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ИСТОРИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВ 
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОТЯЖЕННОСТИ ПО ВЕРТИКАЛИ… 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В истории русского языка прослеживается тенденция к взаимосвязи се-

мантического развития слов, обозначающих близкие или смежные понятия. 

Наиболее существенные изменения в семантике значительной части 

лексем, заключающиеся в утрате старых и появлении новых значений, за-

вершаются к началу XVIII века или в течение этого столетия. Таким обра-

зом была преобразована семантическая структура глаголов глумиться, за-

разить, запретить, воспретить. Для некоторых слов этот период стано-

вится переломным, как для глагола гласить. С этого времени он перестает 

обозначать собственно речевой акт, имея значение «содержать в себе со-

общение, утверждение» (закон гласит). 
Нередко семантические изменения происходят не изолированно, а в 

связи и даже под влиянием других слов. Судьба глагола говорити во мно-
гом была связана с двумя другими утраченными к настоящему времени 
глаголами с близкими значениями — глаголати и речи / рещи, занимавши-
ми первую позицию среди глаголов речи в древне- и старорусском языке. 
Каждый имел жанровые ограничения в употреблении: глаголати не ис-
пользовался в деловой письменности, говорити — в текстах Священного 
Писания. В литературных произведениях равно вероятно употребление 
обоих слов. Возрастающая роль светской литературы и деловой активно-
сти способствовала укреплению позиций глагола говорити, тем более что 
глаголати уже в XVIII веке стал восприниматься как славянизм, стилисти-
чески маркированное слово. Из двух семантически тождественных глаго-
лов — глаголати и говорити — первый впоследствии вышел из употреб-
ления, уступив второму слову все позиции, даже занимаемые исключи-
тельно им (ср. современные издания Свящ. Писания). 

Еще одна тенденция в семантическом развитии лексем заключается в 

том, что в процессе языковой эволюции на смену прежней диффузности 

приходит специализация слов. Например, в истории русского языка среди 

тех же глаголов речи глагол говорити передавал разные типы речевых ак-

тов: «рассказывать», «предсказывать» и др. Однако соответствующие се-

мантические ниши уже были заняты другими лексемами, не столь нагру-
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женными по сравнению с говорити. Значение «рассказывать» / «расска-

зать» имели глаголы расказати,� повдати,� повдти и др.; значение 

«предсказывать» отмечено у слов предиглаголати, прдъвщати и др. В 

дальнейшем определенные значения закрепляются преимущественно за 

той или иной лексемой. 
Аналогичные тенденции наряду с особыми семантическими преобразо-

ваниями представлены в истории слов глубина, пучина, бездна, которые за-
служивают внимания еще и по другой причине. Исходной точкой развития 
их семантики послужили коннотации, частично утраченные к настоящему 
времени. Эти лексемы входят в группу слов, характеризующих объекты, 
обладающие пространственной протяженностью. Многие члены этой 
группы обозначают также саму пространственную протяженность по гори-
зонтали и по вертикали. Большинство слов принадлежит к двум словооб-
разовательным типам (вышина, глубина, толщина, ширина; высота, дол-
гота, толстота, широта). Существительные пучина и бездна отличаются 
от прочих лексем не только с точки зрения словообразования, но и в се-
мантическом плане: они не обозначают собственно пространственную 
протяженность. В процессе языковой эволюции изменилась семантическая 
структура слов и их взаимосвязи. Особо существенные изменения про-
изошли в семантике слов глубина и пучина и, как следствие, в их взаимоот-
ношениях. 

 Существительное глѹбина унаследовано из праславянского лексиче-
ского фонда (праслав. *gløbina) и является производным с суффиксом -ina 
от прилагательного *gløb(okъ) [ЭССЯ 1979: 140—141] 1. У производящего 
прилагательного *gløbokъ(jь) значение «глубокий» появилось из первона-
чального «выдолбленный, вырытый» [ЭССЯ 1979: 142].  

В памятниках старославянского языка слово глбина известно в значе-

нии «глубина», а также как переносное; оно являлось соответствием греч. 

βάθος, βυθός,� βόθυνος,� κύτος,� αₑβυστος. Семантика лексемы глбина была 

соотносительна с семантикой слов бездъна,�бездъни�[Цейтлин 1994: 171]. 

Исходя из первоначального значения прилагательного *gløbokъ(jь) 

«выдолбленный, вырытый» древнейшее значение производного существи-

тельного *gløbina, др.-русск. глѹбина можно видеть в обозначении про-

тяженности по вертикали вниз от поверхности земли. Такая семантика хо-

                                                        
1 В славянских языках представлено несколько суффиксальных имен сущест-

вительных, производных от того же прилагательного и являющихся продолжения-
ми праслав. *gløbica, *gløbělь, *gløbočina, *gløbostь, *gløbota, *gløbyni [ЭССЯ 
1979: 140—144]. Из них в русском языке были известны глѹбость,
 глѹбота,

глѹбыни. Ср. также *gløbь, рус. глѹбь (глубь). В памятниках русской письменно-
сти засвидетельствована лексема преглѹбина: потрсѹтс
 сок̾ровища
 земли


кон̾ца
до
кон̾ца.
и
мо́ре
и
вс
преглбины (Ег-805: 97 об.: Сл. св. Ефрема). В Слова-
ре русского языка XI—XVII вв. представлено только прилагательное преглѹбокий 

[Сл XI—XVII вв.: 1992: 168]. В русских говорах (волог.) помимо слова глубота 
имеется существительное глуботинá [Дилакторский 2006: 82]. 



История семантики слов со значением протяженности по вертикали… 189 

рошо представлена в церковнославянских и русских памятниках письмен-

ности и сохраняется в современном русском языке. Слово используется 

для обозначения вертикальной протяженности природных объектов — са-

мой земли, оврагов, ущелий — и искусственно созданных человеком (рвов, 

канав, колодцев и т. п.), а также места, находящегося в глубине земли: 

… дрѹга� же� падош�на�камени҇хъ…� ҇�абие�прозбоша.�зане�не�҇маше�
глбины� земл�βάθος [SJS 1964: 405]; … дрѹго� же� паде� на� камении.� ӻже�
не� имаше� земл� многы.� и� аби� прозбе� зане� не� имаше� глѹбины� земл 

(Мст. Ев.: 73: Матф. XIII 5); … и� помпїи� ста� на� север̾скю� странѹ.� и� тѹ�
ровъ� насыпа� и� дебри� вси.� люто� же� бше� воиномъ� несѹщимъ� пръсть.�
исплънюще� глѹбинѹ� неизреченнѹю� βάθος (Флавий: 1, 77—78); А� гд�
канула� кровь…� Исуса� Христа� на� гору,� ту� разслина� до� полупяди� широка,�
а� глубины� никтожъ� всть (Х. Тр. Короб.: 14); Тогда� повел� со� гнвомъ�
великимъ� вести� вся� ты� въ� глубину� велику� нкоего� мста� и� мечемъ� погу-
бити� я,� идеже� и� перве� ихъ� мученицы� ускновени� бша (ВМЧ: Октябрь 

19—31 1848); А� по� конецъ� лствицы� самая� купль� Силоямля,� аки� кла-
дезь,� въ� груди� человку� гълубиною (Х. Вас. Познякова: 56); … ров� вкруг�
города� и� острога� выкопал� глубиною� 5� сажен,� шириною� 7-ми� сажен (Разин. 

восст.: 2, 95 1670 г.); … и� взять� той� руды� тхъ� рудныхъ� жилъ� изъ� глу-
бины� немалое� число (ДАИ: 10, 328 1684 г.); … во� глубїну� кладязя� бдн�
упаде…� изъ� глубїны� кладязя� отвща (Систима: 23). Иногда слово могло 

обозначать сам объект, обладающий значительной протяженностью по 

вертикали: … ї� припрохомъ с ̑ �стремн� мсте� и� глубоц� ї� видхо м̑��ту� жену�
стоӻщю� простовласу.� на� краи� глубины…� їниї� же� гла с ̑си� [так!]� їсхожаху� їс�
пропасти� глубоки� народа� многа.� їзъ� глубины� вопиюще (П. Отреч.: 2, 61—

62 XIV—XV вв.). 

Нередко при слове глѹбина встречается уточнение, в роли которого 

выступает существительное или прилагательное: … съвед� т� къ� сълаз-
щїимъ� въ� пропасть.� къ� людемъ� вка.� и� въселю� т� въ� глбинахъ� земле-
ныихъ� акы� пстыню� вчню� τὰ� βάθη (Библ. Генн.: Иезек. XXIV 20); 

… стго� мощи� положиша� во� гроб� и� во� глбин� положиша� земли� (Ж. Ио. 

Уст.: 13 об.); … на� нбную� [так!]� высоту,� и� в� земную� глбину (Заговоры 

Олон.: 487). В этом случае существительное глѹбина, обычно употреб-

ляющееся с предлогом въ, обозначало уже не вертикальную протяжен-

ность от поверхности земли, а место, находящееся в глубине земли, более 

или менее далеко от поверхности. 

В сочетании с другими прилагательными (адовъ,� адьскыи,� ѡгненъ,�
тръторъскыи) существительное глѹбина обозначало ад, геенну огнен-

ную — место вечных мучений грешников, по представлениям находящееся 

в глубине земли: …�ѡтиди.�в̓скъ� демонъ� нечисты.� ҇�скврънъны.� прис-
подьнии� земл.� глбины� тръторъскыѩ.� лъжии� καταχθόνιον,� βύθιον,�
ταρταροψευδές [SJS 1964: 406]; … многих� бо� красота� мира� сего� погблет,�
прелщаетъ� ж� слава.� ҇� многи� во� ад̾скю� глбин� сводит� ; ҇с� свзавъ� его� во�
ѡгнен� глбин� повел� ѹтвердити (Измарагд: 17, 61 об.); … и� да� не� по-
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стигнеть� мене� рка� кнз� мира� сего� исторьгнти� въ� глбин� адов (Треб-

ник: 61). 

