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 К СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ 

СО ЗНАЧЕНИЕМ БРЕЗГЛИВОСТИ 
(посвирывать, кобзовать, скабежливый и др.)

Статья посвящена изучению в семантико-мотивационном аспекте трех русских 
диалектных слов, а именно пск., твер. посвúрывать ‘привередничать, брезговать’, 
калуж. кóбзовать ‘брезговать’, дон., волгогр., ряз., тамб. скабéжливый ‘брезгливый’. 
Исследовательский интерес вызывает то, что часть представленных лексем ранее 
не рассматривались в литературе, часть же имеет спорные этимологические реше-
ния. Автором статьи в слове посвúрывать выделяется корень -вир-. Мотиваци-
онно значимой при этом признается идея верчения, которая отражает народные 
наблюдения над поведением человека, отказывающегося от того, что ему пред-
лагают. Тем самым во внутренней форме слова закрепляется аксиологическая 
оценка брезгливого поведения. Слово кóбзовать автор связывает с кобызúться 
‘вести себя надменно, гордо; упрямиться, ломаться’, быз ‘о плаксивом, капризном 
ребенке’. Делается предположение о принадлежности к этому же гнезду еще ряда 
лексем, таких как волог. бзлúвый ‘избалованный, капризный’, перм. скобчка 
‘о вздорном, вредном человеке’ и др. Выстраиваются предполагаемые линии их 
семантико-мотивационного развития. Так, в гнезде содержатся обозначения черт 
характера (высокомерие, хвастливость, франтовство, бойкость, вспыльчивость, 
хитрость) и поведения человека (присутствуют такие идеограммы, как ‘плакать’, 
‘хмуриться’, ‘злиться’, ‘обижаться’). Автор выдвигает гипотезу о том, что лексема 
скабежливый также относится к гнезду корня -быз-. Вывод делается на основании 
фонетического варьирования в корне (скабéзливый, скабзливый, скобызкóй) 
и сходства в развитии значения для всех представленных лексем (здесь также 
обнаруживается семантика заносчивости, обидчивости, плаксивости). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: этимология; мотивология; этнолингвистика; этимолого-
словообразовательное гнездо; русские говоры; лексика эмоций

Благодарности
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 20-18-00223 «Этимоло-
гизация и семантическая реконструкция русской диалектной лексики».

Ц и т и р о в а н и е: Малькова Я. В. К семантико-мотивационной интерпретации 
русской диалектной лексики со значением брезгливости (посвирывать, кобзо-
вать, скабежливый и др.) // Известия Уральского федерального университета. 
Сер. 2: Гуманитарные науки. 2021. Т. 23, № 3. С. 264–275. https://doi.org/10.15826/
izv2.2021.23.3.058

Поступила в редакцию: 07.05.2021
Принята к печати: 28.07.2021

© Малькова Я. В., 2021 

Я. В. Малькова. Русская диалектная лексика со значением брезгливости



265

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 23(3)

Ya. V. Malkova. Russian Dialectal Vocabulary with the Meaning of Disgust

Yana V. Malkova
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

ON THE SEMANTIC AND MOTIVATIONAL INTERPRETATION 
OF RUSSIAN DIALECTAL VOCABULARY 

WITH THE MEANING OF DISGUST 
(посвирывать, кобзовать, скабежливый, etc.)

