
руку ' и др. Мы даже можем провести 
известную аналогию с имеющимся 
в украинском языке наречием оплгч 
(чаще в форме попл1ч), которое име-
ет совсем другое значение, чем 
оплечь: 'рядом, плечо с плечом'. 

В семнадцатитомном Словаре отме-
чено как «устарелое» и «областное» 
употребление предлога о для обозна-
чения пространственных отношений 
с указанием на место совершения 
действия (в современном языке оно 
осталось в наречных сочетаниях: бок 
о бок, плечо о плечо). Предлог о в 
этом случае обозначает 'рядом, возле 
чеге-либо, вплотную с чем-либо'. Оче-
видно, это аначение предлога о так 
или иначе представлено в приставке 
о в наречии оплечь (как, впрочем, и 
во всех названных наречиях этого 
типа) . Таким образом, буквальное 

значение наречия — 'возле плеча' . 
Но более подходящим в пашем слу-
чае представляется контекстуальное 
значение 'на плечах ' (оно и приво-
дится в качестве основного толкова-
ния наречия оплечь в Словаре Д. Н. 
Ушакова) . 

Ал. Блок настолько искусно про-
иик в стихию народного языка, на-
столько мастерски ввел новое слово 
в общую канву народно-поэтического 
языка поэмы, что новообразование 
было воспринято как давно сущест-
вующее (устарелое!) слово, а слова-
ри пытались узаконить его, приписав 
ему общеязыковой характер. Однако 
следует признать, что оплечь так и 
не вошло в язык и осталось окказио-
нальным образованием Ал. Блока. 

М. А. БАКИНА 

Зодчий—здание 
Знаете ли вы, что зодчий и гон-

чар когда-то были близкими по 
смыслу словами, а зодчий и здание— 
одного корня? 

Было в древнерусском языке ко-
роткое слово зъдъ, которое не имело 
так называемых гласных полного об-
разования, а произносилось со сверх-
краткими (редуцированными) глас-
ными «ерь» (ь) и «ер» (ъ). Пришло 
оно на Русь из старославянских па-
мятников и имело значение 'глина' . 
Этимологически слово это общесла-
вянское, имеющее соответствия в 
других индоевропейских языках. Су-
дя по примерам, приведенным И. И. 
Срезневским в «Материалах для Сло-
варя древнерусского языка», слово 
зъдъ встречается еще в XI веке: «То-
гда истрься зЪло зьдъ, желЪзо, мЪдь, 
сребро, злато и бы (с) яко и прахь» 
(Книга пророка Даниила по списку 
XV века, скопированному с рукописи 
Упыря Лихого 1047 года). «И на зьд-Ь 
писано тако...»,— читаем мы в Си-
найском патерике, памятнике XI ве-
ка. Здесь слово зъдъ обозначает не 
просто 'глина' , а ' глиняная плитка, 
табличка, употреблявшаяся в древ-
ности для письма' . 

От слова зъдъ в древнерусском 
языке появились производные: при-
лагательные аьдьныи, въданыи и 

зъдъныи ' глиняный' и существитель-
ные с суффиксами -арь и -ъчии (со-
временное -чий) зъдаръ и зьдъчии 
'гончар, горшечник' : «съсуды зьдарЪ 
искушаеть пещь» (Сборник Тр.-Серг., 
конец XII — начало XIII века) ; «мЪ-
дари, зьдари», «зьдъчии и дрЬводЬ-
ля» (Поучения Кирилла, архиеписко-
па Иерусалимского, список X I I в е к а ) . 

Со временем зъдъ получило вто-
ричное значение — 'то, что сооруже-
но из глины', 'постройка' : «птица 
особящ'тся на з'дЪ» (Срезневский, 
I I I ) , а зьдъчии, кроме 'гончар, гор-
шечник' , получило значение 'строи-
тель, создатель': «Зъдчии основаниа 
положывъ стЪпы воздвигь връхъ» 
(Срезневский, I ) . 

Тогда же, очевидно, начал употреб-
ляться и глагол зьдати, означающий 
'строить, создавать': «и начя здати 
црквь майя мсця въ .21. на святую 
цсрю костянтина и елены» (Новго-
родская летопись, XIII—XIV века) ; 
«Хотяте же и црквь начати зьдати 
на мЪсгЬ ветъхоЪ деревяноЪ» (Ска-
зание о Борисе и Глебе). 

