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Аннотация. В статье описываются существительные, восходящие к корню 
*(s)preg-, в книжно-славянской и русской традиции XI–XVII вв. Приводится 
и  анализируется время первой фиксации, производится сравнение с  гре-
ческими соответствиями. Привлеченные источники позволили, с  одной 
стороны, верифицировать дефиниции исследуемых древнерусских слов 
в исторических словарях, а с другой, раскрыть более полно их смысл. Ана-
лиз показал, что слово супруг как словообразовательная и семантическая 
калька греческого σύ-ζῠγ-ος представлено в  старославянских памятни-
ках с X в., а в древнерусских — с XI в. Слово пругло, также встречающееся 
в текстах, уже начиная с XI в, вышло из употребления после XVI в., при этом 
выступающее в языке XV–XVI вв. его синонимом слово пружина не уходит 
из употребления и к концу XVII–нач. XVIII в. развивает значения, сохранив-
шиеся и в современном языке.
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Описание слов этимологического гнезда, времени 
их первой фиксации в языке, развития их значе-
ний — одна из  задач научно-образовательного 

проекта кафедры общего языкознания МПГУ «Русский 
Древослов. Историко-словообразовательный словарь 
русского языка». [Русский древослов: www.drevoslov.
ru] В  данной статье описываются существительные, ко-
торые являются дериватами индоевропейского корня 
*(s)preg- > *pręg- / *prǫg- ‘вздрагивать, бросаться’ > 
‘натягиваться’: супруг, пругло и пружина. Хроноло-
гические рамки исследования — XI–XVII вв.

1. СУПРУГ. Слово супруг (сѫпрѫгъ, съпрѫгъ, супру-
гъ) предположительно считается словообразователь-
ной и  семантической калькой греческого σύ-ζῠγ-ος ‘о 
чем-то соединенном, связанном, в том числе брачными 
или родственными узами, деловыми связями (о  муже, 
жене, брате, товарище)’ [Lampe, 1278], поскольку со-
относится с  ним и  по  структуре, и  по  набору значений 

[Фасмер, III, 805]. Впрочем, при первом употребле-
нии в  памятниках старославянской книжности слово 
сѫпрѫгъ выступает соответствием греческого ζεῦγος 
(родственное σύ-ζῠγ-ος) ‘парная запряжка, запряжен-
ная повозка’, ‘пара, двое, небольшая группа (кого-л. или 
чего-л.)’: сѫпрѫгъ воловьныхъ купихъ пѧть. Зогр.ев. 
[Старославянcкий словарь, 684]. Здесь мы имеем дело 
с очень точным переводом. В основе греческих соответ-
ствий лежит индоевропейский корень *jeug- ‘запрягать 
в ярмо’ (тот же, что и в словах иго, йога, конъюнктив). 
Представленный исконный образ ярма [Трубачев, IX, 
205] в  дальнейшем в  переносном значении мог сти-
раться, тем не  менее в  производных греческих словах 
всегда сохранялась идея связи, соединения каких-либо 
частей между собой в единое целое. Так, греческое сло-
во того же корня ζῠγόν в древнегреческом языке могло 
означать и непосредственно ярмо, и перекладину меж-
ду двумя брусьями, поперечную балку, и  коромысло 
весов, и  поперечную скамью на  корабле, а  также ряд, 
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строй, шеренгу (в  военном деле). Для перевода грече-
ских σύ-ζῠγ-ος и  ζεῦγος славянскими переводчиками 
было выбрано слово сѫпрѫгъ, восходящее к  семанти-
чески близкому корню *(s)preg- ‘вздрагивать, бросать-
ся’ > ‘натягивать(ся), затягивать’ > ‘стягивать, связывать, 
соединять’, однако, как мы видим, значение соединения 
не является для него первичным, и тем более оно не свя-
зано с идеей ярма.