С обозначения протяженности вниз по вертикали от поверхности земли, 

вероятно, уже в дописьменную эпоху произошел перенос на обозначение 

аналогичной протяженности вниз от поверхности воды, то есть появилось 

обозначение глубины водного объекта (реки, озера, моря). Как и в случае с 

обозначением земных недр, существительное глѹбина, обычно в сочета-

нии с прилагательным морьскаӻ, обозначало также место, находящееся 

более или менее глубоко от поверхности воды: …съмщаѩ� глбин�
морьск� τὸ�κύτος� τῆς�θαλάσσης [SJS 1964: 405]; …да� не� потопить� мене�
бѹр� водьнаӻ,� ни� да� пожьреть� мене� глбина�καταγὶς� υₐδατος (Псалт. Чуд.: 

101; то же — Библ. Генн.: Пс. XXVIII 15—16); …виждь�ӻди�въ�глѹбинѹ.�
и� въмещете� мржа� ваша� въ� ловитвѹ�(Мст. Ев.: 111: Лук. V 4) 2; …а� про-
чее� тяжькое� излишнее� множаишее� въ� Волгу� вметаша� и� глубин� предаша,�
а�иное�огнемъ�пожгоша (Рог. лет.: 114); Рша�же�бояре�Игореви:�…Се�бо�не�
по� земли� ходимъ,� но� по� глубин� морсти,� но� опща� смерть� всмъ (Соф. I 

лет.: 27; то же — Тип. Лет.: 16); …и� ту� есть� градъ� Ираклїя� Великая;� и�
противу� томѹ� граду� святое� миро� выходитъ� изъ� глубины� морскыа (Х. 

Дан. Иг.: 5); …и� в� морьскю� глбин� вверженъ� бысть� и� скончас (ВМЧ: 

Апрель 1—8 38); …инех� же� з� брегов� крутых� во� глубину� рек� с� каменем� вер-
заху (Сказ. Авр. Пал.: 123). …дл� глбины� то� рки� не� смлъ� пренести�
обихъ� дтеи� своихъ� (Рим. д.: 306—307); …в� том�стом�мор� ѡкин� е с ̑т ь �
каме н �во� глбин� мо рскоі�(Заговоры Олон.: 508); Я� вижу� матку-Волгу� с� ко-
рени�и�до�вершины,�в�ширину�и�глубину�исповедал (Ерш Ершович: 16). 

Помимо двух основных измеряемых вниз по вертикали объектов — 

земли и воды, — в их числе потенциально могут оказаться и другие, нахо-

дящиеся в земле и имеющие протяженность в ее глубину. Например, ка-

мень: …камень� твердъ� широкъ.� и� дол̾гъ� ло,� глбина� же� его� кѡн̾ца� не�
имщи.� б� же� камнь� тъ� вышьшїи� пред�црковїю� до� о.� лакот�(Симф-33: 104 

а–б: Чудо в Хонех), далее в тексте: …простр� дсниц…� ѹдари� съ�в̾рьха�
твр̾даго�камени.�и�абїе�раз̾сдес��кра�до�кра.��вр̾ха�и�до�низ; ср.: 

близь�же�олтар�сть�камень�твьрдь.�имӻ�ширинѹ�и�высотѹ�великѹ�а�
глѹбина�го�коньц�не�имать (СбТр: 43 об.) 

Стандартным является употребление существительного глѹбина по 

отношению к водным объектам при их измерении. Иногда словосочетание 

глѹбина� рки,� озера может быть преобразовано в конструкцию глѹбина�
воды� /� воднаӻ� глѹбина при изменении объекта измерения (емкость → ее 

наполнитель): …отъ� глбинъ� морьскыихъ�—�отъ� глбины� водъ (Псалт. 

Чуд.: 101); …путемъ� идучи� близъ� моря� на� рк� Онге,� спаде� съ� судна� �
во� глубине� воды� воспомянувъ� своегѡ� чюдотворца� Сергия�(Ч. Серг. Р. Аз.: 

                                                        
2 Этот стих Евангелия стал источником словосочетания ловитвьнаӻ
глѹбина:


ловитвьнѹю
глѹбинѹ
оставивъ.
и
крьстьни
тръсти.
врою
притече.
и
тмь

вьс
ѹловилъ
си.
фома
апостоле (Стихирарь: 28 об.).  
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53); в� Дону� реке� водяную� глубину� вымеривал (Булав. восст.: 82 1704 г.); ср.: 

…въ�шестовую�воду�въ�полтретьи�сажени�глубиною (АЮБ: 2, 252 1670 г.). 

При расширении круга измеряемых объектов в их число включается 

снег, который по отношению к земной и водной поверхности находится не 

внизу, а вверху, то есть в действительности происходит измерение вверх 

по вертикали, но в выборе языковых средств отражается взгляд пешехода: 

…пошелъ� немалой� снгъ…� напалъ� на� ровномъ� мст� по� мр� въ� 9� вер-
шковъ� съ� половиною� глубины (Зап. Нащокина: 109 1751 г.). Возможно, та-

кому употреблению способствовало частичное ассоциативное сходство с 

водой — погружение в воду и в снег, например при ходьбе. Ср. в совре-

менном русском языке высота снежного покрова и глубокий снег, сугроб. 

Пребывание предмета в водной среде и возникающая по смежности 

связь измеряемого объекта с водой позволяют расширить круг предметов, 

по отношению к которым используется слово глѹбина: … а сего каната 
ест ли бъ было болше глубїны то бы лапа якорная упадаючи … могла 
переломїтся (Разг. Адм. Зот.: 26); Кораблямъ им�ющимъ глубины 
больше осьми футъ, въ Петербургъ не ходить… Вс� корабли, которые 
ходятъ глубже осьми футъ… выгружать поклажи своей столько, чтобъ 
осталось восемь футовъ глубины (Регламент: 5) 3. Процесс расширения 

круга предметов приходится на XVIII столетие и сменяется современным 

достаточно жестким распределением функций между этим словом и дру-

гими лексемами, обозначавшими протяженность (длина, высота и проч.). 

Существительное глѹбина и обозначаемое им понятие входило в число 

четырех основных пространственных измерений — по длине, ширине, вы-

соте и глубине. Обычно они объединялись попарно: высота и глубина как 

протяженность в одной плоскости — по вертикали; длина (долгота) и ши-

рина как протяженность в другой плоскости — по горизонтали: …и� гра д ̑ �
на� .д.� ѹглы� стоить.� и� дългота� го� велика� же� и� широта…� на� .д.� части�
градъ� сии� сть.� твьрдын� ради� и� ѹтвьржениӻ.� глѹбина� бо� и� широта.� и�
высота.� твьрдыню� ӻвлть (Апокал.: 99 об.); …вселенстии� концы� зело�
премудри� написуютца� по� широте� и� долготе� и� высоте� и� глубине (Пов. об 

осаде Псков.: 162). В христианской культуре пространственные измерения 

имели символическое значение, когда речь шла о кресте4: …кр с ̑тъ…� зна-
менаетъ� все� совершенство� хр с ̑танское…� глбина� знаменетъ� вр.� вы-
сота� надежд.� широта� любовь.� долгота� терпне (Сим. Пол. Бес.: 8); 

Инд� Апостолъ� глаголетъ:� долгота� креста� и� широта,� высота� и� глубина�
небесамъ� равна…� высота� и� глубина�—�подноже,� верхней� рогъ�—�высота,�
а�нижней�—�глубина�у�подножя (Ав. Кн. Бес.: 265). 

                                                        
3 Выдержка из «Регламента…» издания 1780 г. идентична тексту в издании 

1724 г., что указывает на стабильное употребление слова глѹбина
по отношению 
к этому предмету в течение почти всего XVIII столетия.  

4 Ср. символику пространственных измерений у А. М. Ремизова: Высота небес-
ная — Отец, / широта земная — Сын, / глубина морская — Дух [Ремизов 1928: 13]. 
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Более редким является использование существительного глубина по 

отношению к объектам, имеющим большую протяженность вверх по вер-

тикали, или для обозначения собственно такой протяженности: …закли-
наѭ�т…�потопльшиимъ�водоѭ�съвыше.�҇�подън〈е〉б〈е〉съныѩ�глбины.�
ѹдръжавъшиимь� τὰς�υ̒π� ̓οὐρανὸν� ἀβύσσους [SJS 1964: 406]; …вща�бо,�
егда� в� горнюю� глубину�ѹ� м̑� члвчь� възрит�ища� бьӻ� начала (ГБ: 54в); …и�
видхъ� кплъ�держаща�велик� зло.� глбина�же� еӻ� елико��земл�до�
нб̑се.�и�ширини� ж�еӻ�бше�елико��въстока�и�до�запада (Откр. Варуха: 52). В 

этом случае происходит нейтрализация основного признака — протяжен-

ности вниз по вертикали, и слово глѹбина становится синонимом сущест-

вительного высота. Ср. употребление слова высота по отношению к мор-

ским глубинам: …дивны�высоты�морьскїа.�дивенъ�во�высокых�г с ̑ь (Симф-

33: 107г: Чудо в Хонех). Обычно существительное глѹбина� противопо-

ставляется слову высота: …и�приложи�гь�ахаз�рекыи.�проси�себ�знаме-
нїа��га.�въ�глбин.�или�въ�высот (Библ. Генн.: Ис. VII 10—12); …ӻко�
ни�смрть,�ни�живот…�ни�грдща,�ни�ннш̾нӻ,�ни�бдща,�ни�высота,�
ни�глбина…�не�может�на с̑�разлчити��люб̾ве�бжїа (ВМЧ: Апрель 22—30 

1029); Истинная�правда�Христос�есть,�сияет�на�все�небесныя�высоты�и�на�
земныя�широты�и�на�преисподняя�глубины… (Пересветов Б. Чел.: 176). 

