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5В0НМ1К РНАС1 П Ь О З О П С К Ё Р А К Е Т У В В ^ Ё ^ К Ё 1Ж1УЕН81ТУ 
1969, А 17 

Е Л Е Н А П У Х Л Я К О В А 

СХОДНЫЕ ЧЕШСКИЕ И РУССКИЕ НАЗВАНИЯ КАЛЕНДАРНЫХ 
П О Н Я Т И Й И В Р Е М Е Н Н Ы Е Т Е Р М И Н Ы 

При исследовании чешской и русской лексики можно выделить особую 
группу слов в сходной фономорфологической оболочке, имеющих тожде
ственное или различное значение в обоих языках. 

К словам этого раздела принадлежат и некоторые названия календарных 
понятий, а также несколько временных терминов. 

1. Названия месяцев большей частью не совпадают в современной лекси
ке русского и чешского языков ввиду их принадлежности к разным по 
происхождению двум рядам наименований: одни восходят к славянским 
источникам — это названия месяцев в современных чешском и польском 
языках, другие — заимствованные, иноязычные названия, употребляемые 
русскими, словаками, болгарами и сербами (впрочем у сербов остались 
и славянские названия месяцев в качестве стилистических синонимов). 

Вот что писал относительно названий месяцев в 1840 году Д. И. Языков: 
,,С'ловено-Русы, вместе съ крегцетемъ приняли отъ Византшцевъ и назва
нья месяцамъ, которые сш последнье заимствовали отъ Римлянъ. Но 
другьи Словене дали имъ собственных свои названья, сообразно съ особенными 
какими-либо действиями природы, в каждомъ месяце бывающими, или 
съ особенными занятьями сельского хозяйства, или по другимъ какимъ-либо 
отношеньямъ; по чему названья сш и не могли быть единообразны въ земляхъ, 
лежащими подъ различными климатами".1 

Далее автор пишет: „Следы Словенскихъ названьй мЪсяцевъ въ Россьи 
такъ слабы, что ни какъ не лъзя утвердительно сказать, чтобы они действи
тельно употреблялись Словено-Русами... Ето достовЬрнымъ становится 
по тому, что ни въ одной лЪтописи, ни въ одной граматЬ таковые названья 
не употреблены кроме одного места въ одной лЪтописи, где говорится 
о груднЬ, которое впрочемъ весьма сомнительно".2 

В Материалах для словаря древнерусского языка Срезневского при
водятся параллельные славянские названия месяцев наряду с латинскими. 
Например: М/Ъся/ца иоуния изока (АП 1220).3 

Если славянские названия месяцев были малоупотребительны, то может 
возникнуть вопрос, почему же латинские названия в некоторых текстах 

1 Д. И. Я з ы к о в , О славенорусскихъ и вообще о словенскихъ названЫхъ года, м&сяцевъ, 
недели, недЪлъныхъ дней и годовыхъ времянъ. Труды Имп. Рос. Акад., ч. III, стр. 25, 
СПб. 1840. 

2 Там же, стр. 55. 
3 А п о с т о л ь с к и е П о с л а н и я с толкованиями по списку 1220 года. 
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сопровождаются словом „ р е к о м ы й " и славянским наименованием месяца? 
Ср. например : М/Ъся/ць февраль, рекомый сЪченъ (Стихирарь X I I века) ; 
М\Ъся1цъ априль рекомый брЪзънъ (Стихирарь X I I в.); М/Ъся/ць май 
рекомый травънъ (Стихирарь Акад. X I I в.); М\Ъся\ць груденъ рекше 
ноябрь (Пов. вр. лет 6605 г . 4 

Правда , славянские названия месяцев к а к будто не сохранились в устном 
народном творчестве, например, в пословицах и поговорках, в которых 
употребляются латинские наименования: 

Май холодный, год хлебородный 
Декабрь год кончает, зиму начинает 
Однако в поговорках, в наблюдениях над природой, связь с климати

ческими условиями и земледельческим бытом выражена , главным образом, 
посредством названий не месяцев, а праздников : 

Благовещенье без ласточек — холодная весна (7 апреля) 
Св. Георгий красную весну на красную горку начинает (6 мая) 
Пророк Илья лето кончает, жито зажинает (2 августа) 
Отзвук славянских названий месяцев все же , косвенно, сохранился 