This article employs the semantic and motivational aspects to study three Russian 
dialect words, namely Pskov and Tver regions посвúрывать ‘to be picky, to disdain’, 
Kaluga region кóбзовать ‘to disdain’, Don, Volgograd, Ryazan, and Tambov regions 
скабéжливый ‘squeamish’. The choice to refer specifically to these linguistic facts is 
determined by the fact that some of the lexical units presented have not been previously 
discussed in literature, while, in the author’s opinion, some have controversial 
etymological solutions. The author states that the word посвúрывать has the root 
-вир-. Here, the idea of turning is recognised as a motivationally significant one since 
it reflects popular observations of the behaviour of a person who rejects something. 
Thus, the axiological assessment of squeamish behaviour is fixed in the word’s inner 
form. The author connects the word кóбзовать with кобызúться ‘to act arrogantly; 
to be stubborn, to be obstinate’, where быз indicates ‘a whiny, capricious child’. 
An assumption is made that a number of lexical units, such as Vologda region бзлúвый 
‘spoiled, capricious’, Perm region скобчка ‘a quarreler and a mean person’, etc. belong 
to the same family. The author builds potential lines of their semantic and motivational 
development. The family includes designations of character traits (arrogance, 
boastfulness, foppery, cockiness, quick temper, cunningness) and human behaviour 
(such ideograms as ‘to cry’, ‘to frown’, ‘to be angry’, ‘to take offense’). The author 
hypothesises that the lexical unit скабежливый also refers to the family of the -быз- 
root. This conclusion is made based on phonetic variation in the root (скабéзливый, 
скабзливый, скобызкóй) and the similarity in the development of meaning for all 
the lexical units studied (also, they share the semantics of arrogance, sensitivity, and 
tearfulness).
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nest; Russian dialects; vocabulary of emotions
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Слова посвúрывать ‘привередничать’, кóбзовать ‘брезговать’, скабéжливый 
‘брезгливый’ кажутся небезынтересными для изучения, во-первых, потому, что 
они называют сложное эмоциональное состояние — брезгливость. Исследователь 
сталкивается здесь с обозначениями целого набора ощущений и характеристик 
человека, таких как привередливость, капризность, упрямство, пренебрежение 
и т. д. (помимо собственно брезгливости). Подобные пересечения создают 
сложный семантический комплекс и требуют особого внимания при мотиво-
логическом и этимологическом изучении. 

С другой стороны, рассмотрение слов, принадлежащих к одному семанти-
ческому полю, позволяет находить необходимые для верной интерпретации 
параллели, вскрывать устойчивые народные представления, стоящие за язы-
ковыми фактами. 

Целью настоящей статьи является прояснение этимологии и семантико-
мотивационных связей слов посвúрывать, кóбзовать, скабéжливый. Согласно 
имеющимся у нас данным, обозначенные лексемы ранее не рассматривались 
в литературе или же имеют спорные, на взгляд автора, этимологические решения. 

Для установления мотивационных и этимологических отношений избран-
ных для анализа слов применялась методика семантико-мотивационной 
реконструкции лексики [Березович, с. 5–31]. Под семантико-мотивационной 
реконструкцией понимается комплекс аналитических процедур, реализуемых 
для выяснения мотивации лексических единиц и выявления народных пред-
ставлений о мире, отраженных в языке [Там же, с. 7].

В качестве материала для изучения послужили данные диалектных словарей 
русского языка. Помимо собственно слов посвúрывать, кóбзовать, скабéжливый 
в ходе исследования также рассматриваются некоторые другие лексемы, необ-
ходимые для интерпретации вышеназванных.

Посвирывать

Начнем рассмотрение с пск., твер. посвúрывать ‘привередничать, брезговать’ 
[СРНГ, вып. 30, с. 142]. 

Данная лексема имеет достаточно узкий ареал — это граничащие друг 
с другом Псковская и Тверская области. Здесь же, судя по данным диалектных 
словарей русского языка, функционируют лексемы, которые близки назван-
ному выше посвúрывать: пск., твер. посвúруха ‘пренебрежительное отношение 
к чему-л. со стороны капризного, избалованного человека’, посвирýха ‘капризная, 
своенравная женщина’ [СРНГ, вып. 30, с. 142]1. 

Думается, что помимо чисто формального, структурного сходства, лексемы 
посвúрывать и посвúрýха обладают семантической схожестью. В традиционной 
культуре идеи брезгливости, капризности и своенравия могут смешиваться. Такое 

1 По нашим данным, лексемы с семантикой капризности или брезгливости с корнем -вир- не фиксируются 
с другими приставками. 
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положение дел проявляется на различных языковых уровнях. Зачастую соста-
вителями словарей формулируются комплексные значения, как в арх. бодрýнья 
‘капризная, брезгливая женщина’ [АОС, вып. 2, с. 46]. Капризность и брезгливость 
упоминаются диалектоносителями в одном контексте, ср. новг. чмра ‘брезгли-
вый человек’: «Чмыра ты, капризничаешь всё, не ешь, что дают» [НОС, с. 1284]. 
Смешение может происходить и на уровне внутренней формы, ср., например, 
сочетание идеи брезгливости и своевольного характера в яросл. мрáвный ‘брез-
гливый’ [ЯОС, вып. 6, с. 65] < нравный. Наконец, нельзя не отметить, что при 
мотивационном анализе не всегда есть возможность отследить логику развития 
семантики (от брезгливости к капризности или наоборот) ввиду тесной связи 
значений, ср., например, яросл. ноздр ‘о капризном человеке или животном’ 
и ‘о брезгливом, разборчивом в еде человеке, животном’ [Там же, с. 150].

