
жение царя, она сказала: «Азъ погана есмь [Ольга была язычни-
цей], да аще мя хощеши крестити, то крести мя самъ». «И крести 
ю царь с патреархомъ». После крещения позвал ее царь и сказал 
опять: «Хощю тя пояти собЪ женъ» [Хочу тебя взять в жены]. 
Княгиня ответила: «Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и 
нарекъ мя дщерею? а въ хрестеянехъ того н"Ьсть закона, а ты 
самъ вЪси [и ты сам это знаешь]». Она была права, христианин не 
мог жениться на крестной дочери. Царь оценил ее ум и деликат-
ность и проводил Ольгу с великими почестями, «давъ ей дары 
многи, злато и сребро, паволоки и съсуды различный». 

Этот летописный рассказ, по-видимому, не совсем точен. Импе-
ратор Константин Багрянородный, писатель и ученый X века, в то 
время был женат и едва ли мог предложить княгине выйти за 
него замуж. Но оп действительно оказал Ольге великолепный 
прием, достойный умной правительницы большой и сильной 
страны. 

Н. В. ЧУРМАЕВА 

В п о п ы х а х 

Значение этого н а р е ч и я в 17-том-
ном «Словаре современного русского 
литературного языка» определяется 
так : «Запыхавшись от быстрого бега, 
в о л н е н и я и т. п., торопливо». Напри-
мер: «Работник впопыхах в б е ж а л к 
нему с криком: „пожар! пожар!"» 
(Тургенев. Однодворец Овсяников) ; 
«Не прошло месяца , к а к опять полу-
чилось письмо... написанное. . . впо-
пыхах , п р ы г а ю щ и м и буквами» (Ма-
мин-Сибиряк. Любовь) . Е щ е в прош-
лом веке это наречие встречалось 
без начального в: «Переселенческая 
станция выстроена в Томске второ-
п я х и попыхах» (Г. Успенский. Пись-
ма с дороги) ; «Я не понимаю, как 
в ы можете исполнять какое-либо 
дело с в а ш и м и вечными попыхами 
и рассеянностью» (Фет. Р а н н и е годы 
моей ж и з н и ) . 

По своему в н е ш н е м у облику слово 
относится к т аким наречиям, к а к : 
второпях, впросонках, впотьмах, обо-
з н а ч а ю щ и м 'способ действия ' и об-
р а з о в а н н ы м от формы предложного 
п а д е ж а множественного числа суще-
ствительных с предлогом в. Впоть-
мах — потьма: «Что, мошенник , по 

какой дороге ты едешь? — сказал 
Чичиков. — Да что ж, барин, делать , 
время-то такое; кнута не видишь, 
т а к а я потьма!» (Гоголь. Мертвые 
д у ш и ) ; второпях — торопъ: «Торопь 
такая , что некогда дохнуть» (В. И. 
Даль, запись живой речи) . Т а к и м 
образом, наречие впопыхах — за-
с т ы в ш а я форма предложного падежа 
множественного числа от существи-
тельного попых ' поспешность ' : «По-
пыхом города но срубишь» (Второ-
пях, спешкой города [или укрепле -
ния] не построишь) . Существитель-
ное попых образовано при помощи 
приставки по-, которая есть т а к ж е в 
словах попрошайка, поплясуха, по-
прядуха. 

