, 231). В исследуемых памятни
ках слово пекарня чаще всего обозначает кухонную избу. «Пекар
ня и зъ сенми подле ворот..., дежи две, ночвы двои» Арх. сб., т. 4, 240. 
«...у пекарни котелъ немалы и триногъ» АВАК, т. 20, 136. Однако 
имеются и другие значения этого слова. 1. Жилище. «Пекарня 
великая, где рикунья живеть, покрытая, лавы въ ней» АВАК, т. 14. 
228. 2. Чулан. «3 другое стороны у воротъ пекарня до схованья 
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речей» АВАК, т. 32, 186. 3. Постройка для животных и птиц. «В 
пекарни дей телять двое рочныхъ, гусей осмь, кур десетеро, качокъ 
трое» АВАК, т. 18, 44. В отмеченных значениях известно рьекагта в 
польском языке (Карлович, 4, 146). Данное слово не сохранило все 
значения, указанные в старобелорусских памятниках. В современном 
белорусском языке слово п я к а р н я обозначает помещение, предпри
ятие, где пекут хлеб (Б.-Р. С , 770). 

В русском и украинском языках слово пекарня тоже обозна
чает заведение, предприятие по выпечке хлеба (Ушаков, 3, 80; У.-Р. С , 
3, 237). Известно оно и в других славянских языках: сербх. пёкар-
н иц а, чешек, рекагпа, польск. рьекагта. 

ПРИМЕНЪ. Слово п р и м е н ъ встречается довольно часто в зна
чении «сени», «передняя», «...то есть будованья в том дворе... вежа с 
примномъ одна...» АВАК, т. 26, 91. «От клети изба съ прим-
номъ» ЛМ, т. 20, СДЗ, 1522. Судя по примерам, этим словом обозна
чалась и какая-то хозяйственная постройка или пристройка. «С прым-
н а коня вывелъ» АВАК, т. 26, 93. «У пр и мне 2 лезиве, одно ремя-
ное, пешня, рагатина, пчолъ тридцатеры уленицы» ЛМ, т. 20, СДЗ, 1522. 
В подобных значениях отмечает слово при мен у белорусов Шейн 1 1 . 
В значении «сени» употребляется пр ыман в современных белорус
ских говорах Гродненской обл. (Стешкович, 67). Карский 1 2 рассматри
вает это слово как заимствование из литовского языка. Имеется оно 
и в словаре Яблонскиса (стр. 183). В литовском языке рт'ьетепё обо
значает переднюю (Серейский, 207). 

ПУНЯ. В исследуемых памятниках это слово обозначает: 1. Хлев, 
«...с пуни 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 пунька малая, осети две...» Арх. сб., т. 4, 301. 
Слово пуня 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 пуня — «хлев» — отмечается как 
западное. Известно оно в таком же значении в смоленских говорах 
(Добровольский, 749). В словарях других славянских языков данное 
слово не обнаружено. Преображенский, отметив наличие слова пуня 
в диалектах русского языка и в белорусском языке, указывает, что 
в русский язык оно проникло из белорусского, а в белорусский — из 
балт. яз.: лит. рипё — «загородка для скота», лат. рйтз — «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 поветью соломою крыта» АВАК, т. 14, 17. «Поветь 

1 1 П. В. Ш е й н , Материалы для изучения быта и языка русского населения 
Северо-Западного края, т. 3, СПб, 1902, стр. 265. 

1 2 Е. Ф. К а р с к и й , Белорусы, Вйльна, 1904, стр. 131. 
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сгорела...» ЛМ, т. 20, СДЗ, 1524. Данное слово употребляется в бе
лорусском литературном языке и в говорах. Словарь белорусского 
языка приводит слово павець в 2-х значениях: 1) «навес», 2) «дро
вяной сарай» (Б.-Р. С , 546). 