Мы предполагаем, что слово посвúрывать содержит корень -вир-, префиксы 
с- и по-, суффикс -ыва-. Вероятно, слово посвúрýха является отглагольным дери-
ватом с суффиксом -ух-, который имеет значение ‘предмет (одушевленный или 
неодушевленный), производящий действие, названное мотивирующим словом’ 
[РГ-80, т. 1, c. 152]. 

Корень -вир- и его варианты (прасл. *vьr-//*ver-//*vor-//*var-//*vyr-), как 
отмечают исследователи, несут в себе семантику «верчения» [см., например: 
Варбот, с. 475; Галинова, с. 12], ср. завернуться, свернуть, увернуться ‘возвра-
щаться, поворачивать назад, поворачиваться’ [Галинова, с. 183], укувырнуть 
‘переворачивать(ся), опрокидывать(ся)’ [Там же, с. 184], вирать ‘крутить’, 
наповирать ‘намотать, смотать’ [Там же, с. 185]. Отметим также другие лексемы 
с семантикой непростого нрава с корнем -вир- (волог. вирáться ‘ломаться, упря-
миться’: «Неча тут вираться, иди, да и все» [Дилакторский, с. 57]) и с корнем 
-вер- (свердл. кувéриться ‘капризничать’: «Куверится ребенок-от, спать надо 
положить» [СРГСУ, вып. 2, с. 70]). 

Какой же связью обладают мотив верчения и семантика брезгливости, 
капризности? Думается, что здесь следует исходить из негативного отношения 
к проявлению прихотей вообще в традиционном обществе. В идее верчения, пово-
рачивания в разные стороны, по-видимому, отражается представление об отказе 
от предлагаемого со стороны брезгливого, капризного человека, его буквальное 
«отклонение» от того, что не нравится, и требование иных вещей, ср. контекст 
арх., волог., карел. брезгýнька ‘брезгливый человек’: «А кто говорит: я этого не ем, 
я того не ем, это здесь грязно, тот и брезгунька» (арх.) [СРГК, вып. 1, с. 113]. 

Вероятно, глагол посвúрывать был образован приставочно-суффиксальным 
способом (префикс по- и суффикс -ыва-) непосредственно от пск., твер. свирть 
‘уклоняться, увиливать от чего-л.’ [СРНГ, вып. 36, с. 296], словообразователь-
ное значение при этом можно обозначить как ‘время от времени и с небольшой 
интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим глаголом’ 
[РГ-80, т. 1, с. 382].

Данное предположение косвенно подтверждается другими словами 
с корнем -вир- с семантикой негативно оцениваемого поведения, например: 
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твер. взвúровать, взвúрывать ‘беспрестанно менять свои желания’: «Причудни-
чать; хотеть то того, то сего, то не зная чего. У нас барин временем взвирывает» 
[СРНГ, вып. 4, с. 249].

Однако интересно отметить еще один значимый момент. Помимо названных 
лексем в псковских и тверских говорах присутствуют и другие слова, которые 
содержат корень -вир- и при этом негативно характеризуют человека: твер. 
привирýха ‘лгун, враль’ [Селигер, вып. 5, с. 103], пск. завúрывать ‘много гово-
рить, болтать’ [ПОС, вып. 11, с.81], пск. извирýха ‘не умеющая вести хозяйство 
женщина’ [ПОС, вып. 13, с. 207], пск., твер. свирть ‘сплетничать’, ‘сваливать 
вину на другого’, ‘уклоняться, увиливать от чего-л.’ [СРНГ, вып. 36, с. 296]. 

Мотив нарушения прямизны в лексике со значением ‘лгать, обманывать’ 
изучался, в частности, в работе В. С. Кучко [Кучко, с. 198–202], тот же мотив 
усматривает Н. В. Галинова в словах с семантикой ‘сплетничать’ [Галинова, 
с. 56]. Ясно прослеживается идея отворота в значениях ‘уклоняться, увиливать 
от чего-л.’ и далее ‘сваливать вину на другого’. Думается, что во всех приведен-
ных случаях реализуется идея нарушения прямизны как отклонения от нормы, 
нарушения этических и поведенческих норм (ср. о ненормативности кривого 
у С. М. Толстой [Толстая, с. 275])2. 

