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РУССКИЕ НАЗВАНИЯ IIEЧЕНИ. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

В. Ушинскене 

Данная статья продолжает ряд публикаций автора, посвященных 

русским названиям внутренних органов человека и животных [Уnпmс

кене, 1990, 1991, 1993]. Исследование проводится на материале 
диалектных, исторических и толковых словарей pYCCKoro языка с 
учетом славянского фона и направлено на выявление основных 

пршщипов НОМШIации, а также - установление степени древности 

изучаемой лексической группы. 

Печень - самая крупная железа у животных и человека, участ

вующая в процессах IШщеварения, обмена веществ, кровообращения. 

Медики называют ее ,,цепо крови": сосуды печени человека способны 

задерживать ок. 20% всей крови орraнизма. В этом органе синтези
руется желчь - roрький секрет темно-зеленоro цвета, необходимый 

для пищевареlШЯ и обмена веществ. 

Не зная настоящеro назначения этоro органа, древние тем не менее 

отводили печени важную роль, считая ее источником снов, moбви, а 

также вместилищем тева, злобы. Долroе время считалось, что при

чиной раздражительности является избыточное выделение печенью 

желчи. Эrи представления получили отражение в семантике ряда тер

минов медицины и психолоrии, ер., напр.,холерu" из лат. cbolericus < 
греч. холiJ 'желчь'; меланхолия < греч. tUЛСХ~, род. fL"ЛСХVО~ 'черный' 

+холiJ 'желчь' (ср. также рус. желчный человек). Образ печени как 

источника тева, раздражительности фиrypирует и в славянской фра

зеолоrии, напр., в польских идиомах Coii 1eZy komuii па wqtюЬie; Miec 
coii па wquobie 'нервничать, злиться' (дословно "иметь что-л. на 
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печени"). [Warsz.IП, 845), а также в рус. Говорить nечен"ой 'сердиться' 
(ср. диал. nеченumЬCR 'сердиться', 'ворчать') [Даль 111, 109). 

Печень ЖИВОТНЫХ издавна считалась лакомым блюдом, что под

тверждается существованием специальных кулинарных наименований. 

На Руси особым деликатесом почиraлась печень крупной рыбы -
ЩУКИ, налима, сиra, осетра; ее жарили, солили, добавляли в качестве 

приправ. Рецепты и описание соответствующих блюд содержатся во 

.. Флориновой экономии", ,,Артикуле поварня", в .. Росписях царским 
кушаньям" и др. памятниках. 

В ходе изучения диалектноro и историческоro материала удалось 

выявить около 20 обозначений печени. Б6льшую часть составляют 
наименования локальноro раСПРОС1Jlанения. Заимствований HeMHoro, 
причем все они из кулинарной сферы и обозначают печенъ рыб. 

Исследуемый материал располагается по хронологическому прин

ципу: сначала рассма1JlИВаются древние термины с ИНдоевропейскими 

истоками, затем образования праславянской эпохи, восточнославянс

кие и собственно русские новообразования. 

ЯТFо. УТРЬНИК 

в др.-рус. и рус.-цслав. памяпm:кax в значении 'печенъ' фикси

руется словояmро, яmра ми. ч.: Сь же рече: цi;лиши МИНJmро ... (")7t"'p) 
[Гр. Наз, XI в. - Срезневский 111, 1673). В ряде памятников это слово 
отмечено как обозначение Внy1JIенностей (Y1JIобы), почек, мошонки 

[там же). В русских roBOPax яmро 'печень' известно на территории 
Карелии [Карт. СРНГ). это древнее славянское название печени ср. 

болг. яmро 'печень', с.-хорв. je1Jla то же, чеш. jatra ми. ч., польск. 
j~try то же < праслав. *~tro-I''?tro - 'ВНY1JIенности', 'печенъ' < и. -е. 
*entro-m 'BНY1JIeннee', 'ВНY1JIенности' [ЭССЯ, 6, 72). 

В словаре Даля [IV, 522) с пометой .. стар." приводится слово уmрьни" 
'печень', также восходящее к праславянской основе ·~tro-I*'?tro. 