Выходит, что впопыхах образова-
но от попых, а последнее в свою 
очередь от звукоподражательного 
пых, употреблявшегося для обозна-
чения какого-либо слабого звука или 
вдоха: «Едем, этак ночыо с Аркадий 
Павлычем.. . а тут пых со стороны 
из р у ж ь я » (Мамин-Сибиряк. Золо-
туха) ; «(Я) свалился с приступки. . . 
и ни вздоху, ни пыху!» (Бунин. Су-
ходол). От существительного пых об-
разован глагол пыхать — пыхтеть: 
«Журавка обыкновенно ф ы р к а л , 
пыхал , подпрыгивал и вообще лико-
вал при этих спорах» (Лесков. Обой-
денные) . 
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Возможно, от существительного 
пых образовано и прилагательное 
пышный — первоначально в значе-
нии ' в о з д у ш н ы й ' : пышная лепешка 
(вздувшаяся , потому и м я г к а я ) ; 
пышная перина и т. п. Отсюда и 
пышное платье — сшитое со сбор-
к а м и и складками; пышный рукав. 
Далее возникает переносное значе-
ние ' пушистый , густой ' ; п ы ш н ы е во-
лосы, п ы ш н ы е цветы, п ы ш н ы й сад 
и т. д. Наконец, ' в еликолепный, ро-
скошный ' : п ы ш н ы е цветы не только 
густые, но и красивые , великолеп-
ные; п ы ш н а я гостиная , п ы ш н ы й 
званый обед и т. д. Это прилагатель-
ное употребляется в переносном 
смысле д л я определения речи, мыс-
ли в значении ' н а п ы щ е н н ы й , высо-
к о п а р н ы й ' : «За юбилейным обедом 
он равнодушно с л у ш а л р а з н ы е п ы ш -
ные и сухие речи» (Лесков. Остро-
витяне) ; «Его п ы ш н ы е ф р а н ц у з с к и е 
фразы.. . были д л я м е н я невыразимо 
противны» (Л. Толстой. Отрочество) . 

От пышный образован ныне редко 
употребляемый глагол пышнетъ, а 
т а к ж е существительное пышность: 
«Его р ы ж е в а т а я борода пышностью 
своей была похожа на хвост лисы» 
(М. Горький. Ж и з н ь Клима Самги-
н а ) ; «Он ж и л с комфортом, отчасти 
д а ж е пышностью» (Чернышевский . 
Пролог) . 

Итак, в глубокой древности появи-
лось звукоподражательное слово 
пых ' вздох ' , пыхати ' дышать , пых-
теть ' . Мы его знаем в з аписях XI I и 
X I I I веков: «(Феодосий Печерский) 
п ы ш я я в л я л с я от труда» (XII в е к ) ; 
«До седми днии л е ж а щ е пыхая.. .» 
(XIII век ) . Постепенно от основы 
слова пых- ра звились и другие, при-
веденные выше. Корень пых- м о ж е т 
звучать с у: пах (пахнуть , пухлый, 
пухлость и др.) , к а к (в)дыхать и 
дух; слыхать и слух; (за)сыхатъ и 
сух. 

Г р о з н ы й 
Данное прилагательное известно в 

з н а ч е н и я х ' н а в о д я щ и й страх, у ж а с , 
трепет ' : «И голос п взгляд у него бы-
ли такие грозные, что п а л ь ц ы Туше-
ва начинали еще больше дрожать» 
(В. Некрасов. В окопах Сталингра-
да ) ; грозный голос, грозное оружие 

и т. д. Е щ е в п р о ш л о м веке прилага -
тельное грозный изредка встречалось 
в значении ' грозовой ' : «Лето стояло 
ж а р к о е и грозное. Ч у т ь не в с я к и й 
день ш л и дожди, сопровождаемые 
молнией и т а к и м и громовыми удара-
ми, что весь дом дрожал» (С. Акса-
ков. Детские годы Багрова в н у к а ) . 

В значении ' с т р а ш н ы й ' слово гроз-
ный известно давно. По к р а й н е й ме-
ре, м ы его находим в рукописях , со-
ставленных более тысячи лет назад, 
но д о ш е д ш и х до нас в списках XI ве-
ка, например : «Грозъноу быти вож-
дю зъломоу» (Злой в о ж д ь бывает 
с т р а ш н ы м ) . Поэтому п о з ж е возник-
ло прилагательное грозовой в значе-
нии ' о т н о с я щ и й с я к грозе к а к атмос-
ферному я в л е н и ю ' (отмечено в сло-
варях н а ч и н а я с XIX века : грозовая 
туча , грозовое лето и т. п . ) . 