Обозначение словом глѹбина протяженности как вверх, так и вниз по 

вертикали, то есть противоположных понятий, сопоставимо с семантикой 

«верх» ↔ «низ», хорошо представленной у некоторых слов в русских диа-

лектах (буй, юр, яр; плесо; корь, кореек; увал) и в других славянских языках 

(рипа и др.) [Толстой 1969: 98—103]. Развитие полярной семантики чаще 

является результатом многоступенчатых семантических преобразований. 

Например, у лексемы круча значения, соответствующие понятиям «верх» и 

«низ», оказываются конечными звеньями сложной семантической цепи: 

«лес» ↔ «гора» ↔ «крутой берег» ↔ «пропасть» ↔ «низменность» ↔ 

«глубокое место в реке». У терминов горного ландшафта при поляризации 

значения «верх» ↔ «низ», как отмечает Н. И. Толстой, «объединяющим 

осевым признаком выступает крутизна». У лексемы глѹбина таким объ-

единяющим признаком при обозначении протяженности вверх и вниз яв-

ляется понятие вертикали.  

Результат еще одного перехода от исконного обозначения протяженно-

сти вниз по вертикали к обозначению протяженности внутрь и уже отсюда 

к обозначению протяженности по горизонтали, в глубину чего-л., пред-

ставлен у слова глубина в современном русском языке. Обозначение про-

тяженности внутрь словом глѹбина в памятниках русской письменности 

оставалось на периферии семантики лексемы и представлено в контекстах, 

где речь шла о человеческом теле. Как правило, обозначена не собственно 

протяженность, а некое место внутри тела: …не�еще�сладость�въ�глубини�
[так!]� чрева� приемшимъ (О молитве СНБ: 405); коже� бо� и� стрпъ…�
гор� из̾� глбины� восходить (ВМЧ: Декабрь 6—17 733); …из� глбины�
ѹтробныа� и� болзни� дшевныа� испщаютс (ВМЧ: Апрель 1—8 249); 
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…из�глубинъ�костяныхъ (Травник Любч.: 226). Значение «внутри чего-л.» 

распространяется на более широкий круг предметов, в том числе обла-

дающих горизонтальной протяженностью: …дрги� медведь� бежаше� во�
глбин� трос̑тїя� того (Девг. д.: 135); …҇�пришедъ�� искал� бы� насъ� в� глбине�
Норвеги� (Ильдежерта: 19); …изъ� глубїны� пещеры� показа (Систима: 6). 

Оно сохраняется в современном русском языке и ограничено кругом объ-

ектов, имеющих протяженность по горизонтали (в глубине леса, страны) 

или объем (в глубине дома, комнаты, пещеры и т. п.). 

Обозначение протяженности по горизонтали распространилось и на 

обширное водное пространство, то есть существительное глѹбина в цер-

ковнославянских и русских памятниках письменности значило «(открытое) 

море; широкое водное пространство»: …виждь� ха҇�въ�глбин.� ҇�въме-
тте� мрж� ваш� въ� ловитв� [Цейтлин 1994: 171]; Придохъ� въ�
глбины� морьскыӻ.� и� бѹр� потопи� м�τὰ�βάθη�τῆς�θαλάσσης�(Псалт. Чуд.: 

107; то же — Библ. Генн.: Псал. LXVIII 3); …по� вѡдамъ� без�беды�мор̾скю�
глбин� преплава� (Ж. Алек. Пах. Логоф.: 59). Обозначение широкого от-

крытого водного пространства словом глѹбина возникло как вторичная 

характеристика объекта (моря, океана), обладающего не только большой 

глубиной, но и обширной поверхностью, большой протяженностью по го-

ризонтали. В результате лексема глѹбина оказалась связанной со словами 

пѹчина (см. далее) и ширина,� широта. Особо интересна в связи с этим за-

мена слов в разных редакциях одного текста — двойного чуда Николая 

Чудотворца и Георгия Победоносца, где речь шла о плавании корабля в 

открытом море. В первоначальной редакции употреблено существительное 

пѹчина, замененное в более поздней редакции словом глѹбина, которое 

могло значить в этом контексте только «(открытое) море; широкое водное 

пространство»: …ӻко� быхомъ� въ� пѹчин� пловѹще (Торж.: 74а); …ӻко�
быхомъ� въ� глѹбин.� пловѹще (Унд-258: 125). Впоследствии этот эле-

мент семантической микросистемы слова глѹбина как более слабый и из-

быточный был утрачен. 

Существительное глѹбина в церковнославянских и русских текстах 

нередко фиксировалось в переносном значении. На основе обозначения 

морской глубины, значительной по своей протяженности, оно получило 

возможность обозначения высокой степени, большой силы проявления, 

значительного количества чего-л. Слово употреблялось по отношению к 

неисчисляемым понятиям: …о� глѹбина� батьства� и� премѹдрости� и�
разѹмѹ� бжию (Апост.: 176 1220 г.: Римл. XI 33; то же — Ник. лет.: 11, 

212; ВМЧ: Апрель 22—30 887); …абы� ми� капл� ѹма,� негли� глѹбина� ваз-
ни (Пчела: 17); …гда� ѹбо� възрить� гс̑ь� на� ны� вси� бо� мы� въсколбамс�
нбса� и� земл� � глубины� величьствиӻ� го (П. Отреч.: 1, 104 XIV в.); …�
оноӻ� глубины� молениӻ… (О молитве СНБ: 405); …глбина� бжїа� дол̾го-
терпнїа (Измарагд: 163); …испытаеть� глубины� духа (ВМЧ: Октябрь 4—

18 1199); …смиреномдрї� глѹбин;� � глбины� нечестїа� ѹдавленъ� быс̑ 
(ВМЧ: Декабрь 1—5 132, 413); …съ� страхом�предстою� ти.� въ� глбин� мл с ̑ти�



И. И. М а к е е в а  194 

твоеа (Требник: 301 об.); …сам̾� же� в̾� мол̾чанїи� пребываше,� в� толик�
глбин� смирени� вложи� себе (Варл. и Иоасаф: 20); …пребываютъ� въ� то-
ликой� глубин� бдъ (Спафарий Нов. Дан.: 49 1679 г.); …добротою� вща-
ня� и� глубинами� духа,� яко� мечемъ� изостряюще� уста� (Мусик. грам. Дил.: 

19 1681 г.). Переносное значение слова в некоторых случаях сближается с 

его образным употреблением.  
Видимо, таким же одновременно переносным и образным является ок-

казиональное употребление глѹбина� нощи, которому в современном рус-
ском языке соответствует глубокой ночью и поздней (поздно) ночью: …б�
бо� глбоко�в̾�нощи [вар.: в� глубину� нощи] пришестве� понамарево [к Мер-
курию] (Пов. Мерк. Смол. (Б): 67). 

Существительное глѹбина образно употреблялось чаще, чем в пере-
носном значении. Такие употребления слова относятся к ментальной сфере 
и нравственно-духовной жизни человека (глубина забвения, глубина мудро-
сти, глубина милости, глубина зол / злобы, глубина сердца, глубина разума 
и др.): …вьздвигни� м� г〈оспод〉҇�из�глбины� зълъ� моихъ [Цейтлин 1994: 
171]; …аще� бо� дрвнихъ� прркъ� книгы.� мнозми� сказано.� ще� глѹбинѹ�
сѹщихъ� таинъ� в� нихъ.� всемъ� не� ӻвленѹ� имѹть (Апокал.: 5 об.); 
…прїидо́хъ� въ� глбины̀�грхо́вны (Тр-784: 254: Поуч. Илар.). Обычной 
является конструкция глагол + глѹбина + сущ. в форме род. пад., изредка 
вместо существительного может быть использовано прилагательное. Наи-
более частотным оказывается словосочетание глагол + глѹбина� забъве-
ниӻ. Роль слова глѹбина�в разных группах конструкций различна. 

В словосочетании предати� глѹбин� забъвениӻ существительное 
глѹбина является вторичным, поскольку исходным было словосочетание 
предати� забъвению, где определяющую роль играл глагол5. Ср. аналогич-
ные конструкции предати� проклтию,� казни,� писанию и др. Словосочета-
ние предати� глѹбин� забъвениӻ (иногда с изменением порядка следова-
ния компонентов) в русской письменности стало достаточно стандартным 
и особенно часто использовалось авторами житийных текстов и сказаний о 
чудесах: …потребно� есть� ни� сего� забвеню� предати� глубин (Артем. Вр.: 
106 об.); Непотребна� есть� и� се� забвене� глубин� предати (Львов. лет.: 1, 
223); …ниж� забвению� глубин� предаю (Ж. Павла Обн.: 24); …ниже� се�
должно� есть� глбины� забвенїю� предати;� потребно� есть� ни� се� забвенїа�
глѹбины� предати (Унд-577: 46, 47 об.: Чуд. Варл. Хутын.). Слово глѹ-
бина� в этом случае в какой-то степени лишено собственной семантики и 
выступает как усилитель.  