ядро 

в некоторых рус. -цслав. памятниках в качестве названня печени 

УП01Jlеблено СЛОВОНJдро <*ешо [Гр. Наз. XI в. - Срезневский 111, 1640-
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1641], известное также в значениях 'лоно', 'yrpоба', 'мошонка', 

'яички'. Славянские соответствия рус. ядро характеризуется еще более 

nmpоким кругом значений, общим элементом которых является приз

нак набухания, полноты: sinus (ст. -слав. mдро), 'парус' , 'мотня сети', 
'вьmyклость' (с.-хорв.jёдро, словен.jQдро, польск.jadro) и т. п. [ЭССЯ, 

6,43]. В некоторых славянских языках данная основа развивает ана
томическое значение: С.-хорв. jадра, ж. р. 'влaraлшце', словен. jtiдро 

'отвисшая часть тела, пузо', СТ. -чеш. nadm 'внyrpениости' [ЭССЯ, 6, 
43]. 

Наиболее вероятно объяснение слав. *ёdro из И. -е. *oid-ro- 'набу

хать, пухнуть' (ср. исходную семантическую базу лексем брюхо, пузо) 

[Ушинскене, 1991]; архаическую семантику сохраняет производное 
от РУССК. ядро диал. Ядрин"а 'нарыв, чирей' [твер. - Даль, IV, 673]. В 
индоевропейских языках слав. *ёdro соответствуют rpеч. 0'/)'«'" 

'набухать', арм. ait 'щека', aitnum 'опухаю', герм. *aitra - 'rnойная 

опухоль, нарыв' [ЭССЯ, 6, 44; Slawski 1,185). Анатомические значения 
'внyrpенности', 'печень' представляют семантическую инновацию 

славянских языков. 

КСЕНЬ 

это слово, отмечениое в приморских районах и в бассейнах круп

ных рек, функционирует как термин рsбноro промысла: арх. "сень и 

"сеньё 'рыбьи потроха', обск. "сени ми. Ч. 'внyrpениости осетра, 

идущие на прШ'ОТОвление жира' [срнг, 15, 372). В ряде говоров данное 
слово служит обозначением рыбьей печени (алт., олон.). В некоторых 

диалектах отмечены формы с протетическими гласными -и"сень, яксень 

[томск. - СРНГ 12, 183; Карт. СРНГ) (ср. пск. истог из стог), а также 
- "исень с домой ступенью вокализма [томск. - СРНГ, 13, 228]. 

В памятниках письмениости слово "сень заСВИдетельствовано толь

ко в двух значениях - 'рыбья (щучья) печень' и 'молоки крупных 

рыб' [Дм. XVI В. СЛРЯ XI-XVII ВВ., 8, 100]. Словарями современного 
литературноro языка это слово не фиксируется. 

Славянские соответствия рус. "сень, как правило, служат обозна

чением желудка: ср. блр. диал. "сень 'желудок у щуки', чеш. ksenec 
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'желудок (особеЮlО у некоторых рыб)', полаб. t'ёsiп 'желудок', СТ.

польск. ksieniec 'желудок некоторых рыб', словин. ksen 'желудок'. 
Значение 'внутренности рыб' отмечается лишь для польск. ksieniec и 
словин. ksinё pl. tant. С другой семантикой - 'чешуя и прочие отходы 

у рыбы' - отмечено словин. ksene ср. р. [ЭССЯ, 13, 245). Распрос
транение данного слова Оl1'аничено севернославянской территорией, 

в южнославянских языках оно не фиксируется. 

Слав. *kъsenь, сближаемое с *kysati 'киснугь', рассматривается как 
производное с суф. -еп- и возводится к и. -е. *kl1t-s- 'кислый, пор
тящийся' [ЭССЯ, 13,246). Эта же основа в другом славянском ана
томическом термине - *kysbka 'кишка' Исходя из семантики индо
европейской основы, наиболее древЮfМ значением слав. *kьsenь сле

дует признать 'отходы у рыбы', откуда могло произойти значеЮfе 

'несъедобные BнyтpeHHOcm (рыбы)' и далее - 'внутрениости' с пос

ледуюшей конкретизацией - 'желудок', 'печень' и т. П. 

