
В Р А Ч 
В журнале «Русский язык в шко-

ле» (1968, № 5) напечатана заметка 
«Происходит ли существительное 
врач от слова врать?». По мнению 
автора заметки, слово врач образова-
но не от современного врать 'лгать, 
говорить неправду5, а от того же 
слова (вьрати>врать, вьрачь>врач) 
в его старом значении 'говорить5: 
«врачи... сопровождали свое лечение 
какого-нибудь недуга словом, закли-
наниями, заговаривали боль». 

Однако мы нигде не обнаруживаем 
написание върачь, несмотря на то, 
что слово врачъ (в таком написа-
нии) известно из памятников старо-
славянской письменности с X—XI ве-
ков, то есть с того времени, когда 
буквами ъ и ь обозначали живые зву-
ки. А этот факт — свидетельство 
того, что слова върачь не существо-
вало, а с самого начала известно 
только написание врачъ (произноси-
лось [*врача]: э — ослабленный звук, 
средний между е й и. 

Врачъ широко употреблялось в па-
мятниках старославянской письмен-
ности, до сих пор оно существует в 
болгарском языке — врач 'колдун5 и 
сербском — 'прорицатель5. Принад-
лежность рассматриваемого слова 
южнославянским языкам с древних 
пор не подлежит сомнению. По-
лагают, что корень у слова врачъ тот 
же, что и в немецком \Уог1 и латин-
ском уегЬиш 'слово5, то есть все они 
произошли от корня уег-/уог- 'гово-
рить5. 

Сочетанию звуков ог-/ег между со-
гласными в латинском, немецком и 
других языках в южнославянских 
соответствует ра-/ре- (в болгарском 
на месте -ре- может быть и -ря-), на-
пример: немецкое Ваг1 и болгарское 
брада 'борода5; литовское дагаав 
'огород5, болгарское град 'город'; 
первоначально 'огороженное место5; 
немецкое Вегд, болгарское бряг, но 
на брега и т. п. Таким образом, 
врачъ могло получиться из первона-
чального *Уогк-, давший *угак-. 
В славянских языках звук [к] перед 
/ или ь, и, е переходил в [ч], ср. древ-
нерусские: плак-а-ти — плачь (из 
*р1ак|ъ); клик-а-ти — кличь (из *кН-
к^ъ), (на)рек-а-ти —• рЪчь (из *гек-ь) 
и т. д. Поскольку врачь оканчива-
82 

лось на -ь (из -]ъ), то *уогк]ъ, есте-
ственно,— врачь. 

В русском, подобно город-ь вместо 
градъ, борода вместо брада, сторона 
вместо страна, слово врачь должно 
бы звучать ворочъ, но ни в русском, 
ни в украинском, ни в белорусском 
языках такого слова в значении 'ме-
дик, лекарь5 нет и не было. Поэтому 
справедливо считают, что в русском 
языке врач в значении 'медик, ле-
карь5 — церковнославянизм. 

Показательно и то, что в южно-
славянских языках, в которых слово 
врач активно употребляется, отсут-
ствуют слова с этим корнем: врати, 
вракати, врачати и т. п. в значениях 
'колдовать5 , 'ворожить3 , 'мудрство-
вать5 и т. д. Не может быть, чтобы 
при наличии слова врач отсутствова-
ли те, от которых оно образовалось. 
Вот почему исследователи считают, 
что южнославянскими языками врач 
заимствовано. 

Русское же слово врать (его нет в 
украинском и белорусском языках) 
появляется в памятниках письмен-
ности только с XVI века в значении 
'болтать небылицу5, 'говорить пустя-
ки5: «А онъ мужикъ очюнной вреть 
и самъ себъ не вЪдаеть что» (А он 
мужик очумелый болтает и сам не 
знает о чем) — Из письма Ивана 
Грозного. 1578; «Государь велЪлъ 
сказать, что онъ вракаетъ» (Царь 
велел сказать, что он несет небыли-
цу) — запись 1613 года в Разрядных 
книгах. 

В русских говорах от вракать об-
разовано врач 'враль5, 'обманщик5: 
«Не слушай его, врачь такую» (за-
пись живой речи крестьянина-сиби-
ряка. 1907). От врач по типу драчун-
крикун, болтун и т. д. образовано 
врачун 'шутник, пустомеля5 (Опыт 
областного великорусского словаря. 
СПб., 1852). Но в этом значении врач 
не имеет никакого отношения к 
старославянскому врачъ 'лекарь5. 

