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Актуальность темы. Одной из важных задач отечественного 
языкознания является глубокое изучение истории словарного соста
ва русского языка. За последние годы русская историческая лекси
кология обогатилась исследованиями, посвященными изучению тех 
или иных лексико-семантических и тематических групп лексики в 
древнерусском, старорусском и русском языках. Большой фактичес
кий материал и весомые выводы и обобщения содержатся в докторских 
и кандидатских диссертациях, посвященных вопросам русской истори
ческой лексикология, в монографиях по данной проблематике В.В.Ви
ноградова, Б.А.Ларина, О.П.Филина, О.Н.Трубачева, С.И.Коткова, 
П.Я.Черных, А.И.Горшкова, Г.А.Богатовой, М.А.Брицына, Г.Я.Романо
вой, Ф.П.Сергеева, С.С.Волкова и др.

И тем не менее не все пласты лексики русского языка исследо
ваны в генетическом, функциональном, структурно-семантическом и 
стилистическом планах, не решена проблема системности словарных 
единиц русского языка на том или ином этапе его исторического раз
вития. Не исследованными в данных аспектах оказались лексемы, яв
ляющиеся наименованиями строений в русском языке начального перио
да формирования русской нации. Следует отметить, что интерес к 
лексике данной тематической группы наблюдался у ряда лингвистов- 
русистов и исследователей других языков восточнославянской группы.' 
Одни из них рассматривали некоторые наименования строений в древ
нерусском языке (В.В.Колесов, О.В.Творогов, Ф.И.Филин, Б.А.Ларин), 
другие изучали строительную лексику в украинском и белорусском 

языках ХУ - ХУЛ вв. (В.И.Горобец, М.Л.Худаш, М.А.Корчиц). Отдель
ные замечания о заимствованной лексике данной тематической группы 

содержатся в работах Л.А.Булаховского, И.Н.Шерванидзе..Исследова
лась архитектурная лексика национального периода русского языка 

(Р.М.Хмелинская),русская строительная терминология ХУЛ в. (А.И.Ро- 



гов). Наименования жилых строєний были предметом изучения как в 
говорах русского языка (О.Н.Мораховская), так и в памятниках на
родно-разговорной речи ХУЛ в. (В.М.Пелих). Однако целостный ана
ліз всей тематической группы наименований строений в русском язы
ке начального периода формирования русского национального языка 

отсутствует. Вместе с тем анализ данного пласта русской лексики 
ХУЛ в. способствует выявлению специфических особенностей формиро- 
вания и функционирования в русском языке данной тематической груп
пы и воссозданию общей картины словарного состава русского нацио

нального языка начального периода его формирования. Этим обусловле
на актуальность реферируемой диссертации.

Объектом исследования являются однословные и составные наиме
нования строений различного назначения, представленные в памятни

ках русской письменности ХУЛ в.
Цель работы заключается в комплексном анализе наименований 

строений как составной части русской лексической системы ХУЛ в.

Задачи исследования: I. Выявить в памятниках русской письмен
ности ХУЛ в. лексические единицы, обозначающие строения; произвес
ти их классификацию, выделив лексико-семантические группы и под
группа; составить словник наименований строений в русском языке 

ХУЛ в. 2. Охарактеризовать в генетическом аспекте слова, называю
щие строения. 3. Осуществить семантический анализ наименований 
строений; исследовать типы связей между элементами внутри лексико
семантических групп; установить преобладающие типы отношений. 

4. Изучить данный пласт лексики в функциональном аспекте; выявить 
общенародные и диалектные наименования, книжные и разговорные эле

менты. 5. Рассмотреть деривативную активность слов, называющих 

строения в русском языке ХУЛ в.; описать структурные особенности 
наименований строений. 6. Проследить за дальнейшей судьбой изучав- 



мой лексики в русском языке национального периода.