ОСЕРДЪЕ 

в отдельных говорах как об03начеЮfе печени отмечается слово 

осердье (перм.), для которого более характерно значение 'ливер, пот

роха' [СРНГ, 23, 371). 
Более древнюю семантику сохраняет арх. осердье 'сердцеВШlа чего

л.' [СРНГ, 23, 371), ер. укр. осердо" то же [Гринченко, 111, 66). В 
значении 'потроха' по говорам отмечены словообразовательные ва

рианты: осерье с утратой корневого -д- [олон., арх. - СРНГ 23,374); 
осере" и осердuн"а с суф. -ек и -ШI [Новосиб., 358, 359); бессуф
фиксальное осерды ми. ч. [яросл. - СРНГ, 23, 372). 

Русскому слову соответствует польск. osierdzie с еще более широким 
кругом значений. В старопрльских памятниках xv в. это слово отме
чено с семантикой 'печень', 'орган, расположенный в области сердца', 

а также - 'гнев, злость' [St. stp. V, 649). В совремешlOМ польском 
языке osierdzie является анатомическим термином, обозначающим 
околосердечную сумку, но в диалектах, по данным Варшавского сло

варя [111, 845), оно имеет значение 'легкие, сердце и печень коровы', 
что соответствует семантике русского слова. В чешском языке лексема 

osrdi 'околосердечная сумка' выступает как анатомический термин. 
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Данное слово имеет прозрачную внутреннюю форму, ЯВЛJIЯсь 

префиксально-суффиксальным производным на -bj( е) от основы серд

< ·serd-j*sьrd- 'середина, сердце'. В русском языке по той же мор

фонологической модели образован ряд старых существительных, 

общее значение которых определяется как 'то, что находится в области 

данной части тела': оплечье, оголовье, ощечье и т. п. Соответственно, 

исходным значением лексемы осердье может, быть 'то, что находится 

в середине, в области сердца' Дальнейшее развитие происходило в 

направлении конкретизации: 'внyrpeнности в области сердца (ливер)', 

'печень'. 

ПЕЧЕНЬ 

Слово печень функционирует в современном языке как собственно 

анатомический термин для обозначения rmщеварительной железы, 

вырабатывающей желчь. Деминутивная форма печенка характеризуется 

двумя значениями - "анатомическим" и "кулинарным" (с пометой 

,,прост."), в форме ми. ч. исполыуется в фразеолоmзме Сидеть в 

печенках у кого-л. 'о чем-л., ком-л. надоевшем' [БАС, 9, 1146]. 

Изучение исторического материала показывает, что в наиболее 

древних источниках в значении hepar обычно употребляется термин 
ятро. Слово печень фиксируется в памятниках, начиная с xv в.: Обt 
почки и лои ... и печень Атрении, с истесемъ да отиметсА (1:0V Л6~ОV 
1:0V ЕП! 1:0;; "ij7tЛ1:0~) [Лев .. VП по сп. XV в. - Среэневский, П, 927]. В 
данном отрывке в значении Ьерп, строго говоря, выступает словосо

четание печень л\трении. Можно предположить, что необходимость 

определения л\тренuи диктовалась неоднозначностью слова печень в 

языке того времени. В словаре Срезневского [П, 927] отмечено упо
требление этого слова в форме ми. ч.: ЧЛВICЬ есмь болень, нИIII с ними 

могоу повtстити, а ПРОJaJIИ мъ оуже и на nеченехо (Ип. л. 6795 г.). 
Определить значение лексемы печень в этом случае Срезневский за

трудняется. Вероятно, выражение nРОNlли на nеченехъ в данном 

контексте приобретает связанно-фразеолоmческое значение 'донять, 

надоесть', подобно известиой идиоме сидеть в печенках (ср. также 

польск. Lezec па w'!trobie). 
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Как анатомические названия формы печень и печенка ППlpОКО ис

пользуются В памятниках XVI-XVIII ВВ.: ср .... В"Ь нижнем животk ле
жить печенка и желудок с'ь киnпcaми (Флор. Ек. 317); Воин Яропола ... 
сель ему на rpуди и ВОЗДeJIЬ сердце и печень [Яропол., XVIII в. - Карт. 