Можно предположить, что русское 
врать — переосмысление древнего 
върЬти 'кипеть, кипятить5 так же, 
как в говорах от древнего варно, 
варный 'знойно, знойный, палящий 3 

образовано варнак, а от последне-
го — варначитъ 'кипятить5 и 'бол-
тать пустое, врать5. 

М. Фасмер допускает, что врач 
возможно от врать и ворчать. Вор-
чать, ворковать — звукоподражатель-



яые слова, они есть в любом славян-
ском языке, но звучат несколько раз-
лично. В древнерусском — это върча-
ти, върковати, в чешском — УгкаИ, 
УГССИ, в болгарском — връча и т. д. 
Из основы этих слов не могло по-
лучиться (*уог]г)ъ>*угась) русское 
слово врач. 

Итак, происхождение слова врачъ 
пока остается неясным, поэтому 
вряд ли можно говорить о нем так 
утвердительно, как это сделано в 
указанной заметке. 

С У Щ Е С Т В У Е Т ЛИ 
П Р И С Т А В К А ТРЕ- В 
РУССКОМ Я З Ы К Е ? 

В журнале «Русский язык в шко-
ле» (1968, № 5) сообщается, что в 
трех словах треволнение, трезвон, 
треклятый начальное тре пристав-
ка, а в словах трезуб, треножник, 
треух — это корень числительного 
тр- и соединительная гласная -е-. 
«Так что,— пишет автор статьи 
„В мире слов",— надо учитывать, 
что тре— тре- рознь. В своей нере-
гулярной исключительности пристав-
ка тре- не является исключением, 
как можно думать. В современной 
префиксальной семье есть и другие 
нерегулярные приставки (ср. ку- в 
кумекать, сюр- в сюрреализм)". Еще 
В. И. Даль в „Толковом словаре жи-
вого великорусского языка" заметил, 
что тре— слитная частица перед 
прилагательными, означающая трой-
ственность, или высшую превосход-
ную степень пре-, нац-, как бы ут-
рояя качество». 

Все слова с начальным тре- в 
прошлом представляли кальки с гре-
ческих слов, например: трьзубьць, 
трьиогь, трьугъльнъ ( = треуголь-
ный), трьблаженъ, трьклять и т. д. 
Отсюда ясно, что славянское тръ— 
передача греческих 1г! или 1из от 
1па, {пае стри'. В старославянском 
в мужском роде было трие и трье, в 
женском — три, а в косвенных паде-
жах и того и другого рода обычно: 
трьхъ, трьмъ, трьми. Таким образом, 
основа числительного тръ- вошла в 
состав сложных слов трьзубьць 
трьблаженъ, трьвеличьствьнъ, трь-
клятъ и т. д. После падения редуци-

рованных в таких словах ь стал зву-
чать как [е], отсюда трезубец, тре-
волнение, треклятый, а также и тре-
тий. 

Говоря иначе, тре- в словах тре-
клятый, треволнение, треножник, 
треух и т. д.— по происхождению 
числительное и никакого соедини-
тельного гласного е нет. Почему ав-
тор статьи «В мире слов» отделяет 
тре- в треклятый от тре- в тренож-
ник — не ясно. По христианской мо-
рали, проклясть трижды — это зна-
чит окончательно, навсегда, отсюда 
понятно значение Окончательно 
проклятый5 , но слово треножник вос-
принимается более конкретно — 
'имеющий три ножки' . Некоторая 
абстрагированпость тре- в словах 
треволнение, треклятый и т. п. объ-
ясняется присоединением этого чис-
лительного к словам с абстрактным 
значением — и только. 

Таким образом, нет основания ис-
кусственно разъединять тре- в сло-
вах треножник, треух и" т. п. и тре-
в треволнение, трезвон. 

П Р О Х И Н Д Е Й 
Кажется, не ранее 40-х годов XX 

столетия писатели и журналисты 
стали использовать слово прохиндей 
в значении 'проходимец3 , 'ловкий 
мошенник3 , 'плут3 . В словарях оно 
пока отсутствует, поэтому вопрос о 
его происхождении вполне законо-
мерен. 