в народе, отразившись в его поговорках. Например : ,,3аревница или зарев-
ницы (мн.)день св. Феклы, 24 сентября // Костры, зажигаемые об эту же пору, 
для молотьбы в поле" (словарь В. И. Д а л я ) . Д а л ь приводит такую пого
ворку: На заревницу хозяину хлеба вороток, а молотильщикам каши 
горшок. Х о т я зарев — это август, а не сентябрь, однако смешение названий 
месяцев, существующих в славянских языках , — а иногда и в рамках 
одного языка — могло проявиться и в данном случае, тем более, что эти 
два месяца я в л я ю т с я смежными. Ср. например: 

чеш. к у е Ь е п (май) 
рус. ц в в т е н ь (апрель и май), вариант к в Ь т е н ь (апрель) 
п. к т л а е с е п (апрель) 
рус. с Ь ч е н ь (январь и февраль) 
древнечеш. в е с е й (август) 

На сходство старинных русских и современных чешских названий меся
цев указывал Срезневский в Материалах , поместив после: апрель — брЬзенъ 
•— „ср. чеш. Ьгегеп", а после: зарев — август — „чеш. гап — сентябрь", 

На Р у с ь латинские названия месяцев проникли очень рано. Договор 
Олега с греками был заключен в сентябре, а не в рюене. 5 

В Изборнике Святослава 1073 г. читаем: „М\Ъся\ци по римлянемъ" —• 
в нем встречаются только латинские названия месяцев. 

Славянские названия , очевидно, долго бытовали в русском народе, если 
и В. И. Д а л ь вносит и х в свой словарь , сопровождая эти названия поме
тами: церковное (изокъ = июнь), старинное (липец :— июль), а в некоторых 
случаях прямо указывает на области; и х употребления: , ,В Судоге много 
старинных и особенных с л о в " (словарь, т. 1, стр. Ь Х П ) — среди которых 
он приводит и следующие названия месяцев: „листопад — октябрь ; 
густарь — август" . 

4 Ср. древнечешскоо название месяца Ь г ц ^ е п — это было название месяца, который, 
вкладывали между „декабрем" и „январем", а также и другими месяцами. См. Е. §1 т е к , 
81овгйсек в1агё сеШпу, Р. 1947. 

5 И. И. С р е з н е в с к и й , Древние памятники русского письма и языка, СПб. 18§3. 
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Т а к и м образом, оба названия месяца можно считать и диалектизмами. 
По всей вероятности вначале только к н и ж н ы е люди употребляли латин

ские названия , а в народе долго д е р ж а л и с ь славянские . 
Славянские названия неизменно приводились в Словаре Академии Рос

сийской 1789 и 1806—1822 гг. 
, П р и сопоставлении некоторых латинских названий и их славянских 
соответствий по данным Синаксария , словарей Академии Российской 
и Д а л я , можно заметить расхождения в наименованиях одного и того ж е 
месяца . Н а п р и м е р : 

январь — п р о с и н е ц и с е ч е н ь , 
август — з а р е в и с е р п е н ь . 
Сопоставление сходных чешских (современных) и русских (старинных) 

названий месяцев показывает, что они не совпадают по значениям: 
п р о с и н е ц = январь (1ес1еп) 
р г о б г п е с = декабрь (студень, груденъ) 
б р е з е н = апрель (АпЪей) 

. Ь г е х е п = март (березозол) 
к в е т е н ь = апрель ( д и Ъ е п ) 
к у ё Ь е п = май (травенъ) (см. т а к ж е выше) 
Древнечешское в е с е й — это „август" , т. е. месяц уборочных сельско

хозяйственных работ — косьбы, жатвы. Русское название с е ч е н ь (январь , 
февраль) могло возникнуть отчасти под влиянием псковского диалектизма 
сеченка, соломенная сечка, которая шла на корм скоту, при наступающей 
в середине зимы нехватке сена и кормов, т. е. именно в январе — феврале. 
Ср. в этой связи слова паздерник = октябрь и паздера = солома, а т а к ж е 
польское название месяца о к т я б р я рага^гьегтк. 