Прилагательное грозный образова-
но от существительного гроза, к а к 
Летний от лето, зимний от зима, хо-
лодный от холод. Существительное 
гроза с древних пор известно в двух 
значениях : 

1) 'молния и гром' : «Посветяше 
молонья. . . и бт, гроза велика» (Бли-
стала м о л н и я и была гроза боль-

ш а я ) — Летопись под 1024 годом; 
«Нощь стонущи.. . грозою птичь убу-
ди» (Ночь, с т о н у щ а я грозою, разбу-
дила птиц) — Слово о полку Игоре-
ве; 

2) ' ужас , страх ' : «Грозоу и с т р а х ъ 
т в о р я ш т е владыкам» (Ужас и страх 
наводя на владык) — Р у к о п и с ь спис-
ка XI века . 

Значение 'молния , гром' д л я слова 
гроза первично. Издавна такое атмо-

сферное явление , к а к гроза, на мно-
гих наводит страх. Понятно поэтому, 
что слово рано приобрело и второе 
значение 'страх, у ж а с ' . 

От гроза во втором значении обра-
зованы глаголы грозить, грозиться 
' наводить страх, пугать ' : «Сейчас 
отец грозился м е н я выгнать и ли-
ш и т ь наследства» (Пушкин . Сцены 
из р ы ц а р с к и х в р е м е н ) ; «Доктор кри-
ч а л надорванным голосом и грозил 
кому-то револьвером» (Каверин. Два 
к а п и т а н а ) . 

Происхождение слова гроза точно 
не выяснено . Возможно, что корень 
слова составлен из звукоподража-
тельного гр- или гро-, а к нему при-
соединен с у ф ф и к с -оз- или -ъз-. На-
личие этого с у ф ф и к с а в прошлом в 

88 



с л а в я н с к и х я з ы к а х д о к а з а л п р о ф е с -
сор Г. А. И л ь и н с к и й в р а б о т е «Суф-
ф и к с -ог-1-ег-/ъг- в с л а в я н с к и х я з ы -
ках» . Этот с у ф ф и к с п р и с о е д и н я е т с я 
к к о р н я м и л и основам, з в у к о п о д р а -
ж а т е л ь н ы м по п р о и с х о ж д е н и ю , на-
п р и м е р : стрекоза того ж е к о р н я , что 
и стрекотать ' и з д а в а т ь р е з к и й , тре -
с к у ч и й з в у к ' ; лобзать (из лобъзати) 
' ц е л о в а т ь ' и с л о в е н с к о е 1аЪо1а1л 'бол-
т а т ь ' и ' ц е л о в а т ь ' в п е р в и ч н о м зна -
ч е н и и ' ч м о к а т ь ' ; р у с с к о е д и а л е к т н о е 
рагоза ' с с о р а ' и реготать ' х о х о т а т ь , 
о р а т ь ' . 

Слово гроза в своем п е р в и ч н о м 
з н а ч е н и и о т н о с и т с я к г р у п п е с у щ е -
с т в и т е л ь н ы х буря, молния, влага, су-
ша, теча, к о т о р ы е т о ж е о б о з н а ч а ю т 
я в л е н и я п р и р о д ы . П р и этом все о н и 
о к а н ч и в а ю т с я на -а и л и -я ( ^ а ) . Э т о 
о к о н ч а н и е в п о д о б н ы х с л о в а х с 
д р е в н е й ш и х пор с л у ж и т д л я в ы р а -
ж е н и я о б о б щ е н н ы х п о н я т и й . 

В свете с к а з а н н о г о в п о л н е п р а в д о -
подобно, что слово гроза могло п р о и -
з о й т и и з з в у к о п о д р а ж а т е л ь н о г о со-
ч е т а н и я ер-, с о е д и н е н н о г о с с у ф ф и к -
с а м и -оз- и -а ( п о с л е д н и й с т а л окон-
ч а н и е м с у щ е с т в и т е л ь н о г о ) . 