СЛРЯ XI-XVII вв.). В лечебниках и травниках этого периода часто 
встречаются прилагательные печенный и печеночный 'принадлежзщий 

печени': ср. кипение кровавое печенное; жила печеночная [Леч. V, XVI
XVII вв. и др. - Карт. СЛРЯ XI-XVII вв.). В качестве кудинарного 
термина в ряде памятников XVI-XVII ВВ. отмечается лексема nеченецо, 
МИ. nеченцы с суф. -ец-: ср. nеченцы курАчи [Дм. XVI-XVII ВВ. - Карт. 

СЛРЯ XI-XVII вв.). В лексиконах и словарях XVIII В. эта форма не 
зафиксирована. Даль [IП, 109) приводит слово nеченецо с пометой "стар.". 

В диалекrax слова печень, печенка отмечаются в нескольких зна

чениях. как названия соответствующего органа употребляется форма 

не только единствеlDlОГО, но и множественного числа в разных фо

нетических вариантах: ср. брян. nечонк.и, nечэнне, пенз. n'еч'ни, урал. 

nеч'ни, nечьu [Карт. СРНГ). В некоторых говорах этим словом называют 

разные печеные кушанья: печенка 'печеная репа' (пск., HOBf., арх.), 
'печеная рыба' (вят.), 'печеный картофель' (новосиб.); печень 'мучное 

печеное изделие' [Даль, 111, 109; Карт. СРНГ). Широко отмечено 
еще одно характерное значение - 'запекшаяся кровь, crycТOK крови' 

[там же). В ряде поздних памятниках, а также в СлАкРосс [4, 1064) с 
этой семантикой фиксируется производное с суф. -j- печенье: Дочь 

моя... ударилась в мою спину и крови печенье из fорла рыrнyЛО ... 
[Авв. ж., ХVП В. - Карт. СлРЯ XVI-XVII вв.). 

Славянские соответствия характеризуются двумя значениями: 

'печень' (укр. ne"iHKa, блр. nечань, nячОнка, CJIВЦ. pecienka, ресеп 
ПОЛЬСК. диал. pieczonka (и 'жаркое') ПОЛЬСК. pieczen, чеш. ресеn.kа 

[Фасмер, 111, 255). В южнославянских языках это слово не отмечено. 
Форма *рееепь представляет собой производное с суф. -jb от стра
дательного причастия ·реСепъ 'печеный, жареный'. Вероятно, перво

начально это название функционировало в куmmарной сфере. Па

раллельное развитие семантики наблюдается в лит. kepenys МН. Ч. 
'печень' < kepti 'жарить' [Фасмер, Ш, 255), ср. лит. kepsnys 'жаркое'. 
В качестве дрyrой семантической параллели можно привести кашу6. 

povarka 'почка', производное от fлarола варить. 
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ЗОЛОЗА 

Отмеченное в Карелии слово золозti 'печень у рыбы' [СРНГ, 11, 
328], вероятно, представляет собой фонетический вариант обще
русского железа. Эта форма, явивщаяся результатом ассимиляции 

согласных, выступает в друтих говорах в значении 'желчный пузырь 

у рыбы' (арх.), а также в своем основном значении, ср. залоза изолоза 

'железа, опухоль' [пск., смол., брян., арх., север., якут. - СРНГ, 10, 
217; 11, 328]. Преобразование ж- в 3- набmoдается также в диал. 

зелезо 'железо' [пск., петерб., новг., твер., влад., костр., ряз., калуж. и 

др. - СРНГ, 11,245]. 
Основная форма железа отмечается в др. -рус. и рус. -цслав. памят

никах с семантикой glandula, 'жила', 'опухоль' [Златостр., ХН в.; 

Псков. 1 л., 6868 г.; Ник. лет., 1406 г. - Срезневский, 1, 849; СлРЯ 
XI-XVII вв., 5, 81]. В современном литературном языке это слово 
выполняет функцюо анатомического термина с закрепленным за ним 

значением 'орган, выделяющий необходимые для организма вещества 

или выводящий из организма вредные вещества' [БАС, 4, 56]. 