Чередование старинного и современного названий одного и того ж е меся
ца встречается в советской ПОЭЗИИ наших дней. Так , В. Полторацкий для 
заголовка своего стихотворения использует древнерусское название месяца, 
а в тексте употребляет современное: 

З а ж у ж ж а л о , з а к р у ж и л о 
Ф е в р а л я веретено (Сечень) 
После того, к а к из русской лексики выбыли тождественные в семанти

ческом отношении сходные названия месяцев: ч е р в е н ь = сегуеп (июнь), 
и с е р п е н ь = згреп (август), в чешском календаре остались только два 
названия , соответствующие русским словам, но лишь одно из них является 
названием месяца — т а ] — май (ср. т а к ж е различные значения сходных 
слов: древнерусское с т у д е н ь = декабрь, т. е. название месяца и — древне-
чешское з Ь и й е п = мороз). 

К а к известно, в чешском языке употребляются славянские названия 
месяцев, и только одно из них имеет параллельное латинское, которое, 
однако, я в л я е т с я первичным. В древнечешском языке название пятого 
месяца в году было т а ] , а к у ё 1 е п — к р а т к а я форма прилагательного — 
встречается только к а к личное и м я (зафиксировано в 1088 г . ) . 6 

В предисловии к своему переводу романа Шатобриана , ,Атала" , 
Юнгманн так говорит о подстрочных примечаниях относительно каждого 
более или менее неясного слова: 

6 I. СеЬаиег , 81<п>гйк еШгосезку, <Ш 2., в1г. 190, Р. 1903. 
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„Нагепо т1 об. гкизепуск пёкХетуск р. V^аз^епсй а ргаЛеШ туск, аЬуск 
з1оусе /тут 81оьапйт, пегИ Сескйт гпатё]31 /ако /яш: ШюоЛ, ъ61из, ьё)1г аЫ. 
V роиъе ёезка рготёпй. Шегёг йоЪге тлпёпе гаёу 1е г ЛЫеШуск ргШп ЦтИ зе 
Цги1е окгайШ тЫ1т, ирое1ескпои1 петоНи, 1и ргозХгейт ]зет ьуроШ сез1и, 
1е каЫ'е роъа1тё1е]зЛ З1ОУО Ло1е ьузюёНИ ]зет" (Р. 1805). 

Далее, на странице 18, Юнгманн объясняет в подстрочном примечании 
слово к у ё 1 е п как та;. Таким образом, одним из слов, нуждающихся 
в пояснении для чешских читателей начала X I X века, было название 
к у ё ( е п , ставшее впоследствии обычным. В своем словаре Юнгманн при
водит еще одно название этого месяца — а именно 1 г а у е п (ср. древне
русское слово травънъ = апрель, май). 

Слово Н з Ь о р а а было уже в древнечешской лексике. Гебауер указывает, 
что ЫзЬораа1 — назнавие месяца, того, в котором падают с дерева листья; 
в старославянском и сербохорватском языках — октябрь, в словацком, 
чешском, польском и малорусском — ноябрь.1 

Старинное русское слово л и с т о п а д обозначало месяцы октябрь и ноябрь. 
Возможно, что такое неопределенное прикрепление этого названия к двум 
месяцам было областным и зависело от местных климатических усло
вий: чем дальше на восток — тем листья опадают раньше. Поэтому лис
топад „свойство лиственных деревьев ронять по осени листья; состояние 
дерева в это время и самая пора: сентябрь и октябрь; листопад, старинное 
название месяца ноября, данное этому месяцу, конечно, в южной Руси" . 8 

В Словаре Академии Российской 1789 года слово листопад является 
лишь названием месяца, но в Словаре Академии Российской 1814 года его 
семантика уже расширяется — оно обозначает и время опадания листвы. 
Таким образом используются значения обоих .компонентов этого сложного 
слова. 

Листопад в значении „ноябрь" употребляется в украинском языке 
(листопад), а также в белорусском (лЬстопад). 

Чешское ЦзЬораа1 и русское листопад в настоящее время имеют лишь 
сходную внешнюю оболочку, различаясь по семантике. В современном 
русском языке это слово утратило календарное значение и приобрело 
исключительно, значение: „опадание листьев осенью. . . время этого опада
ния".9" Именно в таком смысле слово и употребляется в современном 
русском языке, как можно судить по следующим примерам: 

Дышит ... ароматом л и с т о п а д а 
Бунин, У шалаша 

Деревья все по-разному начинают переживать л и с т о п а д 
Пришвин, Начало осени 

2. Названия времен года являются сходными в чешском и русском 
языках, хотя у некоторых из них имеются известные различия как в диа
пазоне значений, так и в стилистическом отношении. 