Материалом исследования послужил фактический материал, из
влеченный из памятников русской письменности ХУЛ в. различных 

по жанру и стилевой принадлежности: деловой письменности, грамот, 
документов юридического содержания, литературно-художественных 
и эпистолярно-публицистических произведений, дипломатических па
мятников и др. В работе используется фактический материал, содер
жащийся в словарях: "Материалы для словаря древнерусского языка" 
И.И.Срезневского; "Материалы для терминологического словаря древ
ней России" Г.Е.Кочина; "Материалы для словаря древней России" 
А.Дювернуа; "Словарь русского языка XI - ХУЛ вв."; "Словарь рус
ского языка ХУШ века”; "Словарь древнерусского языка XI - ХІУ вв.", 
В процессе анализа изучаемой лексики используются этимологические, 

специальные, толковые словари русского литературного языка и рус
ских народных говоров.

Методологической основой диссертационного исследования явля
ется диалектико-материалистическая теория познания и развития 
языка, его связи с историей общества, с историей народа - творца 
и носителя языка.

Методы исследования. При изучении фактического материала 
используется описательный метод, который предполагает наблюде
ние, обобщение и классификацию материала. Применяется также сра
внительно-исторический метод, представляющий возможность освещать 
тему не только в синхронном, но и в диахронном планах. В ряде слу

чаев для уточнения семантической структуры наименований применяет
ся метод компонентного анализа.

Научная новизна реферируемой работы состоит в том, что в 
ней впервые на большом фактическом материале осуществляется 



комплексній анализ наименований строений, отраженных в письмен
ных памятниках ХУП в., выделяются лексико-семантические группы 
и подгруппы данных наименований, определяется их специфика в се
мантическом и деривационном планах, освещается история их в пери
од дальнейшего развития русского национального языка.

Теоретическое значение диссертации заключается в том, что 
комплексный лексико-семантический анализ наименований строений 
углубляет наше представление о характере формирования и законо
мерностях развития словарного состава русского языка, его терми- 
носистемы, относящейся к строительному делу. Содержащиеся в дис
сертации выводы и обобщения могут быть использованы при написании 
обобщающих трудов по исторической лексикологии русского языка, 
при разработке общих положений о системной организации лексики.

Практическое применение. Результаты диссертационного иссле
дования могут найти применение в лексикографической практике, в 
частности, при составлении исторических, общеязыковых и специаль
ных словарей русского языка, в процессе преподавания курсов исто
рической диалектологии, истории русского языка, лексики современ
ного русского языка, при чтении спецкурсов и проведении спецсеми
наров в высших учебных заведениях по исторической и общей лексико

логии, в работе лингвистических кружков в средней и высшей школе.

Работа может представлять определенный интерес для историков, 

этнографов, экономистов и других лиц, изучающих историю языка в 
связи с историей русского народа.

На защиту выносятся следующие положения:
I. Зарождающиеся капиталистические отношения способствовали 

интенсивному развитии городского и сельского строительства, что 
нашло отражение в лексике русского языка ХУП в., обозначавшей 

отроения хозяйственно-бытового, административного и ремесленно- 



промислового назначения.
2. Ядро тематической группы наименований строений составля

ет исконно русская лексика; слова иноязычного происхождения игра
ют существенную, но не определяющую роль в ее формировании.

3. Наблюдающиеся в тематической группе наименований строе

ний семантические связи, чаще всего синонимические, обусловлены 
I) наличием в составе изучаемой лексики большого количества поли- 
семантов, входящих отдельными значениями в разные синонимические 
ряды и лексико-семантические группы; 2) обозначением строений 

наименованиями разной структуры; 3) междиалектными и межъязыковы
ми контактами; 4) разнообразными видами вариативности; 5) функци
онированием лексем в разных стилях.

4. Общенародный, как правило, характер наименований строе
ний в русском языке ХУЛ в. обусловлен исключительной важностью 
в повседневной жизни русского народа тех понятий, которые обозна
чались соответствующими наименованиями, что, в свою очередь, 
объясняет их стилистическую нейтральность, а также устойчивость 
на протяжении больших отрезков времени.

5. Изучаемая тематическая группа характеризуется открытостью 
и изменчивостью состава, появлением новых словарных единиц и вы
падением устаревших.