Таким образом, наблюдаются пересечения лексем, которые называют каприз-
ность, привередливость, брезгливость, а также лживость, склонность распро-
странять сплетни, стремление избежать наказания. Все эти значения относятся 
к сфере негативных характеристик человека, которые в диалектах зачастую 
выступают в комплексе, ср. нижегор. блажúться ‘капризничать, громко кри-
чать’ [ДСНО, вып. 1, с. 130], взбуниться ‘раскапризничаться, расхулиганиться’ 
[ДСНО, вып. 2, с. 85], пск. бубéнистый ‘сердитый, капризный’ [ПОС, вып. 2, 
с. 193], твер. моргафь ‘капризная, легкомысленная женщина’ [ТСГТО, вып. 4, 
с. 61], волог. дрóконька ‘избалованный, капризный, ленивый человек; неженка’ 
[СРНГ, вып. 8, с. 198] и др.

Кобзовать

Для калуж. кóбзовать ‘брезговать’ [СРНГ, вып. 14, с. 15] мы предполагаем 
наиболее близкие связи с кобызúться пенз., ряз., смол. ‘вести себя надменно, 
гордо; упрямиться, ломаться’: «Варька кобыз²тся — не хочет идить замуж» [Там 
же, с. 17], закобызúться приурал., тюмен., урал. ‘закапризничать, заупрямиться’ 
[СРНГ, вып. 10, с. 138], смол. ‘то же’ [ССГ, вып. 4, с. 73], р. Урал скобызúться 
‘рассердиться, закапризничать, быть в плохом настроении’, ‘принять угрожаю-
щую позу, наставиться’ [СГУК, т. 4, с. 89]. Развитие значения при этом проис-
ходит в следующем направлении: ‘капризничать’ → ‘брезговать’. Проявление 

2 Можно также взглянуть на другие слова с семантикой капризности, которые во внутренней форме 
содержат идею нарушения прямизны: зап.-брян. крýченый ‘капризный, с плохим характером (о человеке)’ 
[СРНГ, вып. 15, с. 335], смол. улóмистый ‘капризный’ [ССГ, вып. 11, с. 18], пск. корчиться ‘капризничать, 
плакать’ [ПОС, вып. 15, с. 303].
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необоснованных желаний, прихотей расценивается как брезгливое, пренебре-
жительное поведение.

По нашему мнению, глаголы кобызиться, закобызиться, скобызиться 
содержат архаичный экспрессивный префикс ко-3 и корень -быз-, представ-
ленный в таких словах, как вят. быз ‘плаксивый, капризный ребенок’, бызéть 
‘капризничать, плакать, хныкать (о детях)’: «Весь день Светка бызит. Чего 
опять бызишь-то?» [ОСВГ, вып. 1–2, с. 123]. Данное сопоставление выводится 
из формально-семантического сходства лексем. 

Обратимся к этимологии слова быз. А. Е. Аникин предполагает, что дан-
ная лексема восходит к глаголу бызовать ‘о рогатом скоте: беситься в летние 
жары, с половины июня по третью неделю июля, от мошки, оводов и червей; 
бегать с неистовым ревом, метаться зря, задрав хвосты’ [Аникин РЭС, вып. 5, 
с. 273]. Вывод делается на основании сравнения таких языковых фактов, как 
скот дрóчится ‘бесится с жиру’, ‘бегает и ревет от жары, насекомых’ и ребенок 
дрóчится ‘нежится или дурит, плачет, чтобы его приласкали’, дрóча ед., дрóчи 
мн. ‘время, когда скот бегает от оводов’ и дрóчень ‘избалованное дитя’ [Там же]4. 
Бызовать же восходит к звукоподр. *bъz- в бзыкать ‘бызовать (о скоте)’, свя-
занному с междометиями типа рус. бзз-бзз ‘подражание звукам летящих оводов 
(обращающее коров в паническое бегство)’ [Там же].

Таким образом, если учесть чередование -быз-/-бз-, однокоренными для при-
веденных выше слов можно считать смол. кобза ‘капризный человек’ [СРНГ, 
вып. 14, с. 17], волог. бзлúвый ‘избалованный, изнеженный, недотрога, каприз-
ный’ [Дилакторский, с. 24], вят. набызéться ‘много, вдоволь накапризничаться, 
наупрямиться’ [ОСВГ, вып. 6, с. 127].