Указанное слово в различных значениях распространено в гово
рах русского языка. В вятских говорах: поветь — «крытый двор» 
(Васнецов, 216), как пристройка к крестьянскому дому известно оно в 
архангельских говорах (Подвысоцкий, 124). В смоленских говорах: 
поветь — «навес во .дворе», п о в е т к а — «полукрытый сарай» (Доб
ровольский, 615). Употребляется слово пов1тка—1) «сарай», 2) «на
вес»— в украинском языке (У.-Р. С , 3, 499). Кроме восточнославян
ских языков, отмечаются рошгес, рохю1е1ка — «крытая галерея» — в поль
ском языке. 

СОЛОДОВНЯ. Слово солодовня, очевидно, обозначает поме
щение, в котором вырабатывается солод, «...также солодовни 
кождому съ тыхъ подданыхъ нашихъ пинскихъ въ дому своемъ вольно 
мети будетъ» АЗР, т. 3, 264. «...с л од о в н я з дерева ольхового зруб-
лена» АВАК, т. 26, 277. Слово с ал ад о у ня известно и в современ
ном белорусском языке (Б.-Р. С , 644). 

В новгородских и псковских говорах место, где растят и сушат 
солод, называется солодожня (Опыт, 210; Даль, 4, 267). В словаре 
Ушакова слова солодовня, солодильня — «помещение для со
ложения зёрен» — отмечаются как спец. (Ушаков, 4, 373), как спец. 
известны слова солодовня, солодивня в украинском языке 
(У.-Р. С , 5, 406). Имеется это слово и в западнославянских языках: 
чешек. зШа'оупа, польск. з1ойотта. 

СВИРЕНЪ. Данное слово употребляется в следующих значениях. 
1. Чулан, кладовая. «Подле стайни свиренъ на столпьи, в которомъ 
челядь схованье маеть» АВАК, т. 21, 185. «У свирнахъ 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 свирнахъ 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 свирен — «амбар» — сопрово
ждается пометой «зап.». Имеется оно в значении «постройка для съест
ных припасов» в смоленских говорах (Добровольский, 817). Брюкнер, 
отметив $тгеп — «клеть» — на востоке Польши, возводит его к литов
скому источнику (Брюкнер, 537). Указание на заимствование этого 
слова из литовского языка имеется у Потебни 1 3 . В литовском языке 
зьггпаз обозначает клеть, амбар, сарай (Серейский, 263). 

1 3 А. А. П о т е б н я, Этимологические заметки, РФВ, 1880, т. 4, стр. 199. 



СПИЖАРНЯ. Это слово обозначает кладовую, чулан, «...в с пи-
жар ни масла кадокъ шесть и вядеръ две, меду пресного...» АВАК, 
т. 20, 137. «...украдено зъ спижарни сукманов два... и хлеба бо-
хоновъ пять» АВАК, т. 18, 68. Указанное слово употреблялось в бе
лорусском языке 19 в.: в значении «чулан» зафиксировал его Носович 
(603). В таком же значении 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. 
с п I ж а р н я — «кладовая» — является устар., обл. (УРС, 5, 438). Из
вестно 8р1гагп1а — «склад для продуктов» — в польском яз., где оно 
рассматривается как заимствование из немецк. 5ре1зе (Брюкнер, 509). 
В белорусском яз. его относят к полонизмам 1 4 . 

СПИХЛЕРЪ, ШПИХЛЕРЪ. В исследуемых памятниках это слово 
встречается в различном написании, обозначает оно помещение для 
хранения зерна и различных хозяйственных припасов, «...збоже в 
с пи х л е р у, у другомъ спихлеру надъ пивницою скрынь вели-
кихъ тры..., в том же спихлеру у двухъ кадкахъ солоду ечменного 
бочокъ чотыры, кубловъ тощыхъ тры» АВАК, т. 20, 137. «...ш п и х л е-
р ы 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 шп1х1р — «постройка для хранения зерна» (см. Дыял. 
атлас, стр. 800, карта 239). Употребление его в отмеченных пунктах 
поддерживается польским яз., в котором §гр1сМегг также обозначает 
постройку для зерна (Карлович, 6, 290). Как обл. отмечается шп1х-
л I р — «амбар» — в украинском яз. (УРС, 6, 522). Русскому яз. это 
слово чуждо. 

