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Комментируя энантиосемические пары «хороший – плохой», 
восходящие, по мнению Н. Я. Марра, к значению «бог – дьявол», 
Ю. В. Зыцарь замечает, что баск. gaje, помимо «зло», обозначает 
«что-то вроде дикой силы» [9, с. 154]. Ж. Короминас объясняет gaha 
в «Книге о благой Любви» как «leprosa» – «deforme» [14, p. 616]. Тем 
не менее в обширных комментариях к произведению Протопресви-
тера Итского ничего не говорится о возможном баскском влиянии, 
о котором, как представляется, могли бы свидетельствовать многие 
факты. Так, на лексическом уровне, помимо эпитета «бесноватой» 
селянки (chata endiablada – 972a) gaha – это puerto (de Malangoso) 
(959b) и hadeduro (959e).
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Значение puerto «(горный) перевал» в Puerto de Malangosto 
 отсутствует в португальском и в самом латинском этимоне (portus), 
но имеется в каталанском и старофранцузском (в «Песне о Ролан-
де» – port). Настоящая семантика лучше всего сохранилась в баск-
ских латинизмах: bortu «(высокая) гора; зона прохода вверху»: 
 Borturik gorenenatan erotzen elurra «В самых высоких горах идет 
снег», букв. «…в падении (есть) снег», а также в значении «Пире-
неи» (то же – bortuak – мн. ч.) [15, p. 126]: Elurra duk bortüan ( в суле-
тинской песне) «в Пиренеях снег», букв. 'Снег имеет он в Пиренеях' 
[21, p. 167]. Ср. также вариант mortu /b/ /m/ «пустыня, пустынная, 
глухая местность, невозделанная земля» (как следственное значение 
причинного «горы». – М. З.). Факт отсутствия значения «(горный) 
проход» в других романских языках, по мнению Ж. Короминаса, го-
ворит о долатинском («соротаптическом») происхождении настоя-
щего и.-е. апеллятива (авест. parqtuš «проход», кельтс. ritu «брод» 
и др. < и.-е. *portus) [12, III, p. 161].

Прилагательное hadeduro – несчастный, отмеченное также, на-
пример, у Берсео, являющееся результатом слияния hado (< fatum) 
и duro, букв. 'судьба суровая', восходящее к словосочетанию «(че-
ловек) суровой судьбы» (= исп. el (hombre) de destino duro), Ж. Ко-
роминас этимологизирует из вульг. лат. *FATIDURUS, параллельно 
 хорошо известной форме malifatius (= романскому композиту fado-
duro) (374). В бискайском диалекте также имеется латинизм (рома-
низм) adu (< исп. hado < лат. fatum) «удача, случай, судьба», а также 
«намерение» (исп. intención), связанное с adi «то же», в свою очередь 
имеющего отношение к aditu «смотреть, внимать, понимать» (< лат. 
auditu) [12, I, p. 300; 5, с. 93].

Особого внимания заслуживает гипускоанский вариант, со-
держащий конечное -r: adur – «судьба» (исп. suerte, destino); adur 
gaiztoa – «несчастье, бедствие, рок» (исп. fatalidad) [15, p. 8], кото-
рый как показал Х. М. Барандиаран, также имеет значение маги-
ческой силы [13, p. 31], так или иначе связанные с каузирующей 
интенцией. Как рассказывает Х. М. Барандиаран, один человек 
из Лейсы (Leiza), чтобы расплатиться с долгами втайне от жены 
продал борова. Женщина, подумала, что борова украл шурин, 
и чтобы наказать его за это,  зажгла искривленную свечу. Через 
некоторое время ее муж умер от неизвестной болезни, и это припи-
сали действию магической силы (adur), которая нашла (и покарала) 