Нельзя при этом исключить и аттракции со словами с корнем -копос-, напри-
мер, копоскóй забайк., новг. ‘беспокойный; подвижный, проворный’, волог., 
новг., перм. ‘брюзгливый’, волог., новг., свердл. ‘раздражительный, вспыль-
чивый’, перм., пск., свердл., твер. кóпоский ‘то же’, а также волог., новг., перм. 
кóпоский, копоскóй ‘брезгливый’ [СРНГ, вып. 14, с. 293–294], арх. копослúвой, 
копошнóй ‘беспокойный, суетливый, не сидящий на месте (о человеке)’ [СГРС, 
т. 6, с. 12–13], твер. кóпостный, кóпошный ‘разборчивый, капризный’ [Селигер, 
вып. 3, с. 97]; и др.

Нами были также обнаружены лексемы, близкие кобзовать, которые имеют 
и другие значения. Приведем их и кратко опишем развитие семантики, чтобы 
убедиться в принадлежности этих слов к одному гнезду. 

Так, в логике переходов значений может отражаться наблюдение за пове-
дением брезгливого или же капризного человека: чтобы достичь своего, он 
зачастую плачет (вят. забызéть ‘закричать, зареветь; заплакать без причины’ 
[СРНГ, вып. 9, с. 279]), хмурится (урал. кобызúться ‘смотреть исподлобья’ 

3 О данном префиксе писала, например, И. П. Петлева [1996].
4 Ср. также записанный на р. Урал контекст: «На девок, видно, строка [слепни] напала, скобызились» 

[СРНГ, вып. 38, с. 43].
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[СРНГ, вып. 14, с. 17], том. набзиться ‘нахмуриться, насупиться’ [СРГС, вып. 2, 
с. 318]), ему свойственно злиться (том. набзиться ‘стать очень злым’ [Там же], 
р. Урал. скобызúться ‘рассердиться, закапризничать, быть в плохом настроении’ 
[СГУК, т. 4, с. 89]), обижаться (р. Урал скобызúться ‘рассердиться, обидеться 
на кого-, что-л.’ [СРНГ, вып. 38, с. 43]). 

Семантика брезгливости, привередливости, капризности легко переходит 
в значение высокомерия (ср. ряз. кобызк, кобыск ‘о самоуверенном, дерзком 
человеке’ [Деулино, с. 227], олон. скóбысоватый ‘горделивый’ [Куликовский, 
с. 108]). Так, О. А. Кузнецова, исследуя понятие гордости в русских диалектах, 
пишет о том, что чувство собственного превосходства зачастую связывается 
в народных представлениях с различными негативными особенностями пове-
дения, такими как брезгливость, упрямство, сложный характер [Кузнецова, 
с. 146–147].

Вероятно, от значения высокомерия неотделима семантика хвастливости, 
самолюбования, ср. ворон. скобызк ‘хвастливый человек’ [СРНГ, вып. 38, с. 43].

Результатом дальнейшего развития значения капризности (и/или брезгли-
вости) является ворон. скобызк ‘любящий наряжаться человек, щеголь’ [СРНГ, 
вып. 38, с. 43]. О связи семантики брезгливости и франтовства мы писали 
в [Малькова, с. 47–48].

Поскольку в корне -быз- содержится указание на образ мечущегося живот-
ного, развивается семантика бойкости, подвижности (орл. кобызóк ‘проворный, 
горячий, задорный человек’ [СРНГ, вып. 14, с. 17], ворон., тамб. скобызк ‘прыт-
кий, бойкий человек (обычно мальчик)’ [СРНГ, вып. 38, с. 43]). Сюда же, 
думается, можно отнести скобыскóй, скобсок калуж. ‘очень подвижный, бой-
кий’: «Вон (он) дуже скобыской. Что попало? Не будешь скобысок, вертеться 
не будешь», без указ. места ‘проворный, живой, горячий’ [Там же]. Вариант корня, 
который содержит с на конце, думается, возникает из-за оглушения звонкого 
з перед суффиксом. Такая мена возможна, в свою очередь, потому, что корень 
является звукоподражательным. Нельзя также исключать влияние форм типа 
кóпоский, копоскóй (см. выше)5.

Представления о буйном нраве позволяют появиться значениям, представ-
ленным в р. Урал скобызóк ‘задира, драчун’ [СГУК, т. 4, с. 89], курск., одесск. 
скобызкóй ‘драчливый, задиристый; заносчивый, дерзкий’: «Да и скобызок, 
мои матушки, — ни за что ни про что давай малого скубить6 за виски» (курск.) 
[СРНГ, вып. 38, с. 43].