В словосочетании покрыти / покрывати� глѹбиною� забъвениӻ опреде-

ляющую роль играет существительное глѹбина, поскольку глагол покры-
                                                        

5 У глагола предати было значение «подвергнуть какому-л. действию, привес-
ти в какое-л. состояние», реализуемое в сочетании с формой дательного падежа 
существительных, обозначающих действие или состояние [Сл. XI—XVII вв. 1992: 
175]. Возможно, поэтому в некоторых из приведенных далее примеров слово 
забъвени употреблено в форме дательного падежа. 
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ти / покрывати и в других образных выражениях нередко связан с морем и 

волнами: …мысльми� акы� волнами� покрываеми (ВМЧ: Ноябрь 13—15 

1116); … и� покрыи [вар.: покры] мя� нищета,� аки� Чермное� море� фараона 

(Сл. Дан. Зат.: 6). В словосочетании покрыти / покрывати� глѹбиною� за-
бъвениӻ, хорошо представленном в письменности, существительное 

глѹбина полностью сохраняет свою семантику: …� бга� дарованна� заб-
вени� глѹбиною� покровенна;� забвениӻ� глѹбиною� покровенна� бѹдетъ�
(Ж. Мак. Каляз.: 1, 17 об.); …да� не� глѹбиною�заб̾венїа� покрываютс� стго�
доброддели� (Ж. Серг. Р. Епиф.: 147); …да� не� глбиною� забвенїа� покры-
ются� стыхъ� добродтели (ВМЧ: Декабрь 1—5 556). Следует отметить, 

что нередко используется не личная форма глагола, а причастие, как это 

видно из приведенных примеров. Возможно, как эллипсис или как поя-

вившуюся на основе данной вторичную конструкцию следует рассматри-

вать словосочетание забвениемъ� покрыватис: многа� оцами� блгѡ� и�
добр�законоположенна�забвениемъ�покрываются�(Скрижаль: 37).  

Доминирующую роль существительного глѹбина в составе конструк-

ции глѹбина� забъвениӻ / забытиӻ показывает использование глаголов 

движения (в широком смысле) и некоторых других, выбор которых обу-

словлен именно этим словом: …да� не� темна� времене м̑� будут� добраӻ.� ни�
преиду� т̑� забве н̑�ӻ� глубинами� омрачаема (ГБ: 77б); …не� въ� глбин� впа-
дающе� забвенїа (Библ. Генн.: Прем. Сол. XVI 11); …не� въсхотхъ� сихъ�
въ� глубин� забытя� погрести� (ВМЧ: Октябрь 19—31 1575); …да� не�
прїидут� во� глбин� забвенїа� ѡмрачаема� ѡна� дивнаа� б ҇а� чюдеса� (Пов. 

Псков. Печ. м.: 545). 

В составе других словосочетаний, где слово глѹбина представлено в 

образном употреблении, оно также является доминантой в выборе глагола, 

которым часто оказывается глагол движения (в широком смысле, включая 

слова со значением «тонуть / топить»): …въ� болъшюю� глѹбинѹ� зълъ�
въвести (Изборник 1076 г.: 242 об.); …въ� глѹбинѹ� [вар.: глѹбин]�
зълобы�[вар.:� зълъ]� въпадемъс;� въпадъшиис� въ� глѹбинѹ� грха; не-
чьстивыи� бо� члкъ� въ� глѹбинѹ� дошьдъ� зъла� (Златостр.: 100); …пове-
лниӻ� глѹбинами� погрѹзилъ� си� блажене.� фараѡна� бесплътьнааго�
(Стихирарь: 70); …въ� глубинѹ� золъ� въпадъша (Пролог: 1 об.); …вшед-
ше� въ� глубину� стхъ� словесъ (Сл. и поуч. против языч.: 81 XIV в.); …во�
глбин� грховъ� в̾падши м�(Измарагд: 307 об.); Приидох� во� глубины� грехов-
ныя (Посл. Ив. Гр.: 186 1573 г.); …погрязнуша� во� глубине� отступления 

(Посл. Иос. Вол.: 173); …краткий� ум� наш� до� конца� темен� бывает� /� И� глу-
бины� разума� никакоже� достизает (Посл. Стефана: 407); …во� глбин� не-
размї� плавах (Наум-5: 51); въ� послднюю� олъ� глубїну� нїзведенныхъ 

(Систима: 67). 

Еще одна группа словосочетаний, в которых слово глѹбина употребля-

ется образно, — глагол + глѹбина� сьрдьца / сердца, где последнее суще-

ствительное имеет значение «душа». В церковнославянских и русских па-

мятниках письменности они распространены и в целом являются стан-
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дартными конструкциями. В зависимости от используемого глагола слово-

сочетания образуют две подгруппы. В первой подгруппе присутствует гла-

гол, обозначающий неречевое выражение эмоций человека, чаще всего 

въздохнѹти: …въздохнувъ� из� глубины� сердца (Новг. 1 лет.: 368); 

…вздохну� из� глубины� сердца (Моск. лет.: 203); …воздохнув� из� глубины�
сердца (Пов. об осаде Псков.: 129); …изъ� сердечныя� глубины� воздохнувъ 

(Гист. о Дол.: 17). Возможно, сюда же следует отнести следующий кон-

текст при неясности того, к предшествующим или последующим словам 

должно быть отнесено словосочетание из� глѹбины� сердца: …но� в̾скор�
поканїе� принесе�из̾�глбины� срдца� рыда� и� плача с̑� (Измарагд: 102 об.). Во 

второй подгруппе употребляется глагол речи: …из� глѹбины� срдца� въпи-
емъ� ти,� хе� бе� нашь�(Мин. сент.: 014); …призывая� имя� Господне…� из� глу-
бины� сердца (Ав. Ж.: 46). Вероятно, слово глѹбина в конструкции из�
глѹбины� сердца также является вторичным и второстепенным, как и в 

приведенной выше предати� глѹбин� забъвениӻ, поскольку вместо него 

может быть употреблено другое существительное с близкой семантикой: 

…и� то� глющи� съ� гнвъмь� и-срды� срдц (Усп. сб.: 289). Ср.: …възды-
хаи� же� чсто� и� тжько� отъ� вьсего� срдц (Изборник 1076 г.: 222). Однако 

здесь слово глѹбина сохраняет свою семантику. С другой стороны, устой-

чивость словосочетания глѹбина� сердца предоставила возможность упо-

треблять равноценную эллиптическую конструкцию, в которой сохраня-

лось только существительное глѹбина, а сердце было исключено: …нъ�
рьци� ѹмъмь� и� из� глѹбины� въздъхни (Златостр.: 103); Стефанъ� же…�
изъ� глубины� въздохнувъ (Ник. лет.: 10, 199). В старорусский период сло-

восочетание из� глѹбины� сердца в некоторых произведениях могло заме-

нять другие исконные выражения, имевшиеся в ранних списках. Так, на-

пример, в чуде Николая Мирликийского о юноше Николе оно появилось 

взамен прежнего великъмь� гласъмь (Овч-217: 141б). Употребляемое в на-

стоящее время словосочетание из глубины души в истории русского языка 

фиксируется относительно поздно: молю изъ глубины души и сердца 
Господа… (Петр: 5, 631 1707 г.) 

 

* * * 
 
Существительное пѹчина унаследовано из праславянского лексическо-

го фонда: праслав. *pøčina образовано от глагола *pøčiti при помощи суф-

фикса -in- [Черных 1993: 85—86]. 

В старославянском языке слово пчина было засвидетельствовано в 

значении «(открытое) море» как эквивалент греч. πέλαγος и как перенос-

ное к нему, а также «пропасть, бездна» [Цейтлин 1994: 563]. Семантиче-

скими эквивалентами этой лексемы были бездъна, глбина,�море. 

В восточнославянской письменности слово пѹчина фиксируется с XI в. 

Его древнейшее значение «живот, брюхо», соответствующее семантике 

производящего глагола «вздувать, вздымать», в истории русского языка 
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засвидетельствовано слабо: … [птенцы ласточки] единъ� ѡбраз� имют� и�
единъ� возрастъ…� есс̑тво� бо� их� гладаво� ес̑.� и� неѹдобь� сытнѹ� имю т̑�
пѹчинѹ (Толк. Палея 1477 г.: 98 об.). Сюда же, видимо, относится образ-

ное употребление слова в переводном источнике, где речь шла о музы-

кальном инструменте: …псалтырь� есть… изваяние� округлу� пучину� свыше�
имя ventrem (Брун. Толк. Псалт.: 7). Это значение мотивировано, скорее 

всего, как «то, что вздувается и одновременно имеет выпуклую форму». 

Несмотря на то что значение «живот, брюхо» у слова пѹчина органично 

вошло в семантическую структуру слова и было отмечено еще в XIX в. 

[Даль 1907: 1429], оно оставалось на языковой периферии ввиду большого 

количества семантических дублетов (живот, чрево, утроба, стомах) и в 

конечном итоге в литературном языке было утрачено. В русских диалектах 

(волог., костр., киров., перм., свердл., енис.) значение «живот человека» у 

слова пучина сохраняется. Кроме того, это существительное значит также 

«большой живот (у человека), брюхо» (перм., свердл., киров.), «желудок (у 

человека)» (волог.), «брюхо животного» (киров.) [СРНГ 1999: 168] 6.  