СКЛЕПЪ. Судя по контексту, в исследуемых памятниках данным 
словом обозначается помещение, в котором хранилось хозяйственное 
имущество. «И увошедши у склеп, напервей ее милость пани Троцкая 
речи ей милости приналежачие, шаты, перла... зъ скрынь выкладати 
росказала» Арх. сб., т. 4, 227. «А то речи, которые панъ... зъ склепу 
побралъ для отправы служебниковъ» Арх. сб., т. 4, 229. Данное слово 
сохранилось в белорусском языке. В говорах оно употребляется в 
значении «погреб», в говорах Гродненской области известно и в зна
чении «магазин» (Мат. для сл., 128; Стешкович, 72). В литературном 
языке слово склеп обозначает: 1) «подвал»,, «погреб», 2) «погре
бальный склеп» (Б.-Р. С , 860). 

Слово склеп — «свод у печи» — имеется в курских говорах 
(Опыт, 204). В современном русском литературном языке это слово 
обозначает место погребения (Ушаков, 4, 218). В украинском языке 
отмечается несколько значений слова склеп, в том числе и значение 
«подвал» (У.-Р. С , 5, 340). В значении «погреб» употребляется оно в 

1 4 Е. Ф. К а р с к и й, Белорусы,. Вильна, 1904, стр. 163. 
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западнославянских языках: чешек. зЫер, польск. зЫер. По мнению 
Махека (стр. 446), русские и украинцы заимствовали это слово у 
поляков. 

СТОДОЛА. Слово стодола выступает в таких значениях. 1. По
стройка при гумне для зернового хлеба. «Стодола въ гумне рублена, 
досыть престронна, у дверей замокъ одинъ, пробои железный два. Въ 
ней жито, ечмень» Арх. сб., т. 4, 240. 2. Заезжий двор, «...а кгды дей 
тут до места прыехалъ и сталъ в ст ад о ле Степана Шолоха в 
месте Менском, тотъ дей хатаринъ Соломонъ занемогъ, тогда дей тот 
Могилевец Степан того татарина в той стодоле у Шолоха хорого 
покинулъ» АВАК, т. 31, 183. «Стодолъ..., в которыхъ для людей 
переежьчихъ яко речы стравные, такъ и шинкъ быти можетъ» Л С, 
1588 г., 503. В словаре Носовича это слово зафиксировано в следующих 
значениях: 1) «хлев», 2) «сарай при заезжем дворе» (Носович, 615). 
В современном белорусском литературном языке слово ст ад о л а — 
«сарай» (на заезжем дворе) —воспринимается как устар. (Б.-Р. С , 
885). 

В словаре Даля (4, 326) стодола — «сарай», «навес для пово
зок и скота» — отмечается как зап. слово. Известно слово ст ад о л — 
«сарай», «большая постройка» — в смоленских говорах (Доброволь
ский, 873). Употребляется стодола — «рига», «овин», «гумно» — в 
украинском языке (У.-Р. С , 5, 514). Имеется оно в западнославянских 
языках: чешек. з1ойо1а, польск. з1ойо1а. 

СТАЙНЯ. Срезневский не отмечает этого слова, но им засвиде
тельствовано в «Книге Бытия» 14 в. (по рукописи Троицко-Серг. лавры) 
и в других памятниках слово стая в нескольких значениях, в числе 
которых было известно и значение «хлев» (Срезневский, 3, 508). В ста
робелорусских памятниках слово ст ай ня обозначает конюшню* 
«...з ст а йни коня шерстью рыжого выкрали...» АВАК, т. 26, 485. 
«Уехавши у двор по левой руце с т айн я рубленая, в ней коней ста
новится может двадцать» АВАК, т. 21, 185. «Далей стаенька малая 
для клячъ рабочихъ» Арх. сб., т. 4, 301. Указанное слово сохранилось 
в белорусском языке. В значении «конюшня» имеется оно в словаре 
Носовича (стр. 612), в таком же значении употребляется слово стай-
ня и в современном белорусском языке (Б.-Р. С , 885). 