1 Там же в1г. 258. 
* В. И. Д а л ь , Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2, стр. 255, М. 1955. 
9 Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. У ш а к о в а , М. 19401 
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Так , чешское слово 21 т а заключает в себе понятие не только времени 
года (Ыетз), но т а к ж е , к а к и в древнерусском языке, имеет дальнейшие 
значения : холод и озноб, а Д а л ь отмечает, что иногда название времени года 
употребляется и для обозначения страны света, а именно в значении „север". 
В чешских диалектах наблюдается дифференциация в значении слова зима, 
обусловленная краткостью или долготой корневого гласного: 

2 1 т а = холод 2 1 ш а = зима 1 0 ) 
Современное русское слово з и м а в отличие от чешского соответствия 

употребляется лишь в значении времени года. 
В чешском языке есть два слова для обозначения ьёг: ]ато и уезпа. 

Первое имело древнерусское соответствие в яра. Общеславянское яро 
связано по своему значению со словом год (ср. нем. 1аНг) — год начинается 
и в марте (индикт — в сентябре). Т а к и м образом, значение „веска" я в л я л с я 
вторичным. Отголоском древнерусского слова яра в современном русском 
языке является , например , форма множественного числа прилагательного 
яровые, т. е. посеянные весной хлебные злаки . 

Слово у е з п а — в е с н а происходит от индоевропейского к о р н я *1ез — 
„светить" . Д л я обозначения этого времени года в современном русском 
языке существует только одно название, тогда к а к в чешском — г>ег имеет 
два соответствия, различающиеся в стилистическом отношении: 

] а г о — слово, принадлежащее к нейтральной лексике , следовательно, 
являющееся обиходно-разговорным словом, без стилистической окраски , 

у е з п а — в диалектах уевпо — (лаш., валаш.) заимствованное из русского 
языка , ( X I X в.) имеющее поэтический оттенок, часто употреблявшееся 
чешскими поэтами X I X века: 

Оп гаоН уатп, ]ак ско'йе ШН1 гаку, 
пег готи вйп а у е в п и зННпе штаг 

Е. Кгавпокогзка, Кга]апкат 

Т а к и м образом, чешское слово ьевпа отличается от своего русского соот
ветствия принадлежностью к другой стилистической категории. 

Слово 1ё1о — л е т о в настоящее время употребляется в обоих я зыках 
д л я обозначения аевШв. Л Ъ т о первоначально имело следующие значения: 
время, год, лето (а у Д а л я зафиксировано т а к ж е значение юг). Отголоском 
значения год я в л я ю т с я производные от слова Шо — лето: 1еЬоз — л е т о с ь , 
1еЬозп1 — л е т о ш н и й , расходящиеся , однако, между собою к а к в семанти
ческом, так и в стилистическом отношении, т. к.: 1е1оз — в э т о м г о д у , 
1е1озп1 — э т о г о г о д а , входят в чешскую обиходно-разговорную лексику, 
тогда к а к русские слова отличаются по значению: л е т о с ь — в п р о ш л о м 
г о д у , л е т о ш н и й — п р о ш л о г о д н и й . 

Они принадлежат к народной речи и не употребляются в литературном 
языке. 

Временное понятие аи1итпш выражено в чешском языке посредством 
двух слов, п р и н а д л е ж а щ и х к разным лексическим пластам: 

р о й 2 1 т — входит в нейтральный словарный состав и, таким образом, 
представляет собой обиходно-разговорное слово, тогда к а к другое — ] е з е п 

1 0 V. МасЬек, Е1уто1о%гску зШнйк \агука сезкёко а з1оуепзкёко, з1г. 585, Р. 1957. 
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— является книжным заимствованием из словацкого или польского я з ы к а . 1 1 

Оно употребляется т а к ж е в моравском, а именно, в горнянском диалекте. 
Кроме того это слово встречается и в поэзии. Ср. например стихи, написан
ные в стиле дрчеш. песен: 

КакЬу тттХ'ь Шав1 V з1огё 
Ьу уегйу ] е я е п Ьу1а? 