5 М. Фасмер полагает, что диал. скобыской ‘проворный, живой, горячий’ восходит к кобызóк, скобызóк, 
кóбуз ‘вид коршуна, сокола’, далее к кобец, кобчик и нем. Habicht ‘ястреб’ [Фасмер, т. 2, с. 268]. Принять эту 
версию нам мешает наличие ранее приведенных бесприставочных лексем и слов с префиксами (не ко-). 
Отметим при этом, что слова кобызóк, скобызóк в значении ‘вид коршуна, сокола’ М. Фасмер приводит без 
паспортизации; в других словарях данные факты, по нашим данным, отсутствуют. 

6 Курск., пск., смол. скýбить, калуж., курск. скубúть ‘бить, драть кого-л. за волосы, уши’ [СРНГ, вып. 38, 
с. 171–172].
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Наконец, стоит сказать о таких фонетических вариантах, как перм. скобчка 
‘забияка, задира’ [СПГ, вып. 2, с. 343], ‘вредный человек’ [СРГСУ, т. 6, с. 16], 
скобычкóвый камч. ‘нервный, вспыльчивый, вздорный’, бурят. ‘вредный, хитрый 
(о человеке)’ [СРНГ, вып. 38, с. 44], перм. скобычковáтый ‘заносчивый, дерзкий, 
своенравный’, ‘нервный, вспыльчивый, вздорный’, курган., тобол. скобчковатый 
‘заносчивый, дерзкий, своенравный’ [Там же]. С некоторой долей сомнения пред-
положим, что корневой ч возник в результате контаминации с другими словами, 
негативно характеризующими человека, а именно бчиться перм. ‘проявлять 
упрямство, не слушаться’: «Иной раз ребёнок закапризится, бычится» [СГДА, 
вып. 1, с. 104], краснояр. ‘становиться угрюмым, хмурым’: «Чё ходишь бычисся, 
как хмарь на небе?» [СГЦРКК, вып. 1, с. 145].

Скабежливый

Приведем лексемы, которые являются основным объектом нашего рас-
смотрения в данной рубрике: скабéжливый дон. ‘брезгливый’ [БТСДК, с. 486], 
волгогр. ‘то же’ [СГД, с. 104], ряз. ‘то же’: «Йа скаб’éжл’ивайа... Мýха с’áд’ит’ 
[на еду] — ийис’т’ н’и за што н’а буду» [Деулино, с. 515], тамб. ‘то же’: «У минé 
Натáлия стрáсьть, какáя скабéжливыя. Избáй Бóх, какóй выласóк пападца 
ф щх — враз ис сталá выскáквыить» [СТГ, 168], ряз. скабéжный ‘брезгливый’ 
[Деулино, с. 515], ряз. скабéжник, скабéжница ‘брезгливый человек’ [СРНГ, 
вып. 7, с. 361].

Как видится, семантика брезгливости напрямую происходит от значения 
привередливости, ср. скабéжливый дон. ‘привередливый, слишком разборчи-
вый (особенно в пище)’ [БТСДК, с. 486], ряз. ‘то же’: «Вон Гáл’а н’а йис’т’ — 
скаб’éжл’ивъйъ... а друγáйъ ашм’óтк’у с’йис’т’» [Деулино, с. 515], ряз. скабéжный 
‘разборчивый в еде, привередливый’ [Там же], без указ. места скабéжить ‘быть 
разборчивым, привередливым в еде’ [СРНГ, вып. 37, с. 161].

Некоторые из приведенных слов рассматривала Л. В. Куркина. Так, она 
возводит ряз. скабéжливый, скабéзливый, скабéжный ‘разборчивый в еде, при-
вередливый’ к ряз. скабéжить ‘привередничать, быть разборчивым в еде’ и далее 
к скоблúться без указ. места ‘ощущать желание’, новг. ‘горевать о чем-л.’, карел. 
оскóба ‘неприятный вкус, ощущение во рту’, ряз., твер., яросл. и др. оскóбина 
‘оскомина’ [Куркина, с. 428].

Не отрицая данной этимологии, мы хотели бы предложить другой вариант 
возможного происхождения рассматриваемых слов.