Славянские соответствия - болг. жлезti, с. -хорв. жлujезда, словен. 

zliza чещ. Zlaza, ПОJIЬск. zolza, укр. залОза, блр. залозti и др. - имеют 

значение glandula. Слав. 'zelza родственно лит. gelezuones, geJezGnes 
мн. ч. 'железы' и арм. gclj -k' то же, ЯWlЯЯсь, таким образом, анато
мическим термином С индоевропейскими истоками. О. Н. Турбачев 

предполагает этимологическую тождественность слав. 'zelza 'железа' 
и 'zelezo < 'zelzo 'железо', опираясь на литовские соответствия - ge
lezis, gelzis 'железо' и gelezuonis 'железа' [Трубачев, 1957, 32]. При 
таком подходе внутреннюю форму слав. 'zelza можно определить как 
'нечто твердое, крепкое' В основе диал. золоза 'печень' и 'желчный 

пузырь', по всей вИдИМОСТИ, лежит сравнение с опухшей, увеличенной 

железой, т. е. признак набухания, выпуклости. 

ЖЕЛЬЦО 

Слово жельцо фиксируется в новгородских говорах в значении 

'желчь или печень': Убей ты его, достань ты у него жельца [СРНГ, 9, 
121). по всей очевидности, данное наименование представляет собой 
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словообразовательный вариант общерусскоro жёлчь < праслав. 'zы�ьь 
'желчь' (др. -рус. 3QJ/чь, ст. -слав. 3QJ/чь, бош. ЖIIЪЧ и др.), этимологически 

связаюlOГО с зеленый [Фасмер, 11,45). Значение 'печень' сложилось в 
результате метонимическоro переноса названия с субстанции на opraн 

ее выделяющий. Б6льшую сложность представляет объяснение струк

туры HOBr. жельцо. На наш взгляд, возможны две юrreрпретации. Во
первых, учитывая ,доканье" новroродских roBOpoB, можно предпо
лагать, изменение конечноro -ч- в -ц- с последующим оформлением 

по nшy деминутивов на -це/-цо (ср. сельцо, тельце с мяrким -л'-). 

Во-вторых, нельзя исюпочать возможность архаическоro образования, 

восходящеro к *zыьoo 'зеленый, зелье' , ер. диал. зель 'молодые озимые' , 
зелко 'зелъlЩе, лекарство' [Даль, 1, 676). 

КРОВЕНИК 

это название печени отмечено в тверских roBOPax [Даль, 11, 196; 
СРНГ, 15,267). В словаре Далякровеник приводится также в значениях 
'кровавый веред, чирей, боляток', ВО ми. ч. - 'кровяные колбасы' 

(без локальных помет). это слово имеет прозрачную семантическую 

и морфологическую структуру и соотносится с прилагательными 

кровеной 'к крови относящийся', кровяной 'из крови, с кровью': 

кровеные сосуды, кровяное пятно [Даль, там же). Образовано от основы 

прилагателъноro с помощью суф. -ИК-, обычно привносящеro значение 

'носитель признака' (ср. утрьник 'внугреюIOСТИ'). Таким образом, 

исходную семантику кровеник 'печень' можно определить как 'кро

вяной opraн', что ВПОJПfе оправдано, поскольку весь этот opraH как 
бы пропитан кровью. 