К. /. ЕгЪеп, 2егкиИсе12 

Обиходно-разговорным словом для в ы р а ж е н и я понятия аиЫтпиз в рус
ском языке я в л я е т с я о с е н ь , имеющее диалектный вариант древнерусского 
происхождения , с обычным последующим изменением е в о: есенъ (ср. езеро 
— озеро; елень — олень). Этот вариант имеет в словаре В. И. Д а л я следую
щие пометы: церковное; рязанское. В рязанской области слово зафиксиро
вано и в форме с другим окончанием: есеня.13) Ср. т акже в этой связи фами
лию Есенин — производное от есенъ —• Сергей Есенин был уроженец 
именно Рязанской области. 

Вариант есенъ зафиксирован т а к ж е в словарях Поликарпова (1704 г.). 
Академии Российской 1809 г.: ,,есень просто же осень". 

Чешское слово р о ( 1 г 1 т не имеет точного соответствия в русском языке. 
Однако в русском словарном составе имеются близкие по внешнему оформ
лению и семантике слова, такие, например, к а к подзимъе (поздняя осень; 
р а н н я я зима); подзим — орловское областное слово — обозначающее по 
словарю Д а л я „озимь, когда она весной тронется в рост", а т а к ж е в форме 
множественного числа подзимки — „заморозки" . Например : подзимки 
пришли, а ухитки не нашли (поговорка) — это значит, что изба не законо
пачена на зиму, не готова к зиме. 1 4 ) 

3. Н а з в а н и я дней недели сходны между собою в обоих я з ы к а х по внешне
му оформлению и тождественны по семантике. Однако наиболее близкими — 
кроме названия з1ге(1а — с р е д а , я в л я ю т с я не современные, входящие 
в нейтральный словарный состав формы таких названий, а принадлежащие 
к определенной разновидности речи, или ж е древние и диалектные : 

Ср. современные, нейтральные по своему употреблению в чешском и 
русском я з ы к а х названия с названиями, п р и н а д л е ж а щ и м и к известному 
лексическому пласту, диалекту или древнему словарю: 

ропйёИ — понедельник 
роп(1ё1ек — (разг.) 
п о н д е л о к (зап., юж.) 
й1егу — вторниик 
й 1 е г е к — (разг.) 
у т о р о к (сев.) 
у 1 о г е к (лаш.) 
в т о р о к (смл.) 
с Ь у г Ь е к — четверг 
ч е т в е р т о к (древнерус. и церков.) 
р а 1 е к — пятница 

11 Там же, стр. 176. 
12 {Иагосезкё грюу тйовЫё поVё К. ]. Е г Ь с п е т <Ие огг^'таЫ ртеЫЫпиЬе, 1876. 
1 3 О П Ы Т о б л а с т н о г о в е л и к о р у с с к о г о с л о в а р я (Дополн.), СПб. 1852. 

1 4 В. И. Д а л ь , Толковый словарь живого великорусского языка, М. 1955, т. 3, стр. 174. 
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п я т о к (древнерус. и церков. 
зоЪо1а ( , ,о" — романское влияние) , 
субота (через одно „ б " ; „ у " — греческое в л и я н и е ) . 1 5 

Что касается чешского и русского названий пес1ё1е — н е д е л я , то оно 
различается по своему значению в обоих языках . ТУесШе (от: не делать) 
к а к название йотгтса возникло у славян после п р и н я т и я христианства. 
Это слово было известно исстари и употреблялось для счета по 7 дней уже 
в древнечешском я з ы к е . 1 6 

В древнерусской лексике слово недЬля т а к ж е имело значения <1от'т1са 
и НеЬйотаз. В толковом словаре В. И. Д а л я оно отмечено к а к церковное 
и южное (украинские) п значении „воскресенье" . В Уфе это слово обозна
чало „понедельник" . В современном русском языке неделя означает 
„ЬеЪо'отаб". 

Если при сопоставлении названий месяцев в чешском, русском, болгар
ском, сербохорватском и польском языках отмечается их разделение на две 
группы — славянские и латинские наименования, то названия дней недели 
я в л я ю т с я однородными, так к а к за исключением названия дня „суббота" 
(евр. 8аЬЬа1к), они славянского происхождения . Кроме названия для 
Лоттгса, эти слова образованы от общих корней. В н е ш н я я оболочка не
которых из них сходна с русскими, ср. болг. понедельник, вторник; сербо-
хорв. среда, субота; другие ж е напоминают чешские: сербохорват, чствртак, 
п. зоЬоЫ. 