На основе метафорического переноса в процессе языковой эволюции у 

слова пѹчина появилось значение «трюм (корабля)»: …иѡна� же� слзе� въ�
пчин� корабю.� и� спше� тѹ� εἰς� τὴν� κοίλην [SJS 1979: 538]; …иѡна� же�
слзъ�въ�пучину�корабля�спаше�[Востоков 1861: 139]. 

Еще одно значение, соответствующее семантике производящего глаго-

ла «вздувать, вздымать», было отмечено у слова пѹчина позднее, уже в 

XVIII столетии, хотя можно предположить, что оно существовало и в ста-

рорусский период. Слово значило «термальный или грязевый источник»: 

Изъ вс¸хъ естественныхъ въ семъ остров¸ [Тамани] достопамятностей 
суть пучины, выбрасывающїя соляный илъ (Плещеев Обозр. Рос. имп.: 

137). Ср. пучина «водоверть, водоворот, сувой, водокруть, виръ, вирь, за-

верть, суводь, сулой, вороть, крутень, закрутень, выбивающий воды из 

бездны или поглощающий их», пучина в русских диалектах (квк.) «сопка, 

жерло, выкидывающее кипень и грязь» [Даль 1907: 1429], пучистый «час-

то вспучивающийся, вздымающийся (о грунте, земле)» [СРНГ 1999: 169].  

Самым распространенным значением слова пѹчина в памятниках цер-

ковнославянской и русской письменности было значение «(открытое) мо-

ре, океан; широкое водное пространство»: …вьсдъ� въ� корабь.� и� малы� въ�
пчин� отъплѹвъ [SJS 1979: 537]; …онмъ� же� пловѹщимъ� ѹже� въ �
пѹчинѹ.� и� вънезапѹ� шюмъ� бы� с̑� � на� въздѹс.� и� приде� до� корабл� τὸ�
βαθὺ� πέλαγος (Ж. Нифонта: 331); …корабленикъ� того� рда и� мнѡгы� пчины�
п̾реп̾лаваетъ (Тр-784: 122 об.: Сл. Ио. Злат.); …обрели� на� запад� на� мор�
окян� вдоль� по� пучин� многя� островы� различные (Козм. ОИДР: 1); 

…волненїе�велико�в̾�пѹчин�вз движе (Муз-8932: 2 об.: Ж. Никол. Мирлик.);�
…в� пчин� на� парс� покоснымъ� втромъ� бжащи� лади;� начах� плыти� в̾�
                                                        

6 Схожую семантику имеет диалектная лексема пуча: ‘живот человека’, ‘боль-
шой живот’, ‘брюхо животного’ (свердл.) [СРНГ 1999: 166]. 
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пчин� на� црн (Наум-5: 338, 339 об.: Чуд. Зос. и Сав. Солов.); …ӻкоже�
ѹгъ� крпокъ� в� пчин (Тр-727: 768); …есть� на� море� окияне� в� пучин� въ�
западной� стран� к� сверу� островъ� нарицаемъ� Соловки (М. Косм. Арс.: 

16); …идохомъ� отъ� Царяграда� на� Чермное� море,� и� преплывъ� пучину� и�
пристахомъ� во� Измаилъ� городъ (Ио. Млн.: 27); …сказываю т,� чтѡ� море�
ѡколѡ� берегу� мерзнетъ,� а� далече� пучина� не� мерзне т�зимою (Опис. гос. Кит.: 

153). Слово пѹчина в этом значении часто употреблялось в составе слово-

сочетания с существительными море,� озеро или с прилагательным морской: 

…да�…� потоптъ�҇�въ�пчин� морьсти [SJS 1979: 537]; …не� преидетъ�
корабль� пчины� мор� без̾� кормника (Измарагд: 187);� …пловущимъ� имъ�
по� морю� и� пучину� уже� морскую� преплавающимъ,� и� яко� близъ� Царяграда�
бывши… (Ник. лет.: 11, 39); …яко� бывшимъ� имъ� на� пучн� езера� того,� �
дъхнувшу� на� нихъ� втру (Ерм. лет.: 192); …скитахом̾ся� в� пустыни� ӻко�
по� пучин� морьстй (ВМЧ: Октябрь 19—31 2042); Носима� ж� бысть� сия�
клада� по� морю� и� в� пучине� морстей� быв� три� лета� и� божиим� изволением�
взнесе� из� пучины� и� принесе� ко� острову (Ж. папы Григория: 182). По-

видимому, значение «(открытое) море; широкое водное пространство» 

продолжает основное направление семантики слова — «то, что вздымает-

ся, вздувается» — как отражение одной из характерных особенностей от-

крытого водного пространства, на котором нередко разыгрывается волне-

ние или шторм. Об этом свидетельствует, например, употребление суще-

ствительного пѹчина в чуде о трех воеводах в составе Метафрастова 

жития Николая Мирликийского7 в контексте, где речь идет именно о 

шторме, препятствовавшем плаванию: …плаванї� тмъ� ѹбо� пѹчина� не�
даваше (Муз-8932: 12); то же в старопечатных изданиях Николина жития 

1640 г. (л. ки) и 1643 г. (л. чз). В самостоятельном тексте чуда о трех вое-

водах ситуация изображена иначе: …не� сѹщю� имъ� подобьну� плаванию 

(Торж.: 66а). Ср. в связи с этим образное употребление существительного 

пѹчина, сопоставляемого с лексемой тишина, обозначавшей тихое при-

станище: …отъ�каковы�тишины.�в�каковую�устремися�пучину�душа�твоея�
корабль� (Ж. мт. Филип.: 220); Оувы� мн,� вол̾нс� посрдеи� пчины�
житїискаго� мор� и� како� постигн�в̾�тишин� ѹмиленїа (ВМЧ: Апрель 22—

30 1097). 

Обозначение словом пѹчина широкого водного пространства позволи-

ло использовать его в качестве географического (гидрографического) тер-

мина как эквивалент существительных море,� океанъ: …пѹчинѹ� же�
киликиискѹ� и� памф҇л҇искѹ� прхавъше� τό� τε� πέλαγος� [SJS 1979: 537]; 

…непрплаваныӻ� пѹчины.� ӻже� дрѹзии.� атлантьскыӻ� наричть 

(Псалт. Чуд.: 130); Аньдриатиньска� пучина.� имать� же� и� ѡстровы (Ипат. 

лет.: 3); Агамемнонъ…� преиде� въ� Родскую� пѹчину,� хот� на� Мѹкин̾скую�

                                                        
7 Метафрастово житие Николая Мирликийского было переведено с греческого 

языка у южных славян (в Болгарии) в конце XIII в. или в XIV столетии, а в XV в. 
через молдавское посредство стало известно на Руси. 
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страну� пакы� съплу(ти) (Хрон. И. Малалы: 139); А� прилежит� страна� та�
Персид̾стеи� пучин;� остров…� иже� стоит� во� акиян,� в� пучин� Индиистеи 

(Алфавит: 83, 79); …ина� ѹбѡ� ҇нд҇иска� пчина,� ина� же� понт҇иска,�
инна�атлант҇иска�(Скрижаль: 46). 

В качестве еще одного географического (гидрографического) термина 

лексема пѹчина значила «залив»: …и� глхѹ�кор̾мьчию,� прави� корабль� на�
шює� в̾�пѹчинѹ; да� не… впадемь� въ� ѡкеанъ� и� погибнемь ε ̓ις τὸν κόλπον 

(Козма Инд.: 66); …дошедше� в� пучину,� юже� убо� нарекошя� именем� святого�
мученика� Иулиана [Сл. XI—XVII вв.: 1995: 71]. Появление значения «за-

лив», обозначающего часть моря, наиболее вероятно как реализация си-

некдохи.  

В современном русском языке слово пучина значит «водная глубь, мор-

ская бездна». В восприятии слова в настоящее время актуализуется только 

одно из пространственных понятий — протяженность по вертикали. В ис-

тории русского языка на первом плане оказывалось не только и не столько 

представление о глубине, сколько о длине и ширине, то есть актуализова-

лось понятие протяженности по горизонтали. Именно об этом свидетель-

ствуют приведенные примеры из памятников письменности по XVII сто-

летие включительно. В этом отношении русская письменность продолжала 

старославянскую традицию: в Евангелии и Апостоле пчина обычно зна-

чило именно «открытое море» [SJS 1979: 537]. Впоследствии в Тырнов-

ской школе его заменяли словом ширина [Ягич 1896: 388]. 