При этом следует отметить, что слово сѫпрѫгъ ус-
ваивает весь основной набор значений греческих слов 
‘запряженная пара, колесница, запряженная парой’, ‘муж 
(супруг)’, ‘пара (в  том числе супружеская)’, ‘сотоварищ’, 
‘спутник в  дороге’ [Срезневский, III, 624], большинство 
значений представлены в ранних текстах XI в., что позво-
ляет считать это слово семантической калькой. В то же 
время, если у  существительного сѫпрѫгъ еще можно 
выявить значения, связанные с домашними животными: 
‘запряженная пара’, то  у  глагола съпрѧщи как соответ-
ствия греческого ζεύγνῡμι, частотно встречающегося 
в  античности в  значениях ‘запрягать, взнуздывать, сед-
лать’, в старославянском языке мы находим только зна-
чение ‘пожениться’: съ красьноѭ женоѭ съпрѧже сѧ 
Супр 169, 6–7 [Старославянский словарь, 667].

При этом подчеркивают преимущественное исполь-
зование слов с корнем *pręg- / *prǫg- именно в значе-
нии очень тесного объединения, но без идеи тягостной 
заботы, тяжелой ноши контексты, в  которых данные 
слова встречались со словом ярмо: Ти бракомь съвъку-
пили ся есте, то тъ есть… ярьмъ и съпряжение. Шесто-
днев Ио.екз.1. V. 312. XV в. [то есть тяжелая ноша и тес-
ное соединение] [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 26, 174]. История 
развития слова сѫпрѫгъ показывает, что постепенно 
у  данного слова сохраняется только значение ‘муж  / 
жена, соединенные браком’. Значение ‘пара животных’ 
в  XV–XVII  вв., по  данным Национального корпуса рус-
ского языка, из 69 контекстов фиксируется лишь однаж-
ды: Повѣдаша намъ и се: «Имяше убо отець нашь 
супругъ воловъ, на них же самъ и братъ монастырь-
скую работу творяху, и  въ лѣтнее время пометаху 
ихъ внѣ обители, въ чястинѣ лѣса. Волоколамский 
патерик, 1500–1550 гг. [НКРЯ]. В дальнейшем с пометкой 
«церк.» данное значение продолжает по традиции отме-
чаться в  академических словарях русского языка 1789 
и 1847 гг.

2. ПРУГЛО. Слово пругло, которое обычно понимает-
ся как синоним слов сеть, тенето, петля (в том числе 
и в переносном значении) [см., например: Срезневский II, 
1612, Дьяченко, 512], как указывают исследователи, ак-
тивно встречается в славянских ветхозаветных перево-
дах пророческих книг толковой редакции, в  то  время 
как в  паремийной редакции используется слово сѣть 
[Евсеев 1897]: Будуть вамъ въ пругла (в других списках — 

въ сѣти) и  въ соблазнъ (Иис.Нав. XXIII.13 по  сп. XIV  в.) 
[Срезневский II, 1612]

Однако можно обратить внимание, что слово пругло 
встречается уже в  древнейших памятниках славянской 
книжности, например, в  13 Словах Григория Богосло-
ва XI  века, где оно находится в  одном ряду со  словом 
сѣть, при этом данные слова служат для перевода раз-
личных греческих лексем: Яко прѫгъло (παγίς) быхомъ 
стражьбѣ и яко сѣть (δίκτυον) пропѧта на горѣ. Гр. Наз. 
(Ос V.1.2), 199. XI в. [Срезневский, II, 1612]

Данная фраза является буквальным переводом тек-
ста Септуагинты, в которой евр. lemizpah (рус. «в Масси-
фе» — восточноиорданская область в  пределах хребта 
Галлад) поняли «в смысле нарицательном — дозорная 
башня (греч. σκοπιά, слав. стражьбѣ)» [Лопухин, VIIa, 
106], а под «горой» имеется в виду гора Фавор. На самом 
деле речь идет о том, что на Массифе и Фаворе в изоби-
лии гнездились птицы. «Как птицеловы ставят свои сети 
в  Массифе и  на  Фаворе, — отмечается в  Толковой Би-
блии, — так представители народа по всей стране улов-
ляют народ в идолопоклонство и разврат» [Лопухин, VII, 
106].

Однако мы видим, что в  греческом тексте и  Септуа-
гинты, и Григория Богослова для обозначения сетей для 
ловли птиц представлены два разных греческих слова: 
παγίς и δίκτυον.