Возможно, скабежливый, скабежный может относиться к тому же гнезду, 
что и рассмотренное выше кобзовать, т. е. содержать корень -беж- и префиксы 
с- и ка-. 

В первую очередь необходимо оговорить фонетическое варьирование 
в корне. С точки зрения консонантизма мы находим близкие к кобзовать слова, 
такие как ряз. скабéзливый ‘разборчивый в еде, привередливый’ [Деулино, 
с. 515], ‘с плохим аппетитом (о человеке или животном)’ [СРНГ, вып. 37, с. 361]. 
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Ср. также дон. скабзливый ‘привередливый, слишком разборчивый (особенно 
в пище)’ [БТСДК, с. 486] и курск., одесск. скобызкóй ‘драчливый, задиристый; 
заносчивый, дерзкий’ [СРНГ, вып. 38, с. 43]7. Появление корневого ж в слове 
скабежливый, вероятно, можно объяснить меной звуков в экспрессивной речи. 

Что касается вокализма, то, по-видимому, здесь мы встречаем чередование 
-бз-/-быз-/-без-, ср. волог. бзлúвый ‘избалованный, капризный’ [СРНГ, вып. 2, 
с. 288], скобыскóй ‘очень подвижный, бойкий’ [СРНГ, вып. 38, с. 43], смол. 
безовáться ‘шалить, издеваться’ [СРНГ, вып. 2, с. 135], олон. безуненный ‘шалов-
ливый’ [Там же, с. 202], ворон. кабезúться ‘вести себя высокомерно, чванливо’ 
[СРНГ, вып. 12, с. 285].

Наконец, еще один аргумент — это сходство в развитии значений. Здесь 
мы видим те же семантические переходы, что и в словах, рассмотренных в пре-
дыдущей рубрике. Так, встречаются слова со значением высокомерия (дон. 
скабéжливый ‘заносчивый’ [БТСДК, с. 486]), обидчивости (дон. скабéжливый 
‘обидчивый’ [Там же]), плаксивости (ряз. скабéжник, скабéжница ‘плакса, рева’ 
[СРНГ, вып. 37, с. 161]). 

***
Итак, совместное рассмотрение происхождения русских диалектных лексем 

посвúрывать, кóбзовать, скабéжливый позволило заострить внимание на спе-
цифике семантики брезгливости в диалекте. В частности, проявление излиш-
ней разборчивости оценивается диалектоносителями негативно и связывается 
с капризным, привередливым характером. 

Этимологический и семантико-мотивационный анализ показал, что в данной 
группе лексем брезгливое поведение осмысляется как прихотливость, уклонение 
от того, что вызывает неприятие; необоснованная перемена желаний, проявле-
ние упрямства.

7 Необходимо отметить, что данный звукоподражательный корень легко подвергается фонетическому 
варьированию. Так, например, находим мену звонкого и глухого: смол. копызá и кобызá ‘упрямый, капризный 
ребенок’, копзúться и кобызúться ‘упрямиться, не слушаться, быть неуступчивым’, ‘зазнаваться’, копызлúвый 
и кобызлúвый ‘упрямый, несговорчивый’ [ССГ, вып. 5, с. 76]. Думается, здесь также имеет место контаминация 
со словами с корнем -копос- (подробнее см. выше). 
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Сокращения

В названиях языков и диалектов
арх. архангельские говоры
бурят. бурятские говоры
волгогр. волгоградские говоры
волог. вологодские говоры
ворон. воронежские говоры
вят. вятские говоры
дон. русские говоры по р. Дон
забайк. забайкальские говоры
зап.-брян. западно-брянские говоры
калуж. калужские говоры
камч. камчатские говоры
карел. русские говоры Республики Карелия
краснояр. красноярские говоры
курган. курганские говоры
курск. курские говоры
нем. немецкий язык
нижегор. нижегородские говоры
новг. новгородские говоры
одесск. одесские говоры
олон. олонецкие говоры

орл. орловские говоры
пенз. пензенские говоры
перм. пермские говоры
прасл. праславянский язык
приурал. приуральские говоры
пск. псковские говоры
р. Урал говоры в бассейне р. Урал
рус. русский язык
ряз. рязанские говоры
свердл. свердловские говоры
смол. смоленские говоры
ср.-урал. среднеуральские говоры
тамб. тамбовские говоры
твер. тверские говоры
тобол. тобольские говоры
том. томские говоры
тюмен. тюменские говоры
урал. уральские говоры
яросл. ярославские говоры
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