Апробация работы. Диссертация в целом и отдельные части ее 
обсуждались на заседаниях Отдела русского языка Института языко
ведения им. А.А.Потебни АН Украины. Основные положения и выводы 

диссертации докладывались на республиканской конференции молодых 
ученых в 1989 г. в Институте языковедения, на региональной кон

ференции "Изучение творческого наследия проф. Г.0.Винокура" 27-28 

мая 1991 г. в Киевском государственном педагогическом институте. 
По теме исследования имеются четыре публикации.



Структура диссертации. Работа состоит из Введения, двух 
глав, Заключения, Словника исследованных наименований строений 
в русском языке ХУЛ в., Указателя источников, Библиографии, Ука
зателя словарей.

Содержание работы.

Во Введении раскрывается актуальность темы исследования, 
обосновывается его новизна, определяются цель и задачи диссерта
ционной работы, сообщается о ее методологии и методике, формули
руются положения, выносимые на защиту, дается сжатый обзор имею
щейся по ней литературы, характеризуются источники фактического 
материала, говорится о практической и теоретической значимости 

диссертации, о ее структуре и апробации.
Результаты наблюдений оформлены в виде историко-лексиколо

гических этюдов, посвященных отдельным словам, а также образован
ным от них уменьшительным и оценочным дериватам. Наряду со слова
ми в диссертации рассматриваются составные наименования (чаще 
всего двусловные), в которых в качестве стержневых компонентов 
выступают имена существительные со значением "строение".

Первая глава - "Лексико-семантический анализ наименований 

жилых и административно-хозяйственных строений в русском языке 
ХУЛ века" - посвящена изучению родовых и видовых наименований жи
лых и административно-хозяйственных строений.

В главе прослеживается семантическая динамика их от момента 
первого отражения в письменных памятниках русского языка до на
стоящего времени.

Наименования строений дифференцируются по разным семантичес

ким признакам. Объединение их в лексико-семантические группы осу
ществляется в соответствии с семантическим дифференцирующим при

знаком функционального назначения обозначаемой постройки.



Усложнение структурной организации лексико-семантической 

группы происходит за счет образования в ее пределах более дроб

ных лексико-семантических подгрупп, вычленяемых по семантическим 

дифференцирующим признакам, которыми являются; I) временной при

знак; 2) признак размера; 3) признак строительного материала.

Описание наименований строений в составе лексико-семантичес

ких групп по семантическим дифференцирующим признакам способству

ет более глубокому анализу системы взаимоотношений наименований 

строений как компонентов исследуемой тематической группы и вы

явлению семантических особенностей каждого наименования.
В первом параграфе анализируются родовые наименования строе

ний в русском языке ХУЛ в. Они представлены словами строение, зда

ние, постройка, характеризовавшимися многозначностью, возникающей 

в результате переноса наименования процесса на предает. Лексемы 

строение и здание, заимствованные из старославянского языка, в 

этот период входят в качестве стержневых компонентов в составные 

наименования, которые представлены в церковно-книжном и деловом 

стилях русского языка (церковное строение, монастырское строение. 

хоромное строение, келейное строение, полатное строение, дворовое 

строение, монастырское здание, церковное здание).

Родовые наименования строений обладают способностью входить 

в другие лексико-семантические группы, изменяя значение в составе 

двусловных наименований, вступая в синонимические отношения по ли

нии разных значений: церковное строение - церковное здание - Цер

ковь; хоромцое строение - хоромы; келейное строение - кельд; мр,- 

настырсцое строение - монастырское здание - монастырь.

Во втором параграфе рассматриваются обобщенные наименования 

жилых строений, которые от родовых отличаются конкретизацией функ

ционального назначения и исконно русским происхождением. В русском



языке ХУП в. наименования строений житие, жилье, жило, жилище 
составляют синонимический ряд, состоящий из однокоренннх сино
нимов.

Анализ обобщенных наименований жилых строений показывает, 
что слова жило и житье со значением "жилище" в русском языке 

ХУП в. являлись диалектизмами, жилье отмечалось в разговорной 
речи, а жилице и домовике - в книжной.