От того же корня, что и глагол 
зьдати, образованы существительное 
зъдателъ 'строитель, творец' и прила-
гательное, производное от него зьда-
тельньш 'строительный': «Ольгъ... 
умысли въздвигнути црквь... и при-
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ведъ зЬДаТёле повёл-Ь зьдати» (Ска-
зание о Борисе и Глебе); «Здатели 
блага и учителя» (XIII Слов Григо-
рия Богослова); существительное 
зьдание 'строение': «Великыи кня(з) 
Гюрги заложи дрквь каменьну... за-
здрушивъ старое зданье» (Лавренть-
евская летопись 1377 года) и 'строи-
тельство, постройка': «О здании но-
выхъ домовъ и о поновлении ветъ-
хыхъ» (Рязанская кормчая 1284 го-
да). 

Интересно отметить, что эти давно 
вышедшие из употребления слова 
можно найти еще в словарях первой 
половины прошлого века. Например, 
«Словарь Академии Российской» 
(1809) приводит существительное 
здателъ (здательница) 'кто зиждет, 
сооружает, строит что'. Здателъ на-
ходим и в «Словаре церковнославян-
ского и русского языка» (1847). Есть 
тут и слово зьдати 'сооружать, стро-
ить'. Здачии дано с пометой «старин-
ное», то же, что зодчий: «Собра зда-
чиевъ хитрыхъ много и согради цер-
ковь каменну велию и пречудну 
з ъ л о » . 

В современных словарях — «Толко-
вом словаре русского языка» под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова и 17-томном 
«Словаре современного русского ли-
тературного языка» — можно найти 
лишь здание (уменьшительное к не-

му зданьице) и зодчий (с производ-
ными зодчество, зодческий). 

Таким образом, из всего гнезда 
слов (зьдъ —I зьдьныи, зьданыи, зьдЪ-
ныи; зьдъ — зьдарь, зьдъчии, зьдати; 
зьдати — зьдание; зьдати — зьда-
тель) сохранились в современном 
русском языке только зодчий 
(зьдъчии) и здание (зьдание). Сле-
дует добавить, что древнерусскому 
зьдати соответствовало старославян-
ское зиждати (его производные — 
зиждитель, зиждьник 'строитель, соз-
датель') . И эти слова со старославян-
ским элементом -жд- тоже дожили 
до наших дней, правда, уже как ар-
хаизмы (зиждитель, зиждительство, 
зиждительный) или сугубо книжная 
лексика (зиждить, зиждиться). Реду-
цированный [ь] в слове зьдание пе-
ред ударным гласным [а] находился 
в так называемой «слабой позиции», 
поэтому он выпал. В слове зьдъчии 
[ь] находился под ударением (в 
«сильной позиции») и должен был 
«проясниться» в [е]. Но в этом случае 
должно было быть не зодчий, а зед-
чий. Появление на месте [е] звука [о] 
можно объяснить только смешением 
букв ь и ъ, частым в эпоху падения 
редуцированных. Следовательно, о в 
слове зодчий не фонетического, а чи-
сто орфографического характера. 

3. М. ПЛИСКЕВИЧ 

Читая словари 

Что такое ОБЕЧАЙКА? 

...Итак, все мы в со-
вершенстве владеем 
русским языком. И зна-
ем все слова, как своих 
детей, кроме, может 
быть, иного мудреного 
иностранца или гобст-
веннорожденного урод-
ца вроде «горводхим-
снабэлектроупрстроп»... 

Но вот перед нами 
слово совершенно про-
зрачное на вид. Кажет-
ся, еще миг и угада-
ешь — как бы припом-
нишь — его значение... 
Нет, не так-то оно про-
сто, оказывается! 

В этом и во мпогнх 
других сходных случа-
ях нам на помощь при-
ходит толковый сло-
варь. Возьми и ты его, 
читатель, — большой, 
17-томный, или тот, что 
поменьше — в нем че-
тыре тома,— или любой 
толковый, какой ока-
жется у тебя под ру-
кой. Ты найдешь значе-
ние слова обечайка. Но 
не закрывай словарь 
сразу, полистай его. 
Быть может, тебе попа-
дется еще какое-нибудь 
интересное слово, зна-
чение которого ты не 
знаешь. Напиши нам 
об этом. Напиши нам 
обо всем интересном, 
что ты найдешь в сло-

варе. А такого, мы уве-
рены, будет немало. 

Возможно, что-то по-
кажется тебе непонят-
ным в форме и системе 
подачи материала. На-
пиши нам и об этом. 
На твои вопросы отве-
тят опытные языкове-
ды, занимающиеся сбо-
ром и упорядочением 
словарного материала... 

И учти еще: слова-
ри — настоящая сокро-
вищница русского язы-
ка. Ценность их непре-
ходяща. Они — версто-
вые столбы в истории 
народной культуры. 
Энать их необходимо 
каждому — рабочий ты 
или писатель, инженер 
или сельский учитель. 
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