65

М. В. Зеликов

настоящего преступника [13, p. 33]. Ср. также баскские композиты 
zorigaiztoko, zoritxarreko «несчастный, проклятый, злосчастный, роко-
вой» (исп.  fatídico), предвещающий несчастье, зловещий (исп. aciago) 
[15, p. 620], букв. 'судьба плохая', также zorigogor «злая судьба, не-
счастье», букв. 'судьба злая' [15, p. 620], полностью структурно и се-
мантически соответствующее hadeduro. То же ast(u)rugaitz (Ойенарт) 
несчастный, представляющий, по мнению авторов «Diccionario 
 Etimológico Vasco», кальку романских образований типа кат. malas-
truc, исп. malhadado, desastrado [12, II, p. 470] – гибридная форма, сла-
гаемая из лат. astrum – «звезда» (= судьба) и баск. gaitz – «плохой». 
Что касается баскского компонента zori, то он, так же как и романский 
hade (в hadeduro) является латинизмом, восходящим к sors, -tis «судь-
ба, жребий» и, безусловно, связан с пониманием судьбы как случая, 
который может быть удачным (счастливым) и неудачным. Ср. zorio-
na букв. 'судьба хорошая', собственно «счастье» (то же zoriontzuna) ≠ 
формам zorigaitz, zoritxar (букв. 'судьба злая'), zorigogor (букв. 'судьба 
суровая'). То же и в энантиосемическом лат. fortuna – «счастье / не-
счастье», восходящем к fors, -tis – случай(ность) [10, с. 232].

Баскские и романские (hadeduro) формы, в отличие от латинско-
го коррелята, являются аналитическими образованиями. Также весь-
ма симптоматично, что ближайшая параллель другой пары баскских 
латинизмов – синонимов zoriona и zorritxarra – dohatasun «счастье» 
и dohaingaitz «несчастье», по мнению Ж. Короминаса, отмечена 
в «Книге о Благой Любви»: ст.-каст. dona, который так же как 
и баск. do(h)a «дар судьбы» следует возводить не к donum (ед. ч.), 
а к dona (мн. ч.). Аспирация -n- > -h- в баскском обычна [19, p. 147]. 
Здесь же исп. donaire и порт. doaire «дар» [12, III, p. 642]. 

Особенно интересными представляются возможные морфосин-
таксические соответствия. Так, безусловным баскизмом является 
функционирование наречия mucho вместо muy: Pússome mucho ayna 
(968a) «Стал я очень быстро…». То же – ниже, в стихе 118d: Estaua 
mucho triste «Был он очень грустный». Ранее, в [2, с. 120], отмеча-
лось, что баск. asko имеет оба значения (Asko goiz biturtzen zen = 
исп. Volvió muy / mucho temprano), свидетельствуя, таким  образом, 
о баскском глагольно-именном синкретизме, проступающем в иберо-
романской системе в реликтовом виде. Ср. уже в «Сиде»: Iffantes 
de Carrion mucho alegres andan (1975), «Инфанты из Карриона едут 
очень веселые». Там же [2, с. 122] см. о значимости особых дативных 
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моделей, в «Благой Любви» представленных следующими приме-
рами saltéom´ una serrana (959c), букв. 'выскочила мне одна горян-
ка'; El pecado te barruata (960c) «грех тебя (букв. 'тебе')»;  Arrojóme la 
cayada (963), «швырнула в меня (букв. 'мне') посох»; Buena  mañana 
te vino (965g), «Хорошее утро тебе пришло». Об аналитизме, экс-
плицируемом многочисленными (предикативными) моделями 
V+ (pr.)+ N.S., свидетельствуют образования с глаголом dar: dame 
carrera (962c), функционально равнозначные моделям с инфинити-
вом (= dame correr «дай мне убежать», букв. 'дай мне бег (сделать)'; 
с глаголом haver: Non havras aquí passada «Ты здесь не пройдешь», 
букв. 'Не будешь иметь здесь проход'; с tener: E tenert´he por fydalgo 
(965f), «Буду обращаться с тобой как с идальго», букв. 'Буду держать 
тебя за благородного (человека)' – энклитическая модель, указываю-
щая на самое начало процесса образования futurum´a (tener te he – 
tenert´he – te ten(d)ré) [24]; с еstar (…estar al fuego (964g) «погреться», 
букв. 'побыть у огня'; estava ya con muy pocas conpanyas (1112a), букв. 
'он был уже с очень немногими товарищами'; с andar: La marfusa 
un día con la fanbre andava (1437a) «Лиса однажды была голодной», 
букв. '…с голодом шла». Ср. также аблативное аналитическое об-
разование с haver: …ovieron duelo dél (1124c), «они горевали о нем) 
[2, с. 122] и дативное с ser: …las otras resses fueronle extranyas 
(1122a), букв. '…другая скотина была очень ему чуждой'1. Особым 
своеобразием в ряду аналитических моделей V+ N.S. отличаются 
образования с глаголом действия (fazer). Ср. в энклитической мо-
дели: Fazert´he fuego e brasa (965c) «Я тебя согрею», букв. 'сделаю 
тебе огонь и жар'; ...ffi z´buen barato (971g) «…получил я по дешевке» 
[ 11, с. 173], букв. 'сделал очень дешево'. Ffazie niev´ (964a), «шел 
снег», букв. 'делал снег', представляет необычную «безличную» 
модель с глаголом действия для выражения атмосферных явлений 
в романских языках,  отмеченную также в порт. говорах Алгарви: 
faz chuva «идет (= делает) дождь», кат. fa pluja «то же». Обычно вы-
ражаемую конструкциями с местоименным агенсом (ср. фр. il pleu-
et, галис. ele chove), который часто элиминируется (ср. исп. llueve, 
порт (ele) chove, ит. piove). 