Наименования стационарных жилых, административно-хозяйствен
ных и культовых строений рассматриваются в одном, третьем, пара

графе, что обусловлено гибкостью лексико-семантических групп, ко
торая проявляется во взаимопроникновении их компонентов.

3 генетическом, функциональном, структурно-семантическом и 

стилистическом аспектах изучаются слова дом, д в о р, изба и произ
водные от них имена существительные, характеризовавшиеся экспрес
сивно-эмоциональной окраской (домишко, дворик, дворишко, двовенвд. 
дворище, избушка, избенка, избенце), слова терем, хоромы, хоро- 
мипки, подате, (палата), полатка, клеть (и производные клотишцо, 

идетендо, клеточка, клетка). повалушы (повалцша). производные де- 

валышка и повалушка. келья (и деривативы келейка, кельишка), ка- 

менница, земляничник, а также составные наименования со стержне
выми словами лом. двор, изба, подате: дом парламентский, дом шин
ковый ; двор крестьянский, двор бобыльский, двор постоялый, двор 
Гостинцй, двор таможенный, двор тюремный, двор ямской, двор кцбац- 

1А двор житний, двор рыбный, двор пушечный; изба таможенная. 
Изба тюремная, изба пцтущая, изба кабацкая, изба съезжая, изба 
воегороднац; оружейная полата, золотая полата, аптекарская пола- 
та, крестовая полата и др.

Являясь полисемантами, стержневые компоненты двусловных 
наименований способны выступать в качестве членов нескольких си-



нонимических рядов по линии отдельных значений в пределах темати

ческой группы, образуя синонимические блоки: дом - жилище - .жило - 
жилье - житье - двор - двовец - х о ро м ы - полаты - изба - клеть; 

дом божий - дом пречистыя отца - церковь божия - храм - церковь; 

пом шинковый - шинок - корчма - кабак - изба кабацкая - изба п.'г- 

тущая - кабацкий двор - кружечный двор.
Наиболее широко представленным типом семантических отношений 

в лексико-семантических группах наименований жилых и администра

тивно-хозяйственных строений являются синонимические. Специфичес

кой особенностью синонимических отношений нашлоноваций жилых строе

ний является их способность объединяться в один синонимический 

ряд, внутри которого выделяются пары антонимов по разным семанти

ческим дифференцирующим признакам: I) наличия или отсутствия опре

деленной детали (клеть - изба); 2) величины (дворец - лачуга);

3) строительного материала (земляничник - каменнпца; хоромы - по

литы) .
Среди наименований стационарных жилых и административно-хо

зяйственных строений выделяются индоевропейские праславянские сло

ва (дом, двор, изба, клеть, терем). собственно русские (домишко, 

избушка, хоромишко, таможня). К числу собственно русских наимено

ваний строений относятся составные наименования, часть из которых 

впервые отмечается в памятниках письменности ХУП в. (хоромного 

строении изба, стоешная изба, дворовое строение, кабацкая .изба, 
хлебное строение). Ряд слов был заимствован в разные периоды раз

вития языка из латинского (келья, магистрат, канцелярия), греческо

го (полата). тюркских (кабак), западноевропейских языков (ватуша. 

тюрьма).

В начальный период формирования русского национального язы

ка наименования жилых и административно-хозяйственных строений,



как правило, относились к числу стилистически нейтральных слов, 
лишенных экспрессивно-эмоциональной окраски. Однако в письмен
ности этого времени широко представлены производные слова со зна
чением "жилое строение", характеризующиеся яркой экспрессивной 
окраской: уменьшительно-ласкательной и уменьшительно-уничижитель
ной (избенко, домишко, клеточка, клетенка, калмика).

Обозначая жизненно важные понятия, однословные наименования 
жилых и административно-хозяйственных строений сохранились в сло
варном составе русского литературного языка (таможня, канцелярия, 
тюоьмц, дом, двор, изба, палата). причем некоторые из них употреб
ляются с тем же значением, какое было им свойственно в ХУП в. 3 
то время как практически все составные наименования перешли в пас
сивный запас (изба питейная, земский .двор, посольский приказ).