синяк 

Дрyrим внешним признаком - цветом - мотивировано еще одно 

региональное название синяк 'печень, воловья печенка' [оренб. - Даль, 

IV, 187). Как известно, обычное значение этоro слова 'кровоподтек, 
синее пятно на теле'. Слово образовано от прилагательноro синий с 

суф. -як-о как название печени отражает особенность цвета этого 

opraHa (ср. синюXD 'кишка'). 
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ОСЕНЬ 

Не поддается однозначной интерпретации волог. nсень, род. nсня 

'рыбья печень', 'печень у скотины и рыбы' [Карт. СРНГ). Форма 

слова позволяет рассматривать ero как oтrлaroльное образование м. р. 
на -ень (ср. плетень, цветень) от диал. nсuть 'ВОНЯТЬ псиной', nсеть 

'постепенно делаться ВОIПOЧИМ' [Даль, 111, 105). В таком случае ис
ходную семантику nсень можно было бы определить как 'воняющие, 

протухшие потроха, печень'. Аналоrичные семантические отношения 

лежат в основе друтоro названия печени - ксень < *kьseпь, внутренняя 
форма KOTOPOro определяется как 'ПРОКИСlШlе, протухшие внутрен
ности' (ср. ВЬПllе). Нельзя не заметить, что между словами nсень и 

ксень наблюдается также BHeIIIНee подобие. Известио, что в roBOPax 
заднеязычные г и к подвержены ассимиляциоЮIЫМ преобразованиям. 

В связи с этим напрашивается мысль о возможности вторичноro пре

образования в слове nсень начальноro к- и п- В результате продвижения 

в более переднюю зону арmкуляции (под влиянием -с-), т. е. 

псень < ксень. как было показано ВЬПllе, последнее широко распрост
ранено в северных и сибирских roворах. 

РОЖНЫ 

Слово рожны выступает как кулинарное наименование, обозначая 

части печени, испеченные на деревянных рожиях (палочках) [волог. 

- Карт. СРНГ). Очевидно, что эдесь мы имеем дело с метонимическим 

переносом названия по способу приготовления. 

Заимствованные названия печени - финно-yroрскоro происхож

дения. Широким распространением характеризуется слово макса 

'печень налима или трески, рыбьи потроха' [БАС, 6, 517; СРНГ, 17, 
314] из фин. тша 'печень' [Фасмер 11, 562]. В диалектах известны 
уменьшительные образования: макаска 'печень некрупной белуги' 

[помор. - СРНГ, 17, З09],максюшка 'рыбья печень, молоки' [Приамур., 
150). В олонецких rOBOpax отмечено слово майка 'печень рыбы', ве
роятно, тоже заимствованное из финскоro: ср. фин. maiti 'молоки', 
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mati 'pbl6hJ1 HKPa', Ewe O.!lHO HB3BBHHe -«oe1Cca, 6OUICca, «o,oICca 'Ue'leHb 

pbl6b1, MOPCKOro lICHIIOTHOro, HMeIOwero npOMhlCJIOBOe 3Ha'leHHe KaK 

Cblpbe ,lJ.JllI BbITafiJIHBaHHJIllOlpa' BOCXO.n;HT K caaM. vuoija 'xtHp', vuoivos 

'ne'leHb' [CPHf, 5, 169; 4, 354). 

TaKHM 06pB30M, pyccme HlI3B3HJIĮ[ Ue1IeHH npe.n;CTaBlleJIJo1 B OCHOBROM 

HCKOHHhIMH CJIOBaMH. HaH60ncc .IŲlCBHHe repMHHbI - RnIJ10 H ynlpllHU1C -
JlBJlJlIOT co6oii UPOJlOJllKCHHJI UpaCJIaBJlHCKOii OCH08bl *ljItro-rętro-, 

HMeIOweii H. -e. HCTOKH. 3Ha'leHHe 'Ue'leHb' .n;BHH3JI OCHOBa pB3BHBaeT 

Ha CJI3BJIHCKoii UO'lBe • .llpeBHee /cCeHb <*lo.seru. 'JIHYll)eIIHOCTH (pw6w)' 