Д л я йотШса в славянских я зыках 3 названия : в чешском, польском, 
болгарском и сербохорватском — производные от „не делать" : 

п е ( 1 ё 1 е — п1ес121е1а , н е д е л я — н е д е л ь а 
в болгарском есть второе название седмица, в русском — воскресенье, 
(„въскръсение" в значении сИез Ботьтса встречается в Лаврентьевской 
летописи 6719 года). 

Е с л и название „ н е д е л я " в сербохорватском языке обозначает и йот'т1са 
и КеЪйотаз, а последнее передается посредством седмица, то в болгарском 
языке для передачи обоих названий (Аоттьса и ЫЪйотаз) употребляются 
и неделя и седмица. 

Ср. т а к ж е древнерусское седмица в значении неделя. 
Что касается названий дней в словацком, украинском и белорусском 

языках , то в них наблюдается сходство с чешскими названиями: 
слов. пейе1а (воскресенье) 

1уЫеп (неделя) 
укр . недгля (воскресенье) 

тижденъ (неделя) 
белорус, нядзеля (воскресенье) 

тыдзенъ (неделя) 
(впрочем слово „нязделя" употребляется в белорусском языке и в значении 
,, неделя"). 

4. Сходными словами для обозначения временных понятий в чешском 
и русском языках я в л я ю т с я следующие лексические единицы: 

1 5 V. МасЬек, Е1уто1о§ику в^п1к \агука севкеко а з1оьепвкёКо, зЬг. 462, Р. 1957. 
« Там же, стр. 321. 
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с а з — ч а с ЬосПпа — г о д и н а 
п н п и 1 а — м и н у т а <1еп — д е н ь 
у е с е г — в е ч е р й п е з — д н е с ь 
у с е г а — в ч е р а 

Чешское баз и русское ч а с не совпадают в большинстве значений, 
которые имеют эти слова в современном языке. Если общими для древне-
чешского и древнерусского слова были значения 1етриз и Нога, то в совре
менном чешском языке, во втором значении, употребляется уже другая 
лексическая единица — НосИпа, а саз обозначает временное понятие, не 
определяемое точным его исчислением. В современном русском языке это 
слово сохранило те значения, которые оно имело в древнерусском языке 
(за исключением значений „счастье"; „удача"). Однако, хотя слово час 
в значении 1етриз к употребляется русскими поэтами X I X и даже X X веков: 

Румяным вечером иль утра в ч а с златой 
Лермонтов, Когда волнуется желтеющая нива 

Ч а с ученичества, он в жизни каждой, 
Торжественно-неотвратим 

Цветаева, Есть некий ч а с 

— все же, основным значением слова час в современном русском языке 
является единица времени равная 60 минутам. 

Слово ЬосНпа употребляется в современном чешском языке в значениях 
„Ьога" и , ,1етриз", тогда как русское г о д и н а (имевшее в древнерусском 
языке, кроме других и оба эти значения (употреблялось в литературной 
лексике в значении „время" (и ,,год"): 

. . . в г о д и н у страха 
И колебания земли 

Языков, Землетрясенъе 

Еще я верю, что минет 
Г о д и н а горьких испытаний 

Кольцов, Я дома 

В современном русском языке слово година носит книжный и поэти
ческий отпечаток. 

Во владимировском говоре оно имело значение годовщина. 
Слово м и н у т а отсутствовало в древнерусской лексике. Определяя 

1/60 часа, это слово имеет одинаковое з н а ч е н и е в чешском и русском 
языках. 

З е к и п а а в значении 1/60 минуты не употребляется в чешской обиходно-
разговорной речи, и заменяется словом ь1еНпа, быть может, ввиду полисе
мии этого слова: зекипйа было общепринятое довоенное название второго 
класса гимназии, а также музыкальный термин. Напротив, русское с е к у н 
да является единственным словом для обозначения отрезка времени 
в 1/60 минуты. 

Старославянское слово д н е с ь , представляющее собой сочетание суще
ствительного день и указательного местоимения сь [сей], существует в раз-
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личном оформлении, а т а к ж е не в одинаковом порядке расположения этих 
д в у х компонентов — и в современных славянских языках ; 

чеш. а п е з слов. а п е з 
болг. д н е с сербохорв. д а н а с 

п. йгИ 
рус. с е г о д н я белорус. с я г о н ь н я 

укр . с ь о г о д ш 
В русском языке слово д н е с ь зафиксировано в Словаре Академии Россий

ской 1809 г. Оно приводится без стилистической пометы, со значениями: 
„ н ы н е " ; „сейчас" ; „ т е п е р ь " ; „сего д н я " . Последнее словосочетание — к а к 
говорилось выше — образовано теми ж е компонентами (существительное 
день и местоимение сей), только расположенными в обратном порядке , 
чем в слове днесь. 