Слово с т айн я и однокоренные слова известны в говорах рус
ского языка. В новгородских говорах: с т айн я, стайка — «овин»; 
в псковских говорах эти слова обозначают «поветь» (Дополнение, 254). 
В смоленских говорах отмечается слово с т о и н к а — «конюшня», 
«хлев» (Добровольский, 878); в вятских, пермских, владимирских и 
оренбургских говорах в значении «хлев» выступают слова стая, 
стайка (Даль, 4, 319). В украинском языке слово стайня также 
обозначает конюшню (У.-Р. С , 5, 483). В других славянских языках 
имеются такие соответствия: болг. стая — «комната», сербх. ст а'] а — 
«конюшня», словацк. з1а\па — «конюшня», чешек. з1а\е ко зка — «ко 
нюшня», польск. з1а1та — «конюшня». 
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ФОЛЬВАРОКЪ. Сведения о появлении фольварков в Литовском 
княжестве с введением польско-немецкой системы сельского хозяйства 
имеются у Леонтовича 1 5 . В больших имениях фольварки с различными 
хозяйственными постройками устраивались отдельно от панских домов 
и дворов, они имели вид отдельных хозяйственных ферм. В исследу
емых старобелорусских памятниках слово ф о ль в ар о к употребля
ется в следующих значениях. 1. Двор со всеми постройками, усадьба. 
В этом значении оно выступает синонимом к слову дворец, «...и по-
ведилъ передъ нами, штожъ купилъ дворец ф о льв ар о къ на реце 
Ваце» АЛМ, в. 2, 8. «...тотъ фольварок Маркутишъки водлуг вод
ного права моего заставилъ... тот дворец Маркутишки з будованем вся
ким» АВАК, т. 32, 152. 2. Экономическая ферма, хозяйственный центр 
крупных имений, «...и на тыхъ на всихъ земляхъ собе домъ и фолъ-
варокъ былъ збудовалъ» АЛМ, в. 2, 116. «Фольварки хочемъ 
мети, абы везде становлены были, а паболыпи быти могуть при кож-
дыхъ замкахъ и дворехъ нашихъ» АЗР, т. 3, 77. Слово фальварак 
имеется в словарном составе современного белорусского языка (Б.-Р. С , 
979). 

В. И. Даль фольварок — «экономия», «усадьба», «ферма» — 
приводит как зап. (Даль, 4, 537). В смоленских говорах оно отмечает 
ся как белорусское слово (Добровольский, 951). В словаре Ожегова 
(стр. 791) это слово приведено в значении «небольшая усадьба в Бе
лоруссии, Литве, Зап. Украине». Известно слово фьльварок в 
украинском языке (Гринченко, 2, 887). Имеется в западнославянских 
языках: чешек. \о1иагк, польск. \о1тагк. Заимствовано оно из нёмецк. 
Уогтегк. В восточнославянские языки проникло через посредство 
польского языка (Махек, 111; Славский, 1, 233). 

ХЛЕВЪ. Слово хле в ъ — «постройка для скота» — засвидетельст
вовано в «Русской Правде» (Срезневский, 3, 1376). В исследуемых 
памятниках оно тоже обозначает постройку для скота. «Хлев для 
быдла з бервеня рубленый» АВАК, т. 26, 290. «...а волы держали въ 
хлеве ночь а день» АВАК, т. 21, 41. «Хлевовъ рубленыхъ шесть 
въ порадъ для быдла, овецъ и свиней» Арх. сб., т. 4, 240. Слово х л е у 
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 хлев — общеславянское: русск. хлев, укр. х л I в, болг. 
хлев (обл.), чешек. сМёю, польск. сМет. Это слово считается обще
славянским заимствованием из герм. яз. (Миклошич, 87; Горяев, 398). 

ХОЛОДНИКЪ. Этим словом обозначается хозяйственная построй
ка, о назначении которой трудно судить по имеющимся примерам, 
«...седечы и пьючи мне з добрыми людьми подъ холодникомъ 
в дому того Юрья» АВАК, т. 26, 21. «И што х о л о д н и къ въ него 

1 5 Ф. И. Л е о н т о в и ч, Панский двор в Литовско-Русском государстве, Вар
шавские университетские известия, 1895, № 5, стр. 8. 
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въ дому есть, а въ томъ холоднику тесницъ шесть на помосте» 
АВАК, т. 17, 2. Данное слово в таком значении в словарях белорус
ского языка не отмечается. 