В основе греческого παγίς лежит идея прикрепления, 
строгой фиксации, «затвердения» (от  индоевроп. *pag 
‘скреплять’, к которому также восходят англ. peace, pact, 
page, франц. pax и др.). Для носителей греческого языка 
была вполне живой связь с  глаголом πήγνυμι ‘вонзать, 
всаживать, сбивать, сплачивать, сковывать (в том числе 
льдом), замораживать, делать твёрдым, уплотнять, свёр-
тывать’ [Дворецкий, 1312–1313]. В  анализируемом от-
рывке, вероятно, речь идет о ловушке для ловли мелких 
птиц в виде петли, привязанной к слабо закрепленному 
концу упругого сучка или деревца. Когда птица, привле-
ченная приманкой, вступала в  петлю и  случайно выби-
вала рычаг, дерево распрямлялось, петля стягивала ее 
и лишала движения. В эллинистический период так ло-
вили птиц и мелких грызунов.

Второе слово имело более широкое значение — ‘сеть 
(рыболовная или охотничья), решетка, сетка, дно сита’ 
[Liddel-Scott, 431], соотносясь только с глаголом δικτυόω 
‘ловить сетями’. Исторически, по  всей вероятности, эти 
слова восходили к индоевропейскому корню *dheigw- 
‘фиксировать, скреплять, втыкать, вонзать’ [Pokorny], 
но  эта связь оказалась затемненной. Данным словом 
называли всё, что имело сетчатый, решетчатый вид 
и могло быть использовано для ловли птиц, мелких гры-
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зунов и рыб. Часто это слово использовалось с глаголом 
ἐκτείνω ‘вытягивать, расправлять’, как в данном отрывке.

Для перевода греческого παγίς автор однозначно 
выбирает славянское пругло, которое восходит к индо-
европейскому *(s)preg- ‘вздрагивать, бросаться’ и,  воз-
можно, вторично соотносилось в  сознании славянских 
книжников с  дериватами корня *preṷ-: *proṷ-: *prū- 
‘прыгать, вскакивать’ (прыгать и  др.). Как уже говори-
лось, сеть была привязана к слабо закрепленному концу 
упругого сучка или деревца, который «подпрыгивал» 
и затягивал петлю.

Для перевода греческого δίκτυον закономерно вы-
брано славянское сѣть, так как оно имеет те же значе-
ния, что и греческое (‘сеть’, ‘петля’, ‘решетка’, ‘сетка’ [Срез-
невский, III, 902]).

В то же время в античной культуре слово παγίς неред-
ко использовалось применительно к таким сетям или ло-
вушкам, в которых акцент делался на очень соблазнитель-
ной приманке, но та резко может обернуться во зло или 
во  вред тому, кто прельщается. Достаточно сказать, что 
знаменитого троянского коня греки называли δουρατέα 
παγίς ‘деревянная ловушка’ [Kittel, Friedrich, v.5]. Очень 
часто метафорический смысл характерен для высказы-
ваний, в которых женщины выступают как чрезвычайно 
опасные существа, соблазняющие мужчин и расставляю-
щие для них свои сети, а мужчины, зная об этом, всё рав-
но из столетия в столетие в эти сети попадают, «клюнув 
на  приманку» — в  этих известных устойчивых выраже-
ниях (расставить сети / попасть в сети) за словом 
сеть стоит именно греческое παγίς. Известные куртизан-
ки называли себя παγίς, их глаза и  украшения образно 
именовались παγίδες — ‘ловушки’ [Kittel, Friedrich 1973, 
v.5]. Негативная коннотация греческого слова сохраня-
лась и в библейской традиции (И. Нав 23:13 и 2 Тим 2:26: 
παγίδα διαβόλου ‘дьявольские сети, козни’).

В  данных контекстах для передачи греческого παγίς 
в древнейших славянских памятниках XI–XII вв. исполь-
зуются только слова сѣть и сило, восходящие к  индо-
европейским *sēi-: *soi-: *sī- ‘связывать’: Не сърѣтаи 
жены блудьниця, да не како въпадеши въ сѣти ея. 
Изб.Св. 1076 г., Оуности сѣть. не покръвеное сило. око 
бо блудьницѧ. сило грѣшьноуоумоу блоудьства. Усп.
сборник, 201 г. XII–XIII  вв. Да бы съхраненъ былъ отъ 
дияволя сѣти. Усп.сборник, 299в, XII–XIII вв. [Успенский 
сборник]

В славянской книжности мы встречаем контексты, в ко-
торых и в подобных случаях может употребляться слово 
пругло преимущественно после XV в., например: Ап(о)лъ 
Павелъ гл҃ть: да не впадете в пругло дiаволе, рекше въ 
ересь. Дуб.сб. XVI в., поуч. 74. [Срезневский, II, 1612]

Чаще можно отметить случаи, когда, как уже говори-
лось, в  славянских ветхозаветных переводах пророче-
ских книг толковой редакции представлено слово пруг-
ло, в то время как в паремийной редакции используется 
слово сѣть.