Указательное местоимение сей еще употреблялось поэтами X I X века, 
например : 

Сей день, я помню, для меня 
Был утром жизненного дня х 

Тютчев, х х 

его современным эквивалентом я в л я е т с я местоимение этот. Тем не менее 
сей входит в состав устойчивых словосочетаний и наречий. Некоторые 
из них широко употребляются в современном русском языке : до (от) сих 
пор; сейчас; другие же , к а к например засим; сего (года, месяца) — значи
тельно реже. 

Слово днесь встречается в произведениях начала X I X века, и в поэзии 
второй половины прошлого столетия, иногда с приставкой „ п о - " : (ср. 
чешское р о а п е з ) , например: 

Где Первозванного Андрея 
Еще п о д н е с ь сияет крест, 
На небе киевском белея 

Тютчев, А. Н. Муравьеву 

Позднее — в противоположность чешскому о1пе$ русское днесь уступает 
варианту сегодня (в слитном написании) . Именно этот вариант и стал 
общеупотребительным, стилистически нейтральным в современном русском 
языке. 

В двойной функции — в роли существительного и наречия — в обще
чешском языке употребляется у е с е г — в е ч е р (существительное) и г>есег — 
вечером (наречие). 

Чешское наречие омонимично по отношению к существительному вечер 
в современном русском языке. Слово вечер употреблялось в обеих граммати
ческих функциях не только в древнерусскую эпоху, но еще и в X V I I I веке: 
„ . . . иногда употребляется во образе наречия и значит: поздно, в вечеру, 
в исходе дня" (Словарь Академии Российской 1789 г.). Т а к употребление 
слова в различных грамматических ф у н к ц и я х оказывает влияние на семан
т и к у некоторых лексических единиц. 

К той ж е группе слов, к а к уесег — вечер принадлежит наречие Vсета — 
вчера, имеющее одинаковую семантику в обоих языках . 

в 5Ьогп[к ргас! РГ 
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Таким образом, названия календарных понятий и временных терминов 
составляют одну из многочисленных групп русских и чешских слов, 
сходных по внешней оболочке и имеющих одинаковое или различное зна
чение в обоих языках. 

Л О М 8 Б Е С А Ц Е ^ Ш Е К Е Х Т С Н Ё д И Е Е Т Е Х В. II8 8 Е 

Бапз се1 агМс1е П з'а^И (Тип р1иэ1еигэ ^гоирез (1е то1з (.сЬёдиез еЬ гиззез ^и^ опЬ 
1е т ё т е аврес1 рпопотогрпо1ордие, т ш з аоп1 1ез зггшПсаЦопз реиуеп1 ё1ге 1(1еп1^ие5 
ои сиИёгепЬез 6!апз 1ез (1еих 1апвиез. Рагпи 1ез то1з (Тип 1е1 дгоире зе 1гоиуеп1 аизз11еэ 
п о т з йёз1§пеп1 1ез 1егтеэ Зе са1епс1пег с о т т е то1з, ;оигз ае зеташе, за1зопз е1с. 

Ьез п о т з яш (1ёз1^пеп1 Йез рагИез (1е ( е т р з реиуеп1 зе (ИзИп^иег раг 1а сНзсогйапсе 
сопсегпап11ез саЬё^опез ^гаттаЫса1ез. 

ТапсНа дие 1ез пота с!е тохз ГогтепЬ <1еих ^гоирез зе1оп 1еигз оп^шез (в1ауе ои 1а(лпе), 
1ез п о т з с!е ригэ зоп1 1оиэ сГопрпе з!ауе. 

Оп реи1 сопз1а1ег яие 1ез то1з йе се ^епге, еп У1еих 1сЬёдие ои еп лаеих гиззе, еЬ 1сз 
<На1есМзтез ё(а1еп1 р1из ргоспез Гип а Гаи1ге яие Йапз 1е зЬаДе асХие! <1еэ деих 1ап#иез. 


