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обѣситися — б ѣ с и і и с я — бѣсъ — бѣсьнъ / бѣсыіый; б-Ьсьновати(ся); възбѣсыіѣти; 
обожитися — бѣшенъ; бѣшение; бѣшепьство; 
облажитися —възбѣсити(ся) ; възбѣшение; възбѣсѣти; 
озвѣритися —бѣсьскъ / бѣсьсныи; 
огосподитися — бѣсовъ; бѣсовье; бѣсовьскъ / бѣсовьскыи; бѣ-
освятитися Совьныи; бѣсовьство / бѣсовьствие; бѣсо-
оболѣзниіиея вати(ся); бѣсование; 
облѣнитися —- бѣсообразьпыи; бѣсомолитель, бксомольць; бѣ-
. . . собояние; бѣсослужение; бѣсовархъ. 

Как показывают приведенные словообразовательные параллели и со
отношения, никаких словообразовательных осложнений предлагаемое 
чтение не привносит. 

Какова семантика слова обіситися, рассматриваемого как образование 
с корнем б'Ьс-} Определенный материал для получения ответа на этот 
вопрос дает рассмотрение значения ближайшего к интересующему нас 
глаголу слова б'Ьситися, от которого с приставкой о- и был образован гла
гол обЪситися. В старославянском языке слово б'Ьситися отмечено в Суп-
расльской рукописи и в Саввиной книге со значениями «бесноваться, 
неистовствовать», «быть одержимым злым духом», и, что весьма любо
пытно, «быть лунатиком». В других евангельских кодексах в соответ
ствующих местах встречается глагол бісьноватися. Приведем пример 
использования слова б'Ьситися в последнем значении, в соответствии 
с греческим askipia^sxat. по Саввиной книге: «Помилоуі с(ы)на моего, 
іако на новъ мѣ(сА)ц(ь) бѣситъ сА» (Мф. 17, 15). В «Материалах» 
И. И. Срезневского приводится слово бЪситися в значении «быть одер
жимым злым духом, неистовствовать, быть сумасшедшим». Последнее 
значение приведено в дополнениях к «Материалам» с примером из Юрь
евского евангелия, Мф. 12, 22 (в Саввиной книге так же) и из Ефремов
н о й кормчей. Вот эти примеры: «Приведоша къ немоу бѣсящься слѣпъ 
и нѣмъ» (Юрьевск. ев.; греч.: 8сир.оѵіСо[леѵос); «О имоуштихъ подроужие 
бѣсяштеся и того ради хотяштиихъ иноу поіати» (Ефр. кормч.; в греч. 
так же, как и в предыдущем примере). Из других примеров, приведенных 
у Срезневского, стоит воспроизвести пример из Новгородской кормчей 
1280 г.: «Аще (кто) истиньно бѣситься никакоже (с)подобитьс(я) 
с(вя)тыхъ даровъ». Другие примеры даны из Изборника 1073 г., Триоди 
постной XI в., Слова Даниила Заточника. Представляет с семантической 
точки зрения интерес и глагол бісовйтися «сходить с ума», приведенный 
с несколькими примерами в основном тексте и в дополнениях к «Мате
риалам» И. И. Срезневского; можно указать также на существенное для 
дальнейшего соответствие в одном из примеров слова бісование грече
скому І^аѵіа. 

Таким образом, по всей видимости, глагол обЪситися обладал в древ
нерусском языке широким значением. Первично, конечно, он означал 
«предаться злому духу, бесу». Затем на этой семантической основе раз
виваются дополнительные оттенки значений. Тогдашние представления 
о причинах необычного поведения привели к тому, что глаголы с корнем 
бЪс~ стали использоваться для обозначения различных видов необычного 
поведения. Б'Ьситися (и, видимо, обЪситися) означало «неистовствовать», 
«вести себя ненормально под воздействием алкоголя».26 Далее этот глагол 

тт. 1—3, а частично также слова из чехословацкого словаря старославянского языка 
(Slovnîk jazyka staroslovënského, 4. Praha, 1961). 

20 Ср. в Изборнике 1076 г., л. 237: «Питие мѣрьное сыть напълняеть и всеселить 
Бѣзмѣрьное же бѣшеньство есть» (Изборник 1076 года. М„ 1965, стр. 623). В »Ма
териала!» Срезневского (т. I, стлб. 339) ср.: «воэбѣснѣша яко піаніи» (Соф. вр.) и др. 