Примером может служить славянский перевод фраг-
мента из Книги пророка Исайи:

Ис 8:14 …ἐν παγίδι καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν 
Ιερουσαλήμ

Совр. И будет Он [Господь] <…> петлею и се-
тью для жителей Иерусалима.

В  Септуагинте здесь используются слова παγίς 
и κοιλάσμα.

Греческое παγίς (в  его основе идея прикрепления, 
фиксации), выбранное для перевода еврейского pach 
‘сеть для ловли птиц’, используется для обозначения 
хитроумной сети-ловушки, из  которой невозможно вы-
браться. Такие ловушки были основой для формирова-
ния переносных значений выражений узы или ловушки 
(παγίδες) смерти [Kittel, Friedrich 1973, v.5].

Редкое κοιλάσμα в этом предложении, соотносимое 
с κοῖλος ‘выдолбленный, пустой, полый’ и κοιλάς ‘доли-
на, лощина’ [Liddel-Scott, 967], обозначает не  столько 
сеть, как мы читаем в  синодальном переводе, сколь-
ко яму-ловушку, на  дно которой, вероятно, помещали 
острые колья (или камни, что вероятнее на  Ближнем 
Востоке), и  также ассоциируется с  идеей разрушения 
и смерти.

Славянские книжники для слова παγίς выбирают 
варианты по  функции: в  паремийной редакции Книги 
пророка Исайи используется слово сѣть, а в толковой — 
пругло. Передать первоначальный смысл редкого слова 
κοιλάσμα ни в паремийной, ни в толковой редакции пере-
водчики, используя лексемы долъ и раздолие, не смогли. 
В данном случае, вероятнее всего, переводчики смеши-
вают два похожих греческих слова — κοιλάσμα и κοιλάς 
‘долина, лощина’. То же представлено и в современном 
церковнославянском тексте Елисаветинской Библии. 
Получается, что «оба дома Иакова сидят в  Иерусалиме 
в сетях и в долине». Словарь Г. Дьяченко ограничивается 
лишь приведением к этой фразе современного перево-
да с ошибкой в атрибуции цитаты: Пс 8:14 вместо Ис 8:14 
[Дьяченко, 520].

Более частотно слово пругло в  славянской книжно-
сти, а затем и в летописях используется в контекстах, где 
речь идет непосредственно о ловушке для птиц, а также 
в случаях переносного употребления. Первоисточником 
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послужили фрагменты из книги Притч 6:5 и книги проро-
ка Амоса 3:5:

Или паде(т) птица безъ имелы, или пружится 
пругло, аще не иметь ничесо же (цитата из  Ам 3:5, 
Упыр.); Тъгда Хвъ воинъ, ишедъ из домоу своего, 
яко птица ис пругла истьргъшися, или яко сьрна отъ 
тенета. (Жит.Феод.печ.) Усп.сб., XII–XIII  вв., 85; парафраз 
Прит 6:5. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 21, 16]

Подобные парафразы, как свидетельствует Нацио-
нальный корпус русского языка, встречаются в древне-
русской книжности вплоть до XVI–XVII вв.:

Исторжеся якоже птица от пругла и яко серна 
от тенета, — и рад бысть зѣло. Досифей, соловецкий 
игумен, Спиридон, митрополит Киевский. Жития Зосимы 
и Савватия Соловецких, 1500–1503 гг.[НКРЯ]

И побѣжаху к руским украинам, к Васильгороду, 
в борзоходных стругахъ, токмо з душами своими, 
яко же роженны, да едины главы своя унесутъ от на-
прасныя смерти, всю казну свою в Казани покинув-
ше, сребреную и златую, и оружейную, и ризную, 
избывъ от тѣнята, яко птица от пругла на воздухъ 
излѣтевъ, второе избывъ от рукъказанцевъ, от страха 
смертнаго. Казанская история, 1564–1565 гг. [НКРЯ]