Обозначение протяженности по вертикали потенциально было в семан-

тике слова пѹчина изначально. Значение глагола *pøčiti «вздувать, взды-

мать» и существительного пѹчина «живот, брюхо», пучина «водоверть, 

водоворот, сувой, водокруть, виръ, вирь, заверть, суводь, сулой, вороть, 

крутень, закрутень, выбивающий воды из бездны или поглощающий их», 

«сопка, жерло, выкидывающее кипень и грязь» предполагают наличие не-

которой протяженности по вертикали, которая в полной мере была реали-

зована в современном значении лексемы пучина. Дополнительным факто-

ром, способствовавшим этому процессу, можно считать представление о 

свойственной морю одновременно обширной поверхности и большой глу-

бине. Ср. выше о лексеме глѹбина. В XVII в. еще довольно многочислен-

ны примеры употребления существительного пѹчина в значении «(откры-

тое) море, океан; широкое водное пространство», то есть в языковом соз-

нании авторов текстов и писцов за этим словом продолжает сохраняться 

обозначение протяженности по горизонтали. Поэтому в памятниках пись-

менности как правило пѹчина и глѹбина семантически разграничены: 

…немощно� бо� есть� жен� рече� на� толик� пчинѹ� дръзнѹти�—�ввер̾гоша�
масло� то� въ� глѹбїнѹ� мор̾скю (Муз-8932: 26—26 об.: Ж. Никол. Мир-

лик.). Однако параллелизм в употреблении обеих лексем позволяет пред-

полагать их семантическую тождественность, а именно — обозначение 

глубины: …море� сверпое� волнами� расколыбавс.� въ� свою� пчин� восхи-
тило� бы� нас̑� … или� каӻ� рка� напрасно� наводнившис� воспрїала� бы� во�
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глбины� своа (Унд-577: 81 об.: Сл. Ио. Злат.). В XVIII столетии есть кон-

тексты, в которых слово пѹчина обозначает протяженность воды вниз по 

вертикали: …повсюду, не токмо на м¸лкихъ м¸стахъ, но и въ глубо-
кихъ пучинахъ великое рыбы множество находится; … земля сама се-
бя пожираетъ. Поглотила… Елицїю и Буру также въ Коринфскомъ за-
лив¸, которыхъ въ пучин¸ сл¸ды видны (Ломоносов Слово о рожд. ме-

тал.: 9, 6)8. В некоторых более ранних источниках у слова пѹчина с 

большей или меньшей вероятностью можно предположить обозначение 

глубины или одновременно протяженности по горизонтали и вертикали: 

…море� же� приимъ� препѹсти� и� [Иова]� въ� пѹчины� своӻ.� пѹчины� же� при-
имъше� предаша� и� въ� чрево…� зври.� глѹбиньномѹ� львѹ� рекше� китови�
(Климент Смолят.: 129: Изборник XIII в.); …в̾�третю� же� стражю� нощи�в̾�
пѹчинѹ� привезоша� его� [Василия]� и� в̾вер̾гоша� и� в� море� τῷ� βυθῷ� τῆς�
θαλάσσης (Ж. Вас. Нов.: 356).  

Возможно, на переход «горизонталь» ↔ «вертикаль» указывает упот-
ребление в церковнославянской и русской письменности словосочетаний, 
включающих существительные глѹбина и пѹчина. Такая переходная си-
туация могла быть довольно длительной. Сравнительный материал для на-
блюдений над функционированием обоих слов дают разные списки и раз-
ные редакции одних и тех же произведений. В чуде Николая Мирликий-
ского о муже, утопшем в море, речь идет о спасении некоего человека, 
который, находясь на корабле, споткнулся, упал в море и утонул. Св. Ни-
колай спас его и перенес в дом. Текст вошел в состав Прологов по крайней 
мере уже в XV в. (Тр-720). При описании этой ситуации автор использовал 
оба слова — пѹчина и глѹбина: …запен̾с� и� въпаде�в̾�пчин� морскю;�
водами� морскыми� наводнившимисӻ� и� въ� пчин� и� глбин�
погрзнѹв̾шю;� ѡбртес� сред�дома� своего,� мн� ӻко� во� глѹбин� ем� сто-
ати (Тр-721: 123— 123 об.). Возможно, сосуществование у слова пѹчина 
еще не утраченного обозначения открытого моря и нового обозначения 
глубины обусловило употребление рядом с ним поясняющего существи-
тельного глѹбина. В другом чуде святителя Николая со схожим сюже-
том — чуде о Дмитрии в составе старопечатных изданий 1641 г. и 1643 г. и 
в списках с них — автор новой редакции на фоне преобладающего сущест-
вительного глѹбина также использует оба слова, но уже с подчинением 
одного другому: …и� в� пчин� глбины� морск҇� бывш;� преславно�
глбины� избавлн;� како� во� глбин� пострада (Ег-41: 148 об., 149 об.). В 

                                                        
8 Хотя М. В. Ломоносов в этом произведении дважды использует слово пучина 

(второй раз при переводе Плиния), предпочтение отдано слову глубина, семантиче-
ски более узкому недро (ед. ч.), недра (мн. ч.) и лексеме внутренности: землю въ 

глубин¸ около двухъ или трехъ футовъ во все л¸то замерзлую им¸ютъ; весьма 

нев¸роятно, чтобы солнечные лучи … въ такой глубин¸ могли произвести къ 

тому довольное д¸йствїе; протекаютъ изъ н¸дра земли источники; ключевая 

вода, кипящая изъ внутренностей земли; изъ земныхъ внутренностей; въ зем-

ныхъ н¸драхъ; земному н¸дру
(Там же: 11, 9, 4, 10, 12). 
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чуде того же Николая Угодника о трех друзьях-христианах, сброшенных с 
корабля иноверцами, в списках XVII в. происходит замена одного слова на 
другое, благодаря чему становятся ясными языковые приоритеты писцов 
того периода. В самом древнем сохранившемся списке текста, относящем-
ся к рубежу XIV—XV вв., была использована подчинительная конструк-
ция, включающая оба слова: …избави� насъ� � глбины� сеӻ� пѹчины (Тр-9: 
199). Речь шла именно о глубине, то есть о протяженности по вертикали 
(она обозначена существительным глѹбина) открытого моря (обозначено 
существительным пѹчина). Ср. аналогичную ситуацию в Памяти св. му-
ченицы Ефрасии в составе Пролога 1429 г.: …впаде� въ� глѹбинѹ�
пѹчины;� метнѹша [ее] въ� глѹбинѹ� мѡрскю;� скончан� бывши� в�
морсти� глѹбин (Тр-715: 262 об.). В части списков чуда о трех друзьях 
произошла замена существительного глѹбина на прилагательное 
глѹбокии: …избави� насъ� � глбокї� пчины (Наум-5: л. 195); …избави�
насъ� � глбокї� се� пчины (Тих-484.2: 194 об.); …избави� от�глбокия� сея �
мор̾ския� пчины� (Горск-40: 23 об.). В этой ситуации слово пѹчина еще 
могло обозначать открытое море, хотя уже нельзя полностью исключить 
вероятность значения «глубина». Такая нечеткость в одном из списков 
устранена за счет замены существительного с прилагательным глѹбока�
пѹчина однозначным глѹбь / глѹбина: …избави� нас̑� � глби� морьскїӻ;�
избави л̑�еси�на с̑��глбины�мор̾ски (Овч-220: 172 об., 173). 

Обозначение словом пучина протяженности вниз по вертикали известно 
не только в литературном языке, но и в русских говорах: свердл. «яма с во-
дой», волог. «овраг», ленингр., новгор., калин., волог., яросл. и др. «топкое 
место, болото, трясина» [СРНГ 1999: 168]; сюда же «глубокий провал в 
болоте, топь» [МАС 1984: 566]. За исключением значения «овраг», речь 
идет об объекте, заполненном водой9.  

Лексема пѹчина, как и слово глѹбина, иногда могло обозначать про-
тяженность вверх относительно земной или водной поверхности. Речь шла 
о воздухе: … дино� верем� живота� и� не� вдомъ� коньць.� и� не� прходьна�
пѹчина� въз〈д〉ѹха (Изборник 1076 г.: 265); …многъ� трепетъ� пчины�
воздха� сего [при восхождении души от земли на небо] (Измарагд: 25; то 
же — Сл. и поуч. против языч.: 281 XIV в.); …пѹчина� воздѹха� сего (Ег-
805: 17 об.: Сл. Ио. Злат.). Употребление слова по отношению к воздуху 
обусловлено признаком беспредельности, обширной протяженности, 
имевшимся в семантике существительного. Здесь уже присутствует неко-
торый элемент образности, отмечаемой у лексемы в других контекстах. 

Образные употребления существительного пѹчина в памятниках цер-
ковнославянской и русской письменности были столь же распространены, 
как и аналогичные выражения со словом глѹбина (с учетом большей час-
тотности последнего), но менее разнообразны. Образные употребления 

                                                        
9 Ср. обозначение словом пучина одновременно глубины и воды при описании 

прикормки рыбы: да
приметъ
песокъ
воню
мясную,
и
тогда
разси
нсколько
въ

пучину
в̾
различных
мстх
,
да
услышитъ…
рыба (Кн. землед.: 146 об.). 
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лексемы пѹчина часто основаны на уподоблении земной жизни человека 
открытому бурному морю и таящимся в нем опасностям: …црквы� акы� ко-
рабль� въ� пѹчин (Сл. Иппол. об Антихр.: 91); …по[сть]нѹю� пѹчинѹ�
преплаваӻ.� въздьржанимь� втръмь (Стихирарь: 45); …вол̾нс� посрде и�
пчины� житїискаго� мор (ВМЧ: Апрель 22—30 1097); …житя� сего� пучи-
ну� преидете (Ант. С.: 100); …азъ� бо� есмь� пчина� всм�грхѡм�(Симф-33: 98а: 
Ж. Сим. Столп.); Да� не� тужите� о� здшнемъ…� жити…� понеже� прейдоша�
отъ� злаго� во� благое� и� отъ� темнаго� в� жите� свтлое.� Мы� же� еще� в� мор,�
плаваемъ�пучиною,�и�не�видимъ�своего�пристанища (Ав. Кн. Толк.: 250). 