Приведем сначала примеры, иллю-
стрирующие употребление этого сло-
ва: «Долгополов важно восседал в 
тарантасе вместе с Руничем... У него 
за пазухой изрядный гамапец (коше-
лек.— А. Л.), набитый золотыми им-
периалами — подарок матушки цари-
цы... А впереди крупная богатейшая 
получка! Только бы не сорвалось. 
„С нами бог! — мысленно восклицает, 
полный упованья, прохиндей.— День-
ги ваши — будут наши. Не впервой!" 
(Шишков. Емельян Пугачев. Глава 
«Прохиндей по следам царя»); «Вряд 
ли потребуется армия ораторов для 
того, чтобы развеять нелепый миф о 
чудодейственной здравнице под За-
горском. Никакая это не здравница, 
а просто омут, возле которого ловят 
простаков в свои сети прохиндеи и 
охмурялы» («Правда», 20 апреля 
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В В Е Д Е Н И Е В Я З Ы К О З Н А Н И Е 

ТОПОНИМЫ И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА 

Топонимы как совокупность названий насоленных пунктов вхо-
дят в словарный состав языка, именно в ономастику (совокупность 
имен собственных), представляя в ней особую группу. 

Топонимы как имена собственные отличаются от нарицатель-
ных существительных. Своеобразие их но сравнению с нарицатель-
ными проявляется на разных уровнях языка. 

Если взять для сравнения топонимы и нарицательные сущест-
вительные одного смыслового круга, например номенклатурные 
названия населенных пунктов, то можно заметить, что последние 

1958); «Он жил теперь уже не как 
муж, а квартирант, этот воронежский 
прохиндей с московской пропиской» 
(«Московская правда», 9 декабря 
1962); «Прохиндеи. Всякий раз, ког-
да задерживали Заславского, Голубе-
ва, Кабачникова, они притворно хны-
кали, давали клятвы исправиться, 
просили прощенья» («Комсомоль-
ская правда», 1 июня 1963); «А мои 
коллеги распознали одного прохин-
дея по манере располагать на кон-
верте адрес» («Наш современник», 
1963, № 6); «Около автобуса уже 
крутился завклубом Илья Дегтярев, 
большой прохиндей и лодырь» 
(Шукшин. Внутреннее содержание). 

Обнаруживаем и форму прохин-
действо, образованную так же, как 
злодейство от злодей, лиходейство от 
лиходей, прелюбодейство от прелю-
бодей и т. д. 
Когда 

в тупом благоденствии 
мозолит глаза 

прохиндейство, 
мне хочется в заросли девственные, 
куда-нибудь, 

хоть к индейцам. 
Е п т у ш е н к о . Братская ГЭС 

Любопытны рассуждения литера-
турного критика А. Макарова: «Сло-
во прохиндейство — великолепное 
народное словцо, распространено на 
моей родине среди тверяков и в ли-

тературу введено тоже тверяком Вя-
чеславом Шишковым (словца этого и 
у Даля не найдешь). В народной 
среде оно употребляется, когда гово-
рят о человеке ловком и изворотли-
вом, но говорят с оттенком юмора и 
даже некоторого любовапья» («Зна-
мя», 1965, № 10). 

Возможно прохиндей — народное 
слово, но прохиндейство едва ли 
употребительно в устной речи тверя-
ков, потому что слова с суффиксом 
-ство более употребительны в литера-
турном, книжном языке. Известно 
это слово и в звучании прохондей: 
«Прохопдеи,— говорят о них бывшие 
друзья по учебе, по спорту,— настоя-
щие прохопдеи. Меткое, но какое 
обидное для советского юноши проз-
вище!» («Комсомольская правда», 16 
июля 1953). 

Между прочим, прохондей впервые 
зафиксировано в «Опыте областного 
великорусского словаря» (1852): 
«Прохондей... притворщик». Твер. 
Корчев...). Профессор И. А. Бодуэн 
до Куртенэ, готовивший и редактиро-
вавший «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В. И. Даля к 
третьему изданию, включил туда и 
слово прохондей (1904—1909), Таким 
образом, свидетельство А. Макарова 
и «Опыта областного великорусского 
словаря» о тверском происхождении 
слов прохондей и прохиндей совпа-
дают. 