Яко птищь от пругла исторжеся. Ж. Ант.С., 49. 
XVII в. — 1578 г. [СлРЯ XI–XVII вв., вып.21, 16]

В  новое время слово пругло в  значении ‘сеть преи-
мущественно для мелких птиц с  затягивающейся пет-
лей, силок’ не используется и не фиксируется словарями 
в живом употреблении, в отличие от других славянских 
языков: сербохорв. пру́гло ‘силок’, словен. prógla ‘силок, 
петля’, чеш. pruhlo ‘силок’ и др. [Фасмер, III, 388].

3. ПРУЖИНА. Слово пружина, активно встречающе-
еся в современном русском языке, мы находим в руко-
писях XV–XVI  вв., в  том числе восходящих к  тексту XII–
XIII вв., как синоним слова пругло, например: …избави 
душю мою от сѣти вражий, аки птицу от пружи-
ны, аки серноу от тенета. Сбор. Салт. Молитв. покаян. 
27. [Срезневский, II, 1614]. Кроме сходного контекста, до-
казательством того, что словами пругло и пружина мог-
ли называть ловушки для ловли мелких птиц в виде пет-
ли, привязанной к слабо закрепленному концу упругого 
сучка или деревца, служит следующий пример: Тогда 

повелѣ, ихъ растягше, четырми пружинами дивии-
ми бити ихъ. ВМЧ, Нояб. 1–12, 51. XVI в. [СлРЯ XI–XVII вв., 
вып. 21, 19] В данном контексте под ξύλοις ἄγριοις мо-
гут пониматься не  сухие палки (дубинки), как считают 
авторы Словаря XI–XVII вв. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 21, 19], 
но только что сорванные (ἄγριος), «упругие» ветви.

В то же время этим словом могли называться и дру-
гие виды ловушек, например, устройство, в которое мог-
ли попадаться не только мелкие птицы, но и некрупные 
звери: Аще кто поставить ступицю или пружину 
въ время плода, и впадеть в неи ли песъ, ли вепрь, 
и умреть, неповиненъ есть осподарь ступици. Кн.за-
конные, 54. XV  в. — XII–XIII  вв. [СлРЯ XI–XVII  вв., вып. 21, 
19] В  греческом оригинале описывается ловушка, име-
нуемая μάγγᾰνον. Согласно словарю Лиддела и Скотта, 
это охотничья сеть (то же, что и γάγγαμον), в то же время 
в ней есть элемент βάλανος — это стержень, задвижка, 
который при движении задевает животное или птица, 
что приводит в действие механизм, накрывающий их се-
тью [Liddel-Scott, 1070].

Только к  XVII  в. на  базе существующих значений 
возникает новое, ставшее основным в  современном 
языке, — ‘упругая металлическая полоса, прямая или 
гнутая, противодействующая давлению’: Часовнику… 
прибить… боевая пружина. Кн.прих.-расх. Каз.пр., 
148. 1614 г. [СлРЯ XI–XVII  вв., вып. 21, 19]. Как отмечает 
В. В. Виноградов, «отвлеченное переносное значение 
‘действующая сила, основная причина’ образуется уже 
во второй половине XVIII в. на основе этого техническо-
го значения, не без влияния французского ressort» [Ви-
ноградов, 583].

Итак, нами проанализированы дериваты индоевро-
пейского корня *pręg- / *prǫg- в  книжно-славянской 
и русской традиции. Слово супруг (сѫпрѫгъ, съпрѫгъ, 
супругъ), которое можно трактовать как словообразо-
вательную и  семантическую кальку греческого σύ-ζῠγ-
ος, представлено в  старославянских памятниках с  X  в., 
а в древнерусских — с XI в. Лексема пругло, также встре-
чающееся в текстах, уже начиная с XI в, вышло из употре-
бления после XVI в. Слово пружина, в языке XV–XVI вв. 
выступает как синоним слова пругло, но  к  концу XVII–
нач. XVIII в. развивает значения, сохранившиеся и в со-
временном русском языке.
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