В отличие от образного употребления, переносное значение слов глѹ-
бина и пѹчина идентично. Последнее также обозначало значительное ко-
личество, большую силу проявления, высокую степень чего-л., будучи 
производным от наиболее распространенного значения «(открытое) море; 
широкое водное пространство» на основе присущих ему количественных 
коннотаций10: …мъногъ� прегршении� пѹчинѹ� исѹши (Стихирарь: 31); 
…пчина� щедротъ� и� члколюбїа (Измарагд: 291 об.); …слышана� же� бысть�
чудесъ� твоихъ� пучина (Соф. вр.: 84); …познаи� пѹчинѹ� блгоѹтробї� бжїа 
(ВМЧ: Декабрь 31 2779); …несказан̾на� же� щедротъ� его� пѹчина (ВМЧ: 
Декабрь 1—5 416); …пучина� разума (Кн. Степ.: 401); …ха� расптаго,� иже�
єсть� и� сила� знаменїи,� и� пчина� премдрости (Скрижаль: 102: Толк. притч.). 
В основе переносного значения может лежать не только обозначение широ-
ты, но и глубины: …изъ�шїрокїя�лочестїя�пучїны�изобїлно�почерпая… (Сис-
тима: Предисл. 6); …вступая въ неизм¸римую пучину древности, уда-
лился бы я отъ нам¸ренїа моего (Рычков Журн.: 1, 78). В некоторых кон-
текстах переносное значение сближается с образным употреблением слова. 

 
* * * 

 
Существительное бездна� (бездъна) унаследовано из праславянского 

лексического фонда: праслав. *bezdъbna представляет собой сложение, со-
стоящее из предлога-приставки *bez и основы, имеющейся в *dъbno «дно» 
[ЭССЯ 1975: 21—22]. 

В памятниках старославянского языка слово бездъна известно в значе-
нии «пропасть, бездна» как эквивалент греч. αₑβυσσος [Цейтлин 1994: 80]. 

Особенностью этого слова является его принадлежность к основным 

обозначениям рельефа земной поверхности. Если существительное глѹ-
бина в письменности не засвидетельствовано в значении географического 

термина, у слова пѹчина терминологические значения «море» и «залив» 

появились в процессе языковой эволюции 11, то существительное бездъна 

                                                        
10 В русских говорах у слова пучина известно значение «толпа, скопление лю-

дей» (твер.), в основе которого также лежит количественный показатель, но при-
мененный к исчисляемым существительным [СРНГ 1999: 168].  

11 Ср. также принадлежащее к обозначениям рельефа земной поверхности диа-
лектное (волог.) значение «овраг» у слова пучина.  
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изначально принадлежало к славянской географической терминологии 

[Толстой 1969: 235—236]. Основное значение слова в русском языке в це-

лом не менялось на протяжении нескольких столетий. В истории русского 

языка (с XI в.) и в настоящее время слово бездъна (бездна) значит «глубо-

кая бездонная пропасть» и обозначает элемент рельефа, характеризующий-

ся протяженностью по вертикали. Однако в современном русском языке 

оно употребляется по отношению к рельефу суши, а в исторический пери-

од едва ли не чаще было отнесено к воде, водному пространству12. Слово 

нередко употреблялось с прилагательным-определением морской или зем-
ной и могло также значить «глубина» и «место, находящееся в глубине 

земли или воды»: …да� не� повелить� имъ� въ� бездьн� ити (Остр. Ев.: 99а: 

Лук. VIII 31); …бездьна�бездьн�призывать.�въ�гласъ�затворъ�твоихъ;�
ӻкоже� н� въ� кои� бездьн.� потопленъ� быхъ (Псалт. Чуд.: 20); 

…низъходщи� паки� до� бездны� земныӻ (ФСт: 182—183); …под� нами� ӻко�
бездна� морьска� αₑβυσσος�θαλάττης;� трубы� блачныӻ� сбирають� воду.� и� �
мор� и� � ркъ� и� � зеръ� напившес.� въсходть� и� изливають� съ� себе�
воду� ту� въ� скровныӻ� бездьны�εἰς� τὰς� τῶν�θησαυρῶν� ἀβύσσους (Ж. Андр. 

Юрод.: 205, 364); …море� зримъ� � самы� бездны�воз̾мтившес (Наум-5: 

2); Армар тщетно борется с п�нящимися волнами. Силы его ослаб�ли. 
Он погрузился в бездну (Макф.: 36). В церковнославянской и русской 

письменности были другие слова с той же основой *bezdъbn- (бездънаӻ,�
бездъни), семантически тождественные существительному бездъна 13. 

Они могли заменять друг друга в памятниках. 

Из значения «место, находящееся в глубине земли или воды» берут на-

чало два основных особых употребления слова бездъна в памятниках цер-

ковнославянской и русской письменности. Оно обозначало, с одной сторо-

ны, будучи связано с землей, ад, место осужденных на вечные муки и от-

вергнутых Богом бесов и грешников, с другой стороны — начало вод 

земных при сотворении мира, которые потом были разделены на моря, ре-

ки, источники. В Книге Бытия I, 2 сказано: …земл� же� б� невидима� и�
неѹкрашена� и� тма� връхѹ� безьд-ны.�[вар. бездныӻ; в др. списке глосса на 

полях:� воды]� и� дхь� бжїи� ношашес� врьх� воды�[вар.� бездны] (Кн. Бытия: 1). 

Сам стих или рассуждения на эту тему включались в разные письменные 

источники, при этом наряду с лексемой безъдна употреблялись и другие 

однокоренные существительные: …и� тьма� вьрху� безны� а� дхъ� бии� ношашес̑�
верху�воды (Палея Толк. 1406 г.: 2г); …и�т̾ма� баше�верху� без дны;� сътвори�

                                                        
12 Ср. значения продолжений праслав. *bezdъbna в славянских языках и значе-

ния производных от основы *bezdъbn-, среди которых русск. диал. (арх.) бездонни-

ца «непроходимое болото, покрытое болотной растительностью», бездонник «то 
же», бездонье «непроходимое болото» и др. [ЭССЯ 1975: 21—23; Толстой 1969: 
235—236; СРНГ 1966: 189]. 

13 И. И. Срезневский приводит следующие лексемы: бездънаӻ,
бездъни,
без-
дънь,
бездъньнаӻ,
безъдны [Срезневский 1893: 55—56]. 
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ѹбо� нбо� ӻко� не� быша,� земли� не� сѹщи,� без дны� не� сѹщи;� Стоить� же� нбо� и�
же� под� нимь� твердь� на� немже� стоать� водныа� ты� бездны� пролїты� (ср. о 

том же: въ� .а.� днь� нбо� вышнеє,� землю,� воды); ӻкож�бо� безднѹ� тогда� єдин�
вод� сѹщю� раздли (ср.:� в� сеи� днь� раз длишас� воды� полъ) (Козма Инд.: 

95—96, 273, 120, 278, 275, 279); …възведу� на� т� бездную� и� покрыеть� т�
вода� многа (Библ. Генн.: Иезек. XXVI 19); …ӻкоже� бо� и� бездны� [вар. 

бьздьние,� бездение,� без днїе]� тогда.� єдинѹ� вод� сѹщѹ� раздли.� на�
гор̾нюю� водѹ.� и� на� мор.� и� на� ркы.� и� на� источ̾никы� и� на� єера.� и� на�
кладз;� сътвори� же� бъ� нбо� не� бывше.� и� землю� не�быв̾шѹ.� и� бездоньӻ�
водна� не�быв̾ша (Шестоднев Ио. экз.: 348, 75). Из приведенных контек-

стов видно, что не только в разных списках одного и того же произведе-

ния, но и в разных местах одного текста существительное бездъна, обо-

значавшее начало вод земных, нередко заменялось словом вода. Помимо 

употребления вместо слова бездъна форм существительного вода, в пись-

менности встречается его замена другими словами, в том числе глѹбина: 

…да� и� нын� рекъ� премдрыи� моиѹсеи.� т̾ма� верх� глбины� мьгльное 

(Шестоднев Ио. экз.: 96). Однако далее вновь употребляется слово от ос-

новы бездън-: …бездьньє� [вар. бездъни,� безднїе]� бо� глбоко� съ� вьрхь-
нӻ� страны� мьгльна� бше,� и� мрач̾на.� ӻкоже� и� тьм� вьрх� є� быти 

(Шестоднев Ио. экз.: 97). В Житии Андрея Юродивого использовано сло-

восочетание пропасть� без� дна: Епифанъ� рече:� что� есть� сотворилъ� Богъ�
третее?� Святець� рече:� сотворилъ� есть� пропасть� без� дна,� и� тму,� и� воду,� и�
огнь,�и�мьглу (ВМЧ: Октябрь 1—3 184). 

При обозначении лексемой бездъна ада возможно как употребление 

слова без определения, так и использование прилагательного, уточняюще-

го значение существительного: бездьны� бсовьскы� ταρτάριοι (Корм. 

Ряз.: 377б); …сих� бо� англъ� сверженъ� бы с̑.� гоже� вы� глета� антихре с̑.� за�
величаньє� го� низъверженъ� быс̑�с� нбсе.� и� єсть� в� бездн (Лавр. лет.: 177); 

…адъ� зиӻӻ� и�пожираӻ�в�непрходимую� бездну�εἰς�τὴν�ἀπέραντον� αₑβυσσον 

(Ж. Андр. Юрод.: 335); Гордости� бо� места� токмо� помысли� сатана,� и�
бысть� свержен� с� небес� в� бездну,� и� вместо� архангела� дьявол� наречен (Ерм. 

Еразм.: 201); …бси…� послаша� цѹ� своем� сотон� в̾�без дн (Ег-805: 63: 

Сл. Нифонта о русальях); ср.: въ�бездъныӻ�адова (ФСт: 189г). 

При исходной протяженности вниз по вертикали в более позднее время 

слово бездъна стало обозначать протяженность вверх по вертикали и, со-

ответственно, то, что находится высоко вверху, то есть глубину неба, не-

бесную безграничность: Открылась бездна зв¸зд полна; Зв¸здам числа 
н¸т, бездн¸ дна (Ломоносов: 1, 34). 