Слово холодник употребляется в говорах русского языка. В 
иркутских говорах: холодник — «открытый двор в поле с поветью 
для защиты домашних животных от жары» (Опыт, 249); в псковских 
говорах отмечается слово холодница — «комната, которую трудно 
натопить» (Дополнение, 293); в сибирских холодник обозначает 
большой навес, сарай (Даль, 4, 559). В украинском языке слово хо
лодник отмечено в значении «погреб» (Гринченко, 2, 919). В таком 
же значении имеется слово сМойтк в польском языке (Линде, 1, 245). 

Н А З В А Н И Я О Г Р А Д 

БРАМА. Слово брама обозначает ворота и в исследуемых па
мятниках выступает синонимом к слову ворота, «...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 брамы 
замъковое увотъкнули» АВАК, т. 31, 259. В значении «ворота» отме
чается это слово в словаре Носовича (стр. 32), в таком же значении 
употребляется слово брама и в современном белорусском языке 
(Б.-Р. С , 130). 

В. И. Даль отмечает брама — «ворота» — в смоленских говорах 
(Даль, 1, 123). В таком же значении употребляется брама в украин
ском языке (У.-Р. С , 1, 85). Известно оно и в западнославянских язы
ках: чешек. Ьгапа, польск. Ъгата. 

ВОРОТА, «...у ворота того двора его великие уезные, пры 
томъ квите моем увотъкнулъ» АВАК, т. 31, 64. «...и воткнувши его 
у ворота дворные челеди дворной оповедалъ» АВАК, т. 32, 140. 
«..зачинивши еще ворота 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 в а р о т ы употребляется и в современном бе
лорусском языке (БРС, 145). 

Слово ворота — общеславянское: русск., укр. ворота, болг. 
врата, сербх. врата, чешек. уга1а, польск. хюго1а. 

ЗАМЕТЪ. Данное слово в значении «забор» отмечается в «Данной 
грамоте боярина Ивана Шереметева Кириллову монастырю» 1559 г. 
(Срезневский, 1, 928). В таком же значении выступает оно и в ис
следуемых памятниках. «То есть непервей дворъ заметом ъ заки-
данъ» Арх. сб., т. 4, 300. «...дворъ заметомъ закидаю» Арх. сб., 
т. 4, 303. В словаре Носовича (стр. 174) это слово зафиксировано в 
значении «бревенчатая ограда». Слово замет — «забор из бревен» — 
сохранилось в говорах белорусского языка (Янковский, 76). 

Слово замет — «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 заметь — «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 ост р о г ъ — «частокол», «ограда» — засвиде
тельствовано в «Поучении Владимира Мономаха», «Лаврентьевской ле
тописи» 1152 г. и в др. памятниках (Срезневский, 2, 744). В старобе
лорусских памятниках это слово тоже обозначает ограду, «...ушодши 
у дворъ Смольянский у ворота великие, надъ ними саля, дворъ о с тр о-
го мъ обведеный» Арх. сб., т. 4, 292. «...дворъ о с т р о г о мъ остро-
жоный» Арх. сб., т. 4, 299. В таком значении данное слово не сохрани
лось в белорусском языке. Слово аст р о г отмечается в белорусском 
языке в значении «место заключения» как устар. (Б.-Р. С , 104). 

В современном русском языке слово острог — «стена», «го
род»— известно как ист. (Ушаков, 2, 884). В значении «плетень» за
фиксировано это слово в украинском языке (Гринченко, 2, 76). 

ПЛОТЪ, Слово плотъ — «ограда» — отмечается в «Лаврентьев
ской летописи» 1184 г. (Срезневский, 2, 969). В таком же значении 
выступает оно и в исследуемых памятниках, «...штожъ межу звечистую 
сказилъ и п л от о мъ загородилъ» ЛМ, т. 20, СДЗ, 1516. «...а к тому 
еще тотъ... огородъ п л от о мъ зо всихъ чотырохъ сторонъ огоражи-
вати маемъ» АВАК, т. 31, 144. «Гумно п лот о мъ хворостовымъ ого-
рожоно» Арх. сб., т. 4, 240. Слово плот сохранилось и употребляется 
в отмеченном значении в современном белорусском языке (Б.-Р. С , 
697). 