На первый взгляд эти слова слож-
ные, вторая часть которых — дей 
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обозначают однородные объекты и соотносятся с топонимами че-
рез общее понятие, выделяющее основные признаки объекта. 

Слова город, село, деревня обозначают любой населенный пункт 
данного типа. А топонимы Москва, Тула, Сомова, Песочня — это 
названия отдельных населенных пунктов и соотносительны они 
с какими-то вполне определенными единичными понятиями. На-
пример, Тула — населенный пункт городского типа; с топонимом 
Тула ассоциируется производство самоваров, ружей, тульских пря-
ников и проч. Итак, раскрывая содержание топонима, мы знако-
мимся с некоторым конкретным объектом. Между тем значение 
нарицательного имени мы устанавливаем, усваивая содержание 
общего понятия об однородных предметах, объектах, обозначаемых 
данным именем. 

Соотнесенность топонима с единичным объектом препятствует 
переводу его па другой язык. Обычно язык лишь слегка приглажи-
вает на свой лад звуковой и морфологический облик чужого назва-

(древнерусское -дЬи) 'действующее 
лицо '—от глагола дЪяти (дЬи-а-ти): 
добродЪи — 'делающий добро'; зъло-
дЬи — 'делающий зло', козиод-Ьи — 
'творящий козни', лиходЪи — 'же-
лающий зла, лиха', чародЪи — 'вол-
шебник3 и т. п. Эти слова образова-
ны с помощью соединительного 
гласного о. В словах прохондей и 
прохиндей нет соединительного 
гласного. Они похожи на халдей 'на-
хал, наглец3 (Дополнение к Опыту 
областного великорусского словаря. 
СПб., 1858), которое, надо полагать, 
образовано от халда 'дерзкий бес-
стыдный3 (Опыт областного велико-
русского словаря); горд—гордей 
'гордец3; колода — колодей 'большой 
нож с деревянной рукояткой3 и дру-
гие. В этих словах -ей — суффикс. 

В таком случае прохондей обра-
зовано от прохонда, правда, наличие 
этого слова нигде не зафиксировано. 
Не исключено, что прохонда от про-
хода так же, как, например, прокуда 
и прокундант — оба в значении 'про-
казник, шутник3 (Опыт областного 
великорусского словаря). Такие об-
разования обычны в жаргонной речи, 
ср. еще жаргонное браеанда и обыч-
ное диалектное бравада — оба в зна-
чении 'пиво'; шенда вместо шесть 
и т. п. Прохиндей, по-видимому, мог-
ло быть образовано также от про-
хинда, наличие которого тоже неиз-
вестно, хотя хин- входит в состав ря-
да слов: хинь — 'пустяки' (орлов-
ское); 'без пользы3 — „Взял ни за 

что, и пошло хинью" (курское); хи-
пить — 'хулить, осуждать3 (архан-
гельское, вологодское, тверское); хи-
париый — 'лукавый' (псковское) и 
т. д. (Опыт областного великорус-
ского словаря). Теоретически впол-
не возможно образование хинда по 
типу халда, по, как мы отметили, 
слово хинда нигде не встретилось. 
Более вероятно, что прохиндей из 
прохиней, а д вставлено по образцу 
жаргонных слов: браванда, брын-
дей, шенда и т. д. 

Начальное про-, по-видимому, то-
же — с отрицательным оттенком, как 
и в словах проходимец, пройдоха, 
пролаза, проныра, прощелыга и т. п., 
в которых про- означает 'насквозь' . 
Так, пролаза — 'тот, кто с недобры-
ми намерениями всюду входит в до-
верие'; пройдоха — 'способный с плу-
товскими целями пройти везде' 
и т. д. Приставка про- в словах про-
хондей и прохиндей употреблена в 
том же значении. 

Вероятно, что прохондей, извест-
ное ужо более ста лет, и прохиндей 
образовались в среде, где обычны в 
употреблении жаргонизмы. 

.Как относиться к этим новым в 
литературном языке словам? Несмот-
ря на то. что не исключена возмож-
ность жаргонного их происхождения, 
осуждать их едва ли имеются осно-
вания, так как в определенных сти-
листических функциях они, нам ка-
жется, вполне уместны. 

А. С. ЛЬВОВ 
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