Образные употребления существительного бездъна в письменности 

сравнительно редки: судбы�твоӻ�бездна�многа (ГБ: 86г). 

Переносное значение «высокая степень, большая сила проявления, зна-

чительное количество чего-л.» развивается у слова бездъна таким же об-

разом, как и у слов глѹбина и пѹчина: …бьздьна� человколюбьӻ;� да�
побдить� множьство� щедротъ� твоихъ� съблазнъ� моихъ� бездьнѹ (СбЯр 
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80, 176); … денег страшна бездна (Княж. Хваст.: 25). В XVIII столетии 

оно характеризуется как просторечное [Сл. XVIII в. 1984: 171]; в совре-

менном русском языке это значение свойственно разговорной речи. Другое 

переносное значение «то, что разделяет, является препятствием между 

кем-л.» зарождается в XVIII столетии и сохраняется в современном рус-

ском языке: … больше чувствовал свое бессилие и углублявшуюся ме-
жду ними бездну (Д. Мережковский «Воскресшие боги»). 

Для памятников церковнославянской и русской письменности следует 

отметить своеобразное пересечение рассматриваемых слов не только в се-

мантическом плане, но и за счет употребления с образованными от них 

прилагательными-эпитетами или в составе подчинительного словосочета-

ния (см. также выше глѹбина� пѹчины). При этом вместо существитель-

ного бездъна возможно использование другого однокоренного слова: 

Крѹгъ� нбсьныи� обидохъ� 〈премудрость〉� дина.� и� по� глѹбин� бездьныӻ�
походихъ (Изборник 1076 г.: 420—421); …глѹбина� бо� сть� грхъ� без-
дьньнаӻ (Златостр.: 100);� …� глубины� бездныӻ� (ГБ: 171г); …слнце� пом-
рачис� и� пчина� безденна� смтес�πέλαγος�ἀβύσσου�(ВМЧ: Декабрь 6—

17 1106); ср.: …противѹ� брмъ� плавати� не� могѹ� яко� пловѹщи� въ�
глѹбину� морьск� елико� проникаеть� пѹчиннаа� широта� стра х� въ� срдци�
болши�приемлють (Шестоднев Г. Пизида: 45). 

Другим случаем их пересечения является использование разных слов 

при описании одного и того же события или факта. В евангельской притче 

о том, как изгнанные Иисусом бесы вошли в свиней, которые бросились с 

крутизны в воду (Лук. XVIII 29—33), в разных источниках используются 

слова глѹбина и бездъна: …и� молахѹть� и� да� не� повелить� имъ� въ�
бездьнѹ� ити (Мст. Ев.: 125: Лук. XVIII 31) — Бъ� мои� Ӏс� легеона� со�
свинїами� глбин� в� пагбѹ� предасть (ВМЧ: Декабрь 1—5 561). Рассту-

пившееся море, через которое перешел израильский народ, идя из Египта, 

передано как пѹчина и бездъна: …егуптны� билъ� си.� своӻ� люди� свобо-
дилъ� си.� ӻвис� на� мори.� и� раздлис� пѹчина.� и� жидъко� стьство� оба�
полы� ста� (Псалт. Чуд.: 162); …ты� бо� владши� державою� морьскою.�
възмущень� же� волънъ� го� ты� ѹкротивъ� раздливъ� изрлтомъ� непро-
ходимую� пучину (Чуд-20: 98а: Похвала св. Клименту) — иже� древле�
чермьнаго�мор.�преидоша�бездну (Толк. Палея 1406 г.: 126). 

Третьей позицией их пересечения становятся контексты, в которых 

представлено параллельное употребление обычно пары существительных: 

…погржас� во� глбин� золъ� и� ило� потаплӻ с̑� в̾� без дн� грехов̾ни 

(ВМЧ: Апр. 22—30 1097); …море� сверпое� волнами� расколыбавс.� въ�
свою� пчин� восхитило� бы� на с̑�… или� каӻ� рка� напрасно� наводнившис�
воспрїала�бы�во�глбины�своа (Унд-577: 81 об.: Сл. Ио. Злат.). 

Еще в древности различной была употребительность лексем. Самым 

частотным было существительное глѹбина, не имевшее жанровых огра-

ничений. Оно засвидетельствовано в Священном Писании, в литературных 

сочинениях разных авторов и в деловой письменности. Такое широкое 
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употребление слова в истории русского языка обусловило его универсаль-

ность в будущем.  

Менее частотным в церковнославянской и русской письменности было 

существительное пѹчина, еще реже встречалось слово бездъна, с кото-

рым конкурировали однокоренные бездънаӻ,� бездъни. Лексемы без-
дъна и пѹчина не представлены в деловой письменности. В процессе 

языковой эволюции на фоне стилистически нейтральной лексемы глѹбина 

сохранилось и упрочилось ограниченное употребление слов бездъна и 

пѹчина, которые характерны для художественой литературы 14.  

Широкая или ограниченная употребительность лексем бездъна, глѹ-
бина,� пѹчина связана также с их семантикой. Из трех слов только сущест-

вительное глѹбина (глубина) обозначало и обозначает собственно протя-

женность и сочетается со словами, являющимися единицами измерения 

(метр, километр и др.). По этому признаку оно входит в одну группу со 

словами высота, длина, ширина / широта. У слов бездъна (бездна) и 

пѹчина (пучина) представлено абсолютное обозначение глубины, всегда 

большой, не поддающейся измерению. Ср. невозможность построения 

словосочетаний слов пучина и бездна с единицами измерения. Поэтому в 

группе слов со значением протяженности пучина и бездна оказываются на 

семантической периферии.  

Общее для всех трех слов обозначение протяженности имело некоторые 

особенности. Существительное глѹбина изначально обозначало протя-

женность вниз по вертикали, что и сохранилось у слова в современном 

русском языке. Однако еще в древности оно стало передавать протяжен-

ность вверх по вертикали, внутрь чего-л. и по горизонтали. Особым случа-

ем стало обозначание обширного водного пространства — моря, океана, 

когда лексема глѹбина характеризовала значительную протяженность 

объекта, одновременно обладающего большой глубиной. 

Существительное пѹчина в древности имело значение «(открытое) мо-

ре; широкое водное пространство», то есть подразумевалась протяжен-

ность объекта по горизонтали. Однако в процессе языковой эволюции бы-

ла реализована заложенная в семантике слова протяженность по вертика-

ли, в результате чего лексема пѹчина (пучина) стала значить «водная 

глубь, морская бездна». 

У слова бездъна (бездна) сохранилось первоначальное обозначание 

протяженности вниз по вертикали, к которому добавилась протяженность 

вверх по вертикали (о небе). 
В процессе языковой эволюции на основе имеющегося в семантике 

слов бездъна, глѹбина,� пѹчина признака большого количества появи-
лось переносное значение «высокая степень, большая сила проявления, 

                                                        
14 Ср., например, отсутствие существительного бездна в русских говорах при 

наличии слов бездонник, бездонница (псков.), бездонье (псков., смол.), одним из 
значений которых является ‘бездна, пропасть’ [СРНГ 1966: 189].  
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значительное количество чего-л.». Все три слова употреблялись по отно-
шению к неисчисляемым понятиям, имеющим как положительные конно-
тации (смирение, долготерпение, (пре)мудрость, щедроты, чудеса и др.), 
так и отрицательные (нечестие, зло, беды, прегрешения). В XVIII столетии 
у слова бездна соответствующее значение характеризовалось как просто-
речное, в современном русском языке — как разговорное [СРЯ 1957: 77]. 
У слова глубина оно стилистически нейтрально и равно употребительно с 
древности по настоящее время. У существительного пучина в современном 
русском языке переносное значение не отмечено [СРЯ 1959: 760], хотя 
возможно его употребление по отношению к понятиям, имеющим отрица-
тельные коннотации (пучина несчастий). 

Некоторые изменения затронули объекты и среду, по отношению к ко-
торым могли употребляться слова бездъна,� глѹбина,� пѹчина. Пѹчина в 
памятниках церковнославянской и русской письменности употреблялось 
по отношению к воде, и это сохранилось в современном русском языке. 
Однако в русских диалектах оно обозначает элементы рельефа земной по-
верхности («овраг»), в том числе заполненные водой («яма с водой»). Су-
ществительное бездна в современном русском языке употребляется по от-
ношению к суше, морю (океану) и небу. В древности оно чаще было отне-
сено к воде. У существительного глубина сохранилось древнейшее 
употребление по отношению к воде и земле, однако сузился круг находя-
щихся в земле объектов, чья протяженность по вертикали могла быть обо-
значена словом глубина: вместо прежнего глубина камня, каната в совре-
менном русском языке возможно толщина камня, длина каната. 

Употреблявшиеся по отношению к земле слова глѹбина,� бездъна в пись-
менности обозначали ад. Слово бездъна, кроме того, выполняло функцию бо-
гословско-философского термина, обозначая начало вод земных. В качестве 
гидрографических терминов «море» и «залив» в церковнославянской и рус-
ской письменности засвидетельствовано существительное пѹчина, а лексема 
бездъна принадлежала к общеславянской географической терминологии.  

В процессе языковой эволюции благодаря стилистическим и семантиче-
ским особенностям, различиям в сочетаемости, специфике употребления по 
отношению к среде (земле и/или воде) ни один из трех членов этого фраг-
мента лексико-семантической системы, несмотря на кажущуюся избыточ-
ность, не был утрачен и продолжает оставаться в активном словарном запасе. 
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Изборник 1076 г. — Изборник 1076 г. / Изд. подгот. В. С. Голышенко, 
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