В баскском последнему примеру точно соответствует одно из 
обычных «безличных» образований этого типа, строящихся в виде 

1 О баскском влиянии на специфику кастильской дативизации см. 
[2; 16].
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субъектно-объектных моделей: Euria egitzen du «Идет дождь», букв. 
'Дождь в делании (он) его имеет' [4, с. 118–119]. Безусловно, баск-
ской калькой является Después faremos la lucha (969g) «Потом будем 
сражаться» букв. 'Затем сделаем борьбу' = баск. borroka (gudu) egin 
«сражаться», букв. 'битву (войну) делать' (о баскизме boruca в «Поэ-
ма о Фернане Гонсалесе» (649 с.: trauol’a la boruca) см. [23, p. 194]). 
Ср. также: “…el ave muda non fase agüero” (1483d) «…немая птица не 
пророчит (букв. 'не делает предсказания')»; Ella fi so buen seso, yo fi z’ 
mucho cantar (1508d) «Она действовала очень разумно, я много пел», 
букв. 'Она сделала хороший разум, я сделал много петь'; Después fi z’ 
muchas cantigas... (1513а) «Затем я сложил много песен»; Cantares 
fi z’ algunos… (1514a) «Песни сложил некоторые…» (инверсия) и мн. 
др. [4, с. 118–119].

См. также атрибутивные аналитические модели с de: Como es 
de sierra uso (967g), «Так как это обычай гор»; …dart’he del pan e del 
vino (965d) – аналитическая партитивная модель с артиклем: «дам 
тебе хлеба и вина», в отличие от безартиклевого, но местоименного 
партитивного образования Comamos deste pan duro (969f), «Поедим 
этого черствого хлеба» [там же]. Особого внимания заслуживает 
и параллелизм 970 септимы, образуемый посредством повтора че-
тырех аналитических процессуальных моделей с глаголом движе-
ния, также характерных для мощного аналитизма баскской глаголь-
ной системы. Ср.: Desque fue poco estando, / fuym desatyrisiendo / 
Como m’yva calentando, / Asi m’yva sonreyendo (970a-d), букв. 'Лишь 
немного там пробыв, / я оттаял / Так как я (понемногу) согревал-
ся / так я (мало-помалу) улыбался'. Выражение процессуальности 
(в первых двух случаях завершенной, а в двух вторых развивающей-
ся в прошлом) в общем удачном переводе, конечно, отсутствует: 
«Я согрелся, подкрепился / и теперь уж не боялся, / телом и душой 
взбодрился / и, довольный, рассмеялся» [11, с. 173]. Примечательно, 
что модель ir (во всех прошедших временах) + герундий, всегда вы-
ражающая окончание или развитие процесса, но никогда его начало, 
и имеющая ближайшее структурное соответствие с баскскими лока-
тивными конструкциями, также передающими окончание процесса 
[6, с. 9], отмечена в предложении с очевидным баскизмом maxiela 
(= баск. maxela и др. «щека») в «Чудесах Богоматери» Берсео: Fueron-
li faciendo pecas ennas masiellas [20, p. 38], «на ее щеках  образовались 
веснушки».
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Ср. также типичные для баскского модели с избыточным que: 
Que byen te daré que yantes (967 f), «Хорошо тебе дам поесть», букв. 
'Ведь хорошо тебе дам, чтобы ты ел'; то же – с que, инкорпорируе-
мым в знаменательные компоненты предложения: qu’algo (961e) = 
que algo. 