В словаре Даля (3,- 128) слово плот — «забор» — приведено как 
зап., южн. Употребляется плот — «забор» — в смоленских говорах 
(Опыт, 159). В украинском языке слово пл1т тоже известно в зна
чении «плетень» (У.-Р. С , 3, 452). В таком же значении имеется оно 
и в других славянских языках: сербх. плот, чешек. рШ, польск. рШ. 

ПАРКАНЪ. Контекст, в котором встретилось это слово, не позво
ляет установить точное значение слова паркам. Очевидно, в иссле
дуемых памятниках оно обозначает городскую ограду. «И поведили пе-
редъ нами ижъ дей пар канъ, который около места Могилевского 
...ново есть збудованъ...» АЗР, т. 3, 295. «За местомъ и пар к а но мъ 
Пиньскимъ, дали есьмо вечне клинъ поля нашого замкового» АЗР, 
т. 3, 311. В современном белорусском языке слово паркан обозна
чает забор (ограду из бревен) (Б.-Р. С.,-627). 

В русском языке указанное слово не отмечается. В словаре Даля 
паркан — «забор» — сопровождается пометой «зап». (Даль, 3, 18). 
Известно слово паркан — «забор» — в украинском языке (У.-Р. С , 
3, 220). В таком же значении имеется оно в западнославянских язы
ках: чешек, рагкап, польск. рагкап. 

ТЫНЪ. Слово тынъ засвидетельствовано Срезневским (3, 1073) 
в нескольких значениях; в значении «ограда» отмечается оно в «Рус-
кой Правде», «Новгородской 1 летописи» 1336 г. В старобелорусских 
памятниках оно тоже обозначает забор, ограду, «...нижли до иншихъ 
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хоромъ моихъ домовыхъ и до тыну и плоту ничого не маеть» АВАК, 
т. 17, 376. «Гумно сожгли, от гумна тынъ, оть тыну одрина,...» 
ЛМ, т. 20, СДЗ, 1522. В таком же значении слово тын употребляется 
и в современном белорусском языке (Б.-Р. С , 931). 

Слово тын — «забор», «частокол» — имеется в русском языке 
(Ожегов, 755). В новгородских говорах: тын — «всякий сплошной 
забор, даже плетень» (Даль, 4, 447), в значении «плетень» отмечается 
оно в курских говорах (Опыт, 234). Известно слово тин — «забор» — 
в украинском языке. В других славянских языках находим такие со
ответствия: сербх. тин — «перегородка», чешек. 1уп—«ограда», польск. 
1уп — «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 
(одрина, гридня, осеть, повалуш, замет и др.). 

Большая часть рассмотренных слов восходит к древнерусскому 
языку. Однако в исследуемых памятниках имеются местные слова, 
неизвестные в древнерусском языке, напр.: будованье, обора, пуня, 
осеть, стайня, пивница, склеп, брама, стодола и др. Появление 
и образование новых слов происходило на базе элементов общеславян
ской и восточнославянской лексики. Часто эти слова не передавали 
каких-то новых значений, а выступали синонимами к уже известным 
словам (стайня — конюшня, брама — ворота, склеп — погреб). 

Можно выделить группу заимствованных слов: 1) слова, заимство
ванные из польского языка или через его посредство: бровар, саля, 
замок, спижарня, фольварок, шпихлер и некоторые другие; 2) слова, 
заимствованные из литовского языка: клаим, клуня, евня, примен, пу
ня, свирен. 

С 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 можно разделить на следующие группы: 1) общеупотребитель
ные слова: двор, дворец, вежа, каменица, комора, лазня, хлев, пуня, 
стайня, одрина, поветь, склеп, млын, кеть, брама, плот, паркан, тын 
и др.; 2) областные слова: господа, клуня, истобка, замет, примен; 
3) устаревшие слова: светлица, подворье, бровар и др. Только незна
чительная часть слов, отмеченных в старобелорусских памятниках, пе
рестала употребляться в белорусском языке, напр.: клаим, острог — 
«ограда»-, повалуш. 

