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Кокойло А.В.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ТЕРМИНОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Вслед за радом исследователей верхнюю границу существования 
древнерусского языка мы относим к середине КУП века и исходим 
из того, что лексический состав древнерусского языка представля
ет собой целостную систему. Системный характер древнерусского’ 
языка в области лексики отмечали многие языковеды. Так, Б.А.Ла
рин писал: "Лексический фонд нашей письменности с XI до Х1У в. 
довольно устойчив и моасет быть принят зав целостную словарную
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систему, хотя предстоит еще разработать предысторию этой систе
мы”^. Это же подчеркивает Ф.П.Сороколетов: "вполне правомерно 

рассматривать развитие лексики русского языка от XI до середины 
О 

ХУП в. как историю развития одной лексической системы" .
В лексическом составе древнерусского языка, кроме общеупотре

бительных слов, наблюдались и терминологические подсистемы, объе
диняющие в себе терминологию юридическую, военную, дипломатиче
скую, терминологию международного права, ремесел, промыслов и др. 
Определенно организованную терминологическую систему в древне
русском языке представляла собой и лексика пчеловодства, В соста

ве ее выделяются следующие тематические группы: I/ наименования 
пчел; 2/ наименования устройств для жилья пчел; 3/ названия мест 
располовения ульев; 4/ наименования лиц, занимающихся пчеловод
ством; 5/ наименования продуктов пчеловодства, В статье рассма
триваются древнерусские наименования пчел и устройств для их 
жилья.

В древнерусском языке для названия медоносных насекомых упо
треблялись слова бъчела /бьчела, бчела, пчела/, матъка, трутъ, 
рои. Слово бъчела восходит к праиндоевропейской эпохе. Этимологи 
ставят его в связь с бучать ’куааать’'. Еще на древнерусской поч
ве в результате падения редуцированных при регрессивной ассими
ляции бъчела изменилось в пчела.

Терлин бъчела и его варианты до настоящего времени прослежи
ваются во всех славянских языках /русск. пчела, укр. пчола, бдво- 
ла, белорус, пчала, болт, бчела, чешек, у се La , польск. oizczcta., 
сербохорв. пчела, чела, словен. бэсеба « tabcia t cticta , cets- >

Б.А. Ларин. Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 
1948, с.57.

2 Ф.П. Соро колетов. История военной лексики в 

русском языка Х1-ХУП вв. Л., 1970, с.4.
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словац. vceLa , в.-луд.ptcia , н.-луж, cota , полаб. ciibtci 

Он отракается в самых ранних памятниках письменности, напр., в 
Изборнике Святослава 1073 г.: "Бъчела любодЪльна", в "Слове чер
норизца Иакова": "Буди аки бъчела изъ въня нослши цв1ты, а въно- 
утрь CTOBie дкпая" /Срезы., т.1, стлб. 200/.

Наряду с бъчела в некоторых памятниках отмечается его морфоло
гический вариант бъчелица: "Бчелица останки своеа пищи цремь по
даю” /Срезн., т.1, стлб. 201/.

В памятниках русской народности этот терглин употребляется в 
форме пчела: "Пчелы ни чимъ не хухьше ему сыти разумею, медо/то/ 
чныам глаголы ислушая, цвЬтовныхь словесъ сотъ сплетая..." /ЛН1У, 
1389, 361/; "А любучанъ дву человЬкъ, Мануила да Володю, поймали 
въ татб! надо пчелами /ДП-Л, 1494, 154/; "А у пч,елъ из меду во
ловье" /НПКП, 1495, 36/; "... и колко бортей ни будетъ со пчела
ми, и то есми даль Святому НиколЬ на Рожокъ" /АИ, 1499, 158/; 
"Да у деревни у Осея великого князя борть со пчелами..." /НШШ1, 
1500, 5/.