В четвертом параграфе рассматриваются наименования нестацио

нарных построек: шатер, юрта (юрт). лачуга, являющихся заимство
ваниями из тюркских языков и функционировавших в памятниках пись
менности донадионального периода, а также полаткд (палатка), аэ- 
буика полстяная, зимовье, впервые зафиксированных в памятниках 
ХУП в.

Вторая глава - "Наименования строений хозяйственного, произ
водственного и торгового назначения в русском языке ХУП века" - 
посвящена всестороннему исследованию данных наименований.

В первом параграфе представлен лексико-семантический анализ 
наименований дворовых хозяйственных строений, в группе которых, 

в соответствии с семантическим дифференцирующим признаком функцио
нального назначения, выделяются: I) наименования строений, пред

назначенных для хранения сельскохозяйственной продукции и орудий 
производства; 2) наименования строений для содержания домашних 

животных и птиц; 3) наименования построек-бань.



К числу наименований строений для хранения сельскохозяйствен
ной продукции и орудий производства в русском языке относились 
амбар (анбар), мшеник (олтаекик), сапай, мякинкипа. половня, пата о. 
овин, житница, сенник (сеняипа). потреб, холодник, ледник, выход, 
цуня, к л у н я , пига. стодола.

Слово амбар зарегистрировано в русской письменности с ХУІ в., 
оно является заимствованием из тюркских языков. В памятниках де
лового письма ХУП в. часто встречается его фонетический вариант 

анбаг (онбао). в котором мена согласных произошла на основе дис
симиляции. Будучи словами общенародного употребления, амбар к его 
фонетические варианты явились образующей основой для производства 
имен существительных амбарец (онбавец), энбаришко (анбавушко), а 

также отмечались в качестве стержневого компонента в ряде состав
ных наименований, обозначавших постройку производственного назна

чения (кузнечный анбар, молотовой анбар, мельничный анбар, соляной 

анбар, винокуренный анбар, солодильный анбар), являясь в ХУП в. 
активными элементами русского словаря как литературного, так и 
диалектного.

В активном использовании в русском языке ХУП в. находилось 

слово сарай "постройка для хранения имущества и урожая", вошедшее 
в славянские языки из персидского через тюркское языковое посред
ничество. К словам, проникшим в русский язык из балтийских, при
надлежали ДУНЯ, клуня, а слово рига является заимствованием из 
финских языков. Наименование хозяйственной дворовой постройки сто

дола в ХУП в. отмечается в памятниках аяновеликорусского проис

хождения, заимствовано из украинского языка.

Другие наименования строений данной лексико-семантической 

подгруппы относятся к словам исконно русским (овиц, житница (цит- 
дя). гумно, пеледа, мшенцк (омщеник), сенник (сенницз,). Исконно



русским по происхождению является полисемант погреб, прослежи
вавшийся еще в древнерусской письменности и активно употреблявший
ся в ХУЛ в., но в период формирования лексических норм русского 
национального языка утративший ряд значений. Являясь активно 

употребляемым, это слово послужило основой для дериватов погре- 
бенко, погребичишко. тлевших в отличие от погоеб уменьшительно- 

уничижительный оттенок значения, погребице (погребнипа) "строение 
ряд погребом", потребите "яма от бывшего погреба". Синонимами ему 
в изучаемый период были : слово выход, утратившее в русском лите
ратурном языке значение "погреб", но сохранившее его во многих 
русских диалектах, а также наименования ледник и холодник, функ
ционировавшие в письменности среднерусского и южнорусского про

исхождения.
Во втором параграфе этой главы анализируются наименования 

строений для содержания животных: I) обобщенные наименования для 
содержания животных (улов. закута, котух, скотный двор); 2) на
именования построек для содержания овец (овчарня, овчух, овчарух, 
овчарник, кошара); 3) наименования строений для содержания коров 