УПшаиз УаЫуЫтв V. Карзико V. 
ипхуегзНе^аз, 

Кизц каШоз ка4ейга 
1963 т . гидз^'о т ё п . 



С П И С О К У С Л О В Н Ы Х С О К Р А Щ Е Н И Й 
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Л М 

Л С, 1588 г. 
Б.-Р. С. 

Богораз 

Васнецов 

Горяев 

Горбачевский 

Гринченко 

Добровольский 

Дополнение 

Даль 

Кочин 

Куликовский 

Мельниченко 

Мат. для сл. 
Носович 
Опыт 

Ожегов 

Преображенский 

Подвысоцкий 

Р.-Б. С. 

Срезневский 

Серейский 

Стешкович 

Тимченко 

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

т. 2, СПб, 1848; т. 3, СПб, 1848. 
— Археографический сборник документов, относящихся к истории 

Северо-Западной Руси. 
— Акты Литовской Метрики, т. 1, вып. 1—2, Варшава, 1896—1897. 
— Литовская Метрика (книга судных дел) , «Русская историческая 

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

ных словарей, М., 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, Киев, 

1909. 
— В. Н. Добровольский, Смоленский областной словарь, Смоленск, 

1914. 
— Дополнение к Опыту областного великорусского словаря, изд. 

2-м отд. Имп. Акад. наук, СПб., 1858. 
— В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, 

т.т. 1—4, Госиздат иностранных и национальных словарей, 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. Мельниченко, Краткий ярославский областной словарь, 
Ярославль, 1961. 

— Матэрыялы для слоушка, Мшск, 1960. 
— И. И. Носович, Словарь белорусского наречия, СПб., 1870. 
— Опыт областного великорусского словаря, изд. 2-м отд. Имп. 

Акад. наук, СПб., 1852. 
— С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1953. 
— А. Г. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, 

тт. 1—2, М., 1959. 
— А. Подвысоцкий, Словарь областного архангельского наречия, 

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

ных словарей, М., 1953. 
— И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского язы

ка, тт. 1—3, СПб., 1893—1903. 
— Б. Серейский, Краткий литовско-русский словарь, Госиздат эн

циклопедий, словарей и научной литературы Литовской ССР, 
1948. 

— Т. Ф. Сцяшков1ч, Гаворш Ваукавыскага раёна Гродзенскай воб-
ласщ БССР, Гродна, 1959. 

— 1сторичний словн1к украинського язика, т. 1, зредагував Е. Тим
ченко, Ки1В, 1930. 
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Ушаков — Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, 
тт. 1—4, М., 1935—1940. 

У.-Р. С. — Украинско-русский словарь, тт. 1—5, Киев, 1953—1962. 
Янковский — Ф. Янкоусю, Дыялектны слоушк, Мшск, 1959; 2, 1960. 
Бернекер — Е. Вегпекег, 51ау1зсЬез е1:уто1од15сПез ШбйегЪисЬ, Ь. I, НеШе1-

Ъещ, 1924. 
Брюкнер — А. Вгйскпег, 51о\утк е{уто1о§кгпу ]'§гука ро1зк1е§о, Кгакоу/, 

1927. 
Карлович — $1отушк ]егука ро1зк1е§о, икэгопу рой геё. X КаНошкга, А. Кгуп-

зЫе^о 1 Ш. Жейгшей&Ш§о, 11. 1—8, АУагзгаша, 1900—1933. 
Линде — 51о\ушк }%гука ро1зк1е§о 3 . 1Лпс1е, -даудаше 2-е, ЬЧУ6\У, II. 1—6, 

1855—1860. 
Миклошич — Р. М1к1оз1сЬ, Е{уто1о§15спез АУбйегЪисп <1ег з1ау1зспеп ЗргасЬеп, 

Шеп, 1886. 
Махек — V. МасЬек, Е1уто1о^1ску з1оутк ]агука сезкёпо а з1оуепзкёЪо, 

Ргапа, 1957. 
Славский — Р. 51ашзк]', 51ошпк е^уто1о§1с2пу ]'егука ро1зИедо, {. I, Кгакоу/, 

1952—1956. 
Яблонские — К. ЛаЫопзк15, 1ле{иУ15к1 госШа1 зепозюз Ые1иуоз газИпщ ка1Ьо]'е, 

й. I, Каипаз, 1941. 