Слово пчела в древнерусском языке используется в составе гла
гольных словосочетаний ладити пчелы, лазити пчелы, драти пчел, 
выдрати пчел, которые обозначали 'выбрать, забрать мед у пчел’-. 
С этим значением они документируются, памятниками древнерусской 
письменности: "Оже пчелы выдереть, 3 гривны; а за пчелы, аке бу- 
ДУть не лажены пчелы, то 10 кунъ..." /ЛН1, 1106, 471/; и ты 
бы людемъ овоимъ приказалъ, ажь бы въ нашой земли звЬри не били, 
а пчелы недрали" /Мух., 1456, 16/; "... и они ихъ самихъ ещо има- 
ютъ и въ тюрмы сажаютъ, рЬки, затоны наши волочатъ и дерево борт
ное казятъ, и пчелы дерутъ.-.." /ДП-Л, 1498,. 268/.

Словосочетание пчелы улейные 'пчелы, находящиеся в улье* отме— 
чено нами в Новгородских писцовых книгах: "А изо пчелъ изъ улей- 

ЦЦХъ изъ меду половье" /НПК1, 1495, 798/.
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I I
В памятниками письменности слово пчела употребляется с при

лагательными яркой экспрессивной окраски, которые образованы пу
тем слово ело кения, причем первой частью этого словослоаения явля
ются слова любити или труд, дело: бъчела любодЬльна, бъчела любо- 

■страдьная, бъчела трудолюбивая, пчела де до любая. Эти словосоче
тания являются книжными и отмечены И.И.Срезневским в памятниках 
церковной письменности: "Бъчела любодЬльна", "Бъчела любострадь- 
ная"; "Ныня мнишьского образа трудолюбивая бчела свою мудрость 
показующи, вся удивляеть” /Срезн., I, стлб. 200/; "Дрлолгобакх пче
ла" /Срезн., I, стлб. 789/.

Существительное пчела /в форме множественного числа/ в древ
нерусском языке употреблялось такке в значении ’улей’: "А отъ 
двоихъ пчелъ на 12 лЬтъ приплода..." /ПрКрз, 47/; "А по сво/еи/ 
ДшЬ дадъ есмь село Игнатьевское да трои пчелы с'тои ТроицЬ в мона
стырь /АЮБ1, I39J-I428, 543/. Со значением ’бочка, кадка для хра
нения меда’ И.И.Срезневский в "Повести временных лет" отмечает 
слово бъчелъка: "Повелt пристроити кола въекладще хлЬбы мдеа, ры
бы, швощь, розноличный медъ въ бчелка/х/" /Срезн. т.1, стлбЯ)!/'.

Слово матъка со значением ’пчелиная матка’ А.Будилович отно
сит к древнему периоду1. Вместе со своими морфологическими вари

антами это слово в настоящее время известно восточнославянским 
и западнославянским языкам /Ср, русск. матка, укр. матка, белорус. 
матка, сербе к. матица, хорв. matting , словац. m.aticat чеш. ni.Ci.t- 
kec- , польск. niatku, в.-лук. incdka. /. В древнерусском языке, 

по И.И.Срезневскому, слово матъка употреблялось в двух значениях: 
I/ мать и 2/ пчелиная матка.

Первое значение отмечено в "жалованной грамоте Федора Чертор.": 

JA. Будилович. Первобытные славяне в их языке, быте 

и понятиях по данных лексикальным. К., 1884, ч.П, вып.1, с.33.
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"Што перво оего дали есьмо матц£ его манастырь нашъ Пересопницу 
до ее иивота”; а второе - в летописи по Ипатьевскому списку: 
"Пустишася яко дЬти ко отчю, яко пчелы к матцЬ" /Срезн», П, стлб. 
П9/.

Слово трутьнь представляет собственно русское образование 
с помощью суффикса -ьнь- от общеславянского трутъ - ’тру
тень’, сохранившегося в такой форме в других славянских языках 
до сих пор. /Ср. русск. трутень, укр. трут, трутень1, белорус. 
труцень, сербск.-целав. троуть, сербохорв. трут,, словеп. tio-t , 
др.чеш. t1<Л , чеш. tzoat , словац. tzu.d- , польск. , в.-лук. 
бг-о-Сй // Прислав.ttoti родственно лит. ’трутень*, лтш. 