и телят (коровий двор, коровий (коровницкий) дворец, телетник (те
лятник) , коровник, воловий двор); 4) наименования строений для 

содержания лошадей (конюшня, конюшник, двор конюшенный, двор кон
ный, дворец конюшенный, изба конская (конная); 5) названия по

строек для содержания птиц (курник, курятник, голубник, голубенка. 
голубятница). По происхождению все эти слова являются исконно рус
скими, исключение составляют - кошара, которое является заимство
ванием из латинского, и хлЬв - из германских языков. Некоторые из 

наименований строений для содержания птиц впервые фиксируются в 

памятниках ХУП в. (курник, курятник).

В третьем параграфе исследуются наименования построен - бань 



в русском языке ХУП в. (мыльня, баня, лазня). Слово мыльня отра
жается в русской письменности с ХУ I в. Исконно русское слово 
мыльня, образованное от глагола мыти с помощью суффикса —льн/я/. 
в памятниках русской письменности ХУП в. употребляется параллель
но с синонимичным ему, заимствованным из латинского языка, словом 
баня.

3 начальный период формирования русского национального язы
ка- слово баня и его фонетический вариант байня (байна) явились 
словообразующей основой для дериватов банишка (банишко) я байнишко. 
имевших уменьшительно-уничижительный оттенок значення. Словообра
зовательный вариант банница являлся дублетом слова баня, но имел 
узкую сферу функционирования, в связи с чем в словарный состав 

русского литературного языка не вошел. Слово баня стало норматив
ным в русском литературном языке, утратив ряд значений.

Слово лазня в русском языке ХУП в. являлось полисемантом. Со 
значением "постройка для мытья" употреблялось главным образом.в 

южных и западных диалектах русского языка и в письменности отража
лось редко.

В четвертом параграфе второй главы исследуются наименования 
строений хозяйственно-бытового и промыслового назначения: дедардя. 
дорарня. харчевня, хлібця, пирожня, пивовапня, квасоварня, соло

довня (солодильня), винокурня, варница, мельница, млин, мутовка» 
колотовка, воскобойня, дегтярня. Одни из них отмечались в памятни

ках письменности донационального периода, а ряд наименований впер
вые фиксируется в письменности ХУП в. (поварнишко, хл^бвя. порожня, 

харчевня, солодовня (солодильня), винокурня, воскобойпя. дегтярня). 

Особенностью группы наименований хозяйственно-бытовых строений 

является широко развитая система синонимических отношений: квасо- 

варня - квасоваренная башня - квасовавеннэд яовардя - квасная изба- 



Квасная варя; пивоварня - пивная вавя; винокурня - винокупонная 

поварня - Винница; мельница - млин - куровка - колотовка - му
товчатая мельница.

Анализ наименований строєний производственного назначения 

представлен в пятом параграфе. Особенностью данных наименований 

является их исконно русское происхождение. Это однословные и дву- 

словяые наименования: кузница, домница, дальня. пеоеплетяя, мас

терская, завод, мастерская изба, пушечная изба, портцая изба, са- 

пояная изба, скорняжная изба, токарная изба, бархатный двор, зе- 

лейццй двоо, мастерская полата, мастерская горница.

В шестом параграфе рассматривается происхождение и функцио

нирование в русском языке ХУП в. названий торговых построек шалащ. 

Рундук, лавка. Тюркизмы шалаш и рундук сохранились в современных 

диалектах, а исконно русское слово лавка продолжает функциониро

вать в современном литературном языке.

В Заключении сформулированы общие итоги исследования, кото
рые сводятся к следующему:

ХУП век - период, когда на смену феодальным отношениям при

шли капиталистические, сформировался общерусский рынок, ликвидиро

валась замкнутость между отдельными территориальный единицами и 

возникли предпосылки для формирования русской нации и русского на

ционального языка. В это время происходили важные изменения в язы

ковом развитии русского народа: началось сближение письменного и 

разговорного языка, интенсивно развивался словарный состав русско

го литературного языка, обогащались его терминосистемы и специаль

но-бытовая лексика, в том числе лексика строительного дела, за счет 

разнообразных словообразовательных средств, проникновения слов 

диалектного происхождения, а также заимствований.