18 В1ЛТШЁ8 ВАЬТА1Ш8ЦГ КАЬВ08 ЫЖ81К08 

(гепиапйз Б^йозюз 1ле1;иуо8 Кшп§а1к8Т.у81:ё8 XV —XVI аа. 1агпуЫшц 
газгц р а т т к Ы з ) 

Е. М А Ц С Е Щ О 

Кеггитё 

8 е т у ц XV—XVI аа. ЪаИагшщ ка1Ьоз 1 а т у Ь т щ газгц ратгпИц 1екз1коз 
апаИгё, Иес1апй дууепатгщ ттоЪезщ, й&зкц раз1а1ц Ье1 аргуащ рауасНштиз, 
рагодё, кай 8108 1екз1коз ра§гтс1а. зидаго Пек Ъепдгазтлазкд 20(Ша1 (двор, 
дворец, комора, клеть, хлев, ворота и УЛ.), йек гугц з1ауц ка1Ъц госШа1 
одрина, гридня, осеть, замет к к*.). 

ВМе1ё 18па§ппё1щц гойгщ ёаНз уга 18Ики51 18 зепозюз гизц ка1Ьоз. Та
ити йпатиозе газШкиове р а т т к ш о з е арглпкапп 1шр ра.1 У1ет.1ша1 ЪаКагизщ 
ка1Ьоз гойгш, пегтопп зепа]а1 гизц ка1Ьа1, руг.: будованье, обора, осеть, 
стайня, пивница, склеп, брама, стодола к кт.. Каи); 2осШа1 аЫгаздауо к 
зизк1агу<1ауо 18 ^аи езатц 1екз1коз е1етеш.ц, Ьепйгц У1зотз з1ауц к а т о т з 
агЬа 1§ гугц з1ауц ка1Ъч. Оагпа! ме 20Ййа1 переитаЫауо кокщ погз паищ 
ге^кзтщ, Ье1 Ьйдауо раргазс1аи81 ]аи й п о т ц гойъщ з т о ш п ш (стайня —ко
нюшня, брама —ворота, склеп-погреб). 

ОаПта 13зк1й1 \ а{зк1га_ §гир§ годаиз-зкоИшиз: 1) хойтхгл, а̂ 6̂ ^ 18 1епкц 
ка1Ьоз агЬа а̂1 ^агртткащаш.: бровар, саля, замок, спижарня, фольварок, 
шпихлер к ка1 кипе кШ; 2) годНаг, раз1зко1шг1 18 Негиущ ка1Ьоз: клаим, 
клуня, евня, примен, свирен. 
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Ка1Ьапг ар1е йц падпгфапщ госШц уайарта., теИза ра/утёй, кад $е 
ЪеуеИс У181 1§Нко 1г скЪагйгфе Ъакагшщ ка1Ъсуе, погз к пе У1зао!а .рз ак1у-
укце 1екз1ко]е. У1зш зтоз госШиз заНта зизкигз̂ уй I зекап&аз §гирез: 1) 20-
дпеа, Vап;о^ат^ Ьепсичуе зпекатсуе каНхуе: двор, дворец, вежа, каменица, 
комора, лазня, хлев, пуня, спгайня и Ы.; 2) гоййаь уагг-сцапи йк 1ат йкгозе 
У1е1;оуё8е (зпйшаГ): господа, клуня, испгобка, замет, примен; 3) агспайгпш: 
светлица, подворье, бровар а Ы. Т1к пегугш даЬз годхщ, зийпкатц зетюзе 
ЪаИагизщ ка1Ьоз газЧц раттЫиозе, зшо теШ }ахх пеЬеуагКцата ЪаИагизщ 
ка1Ьо]е, руг.: клаим, острог, повалуш. 