К р о п о т л и в ы й 
« К р о п о т л и в о е и м е д л е н н о е это де-

ло — п р о к л а д к а ш п а л » (Н. Остров-
ский . К а к з а к а л я л а с ь с т а л ь ) ; «Ку-
сок м е т а л л а н у ж н о б ы л о и з о б р а з и т ь 
на б у м а г е п р и п о м о щ и м е л ь ч а й ш и х 
ш т р и х о в . В т е ч е н и е п о л у г о д а по д в а -
т р и р а з а в н е д е л ю с и д е л и м ы , буду-
щ и е р у к о в о д и т е л и а р м и и , н а д этой 
к р о п о т л и в о й до о д у р е н и я работой» 
( И г н а т ь е в . 50 лет в с т р о ю ) . И з п р и -
в е д е н н ы х п р и м е р о в видно , что п р и -
л а г а т е л ь н о е кропотливый и м е е т з н а -
ч е н и е ' т р е б у ю щ и й много в н и м а н и я , 
у с и л и й , т е р п е н ь я ' . В п р о с т о р е ч и и 

вместо кропотливый г о в о р я т кропот-
ный: 

В работе кропотной , б е з м о л в н о й , 
В н а ч а л ь н ы х п р о б л е с к а х т о м н а , 
Ж и з н ь с ы п л е т в с ю д у горотью п о л н о й 
Свои ж и в ы е с е м е н а . 

СЛУЧЕВСКИЙ. 
После сельской церкви 

Оба п р и л а г а т е л ь н ы х кропотливый, 
кропотный о б р а з о в а н ы от с у щ е с т в и -
т е л ь н о г о кропот, н ы н е у ж е н е у п о т -
р е б и т е л ь н о г о , к а к тоскливый (тос-
к а ) , хлопотливый ( х л о п о т ы ) , дожд-
ливый ( д о ж д ь ) и л и грузный ( груз ) , 
переводный (перевод) , уютный 
( у ю т ) . 

С у щ е с т в и т е л ь н о е кропот о т н о с и т с я 
к т а к и м , к а к топот, грохот, ропот, 
шепот, хлопоты, в к о т о р ы х -от — 
с у ф ф и к с , п р и с о е д и н я ю щ и й с я обычно 
к з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы м к о р н я м , ср.: 
топот и топ, грохот и грох, кропот и 
кроп, п е р е д а ю щ и й з в у к от п а д е н и я 
к а п л и . В р я д е с л а в я н с к и х я з ы к о в , в 
ч а с т н о с т и у к р а и н с к о м , есть слово 
кропля ' к а п л я ' . Кропотный и л и кро-
потливый з н а ч и т ' т р е б у ю щ и й вни-
м а н и я к о т д е л ь н ы м к а п л я м ' , и л и 
и н а ч е — к м е л ь ч а й ш и м ч а с т и ц а м в 
деле , ' т р е б у ю щ и й т щ а т е л ь н о й отдел-
к и ' . 

Тот ж е з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы й ко-
р е н ь кроп- н а х о д и м и в г л а г о л е кро-
пить ' п а д а т ь м е л к и м и к а п л я м и и л и 
о б р ы з г и в а т ь ' : «В л и ц о е м у к р о п и л 
т е п л ы й м е л к и й д о ж д ь » (Мальцев . От 
всего с е р д ц а ) ; 

П о т о м п о ш л и д р у г и е годы, 
П о р а и н ы х забот, х л о п о т : 
К р о п и л и н и в ы и з а в о д ы 
К р е с т ь я н с к и й и р а б о ч и й пот . 

Д. БЕДНЫЙ. Смелей! 

А . С. Л Ь В О В 

Слово — дело великое. Великое потому, что еловом можно соеди-

нить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, 

словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого 

слова, которое разъединяет людей. 

Л. Н. Т о л с т о й . 1906—1910 . На к а ж д ы й день. 
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