Наименования строений в русском языке ХУП в. относятся к боль-



шой тематической группе, которая вычленяется из общего словарно
го состава на основе имеющегося у них специального значения. В 
ней выделяются лексико-семантические группы, в пределах которых 
прослеживаются синонимические, антонимические, родо-видовые и инне 
семантические связи.

С точки зрения происхождения однословные и составные наимено

вания строений подразделяются на исконно русские и заимствованные, 

вошедшие в состав языка в разные периоды его развития. Большая 
часть их принадлежит к собственно русской лексике. Значительный 

пласт слов, обозначающих постройки в ХУП в., вошел из тех или иных 
языков. Древними заимствованиями, проникшими в русский язык книж
ным путем, являются слова греческого и латинского происхождения 
(долата, тетэем, келья, баня). 3 праславянский период вопил слова- 

германизмы (изба, цегковь, хльв). Заимствованиями из балтийских 
языков, возможно, через украинское или белорусское языковое по

средство являются клуня, л у н я , а из финских - гига. Слова амбар, 

лачутд, валап, юрта (юрт) являются тюркизмами, а слово сарай вошло 

из персидского через тюркское посредство. К словам старославянско

го происхождения относятся здание, строение, житье, жилише, домо- 

дище.
Иноязычные слова, приспосабливаясь к фонетической системе и 

грамматическому строю русского языка, приобретали русские морфемы 
и русские грамматические категории рода, числа и падежа. 3 неко

торых из них происходила субституция звуков на диссимилятивной ос

нове (амбап - анбар), вставка их (баня - байня), изменения в се
мантике (сарай).

В целом в формировании тематической группы наименований 

строений заимствования не играли определяющей роли, ибо ядре ее 

составляла исконная лексика, в особенности собственно рус



ского происхождения.

До структуре наименования строений в русском языке ХУП в. 
подразделяются на однословные и составные. 3 группу однословных 

входили имена существительные с непроизводной основой, являющиеся 

в большинстве своем словами общеславянскими и заимствованными, а 

также некоторые семантические и словообразовательные дериваты 
(зимовье, постройка, дворец, жилице. жило, житница, погреб, варни
ца, сенник, конюшня, повагня, холодник и др.).

Однословные наименования строений с производной основой - 

самая многочисленная группа имен существительных со значением 

"строение", образованных от именных и глагольных основ с помощью 

таких продуктивных суффиксов как -ник, -як для существительных 

мужского рода (гуменник, сенник, ледник, холодник, овчарник, те
лятник, КОРОВНИК, конюшник, к у рн и к , голубятник) и ,-ъ/я/, -ип/а/ 

для существительных женского рода (в и н о к у рн я , дегтярня, житница. 
житня, квасоварня, лазня, мыльня, пекарня, поварня, пирожня, мель

ница, кузница, варница). Непродуктивным являлся суффикс -ух (ко- 

тух, свинух, овчух, о в ч д ру х ).
В изучаемый период функционировали существительные, образо

ванные с помощью суффикса -ишк и имевшие уменьшительно-уничижи

тельный оттенок значения (амбавишко, байняшко, д в о ри ш к о , д о м и ш к о , 

кузнишко, повавяишко). а также дериваты с уменьшительно-ласкатель

ным значением (амбавушка, дворик, избушка, меленка. мельничек, по

варенка, цовалышка).

Среди составных наименований выделяются двусловные (дом пар

ламентский , изба сапожная, полата мастерская, потешная конюшня, 

дом шинковый) и многокомпонентные наименования, являющиеся описа

тельными выражениями, ситуативно употребляемыми в качестве наиме

нований строений: изба хоромного строения, приказ мастерской по- 



латы, изба дворового строения, дом пречистыя отца.