Ctaiti - то не; КЭС, с.342; Фасмер, 1У, с-.Ш/.
В древнерусском языке Киевской эпохи данное слово употребля

лось в форме Tpjjrb и имело несколько значений: I/ пчелиный самец, 
трутень - "Юко не троуть троудъ бъчелинъ юсть"; во 2-й ред.: "пко 
не серша троуть пчелинъ асть" /Срезн., Ш, стлб. 101/;- 2/ губка 
березовая; 3/ толпа /Срезн., Ш, стлб. 1013/.

С Х1У века слово трутъ, употребляясь в форме трутьнь, имеет 
переносный смысл - ’трутень, тунеядец’: "Укоряете ядущихъ и п!ю- 
щихъ святителевъ и поповъ, рекуще,.. Христови трутни, глаголющи" 
/Срезн., Ш, стлб. 1013/. И.И.Срезневский фиксирует в "Материа
лах..." слово т/лаатель, которое в одном из значений было синони
мом термину трутьнь: "Пчела... -збиранть потребнаю. тдаателеви сво- 
нму, сами ае ничто ке твордть, но токъмо матиц! свони приноодть" 
/Срезн., Ш,, стлб. 1101/.

Слово рои восходит к праславянской эпоха. Первоначально оно 
обозначало течение, поток, позае стало употребляться в значении 

о’стая пчел, общность пчел’. . В термино логическом значении данное

‘ Русско-украинский словарь АН УССР.К.,1968, т.Ш,с.484, с 
помет. ’г,разг".

2 М. Фас м е р. Этимологический словарь русского языкам 
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слово употребляется во всех славянских языках /Ср. русск. рой, 
укр. р1й, белорус, рой, болгарок, рой, сербохорв. , словен. 
zoj , чешек. ’LOj t польск. 2QJ , в.-луж, го] , н.-<1уж. 2о/ /.

Употребление термина рои в древнерусском языке иллюстрирует
ся в "Русской правде" по Карамзинскому списку и в Летописи Авра— 
амки: "А отъ двоихъ пчелъ на 12 лАтъ приплода роевъ и /съ/ стары
ми пчелами 200 и 50 и 6 роевъ. А то коунами 100 гривенъ и 20 гри— 
венъ и 4 гривны: а то чтено по полугривнЬ рои съ медомъ: а при
плода на л1то по единому рою" /ПрКрз, 47/; "... бысть шумъ по 
мпогы дни аки рою пчелину /ЛАв, 1459-1460, 199/.

Таким образом, в древнерусском языке для названия пчелиных 
особей и их общностей употреблялись термины пчела /бъчела, бчела 
пчела/, трутень /трутъ, трутьнь/, матъка и рои, представляющие 
собой общеславянский пласт лексики.

В ранний период развития пчеловодства пчелы обитали в естест
венных или искусственных дуплах деревьев, которые назывались бор
тями. Термин бърть - общеславянского проиоховдеаия. В значении 
’дупло, улей в стоящем на корню дереве или лесной улей’ он упо
треблялся почти во всех славянских языках^. В древнерусском язы

ке слово бърть /борть/ было многозначный. Кроме отмеченного зна
чения, оно обозначало также бортное угодье и пасеку. Со значени
ем ’улей в стоящем на корню дереве’ его употребление наблюдается 
в эпоху Киевской Руси: "А въ княжи бортА 3 гривны, или издерусь, 
или смердъ умучать..'.” /ЛН1, 1016, 87/1 ”... далъ «лль святому 
Георгию Терпужьскыи погостъ Ляховичи, съ землею и съ людьми и съ 

М., 1971, т.Ш, с.496.
1 А.Г. Преображенский. Этимологический словарь 

русского языка. М., 1958, т.1, с.38; М. Ф а с м е р. Этимологиче
ский словарь русского языка. М., 1964, т.1, с.198'.