C CeMaHTHKOH 'nc'Iem.' 41HKcHpyeTclI TOJIbKO B PYCCKOM 113hIKe. CnoBo 

ne'leHb < 'pečen& KaK aaaTOMH1leCKHH TepMHH UPC.!ICTaBJlJleT ceMaH

TH'IecKYIO HHHOB3IĮHJO BOCTO'lHO- H 33fia,nHOCJI3BIIHCKHX I13b1KOB. n03JlHHM 

06pa30B3HHeM IIBJI11eTCII repMHH ocepiJr.e, 06PB3YIOWHH PYCCKO-Uom.CKyIO 

H30rJIOCCY· 

HB3B3HHJ1 ne'lCHH HMeIOT CJIC.l\YlOIIlYIO HCXO.o;HyIO ceM8HTH'IecKyIO 6B3Y: 

'BHYTPeHHOCTH' > 'UC'lCm.' (IImpo, ympIIHuIC, 1Ccen,,); 

'TO, 'lTD H3XO,IŲITCJI B o6JIaCTH ceplŲĮll' > 'uc'Iem' (ocepiJr.e); 

'Ha6yxwee, B&myKIIOC' > 'ue'lem' (lIiJpO, :101l03a); 

'Ue'leHOe, JKllpeHOC' > 'ue'leH&' (ne'lenb). 

HHrepecHbl JIOKllllllHlilC H8IIMeHOII3HHJI, co.n;eplKllJŲlle B ce6e )'D3IIHIIJI 

H3 c}lH3HOJIOl1l'lecme cy6C1l1HU11H, CBJl38HHb1e C ue'leH&lO, T. e. Ha JIteJI'III 

H KpOBb: T3KOBbI cnOBa :JIClIIlbljO H 1Cpo«eHU1C. HaKOHeu;, .!IHaJI. CUH1I1C 
MOTHBHpOB3HO BHCWHHM IIpH3HaKOM - oco6eHHOCTbIO U;BCTa. 

KEPEN1,1 PAVADINIMAI RUSŲ KALBOJE. 
ŽODŽiŲ DARYBOS IR SEMANTIKOS REKONSTRUKCIJA 

V. UlioskieDė 

Reziumė 

Slraipsorie bandoma semaDIiniu ir !odžių darybos aspeklu rekonalruoli anatominių 

lenninų, naudojamų rusų kalboj" kepenims pavadinIi, PUI'\'-
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I! analizes duomen4 matyli, kad ~i leksikos grope formavosi praslaV4 kalbos dialekt4 

vystymosi ir savarankisk4 slaV4 kalb4 formavimosi laikolarpiu. Seniausi lenoioai yra kil~ is 

praslavi~k4 kamien4 '9Iro-/,tro-, ·la.se" •. Rusi~kas Zedis ·pece". kaip analominis tenoinas 

yra semantine JYlll if vakarq slaVll katb., iDovacija. Velai sU5iformav~ lennmas ·Dsbrdbje 

sudaro rus4 ir lenk4 kalb4 izoglos~. 

Tenoio4, biidin~ lik ru54 kalbai, semantika yra aotrine. Oaugumq toki4 pavadinim4 

molyvuota i~orini4 poiymi\l - tam likro organo fonoos arba spalvos. Kai kuri" zodii4 

semaotikoje esama nuorodll i flZiologines 5ubstancijas, susijusias su kepenimis, t. y. hmi ir 

kraujq. Slraipsoyje pateikiami i~lirti semanlioiai modeliai. 

RUSSIAN MANES FOR LIVER. WORD-BULDING 
AND SEMANTIC RECONSTRUCTION 

V. Usinskiene 

Summary 

A group of anatomical tenns denoting liver in Russian and its dialects is being analysed 

in the paper. As Ihe analysis sbows Ihis group of lenos was formed at the epoch of dialectical 
development of Proto-Slavonic and at the time of independent formation of Slavonic 
languages. 

The most archaic Russian names for liver continue Proto-Slavooic stems ·ptro-/,tro 
and ·wenb. The main anatomical tenD of modern Russian *pelenb is to be regarded as a 
semantic innovation of eastern and western Slavonic languages. Russian-Polish isogloss is 
represenled by the word ·osordoje. 

The Russian terms proper such as JlCeJJhUO. 30.1103a. lCpOBeHHK and other are of secondaI)' 

semantic. Tbe established semantic patterns are being presented. 
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