От составных отличаются свободные атрибутивные словосочета
ния со стерхнезыми словами, являющимися наименованиями строений. 
Между их компонентами не существует строго обязательной связи, 
каждый из них монет давать множество сочетаний. Зависимый компо
нент выражается именем прилагательным, которое указывает на спо

соб, форму или размер постройки: каменный амбао, большая изба, 

шатровый сатай, плоская изба-
В исследуемой тематической группе наблюдается большое коли

чество полисемантов (дом, двор, завод, зимовье, строение). Много

значность наименований строений возникала в результате метафори
ческих и метонимических переносов, в частности, сходства по опре
деленным признакам, переноса названия процесса на предает как ре

зультат этого процесса (здание, строение - ''строительство" и "по
стройка"), развития конкретных значений в отвлеченные в соответ
ствии с общим законом абстрагирования, что прослеживается у слов 
типа дом, жилища, зелье.

Наличие в составе изучаемой тематической группы полисеман
тов, входивших отдельными значениями в разные лексико-семантичес

кие группы, способствовало гибкости и незамкнутости этих групп.
Характерной особенностью тематической группы наименований 

строений в русском языке ХУП в. является широко развитая лекси
ческая синонимия. Наличие ее обусловлено внутренними законами раз
вития русского языка, междиалектными и межъязыковыми контактами, 
функционированием слов в разных стилях русского языка.

Синонимические ряды лексики данной тематической группы 

состоят из наименований разной структуры (догреб - ледник - хо- 

- выхов; квасная изба - квасная варя - квасоварня; соля
ной амбав - соляной саоай). Основную массу синонимичных двуслов- 



вых наименований строения составляют - одинаковой структури с 

общим компонентом (главным, обозначающим предает, или зависимым, 

выражающим дифференцирующий признак): двор царев - двор ханский - 

дров тоголезский; съезжая изба - съезжий шатер; посольский двор - 

посольский приказ.
Лексическая синонимия в сфере наименований строений в рус

ском языке начального периода формирования русского национально

го языка дополнялась фонетической, морфологической и словообразо

вательной вариативностью. Фонетические варианты представлены в 

передаче на письме имен существительных: мшеник - омшеник; баня - 

байня; полата - палата; хлъв - хлев. В памятниках письменности 

этого периода отражены морфологические варианты: гумно (ср.р.) - 

гуменник (м.р.); половня (ж.р.) - половень (м.р.); сенник (м.р.)- 

сеннипа (ж.р.); банишко (ср.р.) - банишка (ж.р.). Словообразова

тельными вариантами являются половня - половнипа; житня - житни- 
да; овчух - овчарух; солодовня - солодильня; квасня -. квасницд; 

кузница - кузня; курятник - курник.
Большая часть наименований строений в русском языке ХУП в. 

относится к словам общенародного употребления, прослеживающимся 

на всей великорусской языковой территории. Некоторые из них при

надлежат как книжной, так и разговорной речи (дом. изба, дворец, 

амбар). другие (житня, квасня, половня, байня) употреблялись 

главным образом в разговорной речи. Не на всей великорусской язы

ковой территории в ХУП в. употреблялись слова жило "жилье", лаз

ня "баня", мельник "мельница", овчух, овчарух "постройка для со

держания овец", пуня, стодола.

В тематической группе наименований строений отмечается сти
листически нейтральная лексика (хлЬв, изба, дворец, полдта, завод. 

гумно, кузница) и экспрессивно окрашенная (избедце, кельишка, на-



ленко, амбаришко).
Судьба наименований строений, функционировавших в русском 

язике ХУП в., неодинакова: одни из них вошли в словарный состав 

современного литературного языка (завод, сарай, погреб, конюшня, 

дом), другие сохранились в тех или иных диалектах русского языка 

(кошава. мякинница, овчух, пуня, стодола). Ряд однословных наиме

нований был вытеснен синонимичными словами (голубник, половня. 

холодник, рига, закута). В силу экстралингвистических факторов бы

ли утрачены многие составные наименования (лом дивояачальяыо т ро и- 

дц, лом парламентский, дом шинковый, дом стоялый, двор пагев. двор 

бобыльский, двое посольский, двор плотный, изба токарная и др.).
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