коньми, и л£съ и борти и ловища на Ловати /Гр. Веев. Терн., 
ХП в., 354/.

Слово борть с указанным значением фиксируется и в дальнейшем, 
когда начали формироваться восточнославянские народности и их 
языки. В русском языке этого времени, как свидетельствуют памят
ники, оно отмечается на различных территориях: ”... села и воло
сти, сь даньми и съ всЬми доходы, такке и земли и воды, с бортьми 
и съ всЬми пошлинами..." /АИ, I4II, 488/; "А се даю сыну своему 
Василью своего удкиа: Звенигородъ съ волостми и съ тамгою и-съ мы
ты и зъ бортми и съ селы и со всЬми пошлинами" /ГГД1, 1434, 105/;

•• а отъ болотца по березамъ по гранямъ до борти до пустыя до 
дубовыя и отъ борти отъ дубовыя по гранемь на лежачей дубъ,-.1." 
/Грч., 1499, 77/; съ вязовой границы къ двЬимя бортемъ, а 
двЬ бортЬ въ Федорову половину, а отъ дву бортей въ еловую гра
ницу..." /Мух., ХУ в., 606/.

Указанное терминологическое значение слова борть часто реали
зуется в глагольных словосочетаниях: делати борть, разломити 
борть, разнаменовати борть, поддомити борть, подьтнути борть, 
оукрасти борть, изоудрати борть, покечи борть, причем словосоче
тание делати борть находится в антонимических отношениях са слово
сочетаниями разломити борть, подломити борть, подьтнути борть, 
покечи борть, которые обозначают различные виды порчи борти, а 
словосочетания разнаменовати борть и изоудрати борть выражают 
значения ’уничтожение знака /знамени/ принадлежности борти* и 
’выбирание меда из борти*. Данные словосочетания документированы 
памятниками древнерусской письменности эпохи Киевской Туси и по
следующего периода: "Иже борть разломить, Аже кто борть разнаме
ка ет/ь/, то 12 гривен продажи /ПрКрз, 336/; "Оке борть подломить, 
3 гривны продажи, а за дерево 3 гривны /ПрКрз, 55/; "А въ княжЬ 
_борти_3 гривнЬ любо покгуть, любо изоудроуть /ПрАк, 27/; "Аже
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борть подьтнеть тоТ продаке" /ПрКрс, 53/, "... и онъ тЬ борти 
манастырские дклаетъ" /АИ, 1404, 24/; "... делают на князя бор- 
^и" /НПК1, 1495, 642/; "Да въ томъ ухокаЬ борти ему себк и иные 
■дклати..." /НПКШ, 1500, 6/.

В древнерусском языке для разграничения старых бортей и сд^ 
данных недавно употреблялись термины борть старая, борть новая,, 
которые находились в антонимических отношениях. Кроме того, к 
словосочетанию борть новая употреблялись однословные синонимы 
новодкль и дель, соотносившиеся с терлином борть старая так не, 

как антонимы. В свою очередь, термины новодкль и дель были в ан
тонимических отношениях со словосочетанием борть со пчелами. Упо
требление указанных терминов наблюдается в памятниках с УУ века: 
"... борътники старый борьти ходят, а новы/и/ борьти дклаютъ" 
/Ув. ХУ в., 6/; "Да у Николскихъ крестьянъ 4 борты со пчелами, 
а дели / Sic/ 20 деревъ" /НПКУ, 1499, 426/; "И колко бортей ни 
будетъ со пчелами, и то есми даль Святому Николк на Рококъ" /Ail, 
1499, 159/; "Да у деревни у Осея великого князя рорть со пчела- 
ми..'." /НПКШ, 1500, 5/. Термин новодкль, как показывают "Матеру 
лы для словаря древнерусского языка” И.И.Срезневского^ и словарь 

А.ДювернуаI 2, отмечается и в ХУЛ веке. Наряду с представленными 

наименованиями, для обозначения пустых бортей и о пчелами в ХУЦ D 
употреблялись терминологические словосочетания борть яилая и 
борть пустовая, которые фиксирует "Словарь русского языка XI- 
ХУП вв.” /С'.ЗОО/.