То же – в «Баталии промеж доном Мясоедом и доньей Четыре-
десятницей» (De la pelea que ovo Don Carnal con la Quaresma), боль-
шинство рыбных персонажей которой происходят из баскского (“De 
la parte Bayona” (1107a), Laredo (1118a), Bermeo (1112d)) или из кан-
табрийского (Castro de Urdiales (1119e); Sant Ander (1111a) < баск. 
ander(a), andre) регионов. 

Особенно примечательной является аналитическая атрибутив-
ная модель de gordo: Que non podía de gordo lydiar (1123c), «Ведь 
не мог он много сражаться». О семантическом баскизме синонима 
gordo – grueso «толстый» в значении «много» (= баск. lodi «толстый / 
обильный»). Мы уже писали в связи с баскизмом grueso (habla gruesa) 
у Св. Тересии [2, с. 120]. 

Возможными лексическими баскизмами являются verdel(es) 
(1104.b) «краб» [11, с. 197]. М. де Унамуно связывал баскский латинизм 
berdel («название рыбы в Бискайе и Гипускоа») с каст. verdel «то же». 
Ж. Короминас возражает ему, указывая на тот факт, что кастильская 
форма verd(i)el встречается только у Протопресвитера Итского и от-
носится к лексике портового города Кастро Урдиалес в провинции 
Сантандер, близкого к территории непосредственного распростра-
нения баскского языка [12, II, p. 931].

Mesiellas (1105d) «щеки», ошибочно переведенное как «загри-
вок», [11, с. 198] – латинский баскизм (< maxilla), также зафиксиро-
ванный у Берсео, о котором речь шла выше и, как отмечает Ч. Пей-
лен, являющийся «возможным баскским следом» в его поэзии» 
[20, p. 38–39]. 

Там же – о возможных баскских истоках aina «быстро» (1103с) 
в результате фонетического преобразования лат. ayina «активность, 
скорость». Бетацизм в ...non dexava bolar (1116b), «…не давал (им) 
лететь», la hurta (1113a) «выдра», безусловно, связанная с баск. (h)
ur «вода» (в баскском – udagara – композит, в результате стяжения 
(h)ur + dagar «воды собака»), представляет компрессивную форму 
«водяная (собака)», аналогичная и.-е. *udro-s «водяное (животное)»: 
др. слав. Выдра, санскр. vidra, греч. ΰδρος, лат. lutra и др. [22, p. 79]. 
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Ср. рефлексы последнего на Пиренейском полуострове: галис. ludra, 
nudra (l / n), lontre(g)a; зап. леонск. lundre, lundria, салмант. londriga, 
монт. luntia, lóndriga, зап. астур. llóndriga, верхнеараг. loyra, aloyra, 
noira, luria [18, p. 159]. 

Несомненно, с грамматическими особенностями языка басков 
в «Книге о Благой Любви» связаны герундиальные модели: Iremos 
calla callando (864d), juga jugando (921b) – редуплицированные мо-
дели «интенсивного герундия» (Короминас), а также эллиптиче-
ские герундиальные образования типа ¡Andando e fablando, amigo! 
(1465d), которые Ж. Короминас определяет как «энергичное употре-
бление герундия как разновидность аффективного и эмфатического 
императива» [14]1.

Безусловным баскизмом является и ascona «копье» (1056, 1066) 
[12, II, p. 522], о котором речь шла выше. Примечательно также 
 использование здесь de вместо con: …fue abierto de ascona (1066) … 
«был ранен копьем» (о контаминации инструменталя с генитивом 
свидетельствует баскско-кастильская контаминация Gosez nago = 
Estoy de (con)) hambre «Я голодный» в долине Эрро [17, p. 86]2.

Таким образом, можно сделать вывод о возможных проникно-
вениях баскского языка, отмечаемых на лексическом и грамматиче-
ском (морфосинтаксическом) уровнях, в «Книге о благой любви» 
кастильского автора Хуана Руиса.
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