I И.И. Срезневский. Материалы для словаря древне

русского языка. СПб, 1893, т.П, стлб. 458.
2 А. Д ю в е р н у а. Материалы для словарл древнерусского 

языка. М.; 1894, с.88.

Синонимами у термина борть являлись сочетания дерево бортное, 

дуб бортный: "... и они ихъ самихъ ещо имаютъ и въ тюрмы сакаютъ, 
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рЬки, затоны наши волочатъ и дерево бортное казятъ..." /ДП-Л, 
1498, 268/s "... а отъ дороги /по/ дозерской по дубъ бортной, а 
стоить тотъ дубъ на меа± на митрополич!> землЬ на Сенежской" 
/АЮБП, 1489-1499, 483/; ”... отъ борти отъ дубовыя по гранемъ на 
лежачий дубъ...* /Грч., 1499, 77/.

С развитием промысла пчеловодства пчел стали содержать в при
способлениях из обрубков дерева, устроенных по типу борти. Эти 
приспособления разменялись вблизи жилищ,или подвешивались на де
ревья, такие ульи в древнерусском языке назывались колодами. Сло
во колода в значении ’обрубок дерева, чурбан; лежащее срубленное 

дерево; корыто для водопоя» общеславянского происхождения /Ор.ст.- 
сл. клада, др.рус. колода, русск. колода, укр. колода, белорус-. 
колода, чешек, к Cacia, болг. клада, словенок, kiada. , сербоогорв. 
клада, в.-луж., н.-%луж. Ido da. /,

Как свидетельствует И.И.Срезневский, в древнерусском языке 
это олово употреблялось в нескольких значениях: I/ выдолбленный 
пень дерева, употреблявшийся для хоронения мертвых; 2/ сосуд для 
хранения меда; 3/ улей для содержания пчел /Срезн-., I, стлб.1255/-, 

В последних двух значениях этот терелин иллюстрируется памятниками 
письменности ХШ-ХУ вв.: "Даю два села о обильем... и пень и коло
да" /Дух. Клим., 1270, 38/; "Андрею даю Самуиловьское село, пьнь 
и /коло/доу, и съ борьтью" /ГУк, Клим., 1350, по И.И.Срезневскому, 
стлб. 1255/; "А 2 колод!, меду меду пресного с ключа Луцкого" /Упо~ 
минки кн. Тверск., 1459, по И.И.Срезневскому, стлб, 1255/; ПА идет 
съ того жеребья полколоды меду"... /РИЬ, 1362-1392, 6/.

Кроме указанного терглина колода, для обозначения улья простей
шего типа употреблялись термшш пьнь /пень/» и кузовъ, которые соот
носились с предшествующим термином как синонимы. Слово пень в зна
чении ’остаток дерева на корню* общеславянского происхождения , 
/Ср. ст.-сл. _пьнь, др.русск. пень, пьнь, русск. пень, укр. пень, 
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белорус. _пень, словен.^е/^ , рапу , болу. пънъ, сербохорв. 
па>Ъ , чешек. у>еп , ’ствол’, польск-. уйеп , в.-луж. руглА , 

полаб. ; Преображ., П, стр.36/. Как свидетельствуют приве
денные примеры, терминологическое значение слова пень развилось 
на древнерусской почве.

Слово кузов в значении ’улей простейшего тиа в бортничестве1 
документируется единственным примером в Новгородских писцовых 
книгах: "Да в том ке ухокае борти ему себе и иные делати и куэо- 
вы ставити" /НПКШ, 1500, 6/. С этим ке значением его фиксирует 
Г.Е.Кочин в "Материалах для терминологического словаря древней 
Руси"1. Слово кузов в значении "короб, лубочная коробка" извест

но восточнославянским и западнославянским языкам /Ср. русск. ку
зов, укр. козуб ’лубочная коробка’, козубка, козубенька, словен. 
kozot /kozov /. koz^ic ’короб’, koztec ’коробок из луба’, сло- 
вац. kozub , польск. ko-zab , kozub ’кузов*, ko-zab^k ’кузо
вок из бересты’/.

Г. Е. К о ч и н. Материалы для терминологического словаря 
древней Руси. Мт-Л., 1937, C.IG4 , 339.

2 Н. М. Ш а н с к и й, В. В. И в а н о в, Т. В. Ш а н с к a J 

Краткий этимологический словарь русского язика. М», 1971, с.464, 
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Общим родовым названием приспособлений для жилья цчел в древ- 
нерусскую эпоху служило слово улии, которым назывались самые раз
личные разновидности устройств для пчел. Образованное с помощью 
суффикса -ии- от общеславянского улъ - ’улей’* 2, это слово извест

но всем славянским языкам. В памятниках древнерусской письменно
сти оно представлено в таких контекстах: "... а взяли въ церкви 
боаьей церкевнаго накладу ... тритцать ул!свъ со пчелами..." 
/ДП-Л, 148?, 3/; "Мнокество есть пчелъ во улти" /Срезы., Ш, стлб. 
1195/ и др.



Улей, из которого выбраны соты с медом, в древнерусском язы
ке назывался термином олек. Это слово документируется "Русской 
правдой" и Новгородской первой летописью: "а за медь оке будоуть 
пчелы не лааены, то 10 коунъ; будет ли олекь; то 5 коунъ" /ПрКрз, 
55/. В Новгородской летописи это слово представлено в виде оле- 
котъ /из олекътъ/: "аае будуть не лакены пчелы, то 10 кунъ; бу
дет ли олекотъ, 5 кунъ" /ЛН1, 1106, 471/. И.И.Срезневский термин 
олек связывает со старославянским словом отълЬкъ ’остаток* /Срезн., 
П, стлб. 658, 659/. Данный термин представлен Н.В.Горяевым в 
"Сравнительном этимологическом словаре русского язика" и Г.Е.Ко- 
чиным в "Материалах для терминологического словаря древней Руси"1.

1 И, В. Г о р я е в. Сравнительный этимологический словарь рус

ского языка. Тифлис, 1896, с,238; Г. Е. К о ч и н. Материалы для 
терминологического словаря древней Руси.М.-оЬ., 1937, с.218.

См.: Д. И. Ш м е л е в. Очерки по семасиологии русского язы
ка. М., 1964, с.I29-137; его же: Проблемы семантического анализа 
лексики, М., 1973, с.103-154.

М.Фасмер отмечает слово олек в значении 'верхняя часть пчели
ной борти, где начинаются соты*, и также связывает его происхо
ждение со старославянским отълЬкь 'остаток* /Фасмер, Ш, стр.134/.

Таким образом, в древнерусском языке ульи называли словами 
борть, колода, пень, кузов. Между этими терминами наблюдаются па- 

2 радигматические отношения. Их общим семантическим признаком яв
ляется "устройство для жилья пчел”, а различительными - видовые 
признаки: борть - "улей в растущем на корню дереве", колода - "та 
же самая борть, только в отрезанном куске дерева", пень - "улей 
типа борти в оставшемся пне дереза", кузов - "улей в виде короба, 
подвешиваемый на деревья". Данная тематическая группа представля
ет собой терминологическую микросистему названий устройств для 
жилья пчел, в которой слова соотносятся как синонимы /борть-колода-
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пень-кузов/ и антонимы /борть новая I борть старая, иоводель |
борть с тарая, борть жилая _L борть пустовая/. Эту микросистему

схематически моано изобразить так:

улей

борть колода пень ~^кузов_

борть“и 
/новоде 
дель

ювая ''борть старая ^млая пустовал
ль/ aiuidzi
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